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Акт 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский (1-й 

Садовый)» по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через 
р. Мойку по Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 

прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала 
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург, 

Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), 
«Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й Садовый 
мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), 

входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Михаила Павловича 

(Русский музей Императора Александра III)»: «Мероприятия по обеспечению 
сохранности расположенных в непосредственной близости от участка 

проведения работ объектов культурного наследия», (шифр: 03-ИП-
2020/08/11-1-МОС), разработанной индивидуальным предпринимателем 

Архиповой Марией Сергеевной в 2020 г. 

Санкт-Петербург «29» октября 2021 г. 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

аттестованным экспертом Макаровой М.В. в период с «21» декабря 2020 года 
по «18» января 2021 года, с «21» июня 2021 года по «10» августа 2021 года и 
с «25» октября 2021 года  по «29» октября 2021 года. (Приложение № 11. 
копия договора с экспертом). Данная экспертиза откорректирована по 
замечаниям КГИОП (письма от 26.03.2021 г. № 01-26-306/21-0-1; от 
06.10.2021 г. № 01-26-1896/21-0-1). 

2. Место проведения экспертизы
Санкт-Петербург. 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы
Индивидуальный предприниматель Архипова Мария Сергеевна – 

разработчик проектной документации. 
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4. Сведения об эксперте
- Эксперт по проведению ГИКЭ: Макарова Мария Валерьевна, 

образование высшее – Кемеровский государственный университет (КемГУ), 
специальность – историк; стаж работы по специальности – 15 лет; 
государственный эксперт (приказ об аттестации Министерства культуры 
Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 – пункт 17). Место работы, 
должность – ООО «Научно-экспертное объединение», директор по развитию, 
эксперт. 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия. 

5. Ответственность эксперта
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

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

Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об ответственности за 
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание 
которого мне известно и понятно. 
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Аттестованный эксперт (подписано электронной подписью) Макарова М.В. 

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы
Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский 
(1-й Садовый)» по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А 
(через р. Мойку по Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; 
объектов культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский 
с прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала 
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург, 
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), 
«Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й Садовый 
мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), 
входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора 
Александра III)»: «Мероприятия по обеспечению сохранности 
расположенных в непосредственной близости от участка проведения работ 
объектов культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС), 
разработанная индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией 
Сергеевной в 2020 г. 

7. Цель проведения государственной историко-культурной 
экспертизы 

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального 
значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: Санкт-Петербург, 
1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по Садовой ул.), входящего в 
состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и 
мосты реки Мойки»; объектов культурного наследия федерального значения 
«Сад Михайловский с прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. 
Мойки наб., канала Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-
Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., 
Михайловский сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Мойки «1-й Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб., 
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)» при проведении работ, 
предусмотренных проектом: «Наб. реки Мойки от 1-ого Садового до 2-ого 
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Садового моста (правый берег)», шифр: 013-ОП, разработанным ООО «РСК 
«Контрфорс» в 2020-2021 гг. 

8. Перечень документов, предоставленных заявителем
1) Копия задания КГИОП от 01.11.2018 г. № 01-52-2869/18-0-2
2) Копия задания КГА от 21.12.2018 г.
3) Копия распоряжения комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга от 01.06.2017 г. №368-рк «Об использовании объектов 
недвижимости – городских набережных» 

4) Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости
от 26.05.2020 г. №99/2020/330314731 

5) Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов №1/368-рк
от 16.06.2017 г. 

6) Копия технического паспорта №29/0001-01 от 2006 г.
7) Копия распоряжения КГИОП от 15.06.2018 г. № 246-р «Об

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Набережные и мосты реки Мойки» (Приложение № 4). 

8) Копия плана границ территории объекта культурного наследия
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки» от 01.06.2007 г. 
(Приложение № 5). 

9) Копия распоряжения КГИОП от 27.02.2018 г. №07-19-77/18 «Об
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мост 
Михайловский (1-й Садовый)», включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (Приложение № 6). 

10) Копия распоряжения КГИОП от 25.08.2020 г. № 262-р «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей 
Императора Александра III)» (Приложение № 4). 

11) Копия плана границ территории объекта культурного наследия
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)» от 04.07.2005 г. (Приложение 
№ 5). 

12) Проектная документация «Мероприятия по обеспечению
сохранности расположенных в непосредственной близости от участка 
проведения работ объектов культурного наследия», (шифр: 03-ИП-
2020/08/11-1-МОС), разработанная индивидуальным предпринимателем 
Архиповой Марией Сергеевной в 2020 г. 
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9. Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной, технической и справочной литературы 

9.1. Нормативно-правовая документация 
1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

2) Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

3) Разъяснительное письмо Министерства культуры РФ от 25.03.2014 г.
№ 52-01-39/12-ГА «О научно-проектной и проектной документации, 
направляемой на государственную историко-культурную экспертизу». 

4) ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.01.2014 г.). 

5) ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.06.2014 г.). 

6) ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов
культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» 
(действует от 01.04.2015 г.). 

7) Выкопировка из постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и 
культурного наследия федерального значения, находящихся в г. Санкт-
Петербурге» (Приложение № 3). 

9.2. Архивные и библиографические источники 
1) Антонов Б.И. Мосты Санкт-Петербурга. – СПб, 2002. – С. 112-113.
2) Архитектурный путеводитель по Ленинграду. А. А. Боровков и др.

Москва: Стройиздат, 1971 
3) Где плещет невская волна. Альбом. Сост.: Б.Б. Фабрицкий, И.П.

Шмелёв. Л., «Художник РСФСР», 1988 
4) Журнал «Мiръ искусства» за 1902 год
5) Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Москва, 1910-1915 гг. 
6) Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. Часть

3. Петербург эпохи Александра I и Николая I (1801-1855). Москва, Т-во
«Образование», 1913 

7) Комплект открыток «Ленинград сегодня», изд. Лениздат, 1969
8) Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга. — СПб Лениздат, 1997
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9) Открытка. Издательство «Аврора», Л., 1990
10) Открытка Изд-во Paletti.1996
11) РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 226
12) РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 227
13) РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 229
14) ЦГАКФФД СПб Фотодокументы: Д 16476, Д 16475, Д 16474, Д

4963, Е 6206, Ар 22053, Бр 43065, Ар 189411, Ар 198192, Бр 61233, Бр 50147, 
Ар 185940, Ар 185940, Бр 48861, Ар 151511, Гр 33346, Вр 14843, Ар 39595, 
Ар 162093, Ар 162092, Ар 207950, Ар 18054, Ар 54347, Ар 48344, Бр 61725, 
Ар 198237, Ар 200878, Ар 169797, Ар 68195, Вр 78106, Бр 53549, Бр 49238, 
Бр 47166, Ар 39533, Ар 39534, Бр 43062, Ар 149872, Ар 154236, Ар 198236, 
Ар 149872, Бр 52641, Бр 72642, Ар 189443, Ар 185934, Бр 61443, Ар 141902. 

9.3. Интернет-ресурсы 
1) «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс].

URL: https://pastvu.com 
2) ЭтоМесто – старые карты России [Электронный ресурс]. URL:

www.etomesto.ru. 
3) Citywalls.ru – архитектурный сайт Петербурга. [Электронный

ресурс]. URL: http://www.citywalls.ru. 
4) «Госкаталог.рф» – Государственный каталог Музейного фонда

Российской федерации [Электронный ресурс]. URL: http://goskatalog.ru/ 

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

В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы 
экспертами были проведены следующие научно-практические исследования: 

- визуальное обследование, натурная фотофиксация (Приложение №2) 
в целях установления особенностей состояния объекта культурного наследия; 

- анализ представленных заказчиком материалов и документации, 
перечисленных в пункте 8 настоящего Акта; 

- историко-библиографические исследования на основании материалов 
из Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга 
и других материалов, хранящихся в открытом доступе. Иконографические 
материалы, собранные в процессе проведения экспертизы, представлены в 
Приложении №1 к настоящему акту. 

Указанные исследования были проведены с применением методов 
натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, 
достаточном для обоснования вывода о возможности проведения работ по 
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сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост 
Михайловский (1-й Садовый)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; 
объектов культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский 
с прудом», «Павильон садовый», «Пристань», входящих в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя 
Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III). 
Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного 
наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия, достоверности и полноты информации. 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. Данная экспертиза откорректирована по 
замечаниям КГИОП (письма от 26.03.2021 г. № 01-26-306/21-0-1; от 
06.10.2021 г. № 01-26-1896/21-0-1).

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований 

12.1.  Собственник или пользователь объекта 
Собственником объекта «Набережная правого берега реки Мойки», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, участок набережной реки 
Мойки «1-й Садовый мост-2-й Садовый мост», литера А, является 
Санкт-Петербург; пользователем на праве оперативного управления является 
СПб ГБУ «Мостотрест» на основании выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости от 26.05.2020 г. №99/2020/330314731 (Приложение № 
8). 

12.2. Сведения о государственной охране объекта культурного 
наследия 

Здание по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера 
Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне 
объектов исторического и культурного наследия федерального значения, 
находящихся в г. Санкт-Петербурге» включено в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного 
наследия федерального значения «Павильон садовый», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого 
князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)» 
(Приложение № 3). 
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Объект культурного наследия федерального значения «Павильон 
садовый» расположен в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)», утверждённых КГИОП 
04.07.2005 г. (Приложение № 5). 

Распоряжением КГИОП от 25.08.2020 г. № 262-р утверждён предмет 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра 
III)» (Приложение № 4), в рамках которого утвержден предмет охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Павильон садовый». 

Сооружение по адресу: наб. реки Мойки «1-й Садовый мост-2-й 
Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 
«О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 
значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» включено в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта 
культурного наследия федерального значения «Пристань», входящего в 
состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора 
Александра III)» (Приложение № 3). 

Объект культурного наследия федерального значения «Пристань» 
расположен в границах территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)», утверждённых КГИОП 
04.07.2005 г. (Приложение № 5). 

Распоряжением КГИОП от 25.08.2020 г. № 262-р утверждён предмет 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра 
III)» (Приложение № 4), в рамках которого утвержден предмет охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Пристань». 

Сад по адресу: Садовая ул., р. Мойки наб., канала Грибоедова наб., на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 
10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. 
Санкт-Петербурге» включено в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия в качестве объекта культурного наследия 
федерального значения «Сад Михайловский с прудом», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого 
князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)» 
(Приложение № 3). 
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Объект культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» расположен в границах территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя 
Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)», 
утверждённых КГИОП 04.07.2005 г. (Приложение № 5). 

Распоряжением КГИОП от 25.08.2020 г. № 262-р утверждён предмет 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра 
III)» (Приложение № 4). 

Мост по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. 
Мойку по Садовой ул.) на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» включен в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта 
культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский (1-й 
Садовый)», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки» (Приложение 
№ 3). 

Распоряжение КГИОП от 15.06.2018 г. № 246-р «Об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Набережные и мосты реки Мойки» (Приложение № 4). 

Распоряжение КГИОП от 27.02.2018 №07-19-77/18 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский 
(1-й Садовый)», включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (Приложение № 6). 

Границы территории объектов культурного наследия федерального 
значения «Набережные и мосты реки Мойки» утверждены планом границ от 
01.06.2007 г. В плане границ территории объекта культурного от 01.06.2007 
г. допущена неточность - План границ территории объектов культурного 
наследия федерального значения «Набережные реки Мойки со спусками. 
Мосты реки Мойки» (Приложение № 5). 

 
12.3. Краткие исторические сведения: время возникновения, даты 

основных изменений объекта 
Объект культурного наследия федерального значения «Мост 

Михайловский (1-й Садовый)», входящий в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки» 
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Первая переправа в этом месте появилась в 1710-х годах после 
переустройства русла Мойки (в начале XVIII века — речка Мья). Изначально 
река вытекала из болот в районе современного Михайловского сада. Прямым 
каналом её соединили с Фонтанной речкой (так в то время называлась 
Фонтанка) и через этот канал перекинули деревянный разводной мост с 
подъёмной средней частью для пропуска мачтовых судов. 

В XVIII веке мост носил имя 2-й Царицынский — по расположенному 
рядом Царицыну лугу (ныне Марсово поле). В 1820 году его переименовали 
в Михайловский по расположенному рядом Михайловскому (Инженерному) 
замку, 6 октября 1923 года он стал Садовым — по Садовой улице, и, наконец, 
в 1957 году переправа получила своё современное название — 1-й Садовый 
мост. 

На рубеже XVIII и XIX веков на месте Летнего дворца Елизаветы 
Петровны был возведён Михайловский замок Павла I, окружённый каналами. 
Подверглась перестройке и вся территория вокруг замка, включая мост через 
Мойку. В 1798–1801 годах на его месте соорудили новый — неразводной 
деревянный однопролётный мост с ригельно-подкосным пролётным 
строением на каменных устоях. 

В 1820-х годах Садовая улица была продлена до Марсова поля, и 
возникла необходимость в реконструкции Михайловского моста. По проекту 
инженеров П.П. Базена, А.Д. Готмана и И.Ф. Буттаца в 1835–1836 годах 
соорудили каменный мост через Мойку. Переправа представляла собой 
однопролётное арочное сооружение, пролётное строение — пологий 
каменный свод, фасады облицованы гранитом. Устои моста массивные, 
каменные, на свайном основании, облицованы гранитом. На мосту 
установили чугунные перила с круглыми ажурными щитами и скрещёнными 
копьями. Этот рисунок перекликается орнаментом нижней части ворот у 
здания Русского музея, который был создан К.И. Росси. Фонарные торшеры 
выполнены в виде связок пик с накладками из щитов и венков и увенчаны 
двуглавыми орлами. Похожие фонари были установлены в 1827 году на 
Суворовском наплавном мосту. 

В 1906-1907 годах к открытию трамвайного движения по Садовой 
улице мост был полностью перестроен по проекту инженера А.П. 
Пшеницкого и архитектора Л.А. Ильина. Каменный свод был заменён 
стальным, и эта конструкция сохранилась до наших дней. Каменный свод 
был заменён на 9 металлических двухшарнирных арок, на которые опирается 
при помощи металлических стоек верхнее строение. 

Утраченные к тому времени декор моста и торшеры с фонарями были 
восстановлены в 1913 году. Отливки выполнялись на частном литейном 
заводе «Труд». 
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В годы блокады пышный декор был значительно повреждён, а затем 
воссоздан в ходе реставрационных работ, которые последовательно 
проводились в 1951, 1967, 1969 и 1995 годах. 

Последний по времени капитальный ремонт 1-го Садового моста 
производился в 2003 году по проекту АО «Институт «Стройпроект». В том 
числе отреставрированы торшеры и позолочены детали архитектурного 
декора. 

Объект культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом», входящий в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила 
Павловича (Русский музей Императора Александра III)» 

Вскоре после основания города император Петр I решил разбить парк 
на месте нескольких деревенских селений и охотничьих земель, 
принадлежащих тогда шведу Канау. На Генеральном плане 1716 года, 
составленного главным архитектором Жан-Батистом Леблоном, значилось 
три Летних сада. Два из них стали нынешней главной парковой 
достопримечательностью Петербурга, а последний превратился в 
Михайловский. 

Огромный парковый комплекс, разработанный Леблоном, практически 
повторял Петергофский. В юго-западной, регулярной, части были высажены 
фруктовые деревья и лечебные растения, вдобавок были возведены парники 
для более экзотичных видов. В другой, парковой, стороне были высажены 
подстриженные под пирамиды ели, проложены прямые аллеи. 

При правлении дочери Петра Великого, Елизаветы, знаменитому 
архитектору Бартоломео Растрелли было поручено возведение Летнего 
дворца вместо уже существовавшей там резиденции Екатерины I. Весной 
1743 года был готов новый сад, содержавший в себе много изумительных 
деталей. Одна из частей была отдана под растительный лабиринт и 
расположенными в нём скульптурными композициями и фонтанами. 
Оставшаяся площадь парка разделялась прямыми аллеями на геометрические 
фигуры. Пять прудов в виде прямоугольников были вырыты в центре сада, а 
помимо них, на территории расположились ещё два фигурных, а также 
цветник и фонтан. 

Во время правления Павла I сад изменил свой облик. Император 
приказал снести старый дворец, а на его месте в 1801 году вырос 
Михайловский замок – после него Третий Летний сад получил своё 
современное имя. Согласно новому плану оставались фигурные и 4 
прямоугольных пруда, которые теперь соединял подземный канал. 

Александр I в 1819 году заказал у Карла Ивановича Росси 
перепланировку Михайловского сада. Проект включал в себя засыпку 

12



Аттестованный эксперт         (подписано электронной подписью)          М.В. Макарова 
 

каналов вокруг замка, кроме Воскресенского, уменьшение размеров прудов и 
создание единой водной системы. Также был построен коллектор, 
объединивший большой пруд и реку Мойку. 

Росси применил модную тогда английскую планировку. Перед 
Михайловским дворцом раскинулся овальный луг, окаймленный 
прогулочной аллеей. Строгие геометрические очертания искусственных 
прудов, оставшихся от задумки Растрелли, были заменены на неправильные, 
похожие на естественные берега. Прудики в центре сада были убраны 
совсем. На набережной Мойки была возведена пристань, украшенная 
павильоном. 

От старых проектов Росси оставил ещё и систему аллей, которая 
создавала основу парка. 

Их дополнили высадкой новых деревьев, кустарников и цветников. 
Строительство Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова в 

начале XX века уменьшило площадь Михайловского сада. В 1902 году один 
из прудов высох и был засыпан. 

До Революции вход в сад для обычных жителей был закрыт. В 1922 
году ему было дано название сада Международной организации помощи 
борцам революции, и он стал открытым для всех парком. Это плачевно 
сказалось на его состоянии. Через луг была вытоптана тропинка, вместо 
газонов были возведены сцена и павильоны. В 1960-х были построены 
общественный туалет и корт для игры в теннис. Деревья и кусты 
высаживались без плана, и выросшие растения закрывали вид на Марсово 
поле. Во время блокады Ленинграда в выкопанных на территории парка 
траншеях спасали от снарядов экспонаты Русского музея. 

В 2001-2007 годах проводилась реконструкция, которая вернула былое 
великолепие Михайловскому саду. 

Со стороны Спаса на Крови ограду сада украшает решётка, созданная 
по проекту Альфреда Александровича Парланда. По задумке, кованные 
цветы и лозы должны парить над землей. В течение века ограда 
неоднократно была деформирована – сначала с неё сняли царские атрибуты, 
затем стеклянные светильники. Часть была снесена при прокладке 
трамвайных путей. Лишь к периоду реконструкции сада решётка 
восстановила свой первоначальный облик. 

Объект культурного наследия федерального значения «Павильон 
садовый», входящий в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)» 

При Петре I здесь был сад и резиденция его супруги, императрицы 
Екатерины. На месте современного павильона были выстроены «Золотые 
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хоромы» - небольшой деревянный дворец, шпиль которого был позолочен, а 
некоторые комнаты имели отделку из золоченой кожи. На протяжении 
последующего века сад претерпел ряд перепланировок в соответствии с 
текущей модой и требованиями владельцев. При Екатерине II, обветшавшие 
Золотые хоромы были разобраны. При очередном переустройстве сада, в 
связи со строительством Михайловского дворца, на месте бывших хором, по 
проекту арх. К. И. Росси, А. А. Менеласа и садового мастера Д. Буша в 1825 
году на берегу Мойки построили гранитную пристань и павильон с 
дорической сквозной колоннадой и полуротондой. 

Зодчий поставил павильон не по главной оси Михайловского дворца, а 
сдвинул его к восточному углу сада, через который проходит продольная ось 
Марсова поля. Тем самым павильон композиционно связал два ансамбля1. 

Два «кабинета» павильона имели разную внутреннюю отделку. В 
одном стены были желтого цвета, потолок украшали фрески в лимонных 
тонах, арки над дверными и оконными проемами, а также зеркалами были 
расписаны в технике гризайль (живопись для имитации лепнины). Мягкая 
мебель в этом помещении была обита голубым ситцем с желтыми же 
цветами. Во втором помещении стены были окрашены зеленым, на потолке 
также были фигуры в зеленых тонах, а мебель отделана зеленым ситцем с 
желтыми цветами. 

Реставрация фасадов, кровли, лестниц и интерьеров павильона 
проведена в 2002-2005 годах. Тогда же был установлен бюст Карла Росси, по 
прототипу, созданному еще в 1835 году Н.С. Пименовым. 

Объект культурного наследия федерального значения «Пристань», 
входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора 
Александра III)» 

Гранитная пристань с павильоном в стиле ампир были выстроены в 
1825 году при реконструкции Михайловского сада, которая осуществлялась 
по проекту архитекторов К. И. Росси, А. А. Менеласа и садового мастера Д. 
Буша. Пристань и павильон были спроектированы Карлом Ивановичем 
Росси. 

 
12.4. Описание объекта 
Объект культурного наследия федерального значения «Мост 

Михайловский (1-й Садовый)», входящий в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки» 

Однопролетный металлический мост, включая опоры (береговые 
устои). Опоры выполнены из бутовой кладки, основание – свайное. 
                                           
1 Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга. — СПб Лениздат, 1997. С. 149-151 
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Конструкция пролета металлическая с криволинейным нижним поясом, в 
виде двухшарнирной арки со сквозным надарочным строением, с 
двутавровыми балками на клепаных деталях. 

Опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), 
обработанными в технике бучадирования. Фасадные арки украшены 
накладными золочёными деталями, декорированными круглыми розеттами, 
фланкированными пальмовыми листьями. Выпущенные поперечные балки 
конструкции декорированы чередующимися накладными золочеными 
деталями из листьев и львиных маскаронов. 

Ограждение моста металлическое, литое. Состоит из ажурных секций и 
опорных столбиков в центре. Столбики выполнены из фашинов с 
перехватами, в центре изображен геральдический рисунок, с навершием из 
полусферы. Секции выполнены в виде геральдического рисунка из 
перекрещенных копий и ажурного щита с цветком в центре, перевитых 
стеблями с листьями. По бокам вертикальные композиции из перекрещенных 
копий, соединенных розеттой, перевитых стеблями. 

Решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного 
ограждения из блоков розового гранита (соединенного с ограждением 
набережной), со стороны фасадных арок, декорированным карнизом на 
гранитных консолях. 

На парапете ограждения установлены торшеры, оформленные на 
постаментах из сплющенной сферы на квадратном основании. Украшены 
торшеры элементами в виде связок копий с перехватами из лавровых 
гирлянд, в центральной части с двусторонними накладными композициями 
из перекрещенных мечей со щитом, декорированным львиным маскароном. 
Навершие украшает стрела на кронштейне, увенчанная сферой с двуглавым 
орлом. К кронштейнам крепятся шестигранные фонари матового стекла с 
конусообразным завершением. Над стеклами фонари декорированы литой 
дубовой гирляндой перевитой лентой. Детали торшеров и фонарей 
позолочены. 

Покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей 
набережной – выполнены из тротуарных блоков (розовый овоидальный 
гранит рапакиви). Проезжая часть отделена от тротуаров перилами, 
состоящими из опорных столбиков и горизонтальных тяг между ними 
(силовое ограждение). 

Таблички с названием моста на декоративной стойке установлены на 
парапете ограждения. Стойка таблички металлическая, кованная, цвет – 
черный. Материал таблички – эмаль в два цвета: синий и белый. 

Объект культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом», входящий в состав объекта культурного 
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наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила 
Павловича (Русский музей Императора Александра III)» 

Сад расположен на участке между Дворцом Великого князя Михаила 
Павловича и набережной реки Мойки, обнесен оградой. Рельеф сада 
равнинный. 

Сад пейзажный с элементами регулярной планировки: композиция 
перед северным фасадом, здания Дворца с широким лестничным спуском в 
сад, система аллей (в западной и восточной частях и вдоль границ сада). 
Видовой состав деревьев – липа мелколистная, дуб черешчатый, каштан, 
конский, клен остролистный, лиственница европейская, ясень 
обыкновенный, орех маньчжурский – в аллейных, рядовых, солитерных и 
групповых посадках. 

Сад состоит из сочетания открытых (Масляного луга, полян, газонов, 
прудов, дорог, площадок), полуоткрытых и закрытых пространств с 
ландшафтными группами, аллейными, рядовыми и солитерными посадками 
деревьев и кустарников, оградой, декоративной скульптурой и 
гидротехническими сооружениями. Сад включает в себя систему 
исторических регулярных, пейзажных дорог и площадок. 

В центральной, южной и северной частях сада имеются внутренние 
визуальные связи ландшафтных композиций со зданием Дворца Великого 
князя Михаила Павловича и Павильона садового. 

В центральной части сада, перед северным фасадом Дворца 
расположена ландшафтная композиция «Масляный луг» - ассиметричное 
открытое пространство с равнинным рельефом, представляющее собой 
открытый газон из луговых травянистых растений, оформленное 
солитерными ландшафтными посадками в северо-восточной части (дуб 
черешчатый), закрытым пространством массива зеленых насаждений с 
западной, северной и восточной сторон, пейзажной дорогой по контуру 
«Масляного луга» с западной, северной и восточной части. 

В саду имеются садовые диваны и газонные ограждения. 
Ограда сада на известняковом цоколе, ограждение кованное 

металлическое. Ограждение выполнено в виде опорных столбиков из фашин 
с навершиями из наконечников копий и обоюдоострых секир, звенья в виде 
копий, соединенных горизонтальными тягами. Контрфорсы в виде 
стилизованных волютообразных кронштейнов с растительным орнаментом. 
Завершающие звенья в виде веера из копий. 

Объект культурного наследия федерального значения «Павильон 
садовый», входящий в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)» 
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Архитектурный стиль – классицизм, ампир. Архитектор – К. Росси. 
Павильон представляет собой два небольших объема, квадратных в 

плане, объединенных сквозными дорическими колоннадами и полукруглой 
аркадой (полуротондой). 

Со стороны реки Мойки по центру павильона установлена лестница, 
ведущая к пристани. Со стороны Михайловского сада павильон имеет 
полуциркульный выступ, с выступающей полуциркульной лестницей по 
периметру, ведущей в сад. 

Фасад со стороны реки Мойки 
Цоколь облицован известняковой плитой. Оконные проемы с 

полуциркульным завершением и деревянным заполнением коричневого 
цвета. Подоконный парапет выполнен в виде балюстрады, состоящей из ряда 
фигурных столбиков (балясин), соединённых сверху перилами. Оконные 
проемы оформлены профильным наличником с замковым камнем в 
навершии и колоннами по обе стороны. 

Фриз декорирован розетками. По оси окон на фасаде расположены 
треугольные фронтоны. Аттик украшен трижды повторяющимися 
декоративными элементами в виде скрещенных между собой венков. Венчает 
фасад профилированный карниз. 

Фасад со стороны Михайловского сада 
Центральная выступающая часть павильона оформлена аркадой с 

полуциркульным завершением. Арки украшены профилированными 
архивольтами с замковым камнем и импостами. Простенки между арками 
оформлены пилястрами. 

Стены помещений глухие. Украшены пилястрами и наличниками с 
полуциркульным завешением, повторяющие очертания окон со стороны реки 
Мойки. 

Венчает фасад профилированный карниз. 
Боковые фасады 
По центральной оси фасада расположен оконный проем, формой и 

оформлением повторяющий оконный проем на фасаде со стороны реки 
Мойки. По оси окон фасад оформлен треугольными фронтонами. 

Объект культурного наследия федерального значения «Пристань», 
входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора 
Александра III)» 

В дерновый откос левого берега реки Мойки, между Михайловским 
(1-м Садовым) и мостом 2-м Садовым, врезана гранитная пристань. Пристань 
прямоугольная в плане в виде одноарочного пролета с выступами двух 
боковых двухмаршевых лестниц. Парапетное ограждение – литая чугунная 
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решетка, опорные стойки и поручни профилированные. Устои лестниц 
выполнены из монолитных гранитных блоков, стенки – из прямоугольных 
блоков гранита, укрепление береговой линии оформлено стенкой из 
гранитных плит. 

 
12.5. Анализ проектной документации 
На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального 
значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)», по адресу: Санкт-Петербург, 
1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по Садовой ул.); входящего в 
состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и 
мосты реки Мойки»; объектов культурного наследия федерального значения 
«Сад Михайловский с прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. 
Мойки наб., канала Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-
Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., 
Михайловский сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Мойки «1-й Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб., 
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)»: «Мероприятия по обеспечению 
сохранности расположенных в непосредственной близости от участка 
проведения работ объектов культурного наследия», (шифр: 03-ИП-
2020/08/11-1-МОС), разработанная индивидуальным предпринимателем 
Архиповой Марией Сергеевной в 2020 г. 

Индивидуальный предприниматель Архипова Мария Сергеевна 
осуществляет свою деятельность по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на основании 
Лицензии № МКРФ 05178, выданной Министерством культуры Российской 
Федерации 22.08.2018 г. 

Данная документация разработана с целью определения комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия, расположенных в 30-тиметровой зоне влияния работ 
по капитальному ремонту объекта культурного наследия федерального 
значения «Набережные со спусками»: 

- объект культурного наследия федерального значения «Мост 
Михайловский (1-й Садовый)», по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый 
мост, литера А (через р. Мойку по Садовой ул.); входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки 
Мойки»; 
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- объект культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» (Садовая ул., р. Мойки наб., канала Грибоедова 
наб.), входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей 
Императора Александра III)»;  

- объекта культурного наследия федерального значения «Павильон 
садовый», по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера Б 
(р. Мойки наб., Михайловский сад), входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила 
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»; 

- объект культурного наследия федерального значения Пристань» по 
адресу: наб. реки Мойки «1-й Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. 
Мойки наб., Михайловский сад), входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила 
Павловича (Русский музей Императора Александра III)». 

Том 1 проектной документации «Мероприятия по обеспечению 
сохранности расположенных в непосредственной близости от участка 
проведения работ объектов культурного наследия» включает: 

Глава 1. Общие положения 
В общей части указаны общие положения, рассматриваемые вопросы и 

нормативная документация, в соответствии с которой разрабатывалась 
документация. 

Документация разработана в соответствии с нормами действующего 
законодательства в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

Глава 2. Характеристика участка строительства 
В данной главе рассматривается местоположение и характеристика 

участка капитального ремонта. Анализируются геоморфологические, 
климатические, инженерно-геологические, гидрогеологические условия. 
Фиксация состояние исследуемого сооружения, его дефекты и повреждения. 
Приложена фотофиксация обследования окружающей застройки с подробной 
аннотацией дефектов. 

Также представлена таблица с заключением обследования 
технического состояния объектов культурного наследия, находящихся 
вблизи капитального ремонта. 

Глава 3. Описание транспортной схемы доставки материально-
технических ресурсов 

В связи с расположением объекта в регионе с развитым производством 
строительных материалов, для снабжения строительства материалами и 
конструкциями предполагается использовать предприятия строительной 
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индустрии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для доставки 
строительных материалов и конструкций к месту строительства 
предусмотрено использовать автотранспорт. 

Глава 4. Проектные решения по капитальному ремонту 
Проектными решениями предусмотрено: 
 организация конструкции проектируемой набережной, 

представляющей собой железобетонную подпорную стену с облицовкой из 
восстановленной каменной кладки; 

 подпорная стена индивидуального проектирования, 
предусматривается уголкового типа, из монолитного железобетона; 

 монолитный железобетонный фундамент предусматривается из 
бетона. Под ростверком предусматривается щебеночная подготовка, 
пролитая цементным раствором; 

 буронабивные сваи предусматриваются из бетона. Для 
проведения ультразвукового контроля сплошности бетона свай, также 
предусматривается установка в тело свай стальных труб. Поверхности стен и 
ростверков, засыпаемых грунтом, покрываются битумной мастикой. В теле 
насыпи предусмотрен продольный дренаж в виде песчано-щебеночной 
призмы, с уложенной внутри гофрированной дренажной трубой выводом ее 
за пределы насыпи. 

Глава 5. Обоснование организационно-технологической схемы, 
определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного 
объекта 

Организационно-технологическая схема капитального ремонта 
набережной предусматривает поточно-совмещённый метод выполнения 
работ. Основным принципом данного метода является ритмичность 
производства и непрерывность работы строительных подразделений. 

Работы по капитальному ремонту набережной выполняются в два этапа 
для сохранения навигации по реке Мойке. 

Строительные работы предполагается выполнять в два периода: 
подготовительный и основной. 

Глава 6. Продолжительность капитального ремонта 
Срок продолжительности капитального ремонта набережной 

назначается Генподрядной организацией на основании приложения к СНиП 
1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Глава 7. Мероприятия по предотвращению в ходе строительства 
опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных 
природных процессов 
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Мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
уменьшению их масштабов в случае возникновения являются: 

 прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их 
масштаба и характера;  

 обеспечение регулярного заблаговременного получения 
краткосрочного прогноза погоды и колебаний уровня воды для 
своевременного принятия соответствующих мер (вывод техники с 
затапливаемой территории, приведение стреловых грузоподъемных 
механизмов в транспортное положение, эвакуация административных и 
бытовых помещений и т.п.);  

 обеспечение регулярного заблаговременного получения 
краткосрочного прогноза ветрового режима, для своевременной остановки 
работы грузоподъемного и сваебойного оборудования;  

 обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных 
поражающих факторов, в том числе вторичных;  

 повышение прочности и устойчивости важнейших элементов 
объектов, совершенствование технологического процесса;  

 повышение устойчивости материально-технического снабжения; 
повышение устойчивости управления, связи и оповещения;  

 разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска 
возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения;  

 создание страхового фонда конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации, обеспечение её сохранности;  

 подготовка к проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, восстановлению нарушенного производства и систем 
жизнеобеспечения;  

 производство работ способами, не приводящими к появлению 
новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов. 

Глава 8. Защита окружающей среды в период строительства 
В процессе выполнения строительно-монтажных работ выполняются 

мероприятия по охране окружающей природной среды, в том числе: 
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова; мероприятия по охране воздушной среды; 
мероприятия по охране водных ресурсов на период строительства; 
мероприятия по защите от шума и вибрации строительных машин. 

Глава 9. Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ 

При производстве работ выполняются требования Санитарных правил 
и нормативов СанПин 2.2.3.1384-03. 
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До начала работ выполняются подготовительные работы по 
организации стройплощадки. 

Глава 10. Технико-экономические показатели проекта организации 
строительства 

В данной главе рассматриваются табличные технико-экономические 
показатели проекта организации строительства. 

Глава 11. Программа мониторинга 
Цель мониторинга: Обеспечение сохранности конструкций зданий и 

сооружений соседней застройки, находящихся в 30-ти метровой зоне 
возможного влияния строительно-монтажных работ. 

Данная программа разработана для обеспечения сохранности 
конструкций строящихся зданий и зданий и сооружений соседней застройки, 
находящихся в 30-ти метровой зоне возможного влияния строительно-
монтажных работ. 

Настоящая программа содержит положения, предназначенные для 
специализированных организаций, осуществляющих мониторинг.  

Мониторинг состоит из двух этапов - подготовительного и рабочего. 
Глава 12. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия 
Данной документацией разработаны мероприятия по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, попадающих в предварительно 
назначенную 30-ти метровую зону влияния предстоящих строительных работ 
по капитальному ремонту объекта: «Набережная реки Мойки от 1-го 
Садового моста (правый берег)». 

При реализации проектных решений по капитальному ремонту 
объекта: «Набережная реки Мойки от 1-го Садового моста (правый берег)» 
для исключения рисков, связанных с проведением строительных работ, 
разработчиками предложены следующие обязательные мероприятия 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия: 

 устройство временного шпунтового ограждения методом 
вибропогружения из шпунта и деревянных щитов с металлической обвязкой. 
При погружении первой шпунтовой сваи измерить значение колебаний 
массива грунта у существующих зданий и сооружений, находящихся ближе 
30 м от погружаемого шпунта; 

 ограничение нагрузки (устройство проездов, размещение 
бытовой и складских зон) в непосредственной близости от зданий, 
попадающих в зону риска; 

 исключение возможности заезда, хранения и стоянки 
спецтехники на территориях объектов культурного наследия (объекта 
культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский (1-й 
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Садовый)», по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. 
Мойку по Садовой ул.); входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с прудом» 
(Садовая ул., р. Мойки наб., канала Грибоедова наб.), «Павильон садовый», по 
адресу: Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки 
наб., Михайловский сад), объекта культурного наследия федерального 
значения «Пристань» по адресу: наб. реки Мойки «1-й Садовый мост-2-й 
Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), входящих в 
состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра 
III)»; 

 ограждение территории стройплощадки временным инвентарным 
защитно-охранным ограждением. Крепление любых устройств на элементах 
зданий и сооружений, граничащих с территорией застройки и являющихся 
объектами культурного наследия запрещено; 

 установка на стройплощадке переносных противопожарных 
щитов (ЩПП), окрашенных в красный цвет, с инвентарными подручными 
средствами пожаротушения. Около щитов размещаются ящики с песком и 
ёмкости с аварийным запасом воды, утепляемые в зимнее время. Бытовые и 
складские помещения обеспечиваются средствами пожаротушения. 
Строительные площадки необходимо обеспечить временной телефонной 
связью (мобильной). 

 оборудование строительной площадки необходимыми знаками 
безопасности и наглядной агитацией; 

 в соответствии с требованиями «Положения об авторском 
надзоре за строительством предприятий, зданий и сооружений» 1996 г. 
предусмотрено проведение периодических инструктажей для персонала на 
основании плана-графика, с разъяснением научной ценности и культурно-
исторической значимости объектов культурного наследия, с указанием 
недопустимости его повреждения или нарушения планировки прилегающей 
территории; 

 транспортирование строительных грузов производится 
строительным транспортом по дорогам общего пользования. Подъезд 
строительной техники осуществляется по наб. реки Мойки, которая имеет 
асфальтобетонное покрытие и предназначена для проезда автотранспорта; 

 при осуществлении работ исключаются динамические 
воздействия на фундаменты и грунты оснований исторических зданий и 
сооружений, применяя при производстве работ безударные технологии; 
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 в процессе строительных работ в соответствии со СНиП 2.01.15-
90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения проектирования», СП 11-102-
97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», ГОСТ 24846-81 
«Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» 
осуществляется геотехнический мониторинг состояния объектов культурного 
наследия, расположенных в непосредственной близости от объекта 
капитального ремонта (объекта культурного наследия федерального значения 
«Мост Михайловский (1-й Садовый)», по адресу: Санкт-Петербург, 1-й 
Садовый мост, литера А (через р. Мойку по Садовой ул.); входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты 
реки Мойки»; объекта культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» (Садовая ул., р. Мойки наб., канала Грибоедова 
наб.), входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей 
Императора Александра III)»; объекта культурного наследия федерального 
значения «Павильон садовый», по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная 
улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), входящего в 
состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра 
III)»; объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» по 
адресу: наб. реки Мойки «1-й Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. 
Мойки наб., Михайловский сад), входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила 
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»); 

 для недопущения возникновении в процессе реставрации 
аварийного состояния объектов культурного наследия или при возникновении 
сомнений в прочности их конструкций работу следует немедленно 
прекратить, предупредить об опасности находящихся вблизи людей и вызвать 
на объект представителя проектной организации, Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры для принятия решения в следующих случаях: при появлении новых 
трещин, отсутствующих в материалах обследования технического состояния 
зданий; при раскрытии старых трещин, зафиксированных предварительно 
установленными маяками; при превышении осадок зданий и сооружений 
больше нормативного значения (для 5 мм); при резком возрастании скорости 
увеличения осадки здания (более 3 мм в неделю); 

 если в процессе производства работ дополнительные осадки 
зданий достигнут величины 0,5 см, необходимо остановить строительство и 
провести мероприятия по защите зданий окружающей застройки от 
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дополнительных деформаций: компенсационное нагнетание инъекционных 
растворов в основании зданий, ремонт несущих и ограждающих конструкций 
зданий соседней застройки и т.д. Возобновление производства работ по 
новому строительству допускается только при условии полной стабилизации 
дополнительных деформаций зданий окружающей застройки (скорость 
развития осадок не более 0,25 мм в месяц и не превышении предельно 
допустимых значений деформаций по требованиям СП 22.13330.2016). 
Согласно геотехническому прогнозу - дополнительные осадки на объекты 
культурного наследия не превышают предельно допустимых значений. 

 по окончании работ проектом предусмотрено полное 
восстановление нарушенного благоустройства в границах производства работ 
с обратной засыпкой всех траншей в существующих отметках с сохранением 
уклонов с учетом организации поверхностного водоотвода, с увязкой 
вертикальных отметок прилегающей территории. Вне границ проектирования 
восстановление благоустройства выполняется по факту его нарушения; 

 в соответствии с требованиями пункта 4 Статьи 36 Федерального 
закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе 
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 
работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, 
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия; 

 в процессе производства работ должно быть обеспечено 
соблюдение строительных норм, правил, стандартов и конструктивно-
технических решений, принятых в проекте. Производство работ на 
строительном объекте следует вести в технологической последовательности 
согласно календарному плану работ; 

 после завершения работ предоставить в Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры фотофиксацию состояния объектов культурного наследия, 
расположенных в непосредственной близости к участку работ, и заключение 
специализированной организации, ведущей мониторинг состояния зданий 
объектов культурного наследия и исторически ценной градоформирующей 
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застройки, расположенной в непосредственной близости от участка 
проектирования. 

В случае изменения существующих проектных решений, 
документация к изменённому проекту и сам проект должны быть 
представлены для согласования в уполномоченный государственный орган 
охраны объектов культурного наследия. 

С композиционно-градостроительной точки зрения работы по 
капитальному ремонту объекта «Набережная реки Мойки от 1-го Садового 
моста (правый берег)» не влияют на объекты культурного наследия, т.к. 
работы проводятся с существующими сооружениями. 

Разработанные в рассматриваемом проекте мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия обязательны к 
применению при ведении строительных работ на Объекте. При соблюдении 
указанных мероприятий, работы, предусмотренные проектом «Мероприятия 
по обеспечению сохранности расположенных в непосредственной близости 
от участка проведения работ объектов культурного наследия», шифр: 03-ИП-
2020/08/11-1-МОС, разработанным Индивидуальным предпринимателем 
Архиповой Марией Сергеевной в 2020 году, не окажут влияние на состояние 
объектов культурного наследия, находящихся в зоне влияния данных работ. 

Том 2 проектной документации «Мероприятия по обеспечению 
сохранности расположенных в непосредственной близости от участка 
проведения работ объектов культурного наследия» включает:  

 фотофиксацию объектов культурного наследия; 
 правоустанавливающие документы, документы технического 

учета, копию задания КГИОП, копию задания КГА, копии распоряжений 
КГИОП об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия, 
копии планов границ территорий объектов культурного наследия; 

 акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации; 

 графическую часть. 
 

13. Обоснование выводов государственной историко-культурной 
экспертизы 

По результатам рассмотрения представленного на экспертизу 
проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности 
расположенных в непосредственной близости от участка проведения работ 
объектов культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС), 
разработанной индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией 
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Сергеевной в 2020 г., экспертом сделаны следующие выводы: 
1) Участок производства работ расположен вне границ территорий 

объектов культурного наследия:  
 объекта культурного наследия федерального значения «Мост 

Михайловский (1-й Садовый)», по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый 
мост, литера А (через р. Мойку по Садовой ул.); входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки 
Мойки»; 

 объекта культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» (Садовая ул., р. Мойки наб., канала Грибоедова 
наб.), входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей 
Императора Александра III)»;  

 объекта культурного наследия федерального значения «Павильон 
садовый», по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера Б 
(р. Мойки наб., Михайловский сад), входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила 
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»; 

 объекта культурного наследия федерального значения 
«Пристань» по адресу: наб. реки Мойки «1-й Садовый мост-2-й Садовый 
мост», литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого 
князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)». 

2) Согласно проведенной оценке воздействия проводимых работ на 
объекты культурного наследия, расположенные в 30-и метровой зоне 
влияния, капитальный ремонт объекта ««Набережные со спусками» (участок 
набережной реки Мойки «1-й Садовый мост – 2-й Садовый мост» (правый 
берег), лит. А) не окажет прямого воздействия или косвенного на объекты 
культурного наследия. 

3) Для обеспечения физической сохранности объектов культурного 
наследия в рассматриваемой документации на основании оценки воздействия 
проводимых работ на объекты культурного наследия были разработаны 
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 
включающие решения по организации строительной площадки, движению 
автотранспорта и строительной техники, исключающие нанесение вреда 
расположенным на сопряженных территориях объектам культурного 
наследия, решения по организации производства строительно-монтажных 
работ с применением щадящих технологических режимов (применение при 
производстве работ безударных технологий), мероприятия по минимизации 
расчетных динамических (вибрационных) нагрузок от строительных машин и 
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механизмов, предполагаемых к использованию в процессе производства 
работ, решения по динамическому мониторингу за техническим состоянием 
конструкций объектов культурного наследия и по геотехническом 
мониторингу во время производства строительно-монтажных работ и после 
окончания строительства, направленные на оперативное определение 
возможных негативных воздействий и на их устранение; 

4) При соблюдении разработанных в документации мер, 
направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения и 
уничтожения объектов культурного наследия, примыкающих к участку 
строительства, при проведении земляных и строительных работ, 
предусмотренных проектом: «Мероприятия по обеспечению сохранности 
расположенных в непосредственной близости от участка проведения работ 
объектов культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС), 
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой Марией 
Сергеевной в 2020 г., сохранность объектов культурного наследия, 
расположенных на участке, непосредственно связанным с участком 
капитального ремонта, обеспечивается. 

 
14. Выводы экспертизы 
По результатам рассмотрения документации – «Мероприятия по 

обеспечению сохранности расположенных в непосредственной близости от 
участка проведения работ объектов культурного наследия», (шифр: 03-ИП-
2020/08/11-1-МОС), разработанной индивидуальным предпринимателем 
Архиповой Марией Сергеевной в 2020 г. – экспертом сделан вывод о 
возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский 
(1-й Садовый)», по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А 
(через р. Мойку по Садовой ул.); входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; 
объектов культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский 
с прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала 
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург, 
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), 
«Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й Садовый 
мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), 
входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора 
Александра III)», при проведении работ, предусмотренных проектом: «Наб. 
реки Мойки от 1-ого Садового до 2-ого Садового моста (правый берег)», 
шифр: 013-ОП, разработанным ООО «РСК «Контрфорс» в 2020-2021 гг. 
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(подписано электронной подписью)  /М.В. Макарова/  29.10.2021 года 

15. Перечень приложений к заключению экспертизы
Приложение № 1. Иконографические материалы 
Приложение № 2. Фотофиксация современного состояния от 

21.12.2020 г. 
Приложение № 3. Выкопировка из постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов 
исторического и культурного наследия федерального значения, находящихся 
в г. Санкт-Петербурге» 

Приложение № 4. Копия распоряжения КГИОП от 15.06.2018 г. № 
246-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки». Копия 
распоряжения КГИОП от 25.08.2020 г. № 262-р «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра 
III)».

Приложение № 5. Копия плана границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки 
Мойки» от 01.06.2007 г. Копия плана границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя 
Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)» от 
04.07.2005 г. 

Приложение № 6. Копия распоряжения КГИОП от 27.02.2018 г. №07-
19-77/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия федерального значения 
«Мост Михайловский (1-й Садовый)», включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение №1 к охранному 
обязательству, соответствует приложению №5 к данному акту) 

Приложение № 7. Копия задания КГИОП от 01.11.2019 г. № 01-52-
2869/18-0-2. Копия задания КГА от 21.12.2018 г. 

Приложение № 8. Копия выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости от 26.05.2020 г. №99/2020/330314731 

Приложение № 9. Копия технического паспорта №29/0001-01 от 2006 
г. Копия распоряжения комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 01.06.2017 г. №368-рк «Об использовании объектов 
недвижимости – городских набережных» 
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Приложение № 10. Ситуационный план 
Приложение № 11. Копия договора с экспертом 
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Приложение № 1 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Иконографические материалы
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Объект культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский (1-й 
Садовый)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Набережные и мосты реки Мойки» 
Аннотированный список иллюстраций: 

1. План Санкт-Петербурга Ковенса и Мортиера - ЭтоМесто - старые карты России
[Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1740/

2. План Петербурга от коллежского советника Максимовича - ЭтоМесто - старые
карты России [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-
peterburg_1821-maximovich/

3. План города Санкт-Петербурга с показанием урегулирования улиц. Центр и Юго-
Восток - ЭтоМесто - старые карты России [Электронный ресурс]. URL:
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1908/

4. Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда времён ВОВ - ЭтоМесто - старые карты
России [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_aero-
photo/

5. Чертеж старого Михайловского моста через реку Мойку. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д.
226 

6. Кружала Михайловского моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 226
7. Чертеж гранитных устоев, находящихся под Михайловским мостом. РГИА. Ф.

1487. Оп. 4. Д. 226
8. Продольный разрез Михайловского моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 227
9. Фасад Михайловского моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 227
10. Фасад нового каменного моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 229
11. Гравюра с изображением моста и набережной реки Фонтанки у Михайловского

замка (репродукция с печатного издания). ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Д 17725
12. Вид провалившегося Михайловского моста через Мойку (инженеры П.П.Базен,

А.Д.Готман, И.Ф.Буттац, 1835-1836). 11 августа 1906 г. ЦГАКФФД СПб.
Фотодокумент Д 16476

13. Вид провалившегося Михайловского моста через Мойку (инженеры П.П.Базен,
А.Д.Готман, И.Ф.Буттац, 1835-1836). 11 августа 1906 г. ЦГАКФФД СПб.
Фотодокумент Д 16475

14. Вид провалившегося Михайловского моста через Мойку (инженеры П.П.Базен,
А.Д.Готман, И.Ф.Буттац, 1835-1836). 11 августа 1906 г. ЦГАКФФД СПб.
Фотодокумент Д 16474

15. Группа участников испытания моста. 1907 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Д
4963 

16. Группа за испытанием моста. 1907-1908 гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Е 6206
17. Михайловский мост на Садовой ул. через р. Мойку. 1910 – 1915. Фото-тинто-

гравюра из альбома фотографий "Историческая панорама Санкт-Петербурга и его
окрестностей". Издательство товарищества "Образование". Москва, 1910-1915 гг.

18. Вид на реку Мойку у Первого Садового моста и северный фасад Инженерного
(Михайловскиого) замка (архитекторы В. Бренна и В.И.Баженов). 31 мая 1947 г.
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 22053

19. Садовый мост через Мойку. 1835-1837 гг. г. Санкт-Петербург (Ленинград).
Садовый мост через Мойку, 1835-1837 гг. Общий вид. 1947 г. — «Госкаталог.рф» –
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Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8329880 

20. Вид на Марсово поле с 1-ого Садового моста. 1950 – 1955. — «PastVu» – ретро-
фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: 
https://pastvu.com/p/575240 

21. Вид части ограды пристани Садового павильона в Михайловском саду ("павильон 
Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). 5 июля 1952 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Бр 43065 

22. Мойка и 1-й Садовый мост. 1956 г. — «PastVu» – ретро-фотографии стран и 
городов [Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/133706 

23. 1-й Садовый мост (бывший Михайловский мост). Общий вид торшера, 
воссозданного архитектором А.Л. Ротач, 1951 г. 1957 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 189411 

24. Вид на Первый Садовый мост (бывший Михайловский, через реку Мойку по 
Садовой улице, 1835 - 1836 гг. постройки, инженеры П.П. Базен, А.Д. Готман, И.Ф. 
Буттау). Конец 1950-х – начало 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 
198192 

25. Вид на реку Мойку и Марсово поле с Михайловского (Инженерного) замка, слева 
на первом плане скульптура "Флора", украшающая лестницу северного фасада 
замка (архитекторы В.И.Баженов и В.Ф. Бренна, 1797-1800 годы). 12 октября 1960 
г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 61233 

26. На 1-м Садовом мосту. 1967 – 1968. Комплект открыток "Ленинград сегодня", изд. 
Лениздат, 1969 

27. Вид на Михайловский мост (1-й Садовый мост) через реку Мойку по Садовой 
улице. 1960-е - 1970-е гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 50147 

28. Вид на здание Михайловского (Инженерного) замка с Садового моста 
(архитекторы В.И.Баженов и В.Ф. Бренна, 1797-1800 годы). Кон.1960-х - нач. 1970-
х гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 185940 

29. Вид на здание Михайловского (Инженерного) замка с Садового моста 
(архитекторы В.И.Баженов и В.Ф. Бренна, 1797-1800 годы). Кон.1960-х - нач. 1970-
х гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 185940 

30. Вид с вертолета на Марсово поле и Инженерный (Михайловский) замок. 1980 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 48861 

31. 1-й Садовый мост. 1983 – 1990. — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 
[Электронный ресурс]. URL:  https://pastvu.com/p/160014 

32. Панорама центральной части города в районе Марсова поля, слева Михайловский 
(Инженерный) замок (вид с вертолета со стороны Фонтанки). 1986 г. ЦГАКФФД 
СПб. Фотодокумент Ар 151511 

33. Первый Садовый мост. 1989 – 1990. Открытка. Издательство "Аврора", Л., 1990 
34. Вид на Михайловский сад. 1993 – 1995. Открытка  Изд-во Paletti.1996 
35. Вид моста через ров со стороны южного фасада Михайловского замка. 27 мая 2003 

г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Арц 2022 
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1. План Санкт-Петербурга Ковенса и Мортиера - ЭтоМесто - старые карты России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1740/ 

 
2. План Петербурга от коллежского советника Максимовича - ЭтоМесто - старые карты 

России [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1821-
maximovich/ 
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3. План города Санкт-Петербурга с показанием урегулирования улиц. Центр и Юго-Восток - 

ЭтоМесто - старые карты России [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-
peterburg_1908/ 

 
4. Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда времён ВОВ - ЭтоМесто - старые карты России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_aero-photo/ 
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5. Чертеж старого Михайловского моста через реку Мойку. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 226 

 
6. Кружала Михайловского моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 226 
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7. Чертеж гранитных устоев, находящихся под Михайловским мостом. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. 

Д. 226 
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8. Продольный разрез Михайловского моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 227 

 
9. Фасад Михайловского моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 227 
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10. Фасад нового каменного моста. РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 229 

 
11. Гравюра с изображением моста и набережной реки Фонтанки у Михайловского замка 

(репродукция с печатного издания). ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Д 17725 
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12. Вид провалившегося Михайловского моста через Мойку (инженеры П.П.Базен, 

А.Д.Готман, И.Ф.Буттац, 1835-1836). 11 августа 1906 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Д 
16476 

 
13. Вид провалившегося Михайловского моста через Мойку (инженеры П.П.Базен, 

А.Д.Готман, И.Ф.Буттац, 1835-1836). 11 августа 1906 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Д 
16475 
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14. Вид провалившегося Михайловского моста через Мойку (инженеры П.П.Базен, 

А.Д.Готман, И.Ф.Буттац, 1835-1836). 11 августа 1906 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Д 
16474 

 
15. Группа участников испытания моста. 1907 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Д 4963 
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16. Группа за испытанием моста. 1907-1908 гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Е 6206 

 
17. Михайловский мост на Садовой ул. через р. Мойку. 1910 – 1915. Фото-тинто-гравюра из 

альбома фотографий "Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей". 
Издательство товарищества "Образование". Москва, 1910-1915 гг. 
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18. Вид на реку Мойку у Первого Садового моста и северный фасад Инженерного 

(Михайловскиого) замка (архитекторы В. Бренна и В.И.Баженов). 31 мая 1947 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 22053 

 
19. Садовый мост через Мойку. 1835-1837 гг. г. Санкт-Петербург (Ленинград). Садовый мост 

через Мойку, 1835-1837 гг. Общий вид. 1947 г. — «Госкаталог.рф» – Государственный 
каталог Музейного фонда Российской федерации [Электронный ресурс].  

URL: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8329880 
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20. Вид на Марсово поле с 1-ого Садового моста. 1950 – 1955. — «PastVu» – ретро-
фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/575240 

 
21. Вид части ограды пристани Садового павильона в Михайловском саду ("павильон Росси", 

1825 г., архитектор К.И.Росси). 5 июля 1952 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 43065 

44



 
22. Мойка и 1-й Садовый мост. 1956 г. — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 

[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/133706 

 
23. 1-й Садовый мост (бывший Михайловский мост). Общий вид торшера, воссозданного 

архитектором А.Л. Ротач, 1951 г. 1957 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 189411 
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24. Вид на Первый Садовый мост (бывший Михайловский, через реку Мойку по Садовой 

улице, 1835 - 1836 гг. постройки, инженеры П.П. Базен, А.Д. Готман, И.Ф. Буттау). Конец 
1950-х – начало 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 198192 

 
25. Вид на реку Мойку и Марсово поле с Михайловского (Инженерного) замка, слева на 

первом плане скульптура "Флора", украшающая лестницу северного фасада замка 
(архитекторы В.И.Баженов и В.Ф. Бренна, 1797-1800 годы). 12 октября 1960 г. ЦГАКФФД 

СПб. Фотодокумент Бр 61233 
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26. На 1-м Садовом мосту. 1967 – 1968. Комплект открыток "Ленинград сегодня", изд. 

Лениздат, 1969 

 
27. Вид на Михайловский мост (1-й Садовый мост) через реку Мойку по Садовой улице. 1960-

е - 1970-е гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 50147 
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28. Вид на здание Михайловского (Инженерного) замка с Садового моста (архитекторы 
В.И.Баженов и В.Ф. Бренна, 1797-1800 годы). Кон.1960-х - нач. 1970-х гг. ЦГАКФФД СПб. 

Фотодокумент Ар 185940 

 
29. Вид на здание Михайловского (Инженерного) замка с Садового моста (архитекторы 
В.И.Баженов и В.Ф. Бренна, 1797-1800 годы). Кон.1960-х - нач. 1970-х гг. ЦГАКФФД СПб. 

Фотодокумент Ар 185940 
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30. Вид с вертолета на Марсово поле и Инженерный (Михайловский) замок. 1980 г. 

ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 48861 

 
31. 1-й Садовый мост. 1983 – 1990. — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 

[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/160014 
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32. Панорама центральной части города в районе Марсова поля, слева Михайловский 

(Инженерный) замок (вид с вертолета со стороны Фонтанки). 1986 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 151511 

 
33. Первый Садовый мост. 1989 – 1990. Открытка. Издательство "Аврора", Л., 1990 
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34. Вид на Михайловский сад. 1993 – 1995. Открытка  Изд-во Paletti.1996 

 
35. Вид моста через ров со стороны южного фасада Михайловского замка. 27 мая 2003 г. 

ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Арц 2022 
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Объект культурного наследия федерального значения «Павильон садовый», 
входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец 
Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)» 

Аннотированный список иллюстраций 
 

1. План Санкт-Петербурга и окрестностей авторства Чайского - ЭтоМесто - старые 
карты России [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-
peterburg_1858/ 

2. Спутниковая карта Ленинграда (Санкт-Петербурга) 1966 года - ЭтоМесто - старые 
карты России [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-
peterburg_sputnik-1966/ 

3. План Павильона с пристанью. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 1826 г. 
4. Фасад Павильона со стороны сада. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 1826 г. 
5. Северный фасад Павильона с пристанью. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 

1826 г. 
6. Продольный профиль. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 1826 г. 
7. Беседка в саду Михайловского Дворца. 1901. Журнал "Мiръ искусства" за 1902 год. 
8. Толпа зрителей на набережной реки Мойки в ожидании начала учений. 1912. VI 

Международный пожарный конгресс — «PastVu» – ретро-фотографии стран и 
городов [Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/958007 

9. Садовый павильон Михайловского дворца. 1913. Историческая панорама Санкт-
Петербурга и его окрестностей. Часть 3. Петербург эпохи Александра I и Николая I 
(1801-1855). Москва, Т-во "Образование", 1913. 

10. Садовый павильон Михайловского дворца. Историческая панорама Санкт-
Петербурга и его окрестностей. Часть 3. Петербург эпохи Александра I и Николая I 
(1801-1855). Москва, Т-во "Образование", 1913. 

11. Вид с реки Мойки на павильон Росси (1825 г., архитектор К.И.Росси) в саду 
МОПРа (Международной организации помощи борцам революции). 1930-е гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Гр 33346 

12. Вид на "павильон Росси" (1825 г., архитектор К.И.Росси) в саду МОПРа 
(Международной организации помощи борцам революции). Май 1933 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Вр 14843 

13. Вид на садовый павильон с пристанью ("павильон Росси", 1825 г., архитектор 
К.И.Росси) на набережной реки Мойки в саду МОПРа (Международной 
организации помощи борцам революции). Август-сентябрь 1934 г. ЦГАКФФД 
СПб. Фотодокумент Ар 39595 

14. Вид на "павильон Росси" (1825 г., архитектор К.И.Росси) в Михайловском саду. 26 
сентября 1947 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 162093 

15. Катание на лодках у садового павильона с пристанью в Михайловском саду 
("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). Фотоэтюд (авторское название: 
"У павильона Росси"). Август 1948 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 162092 

16. Группа отдыхающих на пристани у "павильона Росси" (садовый павильон с 
пристанью, 1825м г., архитектор К.И.Росси) в Михайловском саду. 1950-е гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 207950 
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17. Вид с набережной реки Мойки на катающихся в лодке и садовый павильон с 
пристанью Михайловского сада ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). 
11 июня 1951 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 18054 

18. Вид с набережной реки Мойки на "павильон Росси" (садовый павильон с 
пристанью, 1825 г., архитектор К.И.Росси) в Михайловском саду. 11 июня 1951 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 54347 

19. Студентка Киевского инженерно-строительного института Э.В.Шишкина, 
проходящая практику в Ленинграде, делает зарисовку садового павильона с 
пристанью Михайловского сада ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси), 
сидя на берегу реки Мойки. 2 июля 1951 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 
48344 

20. Вид с набережной реки Мойки на садовый павильон с пристанью в Михайловском 
саду ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). Февраль 1957 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 61725 

21. Вид на садовый павильон с пристанью ("павильон Росси"), построенный в 1825 
году по проекту архитектора К.И.Росси. К. 1950-х - н. 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 198237 

22. Вид с набережной реки Мойки на Садовый павильон с пристанью в Михайловском 
саду ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). 1960-е гг. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 200878 

23. Вид с набережной реки Мойки на садовый павильон с пристанью ("павильон 
Росси") в Михайловском саду (архитектор К.И.Росси, 1825 г.). 1960-е гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 169797 

24. Вид с набережной реки Мойки на садовый павильон с пристанью в Михайловском 
саду зимой ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). декабрь 1966 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 68195 

25. Перспектива реки Мойки от садового павильона с пристанью в Михайловском саду 
("павильон Росси", 1825 г. архитектор К.И.Росси) ко 2-му Садовому мосту. 1968 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Вр 78106 

26. Будущие художники на этюдах на гранитной террасе-пристани павильона в 
Михайловском саду. Фотоэтюд. 1968 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 53549 

27. Вид со стороны Михайловского сада на садовый павильон на набережной реки 
Мойки ("павильон Росси", построен в 1825 г., архитектор К.И.Росси). 1970-е гг. 

28. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 49238 
29. Игра в шахматы. 1976 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 

[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/146708 
30. Садовый павильон с пристанью в Михайловском саду, построенный на набережной 

реки Мойки в 1825 году, по проекту архитектора К.И.Росси. 1987 г. ЦГАКФФД 
СПб. Фотодокумент Бр 47166 
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России [Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_sputnik-1966/ 
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3. План Павильона с пристанью. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 1826 г. 

 
4. Фасад Павильона со стороны сада. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 1826 г. 

 
5. Северный фасад Павильона с пристанью. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 1826 г. 
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6. Продольный профиль. Чертеж из отчетного альбома К.И.Росси, 1826 г. 

 
7. Беседка в саду Михайловского Дворца. 1901. Журнал "Мiръ искусства" за 1902 год. 
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8. Толпа зрителей на набережной реки Мойки в ожидании начала учений. 1912 

VI Международный пожарный конгресс — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 
[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/958007 

 
9. Садовый павильон Михайловского дворца. 1913 

Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. 
Часть 3. Петербург эпохи Александра I и Николая I (1801-1855). 
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Москва, Т-во "Образование", 1913. 

 
10. Садовый павильон Михайловского дворца. 

Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. 
Часть 3. Петербург эпохи Александра I и Николая I (1801-1855). 

Москва, Т-во "Образование", 1913. 

 
11. Вид с реки Мойки на павильон Росси (1825 г., архитектор К.И.Росси) в саду МОПРа 

(Международной организации помощи борцам революции). 1930-е гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Гр 33346 
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12. Вид на "павильон Росси" (1825 г., архитектор К.И.Росси) в саду МОПРа (Международной 

организации помощи борцам революции). Май 1933 г.  
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Вр 14843 

 
13. Вид на садовый павильон с пристанью ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси) 
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14. Вид на "павильон Росси" (1825 г., архитектор К.И.Росси) в Михайловском саду. 26 

сентября 1947 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 162093 
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15. Катание на лодках у садового павильона с пристанью в Михайловском саду ("павильон 
Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). Фотоэтюд (авторское название: "У павильона 

Росси"). Август 1948 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 162092 

 
16. Группа отдыхающих на пристани у "павильона Росси" (садовый павильон с пристанью, 

1825м г., архитектор К.И.Росси) в Михайловском саду. 1950-е гг. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 207950 
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17. Вид с набережной реки Мойки на катающихся в лодке и садовый павильон с пристанью 

Михайловского сада ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). 11 июня 1951 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 18054 

62



 
18. Вид с набережной реки Мойки на "павильон Росси" (садовый павильон с пристанью, 1825 

г., архитектор К.И.Росси) в Михайловском саду. 11 июня 1951 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 54347 
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19. Студентка Киевского инженерно-строительного института Э.В.Шишкина, проходящая 

практику в Ленинграде, делает зарисовку садового павильона с пристанью Михайловского 
сада ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси), сидя на берегу реки Мойки. 2 июля 

1951 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 48344 
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20. Вид с набережной реки Мойки на садовый павильон с пристанью в Михайловском саду 

("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). Февраль 1957 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 61725 

 
21. Вид на садовый павильон с пристанью ("павильон Росси"), построенный в 1825 году по 

проекту архитектора К.И.Росси. К. 1950-х - н. 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент 
Ар 198237 

65



 
22. Вид с набережной реки Мойки на Садовый павильон с пристанью в Михайловском саду 

("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). 1960-е гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 200878 

 
23. Вид с набережной реки Мойки на садовый павильон с пристанью ("павильон Росси") в 

Михайловском саду (архитектор К.И.Росси, 1825 г.). 1960-е гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 169797 
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24. Вид с набережной реки Мойки на садовый павильон с пристанью в Михайловском саду 

зимой ("павильон Росси", 1825 г., архитектор К.И.Росси). декабрь 1966 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 68195 

 
25. Перспектива реки Мойки от садового павильона с пристанью в Михайловском саду 

("павильон Росси", 1825 г. архитектор К.И.Росси) ко 2-му Садовому мосту. 1968 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Вр 78106 

67



 
26. Будущие художники на этюдах на гранитной террасе-пристани павильона в Михайловском 

саду. Фотоэтюд. 1968 г.  
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 53549 

68



 
27. Вид со стороны Михайловского сада на садовый павильон на набережной реки Мойки 

("павильон Росси", построен в 1825 г., архитектор К.И.Росси). 1970-е гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 49238 

 
28. Игра в шахматы. 1976 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный 

ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/146708 
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29. Садовый павильон с пристанью в Михайловском саду, построенный на набережной реки 

Мойки в 1825 году, по проекту архитектора К.И.Росси. 1987 г.  
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 47166 
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Объект культурного наследия «Сад Михайловский с прудом», входящий в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя 

Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)» 
 

1. План Санкт-Петербурга гравировки Тардье - ЭтоМесто - старые карты России 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1753tardieu/ 

2. План Санкт-Петербурга 1868 года Мусницкого  - ЭтоМесто - старые карты России 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1868/ 

3. Вид реки Мойки между Марсовым полем и Михайловским садом. Август-сентябрь 
1934 года. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 39533 

4. Катание на лодках по реке Мойке между Марсовым полем и Михайловским садом. 
Август-сентябрь 1934 года. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 39534 

5. Вид части решетки Михайловского сада, обращенной к Конюшенной площади 
(архитектор А.А.Парланд, 1903-1907 гг.). Октябрь 1950 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Бр 43062 

6. Перспектива набережных реки Мойки от Михайловского сада (вид сверху). 1986 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 149872 

7. Вид реки Мойки и ее набережных вдоль Михайловского сада. 1950-60-ее гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 154236 

8. Вид части Михайловского сада в летнее время. К. 1950-х - н. 1960-х гг. ЦГАКФФД 
СПб. Фотодокумент Ар 198236 

9. Перспектива набережных реки Мойки от Михайловского сада (вид сверху). 1986 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 149872 

10. Группа детей у бюста скульптора Ф.И.Шубина в Михайловском саду (скульптор 
В.А.Синайский, архитектор С.Б.Сперанский, 1959 г.). 1974 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Бр 52641 

11. Набережная Мойки в Михайловском саду. 1985 – 1986. «Где плещет невская 
волна». Альбом. Сост.: Б.Б. Фабрицкий, И.П. Шмелёв. Л., «Художник РСФСР», 
1988 
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1. План Санкт-Петербурга гравировки Тардье - ЭтоМесто - старые карты России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1753tardieu/ 

 
2. План Санкт-Петербурга 1868 года Мусницкого  - ЭтоМесто - старые карты России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1868/ 
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3. Вид реки Мойки между Марсовым полем и Михайловским садом. Август-сентябрь 1934 

года. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 39533 

 
4. Катание на лодках по реке Мойке между Марсовым полем и Михайловским садом. Август-

сентябрь 1934 года. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 39534 
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5. Вид части решетки Михайловского сада, обращенной к Конюшенной площади (архитектор 

А.А.Парланд, 1903-1907 гг.). Октябрь 1950 г. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 43062 

 
6. Перспектива набережных реки Мойки от Михайловского сада (вид сверху). 1986 г. 

ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 149872 
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7. Вид реки Мойки и ее набережных вдоль Михайловского сада. 1950-60-ее гг. ЦГАКФФД 

СПб. Фотодокумент Ар 154236 

 
8. Вид части Михайловского сада в летнее время. К. 1950-х - н. 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб. 

Фотодокумент Ар 198236 
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9. Перспектива набережных реки Мойки от Михайловского сада (вид сверху). 1986 г. 

ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 149872 

 
10. Группа детей у бюста скульптора Ф.И.Шубина в Михайловском саду (скульптор 

В.А.Синайский, архитектор С.Б.Сперанский, 1959 г.). 1974 г.  
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 52641 
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11. Набережная Мойки в Михайловском саду. 1985 – 1986 

«Где плещет невская волна». Альбом. Сост.: Б.Б. Фабрицкий, И.П. Шмелёв. Л., «Художник 
РСФСР», 1988 
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Объект культурного наследия федерального значения «Пристань», входящий в 
состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого 

князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)» 
Аннотированный список иллюстраций 

 
1. Набережная Мойки. 1929 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 

[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/1246906 
2. Решетка павильона-пристани в саду Михайловского дворца. 1946 – 1949 — 

«PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: 
https://pastvu.com/p/528233 

3. Набережная Мойки. 1950 – 1955. — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 
[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/1067751 

4. Мойка. 1955 – 1960 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 
[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/682533 

5. Вид на набережную реки Мойки у Михайловского сада и садовый павильон с 
пристанью. Архитектор К. И. Росси, 1825 г. 1956 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Бр 72642 

6. Вид на осенний Михайловский сад с пристани на реке Мойке (архитектор 
К.И.Росси, 1825 г.). 1956 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 189443 

7. Вид пристани на набережной реки Мойки у Садового павильона ("павильона 
Росси") в Михайловском саду (архитектор К.И.Росси, 1825 г.). Конец 1960-х гг. 
ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 185934 

8. Вид на реку Мойку вдоль Михайловского сада, на первом плане решетка пристани 
Садового павильона. Конец 1960-х – начало 1970-х гг. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Бр 61443 

9. Символический фонарик памяти жертв атомной бомбардировки на пристани 
Садового павильона Михайловского сада. 6 августа 1988 г. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 141902 
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1. Набережная Мойки. 1929 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный 

ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/1246906 

 
2. Решетка павильона-пристани в саду Михайловского дворца. 1946 – 1949 — «PastVu» – 

ретро-фотографии стран и городов [Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/528233 
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3. Набережная Мойки. 1950 – 1955. — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов 

[Электронный ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/1067751 

 
4. Мойка. 1955 – 1960 — «PastVu» – ретро-фотографии стран и городов [Электронный 

ресурс]. URL: https://pastvu.com/p/682533 
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5. Вид на набережную реки Мойки у Михайловского сада и садовый павильон с пристанью. 

Архитектор К. И. Росси, 1825 г. 1956 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 72642 

81



 
6. Вид на осенний Михайловский сад с пристани на реке Мойке (архитектор К.И.Росси, 1825 

г.). 1956 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 189443 
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7. Вид пристани на набережной реки Мойки у Садового павильона ("павильона Росси") в 

Михайловском саду (архитектор К.И.Росси, 1825 г.). Конец 1960-х гг. ЦГАКФФД СПб. 
Фотодокумент Ар 185934 
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8. Вид на реку Мойку вдоль Михайловского сада, на первом плане решетка пристани 
Садового павильона. Конец 1960-х – начало 1970-х гг. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Бр 

61443 

 
9. Символический фонарик памяти жертв атомной бомбардировки на пристани Садового 

павильона Михайловского сада. 6 августа 1988 г. ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 
141902 
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Приложение № 2 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Фотофиксация современного состояния от 21.12.2020 г.
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Фотофиксация объекта культурного наследия федерального значения «Мост 
Михайловский (1-й Садовый)», по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, 

литера А (через р. Мойку по Садовой ул.); входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с прудом» по 

адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала Грибоедова наб., 
«Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, 

литера Б (р. Мойки наб., Михайловский сад), «Пристань» по адресу: Санкт-
Петербург, наб. реки Мойки «1-й Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. 

Мойки наб., Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский 

музей Императора Александра III)». Дата фотофиксации 21.12.2020 г. 

Аннотация 
1. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Мост 

Михайловский (1- й Садовый)» 
2. Вид на проезжую и пешеходную части объекта культурного наследия 

федерального значения «Мост Михайловский (1- й Садовый)» 
3. Вид на проезжую часть объекта культурного наследия федерального 

значения «Мост Михайловский (1- й Садовый)» 
4. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Мост 

Михайловский (1- й Садовый)» 
5. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Мост 

Михайловский (1- й Садовый)» 
6. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения 

«Павильон садовый» и объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 
7. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения 

«Павильон садовый» и объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 
8. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения 

«Павильон садовый» и объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 
9. Фасад со стороны Мойки объекта культурного наследия федерального 

значения «Павильон садовый» и объекта культурного наследия федерального значения 
«Пристань» 

10. Западный фасад объекта культурного наследия федерального значения
«Павильон садовый» 

11. Западный фасад объекта культурного наследия федерального значения
«Павильон садовый» 

12. Южный фасад объекта культурного наследия федерального значения
«Павильон садовый» 

13. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия федерального
значения «Павильон садовый» 

14. Восточный фасад объекта культурного наследия федерального значения
«Павильон садовый» 

15. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Пристань»
16. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Пристань»
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17. Ограда объекта культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» 

18. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» 

19. Аллея объекта культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» 

20. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Сад 
Михайловский с прудом» 

 
Схема фотофиксации 

 

 
 
Условные обозначения: 
 направление фотофиксации 
 номер фотографии 
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1. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский 

(1- й Садовый)» 

 
2. Вид на проезжую и пешеходную части объекта культурного наследия федерального 

значения «Мост Михайловский (1- й Садовый)» 
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3. Вид на проезжую часть объекта культурного наследия федерального значения «Мост 

Михайловский (1- й Садовый)» 

 
4. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский 

(1- й Садовый)» 
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5. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Мост Михайловский 

(1- й Садовый)» 

 
6. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Павильон садовый» и 

объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 
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7. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Павильон садовый» и 

объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 

 
8. Общий вид объекта культурного наследия федерального значения «Павильон садовый» и 

объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 
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9. Фасад со стороны Мойки объекта культурного наследия федерального значения 

«Павильон садовый» и объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 

 
10. Западный фасад объекта культурного наследия федерального значения «Павильон 

садовый» 
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11. Западный фасад объекта культурного наследия федерального значения «Павильон 

садовый» 

 
12. Южный фасад объекта культурного наследия федерального значения «Павильон садовый» 
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13. Фрагмент северного фасада объекта культурного наследия федерального значения 

«Павильон садовый» 

 
14. Восточный фасад объекта культурного наследия федерального значения «Павильон 

садовый» 
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15. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 

 
16. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Пристань» 
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17. Ограда объекта культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 

прудом» 

 
18. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 

прудом» 
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19. Аллея объекта культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 

прудом» 

 
20. Фрагмент объекта культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 

прудом» 
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Приложение № 3 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Выкопировка из постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2001 г. № 527 «О перечне объектов 

исторического и культурного наследия федерального значения, 
находящихся в г. Санкт-Петербурге»

98



-- -

, 1 , r £ /((11/0/7.
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rrOCTAHOBJIEBI1E 
. ' . . . . '. .."....... 


OT 10 HroJUl2001 
" 

r. N2527 
' 

" ' 

MOCKBA 

/
o nepe'lHe 06belITOB IICTOpINeCKOrO HKYJILTYPHOrO HaCJIe.llIDl 
~ cfJe,UepaJIbHOrO '(ofimepoccHiiCICoro) ' r~~ ,'.. ' 

3HaQeHmI, naxo.lUnIJ;iUCSI B r.Camcr~neTepfiypre ,:' 

TIpaBlrrem:'CTBO POCCHHCKOH <De.n:epamm'II 0 c T a HOB JIR e T : 

1. 0.n:06pHTb pa6oT)' tvImrn:CTepCTBa KYJIhT)'phI PoccHikKOH <De.n:epa.mrn 

H rrpru3IrrenbCTBa Camcr-l1erep6ypra, rrpoBe.n:eHH)'lO, COBMeCTIIO C Ha~o

lIccrre.n:OBaTeJThCKHMH Opramna.IlIDIMH H opra.Iill3ar.uu1MH no oXPaHe 

,rIaMmlIHKOB HCTOpIDI H K}'JThT)'phI, no yro'tIHemno n006'beIcrHOrO COCraBa 

llaMmlIHKOB HCTOpHH H Kym,ryphI ¢e.n:epaJThHOrO (o6mepOCCaHCKoro) 

3Ha'tJ:eHIDl, HaxO,WIIII:HXCjJ Br.Camcr-TIerep6ypre. 

2~ YTBep.D:HTh IIpRJIaraeMhIH nepe'tJ:eHh 06beKTOB HCTopwrecKoro H 

l..')'JThTYPHoro HaCJIe)1lUl cpe.n:epa.JIl,HOrO (o6mepoccHiicKoro) 3Ha'tJ:eHIDl, 

,./ HaxO.wmmxCjJ B r.CaHKT-ileTep6ypre. 

3. TIpH3HaTh yrpamB1::l:TIIMH cIUIy: 

IIpHJIO)KeHHe N~ 1 K nOCTaHOBJIeHHK> COBeTa MmrncrpOB PC<DCP OT 

30 aBrycra 1960 r. N~ 1327 "0 .n:anhHep.:meM ynyqmeHlIH neJIa oxpamI 

llaMRTHHKOB KYJIhT)'phI B PC<1>CP" B'tJ:acrn, Kacarom:eHC5I rraM5ITHID<G~ 

KYJIhTYPhI r .fleHHIITpana; 

rrpHJIO)KeHHe N~ 1 K IlOCTaHOBnemno COBera MmmcrpOB PC<DCP OT 

4 neKa6p51 1974 1. N~ 624 "0 nOrrOJIHeHHri IT 'tJ:aCTIfllHOM H3MeHeHllH 

--- . 

=,:;-~,,",...... . - -- .--'-- -. --- - - ' - ' 
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IIOCTaHOBne!IIDI COBera MmmCTpOB PC<I:>CP OT 30 aBrycTa 1960 r. N~ 1327 

"0 .naJIbHefuneM y~eHMH ..neJIa oxpamI IIaMID'HHKOB Kynb1!ypbI B PC<I:>CP" B 

qaCTH, KaCaIOmeHC>I I1aM5lTIilIKOB :t<yJIh'fYPbI r.J1eHHHrpa.na; 

rrpIDIO)KeHHe K .IIOCTa..T-J0J3JIeID!lO COBera MmrnCTpOB PC<I:>CP OT 

7 ceHT5I6p>I 1976 r. N~ 4Y5 "O.nonOJIHeHHH I10CTclHOBJlen1U1 COBe-ra MmrnCTpOB 

PC<I:>CP OT 30 aBryCTa 1960 r. NQ 1327 "0 .naJIbHt:~funeM YJIyqIlleHHH .nena 

oxpaHbI naMJITIlliKOB KYJIbTYPbI "B PC<I:>CP" (CIT PC<I:>CP, 1976, NQ 17, cT.134) . 

B qaCTH, KacaromeHC>I IIaM>ITIIHKa K)'JIbTypbI r.J1emrnrpa;ia; 

. IIOCTaHOBneHHe ITpaBlITeJIhCTBa PoccHiicKOH <I:>e.nepamm OT 20 ¢eBpaJI5I 
~. ~92 r. NQ 1 I 6 "0 BKJllOqeHllli B crrnCOK HCTOplftIeCKHX IIaM5lTHHKOB ne.nOKona 

"KpacHH" . 

M.Kacb.SIHOB 

.... : 

.. 
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RaHMeHOBaHHe H nara cOOPY)l(eHIDi 
naM.srrHID<a HCTO IDi H JIb hI 

Ha6epe)l(Hble C RerneTKaMH M 
crrycKaMH, 1718-1719 rr.~ 
nOlIpHl(tIRK 03epoB B. 1/82
1784 rr., CK..nyiIKep rr.<I:> . 

.llHpeKUIDi HMneRaTopcKMX 

TeaTQOB, 1828-1834 rr., 

apxTanb6epr H .H ., 

apx.fJIHHKa B.A., . 

,- nx 'Po -.-... K E 'j ~" . ~ : '. ' al-' .- CI.;1'1 __ A., .:;. -' ~ ~ •. , 
apx.KaBOC A.K. 


MMHMCTepCTBO HapO.llHOrO 

rrpocBemeH~, ... ~1828-1839 rr., 

apx.rJIHHK~A.~) 

apx.PocCH K~I1: , apx.PycKa <I:> .H., 

apx.Il{enpHH A . <I:> . 


n C"" l'.u:~ 3()- illOjUI 1917 1'. 3aCe,llaJI
VI Cbe3.n PC,npIT(6) 

Co6op TPOHUKHH (H3MaHnOBCKHH): 

orpana, 1835 r. 

can., XIX B. 

'.r",":......7 1 l \~ -; ':.' °f ~; ' .. . ' .: -,' ....... 

~" ..... v .t'" _ '"" - \wi ~ .L 0.J ~ J ... ~, 

cK.fanh6epr C.H ., 

apx.CraCOB B .n ., 1952-1956 rr. 

(peCTaBpaUIDi), apx.fpeKoB .n.H ., 

apx.TOJICTOB M.ll., 

apx.TOJICTOBa r .c. 

qaCOBIDI, 1894 r., 
"""''lV':;'' T"U".Y' t.r "'''.T ~~.,..,._ CB f"" l'

:. J .... .... ~•. . \ '.1 I.r ~ ..'\. •..:\..;J .' .. A.:..).o...: .. J ., . " \ ~. . . .... ..l .. 

nBopeu BeJIHKoro KHH3~ ~XaHJ1a 
TIaBJIOBHtI'a (PyCCKHH MY3eH 
I1MnepaTopa AneKCaIUlPa III): 

Koprryc rJIaBHbIH PyccKoro 

M)'3e5l, 1819-1825 rr ., 

apx.PocCH K.H., 

cKITHMeHoB CC 

1891~1~'9i1~111H~JH~KHH B.!1., 
apx.CBHHhHH B.<D. 

eCT{maxO)K.lleHMe naMIDllHKa . 
hi 

3o.zrqero POCCM YJI.)- 1-3, 2, 
OCTpOBCKOro llJI., 0, 11'1 ' 
nOMOHocoBa llJI ..1. 1, 2, 4; .' 
ToproBbIH nep., L 

3o.zrqero POCCM YJl., 2, OCTpOBCKOro 
IIJI., 6, JIoMoHocoBa IIJI., 4 

3o.u;qero POCCM yJI. 1-3 
OCT'J)OBCKOro llJI . , iI, JioMoHocoBa 
llJI., 1, 2, ToproBhlH nep., 2 

MBaRa qepHhlx YJI ., 23 

H3MaiiJIoBcKHH rrpocn., 4-a, 7-a 

I1H)l(eHepHa5I YJI ., 2, 4, 4-a, 
CanOBa5I YJI., 1 • 

21062130.dot ' 
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KOprryC 3anazmbIH . PYCCKOrO 
~e<Y 1914 19·19 IT :... .. ,. · .: : .·t'.[. 
....... J- /1, - . " ",',", !, .!.'. " 'r':-:',:' \:i". 


ajJx.EeHya JI.ll npH ytIactHH: 
OBC5IHHHKOBa CJ1:. 

Kopnyc SrHorpacPH':{ecy.or o Ci .ACJ:n 

PyccKoro M)'3e.H . . 

(3THorpaqm~ecKHH M)'3eH), 1900
1911 rr., 

apx.CBH:HbHH B.¢., 

cK.XaprraMOB M.5I., CK.rpOMOB A.E. 


MOCT, 1825 r., apx.PoCCH: K.I1. 

oIJ?ana napa.n:Horo .lIBOpa,
1819-1825 rr., apx.PocCH K.I1. 

orpana can~ 1825 r., 
apx.PocCH K.I1. 

IIaBHJIbOH canoBbIH, 1825 r., 
apx.PocCH K.I1. 

rrpHCTarrh, ·132J r :~i' 

apx.PocCH K.I1. 


can MmcaiillOBCKllli C rrpY.lIOM,
1-51 ~eTB.XVIII B;.t 174f-1745 rr., 
?Rx.Pacrpemm ~. -E., 1825 r., 
MeHerrac A.A., apx.PocCH K.I1. 

can rr~apanHoro .ZT..,Bopa" 1911 r., 
apx.CBHHbHH B. <D ., 1~46-
1947 rr., apx.KHpXOrrraHH B.,n:. 

d)Jmre!lb crry)l(e6HbIH BOCTO~HbIH 
MRxaHJIOBCKOro .lIBOpua 
(cprrHrerrb 3THorpacpWlecKoro 
MY3e.H), 
1819-1825 ft., apx.POCCH K.I1. 

=;:;6BC~io~~~~~u~:manHbIH 

1819-1825 rr., apx.PocCH K .H. 

I1HcTIfI)'T JIecHOH: 

(AKaneMIDI rrecoTeXHWleCKaJI): 


~:rr::r~~C~1r. 1883-1885 rr., 

6awHR BO,llORanQPHaJI, 1907.. 
1909 rr., apx.,n:luPHX A.H. 

21062130.doc 

Iifli)KeHep~aR ylL, t-4 . 
: :' ~- ',:" : 

MHxaHrrOBCKHH can 

lliI)KeHepH~ YJI., 4 

CanOBaR YJI. 

p.Mofurn: Ha6., MHxaiirrOBCKHH can 

CanOB(UI yn;J p.MOHKH Ha6., 
KaHana rpH:OOe.lIOBCi Ha6. 

MJDKeHepHaJI yrr. , 4 

CanOB(UI yn., 1 

I1HCTIfI)'TCKHH nep., 5 

. I1HCTIfI)'TCKHH nep., 5, Kopn.5 

YiHCTHT)'TCKHM nep., 5, Kopn.ll 
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.zmoRen 176D-e-177Q-e n '. . . 

1840-1850 IT rr~x.1)occe f.3., 

apx.EcpHMOB ,u,.E., 1876 r.? 

BoeH.HIDK.lffiKaneB A .H., 1878 r., 

1883-1885 IT., 

apx.MecMaxep M.E. . 


, orpana, cep.1880-x IT., 

apx.MecMaxep M.E. 


, can:, xvrn 'B., He -'paHee 1885 r., 
,lcipx.MecMaxep M .E. 

\ CPIDITeJIb )l(HJlOH, cep.I 880-x IT., 
I apx.MecMaxep M .E. 

\,,-, _ i..--...... I CPJIIITe.JTh KomomeHHbIH, 
, cep.1880-x IT., 

l I~ f ' -'". i apx.MecMaxep M.E: ~ 

-~ ~ I~ cl ~ CPIDITeJTh rrpaqeqm,IH, 

(;6 \ ~ } -\ cep.1880-x IT., 


" ~ i apx.MecMaxep M.E. 


\ \ cP.rmrem. c.TI}')Ke6HhIH llpH 
. I KOIDOlIIHe, : 
\ \ cep.1880-x IT., ' 
\ "-.apx.MecMaxep M .E. 

\, 	tPOIlTllH B eM)', He paHee 1885 r., 
apx.MecMaxep M.E. ' 

~ 	 Ha6epe)KHble MOCThI peKH
Moib<H: 

I 
,. 

MOCT bO.lll>ilH.JR KOIDOrneHHbIH/ 1828 r., HIDK.AnaM E.A., ' 
HH)l(.Tperrep B., 

r-'
\', ' 1935 r ., 1951 r., apx.PoTaq A.lI. 

MOCT HIDKeHepHhlH I1epBhlH 
1824-1826 IT., HIDK.ba3eH IT.II. 

,I 1952-1954 rr., HIDK.JIeBHH :5.£., 
/\ 1.953 r .; apx .POTalJ A.JI. 

1 	 MOCT KQ?CHbIJ!,. 1808 r .l, 1813-1814
I, 	 IT., ~x.reCTe .tS.M., 195-, r., 

apx . .DJIa)l(eBHlJ B.B., , 
apx.PoTaq A .JI . 

p.1vloillcH Ha6., 122 

p.Moib<H Ha6" 122, 
AHr.mtiiCKHH npOCII., 2 

IlHcapeBa y~. 

AHr.JIHiiCKHH npOCII., 2 

AHrJIHHCKHH npOCII., 2 

AHr.JIHiicKHH npocn., 2 

AHrJIHiiCKHH npocn., 2 (BO llBope) 

ilHcapeBa yn. 

p.Momrn Ha6. - OT p.<l>mrraHKH .llO 
AHrJIHHCKOrO npocn. (JIeBbIH 6eper) 
Ii KpIOKoBa KaHana (rrpaBbIH 6eper) 

Qepe3 p.NlOHKy no MOIllKOBY rrep. 

~eQe3 p.MoHKy no p.<l>OIrraHKH
Ha6. • 

. 
~epe3 p.MoHKy no rOpOXOBOH yJI. 

. 21062IJO,doc 
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MOCT MHxaibIOBCI<RH 

(I-Ii Ca.nOBhIH), 1835-1836 IT., 

HHJK.ba3eH H.Il,HH)K.foTMaH A.J1.., 

HHJK.Eyrran H.<D., 1907-1908 · rr., 

apx.I1.IThHH JI.A., . 

lZH"" rT.Y"e,,-,'·;rrr.:-,.,;- ~ /'. 11) 1 0 q i 'rl 	 ,:n. . ..i.llll J. i-.:. ... :...;.:.~Jo. . _. _ 0' .. .1. '. 

apx.POTa~ A.n. . 

MOCT neB~ecKHH, 

1839-1840 IT., HH)K.A.n.aM E.A. 


MOCT ITommeHcKHH (3eneHhI}{, 

HapoHHhIH), 1806 r. 

apxTeCTeB.H., 184'2 r., 1907 r., 

apx.H.rrhHH JI.A., 

HH:>K.ITmeHHUKHH A.n., 

HH:>K.CTaHOBOH A.n., 

1951 r., apx.PoTa~ A.n. 


MOCT nOue.rryeB, 1808-1812 rr., 

1814-1816 IT., apx.feCTe B.H., 

1907-1908 IT., 

HH:>K.TImeHIDlKRH A.IT., 1952 r., 

ap;<..Pc~·r:ZL"~. ~~\ !7
I ,' 

j 

MOCT nO~TaMTCKHH, 1823
1824 rr., HH)K.Tperrep B., 

1905 r., 

apx.baJIh)J;H K.B:,2. 1981-1983 rr., 

HH)K.llBopKHH b.,b., 

HH:>K.lliHIIOB P.P. 


" 	!vioel CriEHH, 1818 r., 
apx.feCTe B.H., 1842-1843 rr., 
HH:>K.AnaM E.A., 
1929-1930 IT., HH)K.EyraeBa O.E., 
HH:>K.Qe6oTIlpeB B.B . 

.MOCThI Tea-rpanhHhIH H 
MaJIo-KoIDOllIeHHhIH 
(ttTpeXKoneHHJ:,TH MOC';") 1829
~ ~)..'".{{~ .- ' \.- ' j ;, . /" '0 " .:. :,\ .:,. I:' <;. : ..~ 

j ... U.JV ... J,.., ..... .......,....... ~~ ... ~.~ :....,

i HH)K.TpeTTep B., 1953 r ., ' apx.POTd.~ A·JI· 1990-1997 rr., 

.' HH)K.EpY.llHO b .htt., 
apx.IloTanoB A.A.l 

, /~-~- Ha6epeiKHhIe co CID'CKaMH, 

l..-- ~_•. / 1711 r., 1798-1~10 rr., 


~~j~.: TepaR!! rt.·;,? 1?60 ~. 

;.l IM1 IJ · f;.J.:? I ~ 'J v.CL-tt I
fl· 110M r OpttaJ(OBa R . .A:.: --"' 

~.f 

~epe3 p.MoHKy no Ca.nOBOH yn. 

''lJepe3 p.MoHKy y ,[(BOPUOBOH yn. 

Qepe3 p.MoHKy no HeBcKoMY 
rrpOCII. 

'lJepe3 p.MoiiKy no rmrnKH yn. 

'lJepe3 p.MoHKy no OCM 

npa~eq}fOrO nep. 


Qepe3 p.MoHl9' ilO 
HCaaKHeBCKOH Ill. 

Qepe3 p.MOHK)' - TeaTpaJIbHbIH 
MOCT, ~epe3 KaHaJI rpH6oe)lOBa -

Marro-KomomeHHhlH MOCT 


OT p.<I>OIITIUnrn llO AHr.1IHHCKoro· 

npocn. (JIeBhlH §eper) H KplOKOBa 

KaHana (rrpaBhIH 6eper) 


.. ~ 
nOJIbIIlruI MOHeTHruI YJI., 17 
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Приложение № 4 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Копия распоряжения КГИОП от 15.06.2018 г. № 246-р «Об 
утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Набережные и мосты 
реки Мойки»

Копия распоряжения КГИОП от 25.08.2020 г. № 262-р «Об 
утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Дворец Великого князя 
Михаила Павловича (Русский музей Императора 

Александра III)»*

*Стр. 3-217 не рассматриваются, т.к. содержат описание ПО ОКН не
рассматриваемых в данном Акте  
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Садовым) и мостом 2-м 
Садовым. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

I. «Мост Большой Конюшенный», 1828 г., инж. Адам Е.А., инж. Треттер В., 1935 г., 
1951 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. 

Мойку по Мошкову пер. 
1 Объемно-

пространственное 
решение: 

 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация чугунного 
однопролетного арочного 
моста, включая опоры 
(береговые устои). 
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2 Конструктивная 
система: 

береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация в плане; 

 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, 
составленном из отдельных 
блоков-секций (тюбингов), 
соединенных болтами; 
 
свод – арочный. 
   

 
3 Архитектурно-

художественное 
решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
фасадные арки с литым 
декором: по нижнему поясу 
– три тирса с розеттами в 
центре; в основном поле – 
композиции из бегущих 
баранов по акантовым 
побегам в виде завитков; в 
верхней части (между 
кронштейнами) – 
провисающие гирлянды со 
звериными (бараньи 
головы) маскаронами; 
 
полотно моста со стороны 
фасадных арок оформлено 
выносным 
профилированным 
карнизом на 
волютообразных 
кронштейнах, 
декорированных акантами 
и розеттами; 
в завершении кронштейнов 
–  модульоны с розеттами и 
шишками хмеля; 
 
с литым металлическим 
ограждением из 
вертикальных стоек с 
навершием из шишек, 
соединенных 
горизонтальными тягами; 
с накладными 
чередующимися 
композициями трех 
пересекающихся лавровых 
венков и тирса; венки с 
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перевязками из лент и 
розетт;  
по нижнему поясу 
цветочная гирлянда, 
перевязанная лентами и 
розетты с львиными 
маскаронами; 
детали ограждения с 
позолотой;  
 
с наружной стороны 
решетки 
волютообразные 
кронштейны, 
декорированные литым 
растительным орнаментом;  
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви 
(соединенного с 
ограждением набережной); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
торшеры (4) – 
местоположение (на 
парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
оформление: на ажурных 
постаментах из четырех 
вертикальных волют, 
декорированных дубовыми 
листьями и розеттами, на 
фигурных стойках с 
каннелюрами в центре, с 
перехватами, волютами и 
акантами; 
навершие из шестигранных 
фонарей с крышками из 
лепестков и листьев, 
увенчаны шишками; 
детали торшеров и фонарей 
с позолотой; 
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тротуары выполнены из 
блоков розового  
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
 
проезжая часть отделена от 
тротуаров перилами, 
состоящими из опорных 
столбиков и 
горизонтальных тяг между 
ними (силовое ограждение) 
– местоположение, 
габариты, размер; 
 
 
 
 
 
навершие столбиков с 
литым рисунком из 
лепестков; 
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табличка (две) с названием 
мостов на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 
 
 
 
  

 
 

II. «Мост Инженерный Первый», 1824-1826 гг., инж. Базен П.П., 1952-1954 гг., инж.  
Левин Б.Б., 1953 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. 

Мойку по р. Фонтанке наб. 
1 Объемно- 

планировочное  
решение: 

 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация 
металлического 
однопролетного моста, 
включая опоры (береговые 
устои). 
 

 
  

 
 

2 Конструктивная 
система: 

береговые устои моста – 
местоположение, габариты, 
конфигурация в плане; 
 

 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, 
продольными и 
поперечными балками. 

 

112



 7 

 
 
 
 
 

3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
фасадные арки с литым 
чугунным фризом из 
стилизованных триглифов 
чередующихся с 
геральдическими 
композициями в овальных 
лавровых (?) гирляндах с 
цветами по внешним 
углам;  
криволинейный нижний 
пояс со сквозными 
прямоугольными 
отверстиями; 
полотно моста со стороны 
фасадных арок оформлено 
выносным 
профилированным 
карнизом на кронштейнах, 
декорированных розеттами 
(расположены над 
триглифами); 
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с литым металлическим 
ограждением в виде 
опорных столбиков из 
фашинов с навершиями из 
обоюдоострых секир и 
двусторонними 
накладными композициями 
из перекрещенных мечей и 
щита с головой медузы 
Горгоны; 
звенья в виде коротких 
копий, соединенных 
горизонтальными тягами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита 
(соединенного с 
ограждением набережной); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
покрытие полотна моста 
(пешеходная зона) и 
тротуар примыкающей 
набережной – из 
тротуарных блоков 
(розовый 
овоидальный гранит 
рапакиви), рисунок 
укладки плит; 
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торшеры (4) – материал 
(металл, золочение 
(деталей), местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
оформление: в виде пучков 
из шести копий, 
соединенных 
профилированным 
перехватом, 
декорированным 
переплетающимися 
венками;   
торшеры увенчаны 
шестигранными фонарями 
матового стекла с 
навершием из 
шестигранных башенок с 
шариком в завершении; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
табличка (две) с названием 
моста на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 
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III.«Мост Красный», 1808 г., 1813-1814 гг., арх. Гесте В.И., 1953 г., арх. Блажевич В.В., 
арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Мойку по 
Гороховой ул. 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация чугунного 
однопролетного арочного 
моста, включая опоры 
(береговые устои). 
 
 
 
 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация в плане; 

 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, 
составленном из отдельных 
блоков-секций (тюбингов), 
соединенных болтами. 

 

 
  
 

3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
с литым металлическим 
ограждением из  
парапетных столбиков и 
решеток между ними: 
 
столбики – прямоугольные 
в сечении, 
горизонтальными тягами 
решеток разделены на три 
части; 
 
решетки ажурные – 
горизонтальными тягами 
разделены на три части; в 
верхней – фриз из 
соединенных между собой 
рифленых колец; в средней 
– повторяющийся рисунок 
из четырехугольных 
остроконечных филенок с 
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квадрифолием внутри, 
разделенных между собой 
вертикальными фигурными 
стойками; в нижней части – 
фриз из прямоугольных 
перекрещенных филенок с 
перехватами (за 
исключением заполнения 
остроконечных филенок 
совпадает с рисунком 
ограждения набережной на 
данном участке); 
 
исторический колер 
окраски решеток и 
металлоконструкций; 
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви 
(соединенного с 
ограждением набережной); 
 
 
 
 
четыре гранитных 
обелиска, трапециевидной 
формы, с 
профилированными 
плинтом и поясом, на 
прямоугольных 
постаментах, увенчанные 
золочеными 
металлическими шарами;  
к поясам, сбоку к поясам 
ажурными 
волютообразными 
кронштейнами, с розеттами 
внутри завитков, крепятся 
четырехгранные фонари 
матового стекла; 
нижние крышки с литым 
орнаментом из розетты и 
четырех акантовых 
кронштейнах; над стеклами 
вставки растительного 
рисунка; верхние крышки  - 
с шишкой в завершении; 
детали фонарей и 
кронштейнов 
бронзированы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

117



 12 

 
тротуары выполнены из 
блоков розового 
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
 
проезжая часть отделена от 
тротуаров перилами, 
состоящими из опорных 
столбиков и 
горизонтальных тяг между 
ними (силовое 
ограждение), с двух сторон 
фланкированы секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви, 
с трапециевидными 
тумбами в завершении – 
местоположение, габариты; 
 
табличка (две) с названием 
мостов на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 
 
 

 
 

 
 
 

IV. «Мост Михайловский (1-й Садовый)», 1835-1836 гг., инж. Базен П.П., инж. Готман 
А.Д., инж. Буттац И.Ф., 1907-1908 гг., арх. Ильин Л.А., инж. Пшеницкий А.П., 1951 г., 

арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Мойку по Садовой 
ул. 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация 
металлического 
однопролетного моста, 
включая опоры (береговые 
устои). 
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2 Конструктивная 
система: 

береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, в виде 
двухшарнирной арки со 
сквозным надарочным 
строением, с двутавровыми 
балками на клепаных 
деталях.   

 
 

 
 

3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
фасадные арки с 
накладными золочеными 
деталями, 
декорированными 
круглыми розеттами, 
фланкированными 
пальмовыми листьями;  
выпущенные поперечные 
балки конструкции, 
декорированы 
чередующимися 
накладными золочеными 
деталями из листьев и 
львиных маскаронов; 
 
 
 

 

 

 

 

с литым металлическим 
ограждением из ажурных 
секций и опорных 
столбиков в центре; 
столбики: из фашинов с 
перехватами, в центре – 
геральдического рисунка, с 
навершием из полусферы;  
секции: геральдического 
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рисунка из перекрещенных 
копий и ажурного щита с 
цветком в центре, 
перевитых стеблями с 
листьями; по бокам 
вертикальные композиции 
из перекрещенных копий, 
соединенных розеттой, 
перевитых стеблями; 
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита 
(соединенного с 
ограждением набережной), 
со стороны фасадных арок, 
декорированным 
профилированным 
карнизом на гранитных 
консолях; 
 
торшеры (4) – материал 
(металл), местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
оформление: на 
постаментах из 
сплющенной сферы на 
квадратном основании; 
в виде связок копий с 
перехватами из лавровых 
гирлянд; в центральной 
части с двусторонними 
накладными композициями 
из перекрещенных мечей 
со щитом, декорированным 
львиным маскароном; 
с навершием из стрелы на 
кронштейне, увенчанной 
сферой с двуглавым орлом 
(бронза); 
к кронштейнам крепятся  
шестигранные фонари 
матового стекла с 
конусообразным 
завершением; 
над стеклами фонари 
декорированы литой 
дубовой гирляндой 
перевитой лентой; 
детали торшеров и фонарей 
позолочены; 
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покрытие полотна моста 
(пешеходная зона) и 
тротуар примыкающей 
набережной – из 
тротуарных блоков 
(розовый 
овоидальный гранит 
рапакиви), рисунок 
укладки плит; 
 
проезжая часть отделена от 
тротуаров перилами, 
состоящими из опорных 
столбиков и 
горизонтальных тяг между 
ними (силовое ограждение) 
– местоположение, 
габариты; 
 
табличка (две) с названием 
моста на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 
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V. «Мост Певческий, 1839-1840 гг., инж. Адам Е.А., расположенный по адресу:        
Санкт-Петербург, через реку Мойку у Дворцовой площади 
 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация чугунного 
однопролетного арочного 
моста, включая опоры 
(береговые устои). 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация в плане (с 
закруглениями); 

 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, 
составленном из отдельных 
блоков-секций (тюбингов), 
соединенных болтами. 

 

 
 
 

3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
 
 
 
 
полотно мостов со стороны 
фасадных арок оформлено 
выносным 
профилированным 
карнизом; 
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с цельным литым 
металлическим ажурным 
ограждением из 
полуциркульных секций с 
заполнением «паутинкой», 
веерным изображением 
пальметт в овалах, над 
ними фриз из волют; 
между секциями 
треугольные вставки с 
львиными маскаронами в 
круглом обрамлении; по 
верхнему поясу фриз из 
колец, соединенных между 
собой;  
 
 
 
с наружной стороны 
решетки 
волютообразные 
кронштейны, 
декорированные ажурными 
листьями;  
 
 
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви 
(соединенного с 
ограждением набережной с 
изгибом); 
 
 
 
 
тротуары выполнены из 
блоков розового 
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
 
 
 
проезжая часть отделена от 
тротуаров перилами, 
состоящими из опорных 
столбиков и 
горизонтальных тяг между 
ними (силовое ограждение) 
– местоположение, 
габариты; 
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табличка (две) с названием 
мостов на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 

 
 

 
 

VI. «Мост Полицейский (Зеленый, Народный), 1806 г., арх. Гесте В.И., 1842 г., 1907 г., 
арх. Ильин Л.А.,  инж. Пшеницкий А.П., инж. Становой А.Л., 1951 г., арх. Ротач А.Л., 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через реку Мойку по Невскому проспекту 
 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация чугунного 
однопролетного арочного 
моста, включая опоры 
(береговые устои). 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация в плане; 

 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, 
составленном из отдельных 
блоков-секций (тюбингов), 
соединенных болтами. 
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3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
фасадные арки с литым 
декором: по нижнему поясу 
– филенчатый фриз с 
чередующимися 
ромбовидными и 
овальными розеттами; 
 
полотно мостов со стороны 
фасадных арок оформлено 
выносным 
профилированным 
карнизом на кронштейнах, 
прямоугольных в плане, с  
гирьками в завершении; 
фронтальная часть карниза 
с литым рисунком в виде 
ромбов, наслаивающихся 
друг на друга и овальными 
розеттами сверху, над 
кронштейнами – 
прямоугольные розетты; 
 
 
с литым металлическим 
ограждением из  
парапетных столбиков и 
решеток между ними: 
 
столбики – прямоугольные 
в сечении, 
горизонтальными тягами 
решеток разделены на три 
части; в верхних – 
ромбовидные розетты, в 
средних – ромбы; 
 
решетки ажурные – 
горизонтальными тягами 
разделены на три части; в 
верхней – фриз из 
соединенных между собой 
рифленых колец; в средней 
– повторяющийся рисунок 
из четырехугольных 
остроконечных филенок с 
квадрифолием внутри, 
разделенных между собой 
вертикальными фигурными 
стойками; в нижней части – 
фриз из прямоугольных 
перекрещенных филенок с 
перехватами (за 
исключением заполнения 
остроконечных филенок 
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совпадает с рисунком 
ограждения набережной на 
данном участке); 
исторический колер 
окраски решеток и 
металлоконструкций; 
 
торшеры (4) – 
местоположение (на 
парапете ограждения), 
габариты, конфигурация, 
материал (металл); 
оформление: на 
крестообразном основании, 
на шариках, торшеры из 
стоек круглых в сечении, 
окаймленных четырьмя 
волютами;  
в нижней части ажурный 
перехват из двух поясов, 
соединенных 
перекрещенными тягами с 
овальной розеттой; детали 
с рельефным орнаментом; 
навершие из лаврового 
венка, бутона из акантовых 
листьев и волюты, 
декорированной круглыми 
и ромбовидными 
розеттами; 
к волютам крепятся 
шестигранные фонари 
матового стекла; верхние 
крышки фонарей в виде 
шестигранных башенок; 
детали торшеров и фонарей 
бронзированы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви 
(соединенного с 
ограждением набережной); 
 
тротуары выполнены из 
блоков розового 
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
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табличка (две) с названием 
мостов на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 

 
 

 
VII. «Мост Поцелуев», 1808-1812 гг., 1814-1816 гг., арх. Гесте В.И., 1907-1908 гг., инж. 
Пшеницкий А.П., 1952 г., арх. Ротач А.П., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
через р. Мойку по Глинки ул. 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация 
металлического 
однопролетного моста, 
включая опоры (береговые 
устои). 
 
 
 
 

 

 
 

2 Конструктивная 
система: 

береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(закругленные в плане); 
 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, в виде 
двухшарнирной арки со 
сквозным надарочным 
строением, с двутавровыми 
балками, с клепаными 
деталями.    
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3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
 
 

 

полотно мостов со стороны 
фасадных арок оформлено 
выносным 
профилированным 
карнизом на фигурных 
кронштейнах; 
фронтальная часть карниза 
с литым рисунком в виде 
чередующихся ромбов и 
розетт, соединенных 
бусинами-полусферами; 
 
с литым металлическим 
ограждением из  
парапетных столбиков 
(расположены над 
кронштейнами) и решеток 
между ними: 
 
столбики – прямоугольные 
в сечении, с ромбами в 
центральной части; 
 
решетки ажурные – 
горизонтальными тягами 
разделены на три части; в 
верхней – фриз из 
соединенных между собой 
рифленых колец; в средней 
– повторяющийся рисунок 
из четырехугольных 
остроконечных филенок с 
квадрифолием внутри, 
разделенных между собой 
вертикальными фигурными 
стойками; в нижней части – 
фриз из прямоугольных 
перекрещенных филенок с 
перехватами (за 
исключением заполнения 
остроконечных филенок 
совпадает с рисунком 
ограждения набережной на 
данном участке); 
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
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розового гранита рапакиви 
(соединенного с 
ограждением набережной), 
со стороны фасадных арок, 
декорированным 
профилированным 
карнизом на гранитных 
консолях; 
 
четыре гранитных 
обелиска, трапециевидной 
формы, с 
профилированными 
плинтом и поясом, на 
прямоугольных гранитных 
постаментах; 
 
тротуары выполнены из 
блоков розового 
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
 
табличка (две) с названием 
моста на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 

 
 

 
 
VIII. «Мост Почтамтский», 1823-1824 гг., инж. Треттер В., 1905 г., арх. Бальди К.В., 1981-
1983 гг., инж. Дворкин Б.Б., инж. Шипов Р.Р., расположенный по адресу:  
Санкт-Петербург, через р. Мойку по оси Прачечного переулка 
 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты, 
местоположение, 
конфигурация в плане 
однопролетного 
пешеходного моста цепной 
системы. 
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2 Конструктивная 
система: 

 
береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, 
продольными и 
поперечными балками; 
конструкция анкерного 
крепления. 
 
 
  

 
3 Архитектурно-

художественное 
решение: 

мост подвешен на цепях, 
перекинутых через 
чугунные квадранты и 
закрепленных в гранитной 
кладке набережных; литые 
квадранты укрыты в 
чугунных обелисках; 
металлические цепи из 
звеньев круглого сечения 
заключены в чугунные 
трубы; 
 
мост с обоих берегов 
фланкирован парными 
чугунными обелисками, 
увенчанными 
позолоченными шарами, с 
полуциркульными 
ажурными решетками 
(рисунок – «паутина»); 
 
 
 
с ковано-литым 
металлическим 
ограждением из  
парапетных столбиков и 
ажурных решеток между 
ними: 
 
столбики – круглые в 
сечении, в виде фашинов с 
навершием-шаром; 
 
решетки – из 
пересекающихся эллипсов, 
в местах пересечений с 
овальными розеттами; в 
верхней части фриз из 
колец с круглыми 
розеттами; решетки 
опираются на шарики (по 
три в каждой секции); 
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тротуары выполнены из 
блоков розового 
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
табличка (две) с названием 
мостов на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 
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IX. «Мост Синий», 1818 г., арх. Гесте В.И., 1842-1843 гг., инж. Адам Е.А., 1929-1930 гг., 
инж. Бугаева О.Е., инж. Чеботарев В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
через р. Мойку по Исаакиевской пл. 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация чугунного 
однопролетного арочного 
моста, включая опоры 
(береговые устои). 
 
 
 
 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
береговые устои – 
местоположение, габариты, 
конфигурация в плане 
(закругленные); 

 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 

 
металлическая конструкция 
пролета с криволинейным 
нижним поясом, 
составленном из отдельных 
блоков-секций (тюбингов), 
соединенных болтами.  
 

 
 

 
  
 

3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
с литым металлическим 
ограждением из  
парапетных столбиков и 
решеток между ними: 
 
столбики – прямоугольные 
в сечении, 
горизонтальными тягами 
решеток разделены на три 
части; 
 
решетки ажурные – 
горизонтальными тягами 
разделены на три части; в 
верхней – фриз из 
соединенных между собой 
рифленых колец; в средней 
– повторяющийся рисунок 
из четырехугольных 
остроконечных филенок с 
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квадрифолием внутри, 
разделенных между собой 
вертикальными фигурными 
стойками; в нижней части – 
фриз из прямоугольных 
перекрещенных филенок с 
перехватами (за 
исключением заполнения 
остроконечных филенок 
совпадает с рисунком 
ограждения набережной на 
данном участке); 
 
исторический колер 
окраски решеток и 
металлоконструкций; 
 
решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви 
(соединенного с 
ограждением набережной); 
 
тротуары выполнены из 
блоков розового 
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
 
 
проезжая часть отделена от 
тротуаров перилами, 
состоящими из опорных 
столбиков и 
горизонтальных тяг между 
ними (силовое 
ограждение), с двух сторон 
фланкированы секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви 
– местоположение, 
габариты; 
 
табличка (две) с названием 
мостов на декоративной 
стойке – местоположение 
(на парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 
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X. «Мосты Театральный и Мало-Конюшенный (Трехколенный мост)», 1829-1830 гг., инж. 
Адам Е.А., инж. Треттер В., 1953 г., арх. Ротач А.Л., 1990-1997 гг., инж. Брудно Б.Н., арх. 

Потапов А.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Мойку – Театральный 
мост, через канал Грибоедова – Мало-Конюшенный мост 

 
1 Объемно-

пространственное 
решение: 

 

исторические габариты, 
местоположение и  
конфигурация двух 
чугунных однопролетных 
арочных пешеходных 
мостов, включая опоры 
(береговые устои). 
 
 
 
«Театральный мост» 
перекрывает канал 
Грибоедова в месте 
соединения с рекой 
Мойкой и в плане 
примыкает под углом к 
Мало-Конюшенному 
мосту; для постройки этих 
мостов было изменено 
направление истока канала 
в сторону реки Фонтанки; 
прежний исток в сторону 
реки Мойки был заложен 
известняком, поверх была 
перекинута чугунная арка.  
 
 
 

 
 

 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
береговые устои мостов – 
местоположение, габариты, 
конфигурация в плане; 
конструкция двух мостов, 
опирающихся одними 
концами на берега канала 
Грибоедова и реки Мойки, 
другими – на общую опору, 
в месте пересечения канала 
и реки; 

 
основания опор – свайное; 
опоры из бутовой кладки; 
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металлическая конструкция 
пролетов с криволинейным 
нижним поясом, 
составленных из отдельных 
блоков-секций (тюбингов), 
соединенных болтами. 
  

3 Архитектурно-
художественное 
решение:  

опоры моста облицованы 
блоками розового гранита 
(рапакиви), обработанными 
в технике бучардирования; 
 
исторический рисунок 
каменной кладки; 
 
фасадные арки с литым 
декором растительного 
рисунка, с золочеными 
деталями: нижний ярус – 
тирсы с розеттами в 
центре; верхний – 
акантовые побеги в виде 
завитков; 
 
полотно мостов со стороны 
фасадных арок оформлено 
выносным 
профилированным 
карнизом на 
волютообразных 
кронштейнах, 
декорированных акантами 
и розеттами; 
 
 
с литым металлическим 
ограждением из 
вертикальных стоек с 
навершием из листа аканта 
с шариком, соединенных 
горизонтальными тягами; 
с накладными 
чередующимися 
композициями из головы 
медузы Горгоны с 
крылышками и двумя 
змеями вдоль овала лица, 
увенчанных полумесяцем и 
таких же голов, 
фланкированных 
стилизованными тирсами 
из акантов и пальметт;  
по нижнему поясу фриз с 
мотивом «бегущая волна»; 
детали ограждения с 
позолотой;  
 
с наружной стороны 
решетки 
волютообразные 
кронштейны, 
декорированные литым 
растительным орнаментом;  
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решетка ограждения 
фланкирована секциями 
глухого парапетного 
ограждения из блоков 
розового гранита рапакиви 
(соединенного с 
ограждением набережной); 
 
 
 
 
 
 
 
 
торшеры (8) – 
местоположение (на 
парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
оформление: на 
трапециевидных ажурных 
постаментах с бараньими 
головами и звериными 
лапами, с декором из 
волют, акантов и розетт; 
стержни в виде столбиков, 
сужающихся кверху, с 
перехватами и валиками  
растительного рисунка, с 
акантами и волютами в 
завершениях; 
навершие из фонарей-сфер, 
состоящих из двух 
половин; 
нижние – металлические с 
веерным декором; верхние 
– матового стекла, с 
металлической окантовкой, 
с навершием из диска с 
конусообразным 
завершением с шариком; 
детали торшеров и фонарей 
с позолотой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
покрытие полотна мостов 
брусчаткой (диабазом), 
тротуары выполнены из 
гранитных блоков розового 
овоидального гранита 
рапакиви, рисунок укладки 
плит; 
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табличка (четыре) с 
названием мостов на 
декоративной стойке – 
местоположение (на 
парапете ограждения), 
габариты, конфигурация; 
 
стойка – материал (металл), 
техника исполнения 
(ковка), рисунок, цвет 
(черный); 
табличка – материал (эмаль 
в два цвета: синий и 
белый); 
надписи – размер и 
первоначальный тип 
шрифта. 
 

 

 
 

XI. «Набережные со спусками, 1711 г., 1798-1810 гг., инж. Герард И.К., 1960 г., инж.  
Гутцайт А.Д., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, от р. Фонтанки до 

Английского проспекта (левый берег) и Крюкова канала (правый берег) 
 

1 Объемно- 
планировочное  

решение: 
 

конфигурация в плане 
линии набережной, 
ориентированной по оси 
«восток – запад», вдоль 
течения реки Мойки, от р. 
Фонтанки, до Крюкова 
канала (правый берег), от р. 
Фонтанки до Английского 
проспекта (левый берег), 
ограниченная поребриками 
проезжей части  
набережной реки Мойки; 
 
объемно-пространственная 
композиция набережной; 
местоположение, габариты 
и конфигурация 
пешеходных спусков; 
габариты лестниц спусков, 
габариты и конфигурация 
гранитных блоков 
парапета, облицовки, 
ограждающих тумб 
спусков и набережной; 
габариты и конфигурация 
настила из тротуарных 
блоков; 
вертикальные отметки 
настила набережной и 
нижней площадки спуска; 
решетчатые ограждения; 
каменные тротуары; 
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ландшафтное оформление: 
травяные газоны и рядовые 
посадки деревьев вдоль 
набережной (от 1-го 
Садового моста до 2-го 
Садового моста; от 
Красного моста до Синего 
моста; от д. № 89 до д. № 
101; от Почтамтского моста 
до Крюкова канала – 
правый берег; от 1-го 
Садового моста до 
Трехколенного моста; от 
Зеленого моста до 
Красного моста; от 
Почтамтского моста до 
Английского проспекта – 
левый берег); 
 
 
 
наклонные спуски 
набережной, с низкими 
банкетками и дерновками 
берегов (от 1-го Садового 
моста до 2-го Садового 
моста – правый берег; от 1-
го Садового моста до 
Трехколенного моста – 
левый берег); 
 
 
 
 
 
 
пристань – врезана в 
дерновый откос левого 
берега р. Мойки, между 
мостом Михайловским (1-м 
Садовым) и мостом 2-м 
Садовым – в составе 
объекта культурного 
наследия федерального 
значения «Дворец 
Великого князя Михаила 
Павловича (Русский музей 
Императора Александра 
III)». 
 

 
 

 
 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
стенки набережной, 
лестничные спуски; 
каменные тротуары; 
парапетные блоки и тумбы.  

 
 
 
 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

в габаритах исторических 
подпорных стенок 
(подводных и надводных) и 
проезжей части. 
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3 Архитектурно-
художественное 

решение: 

набережная: 
горизонтальная кладка 
стенки из гранитных 
блоков (красного, розового, 
выборгского и ладожского 
гранита), с профилировкой 
по внешнему углу блоков; 
 
 
 
 
с ограждением из 
парапетных тумб и 
металлических звеньев 
между ними (от моста 
Инженерного Первого до 
моста Михайловского (1-го 
Садового), от 
Трехколенного моста до 
Английского пр. – левый 
берег; от моста 
Инженерного Первого до 
моста Михайловского (1-го 
Садового), от моста 2-го 
Садового до Крюкова 
канала – правый берег);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
облицовки наклонных 
спусков набережной, с 
низкими банкетками и 
дерновками берегов (от 
моста Михайловского (1-го 
Садового) до 
Трехколенного моста – 
левый берег; от моста 
Михайловского (1-го 
Садового) до 2-го Садового 
моста – правый берег); 
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от 2-го Садового моста до 
Театрального моста 
(правый берег) – 
полукруглый 
задернованный выступ с 
низкой банкеткой и 
вертикальная каменная 
стенка набережной с 
парапетными тумбами и 
решетками между ними; 
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липовая аллея – 
местоположение (от моста 
Михайловского (1-го 
Садового) до 2-го Садового 
моста – (правый берег), 
шаг посадки деревьев; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ограждение: 
на участке от моста 
Инженерного Первого до 
моста Михайловского 
(правый берег) – 
парапетные вертикальные 
тумбы простой формы с 
профилированным 
плинтом и завершением в 
виде усеченной трапеции с 
металлическими ажурными 
решетками между ними – 
кованые металлические 
звенья в виде овальных 
элементов, соединенных 
разорванными тягами в 
верхнем и нижнем поясах; 
 
 
 
 
 
 
на участке от моста 
Инженерного Первого до 
моста Михайловского 
(левый берег) – с литым 
металлическим 
ограждением в виде 
опорных столбиков из 
фашинов с навершиями из 
обоюдоострых секир и 
двусторонними 
накладными композициями 
из перекрещенных мечей и 
щита с головой медузы 
Горгоны; 
звенья в виде коротких 
копий, соединенных 
горизонтальными тягами; 
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на участке от Нижне-
Лебяжьего моста до 1-го 
Садового моста (правый 
берег) – глухое парапетное 
ограждение из блоков 
розового гранита 
(рапакиви); 
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на участке от 2-го Садового 
моста до Крюкова канала 
(правый берег) и от 
Трехколенного моста до 
Английского пр. (левый 
берег) – парапетные 
вертикальные тумбы 
простой формы с 
профилированным 
плинтом и завершением в 
виде усеченной трапеции; 
с металлическими 
ажурными решетками 
между ними – с литыми 
металлическими звеньями 
в виде повторяющегося 
рисунка из 
четырехугольных 
остроконечных филенок с 
трехчастной филенкой 
внутри, разделенные 
вертикальными стойками с 
декором; по верхнему 
поясу фриз из соединенных 
между собой рифленых 
колец, по нижнему – 
прямоугольные 
перекрещенные филенки с 
перехватами; 
 
 
металлические кованые 
рымы (причальные кольца) 
– местоположение, 
габариты, конфигурация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
настил тротуара 
гранитными плитами, 
рисунок укладки плит; 
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пешеходные спуски (37): 
 
одномаршевые 
 – местоположение (вдоль 
течения реки), габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные в плане); 
с горизонтальной 
гранитной кладкой 
подпорных и внешней 
стенок, с каменными 
ступенями лестниц, с 
ограждением из 
парапетных вертикальных 
тумб простой формы с 
профилированным 
плинтом и завершением в 
виде усеченной трапеции; 
с металлическими 
ажурными решетками 
между ними – с литыми 
металлическими звеньями 
в виде повторяющегося 
рисунка из 
четырехугольных 
остроконечных филенок с 
трехчастной филенкой 
внутри, разделенные 
вертикальными стойками с 
декором; по верхнему 
поясу фриз из соединенных 
между собой рифленых 
колец, по нижнему – 
прямоугольные 
перекрещенные филенки с 
перехватами; 
 
 
 
каменный настил и ступени 
нижней площадки, 
каменный настил тротуара 
в обход спуска; 
тетива лестницы из 
гранитных блоков, 
профилированных в 
верхней части;  
тетива лестницы скрыта 
парапетной глухой стенкой 
набережной из гранитных 
блоков розового гранита 
(рапакиви); 
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напротив дома № 89 по 
наб. р. Мойке (правый 
берег) – четырехгранный 
гранитный обелиск с 
выбитой шкалой высот 
подъема воды, с 
солнечными часами в 
верхней части, в средней 
части, декорированный 
горизонтальными 
металлическими плашками 
с отметками наводнений и, 
увенчанный стилизованной 
композицией с трезубцем. 
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" ... 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

. КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАС-ПОР ЯЖЕ НИЕ 

Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Дворец Великого князя Михаила Павловича 

(Русский музей Императора Александра 111)» 

окуд 

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятник~ истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контрошо, 

использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651: 

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра IП)» 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная ул., 2-4, лит. А, Д, Г, 

Инженерная ул., 411 , лит. К, М, Михайловский сад, лит. А (Санкт-Петербург, Инженерная ул" 2, 4, 

4-а, Садовая ул., 1) согласно приложению, к настоящему распоряжению. 

2. Заместитешо начальника отде.Ла государственного учета объектов культурного наследия 

КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной 

компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование. 

3. Контроль за вьшолнением распоряжения остается за заместителем председателя 

кгиоп начальником У правления организационного обеспечения, популяризации 

.,. и государственного учета объектов культурного наследия. 

Заместитель председателя КГИОП -
начальник Управления организационного 

обеспечения, популяризации и государственного 
учета объектов культурного наследия Г.Р. Агапова 
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Приложение к распоряжению КГИОП 

 от_____________№_______ 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Великого князя Михаила Павловича  

(Русский музей Императора Александра III)», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, Инженерная ул., 2-4, лит. А, Д, Г,  

Инженерная ул., 4/1, лит. К, М, Михайловский сад, лит. А 
(Санкт-Петербург, Инженерная ул., 2, 4, 4-а, Садовая ул., 1) 

№ 
п/п 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

1 2 3 4 

1. Объемно-
пространственное и 

планировочное  
решение 

территории: 

историческая композиционная 
структура территории ансамбля, 
определяемая местоположением 
составляющих его элементов (зданий, 
ландшафтных объектов):  

1. Корпус главный (Санкт-
Петербург, Инженерная ул., 2-4,
лит. Д); 1819 - 1825 гг., арх.
Росси К.И., ск. Пименов С.С.,
ск. Демут - Малиновский В.И.,
1895 - 1897 гг., арх. Свиньин
В.Ф.

2. Корпус западный (Санкт-
Петербург, Инженерная ул., 2-4,
лит. А); 1914 - 1919 гг., арх.
Бенуа Л.Н. при участии
Овсянникова С.И.

3. Корпус Этнографического
отдела Русского музея
(Этнографический музей)
(Санкт-Петербург, Инженерная
ул., 4/1, лит. Е); 1900 - 1911 гг.,
арх. Свиньин В.Ф., ск.
Харламов М.Я., ск. Громов А.Е.

4. Флигель служебный западный
Михайловского дворца (Санкт-
Петербург, Инженерная ул., 2-4,
лит. Г); 1819 - 1825 гг., арх.
Росси К.И.

5. Флигель служебный восточный
Михайловского дворца
(флигель Этнографического
музея) (Санкт-Петербург,
Инженерная ул., 4/1, лит. М)
1819 - 1825 гг., арх. Росси К.И.

6. Павильон садовый (Санкт-
Петербург, Михайловский сад,
лит. А) 1825 г., арх. Росси К.И.

7. Пристань, 1825 г., арх. Росси
К.И.

8. Сад парадного двора, 1911 г.,
1946 - 1947 гг., арх. Свиньин
В.Ф., арх. Кирхоглани В.Д.

25.08.2020 262-р
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9. Ограда парадного двора, 1819 - 
1825 гг., арх. Росси К.И. 

10. Сад Михайловский с прудом, 
четв. XVIII в., 1741 - 1745 гг., 
арх. Растрелли Ф.-Б., 1825 г., 
Менелас А.А., арх. Росси К.И. 

11. Пруд, 1825 г., арх. Росси К.И. 
12. Ограда сада, 1825 г., арх. Росси 

К.И.  
13. Мост, 1825 г., арх. Росси К.И. 
 

исторический планировочный каркас 
территории, композиционно-видовые 
связи элементов ансамбля, 
исторически сложившиеся виды и 
перспективы обзора элементов 
ансамбля, включая перспективы вдоль 
наб. канала Грибоедова, Конюшенного 
пер., Садовой ул., перспективный вид от 
пл. Искусств, Инженерной ул., вид со 
стороны Марсова поля, наб. реки 
Мойки; 
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I. Корпус главный  

(Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера Д) 
 

 

1 Объемно-
пространст-

венное 
решение 
здания: 

габариты и конфигурация 
в плане трехэтажного на 
подвалах здания, с 
ризалитами и портиком 
главного (южного) 
фасада, ризалитами 
садового (северного) 
фасада; 
 
 
 
 
 
 
центральный портик 
главного фасада с 
фронтоном с восемью 
колоннами коринфского 
ордера в уровне 2-го 
этажа на открытой аркаде 
в уровне первого этажа в 
7 осей; 
два боковых ризалита с 
глухими аттиковыми 
стенками над венчающим 
карнизом и центральной 
повышенной частью;  
  
 
центральное крыльцо с 
одномаршевой лестницей 
и симметрично 
расположенные пандусы, 
фланкирующие аркаду; 
балюстрады над 
венчающим карнизом; 
 
 
исторические входы с 
лестницами на южном и 
северном фасадах; 
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исторические габариты 
фасада, обращенного в 
сад, включая два 
незначительного выноса 
выступа, увенчанных 
фронтонами, с 
трехчетвертными 
колоннами по 6 в каждом, 
и центральная часть 
фасада, выделенная 
аркадой в нижнем этаже и 
балконом-галереей с 12 
колоннами в бельэтаже; 
 
боковые фасады – 
исторические габариты, 
включая высотные 
отметки по аттиковую 
стенку; 
 
местоположение и 
конфигурация двух 
внутренних (световых) 
дворов – Сервизного и 
Церковного; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические 
конфигурация и габариты 
крыш, включая высотные 
отметки коньков; 
фронтоны главного и 
садового фасадов – 
габариты, конфигурация, 
высотные отметки; 
 
два купола и световые 
фонари - уклон скатов, 
высотная отметка, 
габариты, конфигурация 
в плане:  
купол над центральным 
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объемом парадной 
лестницы, сложной 
конфигурации с объемом 
светового остекленного 
фонаря – 
местоположение, 
габариты, высотные 
отметки, уклон скатов; 
 
купол над церковным 
объемом со световым 
фонарем с юго-восточной 
стороны; 
 
световой фонарь над 
алтарным объемом 
церкви восточнее 
церковного купола; 
 
исторические слуховые 
окна лицевых скатов; 
 
г-образный в плане 
световой фонарь с юго-
западной, западной и 
северо-западной стороны 
западного  крыла; 
 
материал окрытия 
куполов, фронтонов, 
лицевых скатов кровли 
крыш – кровельное 
железо. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 Конструктив
ная система 
здания: 

исторические (XIX века) 
наружные стены;  
 
исторические внутренние 
капитальные стены: 
местоположение, вид 
материала (кирпич);  
 
исторические отметки 
междуэтажных 
перекрытий, 
формирующих 
поверхности полов и 
потолков в парадных 
интерьерах с 
сохранившейся 
декоративно-
художественной 
отделкой; 
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фермовая конструкция 
центрального купола – 
клепаные балки и опоры; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
металлическая клепаная 
конструкция нижнего 
уровня центрального 
фонаря;  
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элементы исторической 
стропильной системы 
К.И.Росси (центральная 
часть центрального 
объема, западное и 
восточное крылья с 
южной и северной 
стороны)  - материал 
(дерево), габариты, 
система крепления балок 
на кованых 
металлических стяжках;  
 
подпорные кирпичные 
стенки – 
местоположение, 
материал (кирпич); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фермовая конструкция г-
образного в плане 
светового фонаря с юго-
западной, западной и 
северо-западной стороны 
западного крыла – 
клепаные балки и опоры; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

153



 
 
система сводов, в том 
числе:  
 
 
своды экспозиционных 
залов;  
 
цокольный этаж – 
кирпичные коробовые с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
крестовые своды; 
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цилиндрические своды; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотека  
Пом. 146 (по планам 
музея   № 41 пл. 13.5) 
 
цилиндрический свод; 
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Пом. 137 (по планам 
музея   № 39 пл. 109, 35): 
 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пом. 133 (по планам 
музея №6 пл. 70.0, 
антресоль) 
коробовый свод с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пом.  126 пл. 3.9 (по 
планам музея №2, 
антресоль): 
крестовый свод; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пом.  131 пл. 32. 2, 132 
пл. 71.0 (по планам музея 
№№ 7,8 (антресоль) 
полуциркульные своды с 
распалубками; 
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Фонд ДРЖ 
пом. 193 (№ 25 пл.65.2) –
сомкнутый свод; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пом. 155, 156, 160 (№№ 
10, 16, 17 пл. 71.3, 30.0 и 
80.5) – коробовые своды с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пом. 153 (№9 пл. 13.1) –  
цилиндрический свод; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

157



 
 
 
лестничные клетки и 
лестницы - 
местоположение, 
габариты, конфигурация 
в плане;  
 
 
металлическая лестница 
(отдел ДРЖ) – 
конструкция маршей и 
площадок (на косоурах), 
техника исполнения 
(литье, ковка), рисунок и 
профиль проступей, 
оформление коваными 
элементами с мотивом 
перекрещенных прутьев с 
розеткой в середине 
ограждения, с мотивом 
волютообразного завитка 
на боковых внешних 
стенках ступеней, 
рисунок консолей и 
косоуров; 
площадки на сводах; 
 
 
 
 
 
лестница (б. Сервизная в 
левом западном крыле, 
продолжается до 
помещений чердака) – 
средистенная, с 
забежными ступенями; 
ступени известняковой 
плиты; 
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лестница (3-й этаж, 
восточное крыло, 
ведущая к церкви) – 
материал и конструкция 
(одномаршевая, 
деревянная, с перильным 
ограждением из балясин с 
широким поручнем, со 
столбиками у основания); 
 
 
 
 
 
 
лестница (восточное 
крыло) – конструкция 
маршей (на ползучих 
арках), ступени 
известняковой плиты; 
 
между цокольным и 
первым этажами – с 
забежными ступенями, 
ограждения между 
цокольным и первым 
этажами из прямых стоек, 
с круглыми навершиями в 
угловых зонах, 
материал поручня – 
металл; 
 
 
 
 
выше первого этажа - 
ограждения из кованого 
металла с мотивом 
перекрещенных прутьев с 
розеткой растительного 
орнамента в середине; 
материал поручня – 
дерево; 
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винтовая лестница (пом. 
Библиотеки) – 
конструкция, материал 
(металл), техника 
исполнения (литье, 
ковка), рисунок 
проступей и 
подступенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пом. 214 пл.71.7 (№8), 
221 пл.135.5 (№13), 224 
пл.27.9 (№16)  - лестница: 
местоположение. 
 

 

3  Объемно-
планировочн

ое 
решение: 

 

Историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах, образованных 
капитальными стенами, 
включая помещения 
цокольного этажа; 
анфиладная планировка 
бывших парадных 
помещений бельэтажа,  
габариты помещений с 
архитектурно-
художественной 
отделкой, указанных в 
пункте 5. 

 

 

4 Архитектурн
о-

художествен
ное решение 

фасадов: 
 
 

Архитектурно-
художественное решение 
лицевых фасадов в стиле 
классицизма; 
материал и характер 
отделки фасадной 
поверхности – 
окрашенная штукатурка; 
 
 
облицовка цоколя 
гранитным камнем в три 
ряда с завершением из 
известняковой плиты с 
валиком со штукатурной 
накрывкой 
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известняковым 
раствором; 
Главный фасад 
(южный): симметричное 
решение с двумя 
боковыми ризалитами и 
центральным портиком 
на открытой аркаде; 
 
исторические входы –
местоположение, 
конфигурация, габариты; 
 
исторические оконные 
проемы -  
местоположение, 
конфигурация и 
габариты;  
исторический материал 
(металл, дерево), рисунок 
расстекловки и цвет 
оконных заполнений,   
 
прямоугольные оконные 
и дверной (парадный 
вход в аркаде) проемы  
цокольного и 1-го этажа;  
 
окна в уровне 2-го этажа 
с полуциркульным 
завершением; 
 
элементы и система 
архитектурного декора: 
 
мраморный портал 
центрального входа в 
аркаде в виде 
профилированного 
наличника и линейного 
профилированного 
сандрика; 
 
оформление оконных 
проемов 1-го этажа 
контрналичниками с 
профилировкой откосов, 
арочными нишами в 
надоконных простенках, 
заключенных в 
профилированные 
архивольты с лепным 
заполнением в виде 
композиций из 
стилизованных щитов, 
секир, шлемов и 
декоративными 
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замковыми камнями над 
ними с лепными 
львиными маскаронами с 
кольцами в пастях; 
 
профилированная тяга по 
верхнему краю оконных 
проемов 1-го этажа; 
 
профилированные 
архивольты с 
орнаментальной порезкой 
в верхней дуге, на 
импостах в оформлении 
полуциркульных окон и 
дверей на балконе 2-го 
этажа; 
ложные балюстрады в 
подоконных простенках; 
трехчетвертные колонны 
с капителями 
коринфского ордера на 
профилированных базах с 
плинтом;  
 
фриз (гипс, окраска, 
скульптор В.И. Демут-
Малиновский), 
состоящий из отдельных 
прямоугольных ниш в 
интерколумниях над 
проемами второго этажа с 
горельефными 
изображениями 
мифологических сцен в 
приемах стилизации 
римской скульптуры: 
слева направо 21 
композиция сцен 
героического цикла; 
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антаблемент – 
профилированный 
архитрав, гладкий фриз с 
лепными композициями 
по осям колонн; 
венчающий выносной 
карниз на лепных 
модульонах и с 
орнаментальным поясом 
с порезками; 
балюстрада на парапете 
кровли; 
центральная часть фасада 
–  
гранитное крыльцо с 
одним маршем 
лестничного входа с 
фланкирующими  
гранитными тумбами; 
местположение и 
габариты боковых 
крылец; 
пандус дугообразный в 
плане по сторонам от 
крыльца, вымощенный 
брусинским камнем; 
 
 
 
 
 
 
 
 
две скульптуры львов 
(чугун, литье) на тумбах 
крыльца, на 
прямоугольных в плане 
чугунных постаментах, со 
стилизованными 
волютами, 
расположенными по 
ширине основания 
постамента; 
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портик лицевого фасада-   
основание портика в виде 
аркады в 7 осей: 
рустованные пилоны 
аркады с 
профилированными 
карнизами в уровне пят 
архивольтов на 
профилированных базах; 
профилированные 
архивольты с замками, 
оформленными львиными 
маскаронами с кольцами 
в пастях; 
перекрытие аркады 
цилиндрическим сводом с 
распалубками; 
венчающий 
профилированный карниз 
аркады; 
 
балюстрада в 
интерколумнии; 
колонны и пилястры 
коринфского ордера (по 8 
шт.): фусты, базы, 
капители; 
плафон портика, 
образованный балками, 
перекинутыми от 
внешних колонн к 
пилястрам, 
профилированные 
ячейки-кессоны плафона 
с периметральными 
поясами иоников, 
орнаментальными 
порезками, с лепными 
композициями из  
центральной лепестковой 
розетки в обрамлении из 
венка, растительных 
розеток и стилизованных 
пальметт;   
 
антаблемент – 
профилированный 
архитрав, гладкий фриз с 
лепными композициями 
по осям колонн и 
неширокой 
орнаментальной с 
порезками тягой; 
венчающий карниз на 
кронштейнах с поясом 
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иоников; 
  
треугольный фронтон с 
профилированным 
карнизом в тимпане – 
скульптурная композиция 
из крылатых фигур Cлав, 
щита с вензелем великого 
князя Михаила 
Павловича и трофеев; 
аттиковые стенки с 
профилированными 
отрезками тяг и карниза 
по сторонам фронтона; 
 
ризалиты –  
контрналичники с 
профилировкой откосов  
окон первого этажа;  
профилированные 
наличники окон второго 
этажа с линейными 
профилированными 
сандриками на 
кронштейнах 
в проемах 
полуциркульного 
завершения - большие 
трехчастные окна (по 
одному в каждом 
ризалите)  с 
трехчетвертными 
колоннами 
стилизованного 
ионического ордера и 
четвертями ионических 
капителей в углах 
проема; 
фрамуга в виде 
стилизованного 
термального окна с 
подоконным 
профилированным 
карнизом на модульонах;  
в квадратных нишах по 
осям проемов лепные 
композиции  в виде 
перекрещенных жезлов, 
венка с медальоном с 
вписанным в него 
женским маскароном;  
 
 
лепная рельефная 
композиция в аттике в 
виде фриза, 
составленного из щитов, 
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доспехов, арматур 

Садовый (северный) 
фасад: 

симметричное решение с 
двумя боковыми 
выступами и 
центральным портиком 
на открытой аркаде;
материал и характер 
отделки фасадной 
поверхности: окрашенная 
штукатурка;
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исторические входы –
местоположение, 
конфигурация, габариты;

оконные проемы -  
местоположение, 
конфигурация и 
габариты; 

исторический материал 
(металл, дерево), рисунок 
расстекловки и цвет 
оконных заполнений;
окна цокольного и 
первого этажа 
прямоугольной 
конфигурации;
окна в уровне 2-го с 
полуциркульным 
завершением;
элементы и система 
архитектурного декора:
оформление оконных 
проемов 1-го этажа  
профилированными 
контрналичниками,
арочными нишами, 
заключенными  в 
профилированные 
архивольты с лепным 
заполнением в виде 
композиций из 
симметрично 
развернутого 
изображения грифонов и 
декоративными 
замковыми камнями над 
ними с лепными 
овальными розетками;
профилированная тяга в 
уровне верхнего края 
оконных проемов 1-го 
этажа;

центральная часть фасада 
– гранитное крыльцо с 
одним маршем 
лестничного входа с 
фланкирующими  
обширными террасными 
площадками;

аркада в 13 осей:
рустованные пилоны 
аркады на 
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профилированных базах, 
с профилированными 
карнизами в уровне пят 
архивольтов; 
профилированные 
архивольты с замками, 
оформленными 
растительными 
овальными розетками; 
перекрытие аркады 
цилиндрическим сводом с 
распалубками; 
венчающий 
профилированный карниз 
аркады; 
балюстрада между 
колоннами; 
колонны и пилястры 
коринфского ордера: 
фусты, базы, капители;  
плафон портика, 
образованный балками, 
перекинутыми от 
внешних колонн к 
пилястрам, 
профилированные 
ячейки-кессоны  плафона 
с периметральными 
поясами иоников и 
орнаментальными 
порезками с центральной 
лепестковой розеткой, 
обрамленной венком; 
 
фриз (гипс, окраска, 
скульптор В.И Демут-
Малиновский), 
состоящий из отдельных 
прямоугольных ниш в 
интерколумниях над 
проемами второго этажа 
боковых выступов 
 
 
 
 
и между пилястрами на 
балконе-галерее – 
горельефное изображение 
мифологических сцен в 
стилизованных формах 
римской скульптуры: 
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слева направо 25 
композиций сцен 
героического цикла; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
антаблемент – 
профилированный 
архитрав, гладкий фриз с 
лепными композициями 
по осям колонн и 
орнаментальным поясом 
с порезками; венчающий 
карниз с модульонами и 
поясом иоников; 
  
балюстрада на парапете 

 

 

 

 

 

 
 

169



кровли; 
аттик по центральным 
осям  с рельефным 
фризом из 
геральдических 
композиций с грифонами; 
 
скульптурная композиция 
на аттике – две 
аллегорические женские 
фигуры с трубами и 
жезлами, фланкируют 
щит под императорской 
короной с вензелевым 
инициалом  «МП»; 
 
фланкирующие части 
фасада –  
профилированные  контр-
наличники окон первого 
этажа и 
профилированные 
наличники окон второго 
этажа с линейными 
профилированными 
сандриками на  
кронштейнах; 
псевдопортик, 
акцентирующий верхнюю 
часть боковых фасадов – 
по 6 трехчетвертных 
колонн с капителями 
стилизованного 
коринфского ордера; 
в квадратных нишах по 
осям проемов лепные 
композиции в  виде 
перекрещенных жезлов, 
венка с медальоном с 
женским маскароном; 
антаблемент – 
раскрепованный 
архитрав, гладкий фриз с 
лепными композициями 
по осям колонн, 
треугольный фронтон с 
карнизами на модульонах 
и  с поясом иоников; 
рельефная композиция в 
тимпане – изображение 
парящих слав, 
венчающих 
геральдического 
двухглавого орла 
императорской короной. 
аттиковые стенки по 
сторонам фронтона; 
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габариты заложенных 
оконных проемов   с 
полуциркульным 
завершением западного 
ризалита в уровне 
второго этажа;* 
*заложены по проекту 
В.Ф.Свиньина 
 

 
 

  Восточный и западный 
торцевые фасады -  
материал и характер 
отделки фасадной 
поверхности: окрашенная 
штукатурка,  
оконные проемы -  
местоположение, 
конфигурация и 
габариты;  
исторический материал 
(металл, дерево), рисунок 
расстекловки и цвет 
оконных заполнений,   
габариты заложенных 
оконных проемов 
восточного (с 6 по 9 оси 
второго этажа) и  
западного (все оси 
второго этажа) торцевых 
фасадов;* 
*заложены по проекту В.Ф. 
Свиньина 
прямоугольные оконные 
проемы  первого-третьего 
этажей;  
элементы и система 
архитектурного декора -  
оформление оконных 
проемов 1-го  и 3-го 
этажей 
контрналичниками с 
профилировкой откосов, 
арочными нишами 1-го 
эт. в надоконных 
простенках, заключенных 
в профилированные 
архивольты с лепным 
заполнением в виде 
композиций из 
симметрично 
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развернутых 
изображений грифонов и 
декоративными 
замковыми камнями над 
ними с лепными 
овальными розетками; 
профилированные 
наличники и линейные 
сандрики на кронштейнах 
в оформлении окон 
второго этажа; 
ложные балюстрады в 
подоконных простенках; 
подоконные доски в 
уровне первого и третьего 
этажей; 
профилированная тяга по 
верхнему краю оконных 
проемов 1-го этажа; 
антаблемент – 
профилированный 
стилизованный архитрав, 
гладкий фриз с лепными 
композициями по осям 
межоконных простенков 
венчающий выносной 
карниз на лепных 
модульонах и с 
орнаментальным с 
порезками поясом; 
глухая аттиковая стенка. 
 
Фасады двух световых 
внутренних дворов – 
западного (Сервизного) 
и восточного 
(Церковного): 
исторические входы –
местоположение, 
конфигурация, габариты; 
исторические оконные 
проемы -  
местоположение, 
конфигурация и 
габариты; исторический 
материал (металл, 
дерево), рисунок 
расстекловки и цвет 
оконных заполнений,  
венчающие 
профилированные 
карнизы на модульонах; 
мощение дворов 
(материал, рисунок) и 
система водоотведения с 
декоративными 
металлическими 
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решетками; 
5 Декоративно-

художествен
ная    отделка 
интерьеров и 

предметы 
декоративно-
прикладного 
искусства: 

 

входные проемы: 
историческое 
местоположение, 
конфигурация, габариты;  
 
историческое 
оформление и материал 
(дерево) дверных 
заполнений; 
 
историческая дверная и 
оконная фурнитура; 
 
металлические 
внутренние оконные 
заполнения (переплеты); 
 
 
подоконные доски белого 
с серыми прожилками 
мрамора; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тип пола:  паркет 
«корзина» сложного 
рисунка; путиловская 
плита; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вентиляционные 
отдушины – 
местоположение; 
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Главный вестибюль:
Тамбур парадного 

входа:
Пом.1-Н(100)

Дубовый тамбур, 
прямоугольный в плане, с 
раскрепованными углами 
и раскреповкой  в 
центральной части; с 
тремя парами 
двустворчатых дверей  
(делят внутреннее 
пространство на две 
части) и двумя 
одностворными дверями 
в торцевых частях;

резной декор  тамбура: 

внутреннее пространство 
тамбура -  
филенчатые дубовые 
панели с порезками; 
между первой и второй 
парой дверей: стены  -
филенки с резным  
орнаментом «плетенка», 
обрамляющим небольшие 
патеры; потолок –
филенка в обрамлении 
растительной порезки с 
мотивом акантовых 
листьев;

между второй и третьей 
парой дверей:
потолок – три филенки в 
обрамлении растительной 
порезки из акантовых 
листьев и порезки 
«бусы»;
стены – филенки в 
профилированном 
обрамлении;
две филенки в 
обрамлении растительной 
порезки из 
стилизованных листьев 
аканта, фланкирующие 
двери тамбура, 
выходящие в парадный 

174



вестибюль;

фриз тамбура, 
декорированный в 
центральной части резной 
композицией в виде трех 
перевитых лавровых 
венков в центре и тирсов, 
увитых виноградом; две 
филенки в угловых зонах 
фриза; профилированный 
раскрепованный карниз 
тамбура с порезками в 
виде декорированных 
иоников и стилизованных 
пальметт;
дверная коробка проема, 
выходящего в парадный 
вестибюль, 
декорированная 
порезками в виде пояса 
пальметт, в виде лавровой 
гирлянды с розетками в 
углах и центральной 
части и порезкой «бусы»;
двери (три пары): 
двустворчатые, 
полусветлые, в нижней 
части каждой створки 
глухая филенка в 
обрамлении порезки в 
виде плетенки с 
патерами, верхняя часть 
остеклена;
дверные приборы: 
комплекты петель и ручек 
– ручка-скоба (комплект 
на каждой паре дверей, 
общее количество 12 
единиц), бронза, 
центральная часть 
канелированна (обратные 
каннелюры), по сторонам 
пояса растительных 
вставок, кубические 
детали с гладкими 
медальонами, 
завершенные фиалами;
бронзовые накладки на 
ключевину в обрамлении 
растительного орнамента;
две двери торцевых 
частей, одностворные, 
аналогичны 
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вышеописанным дверям, 
с комплектами дверных 
приборов (петли, ручки-
скобы, аналогичны
вышеназванным, 
количеством 4 единицы);

Главный вестибюль:
Пом.1-Н(110), пл. 360, 5 
кв.м.:

пол из плит белого с 
прожилками и серого 
мрамора орнамента 
«шахматная доска», с 
бордюром в виде ромбов 
(материал, рисунок);

тосканские пилястры 
большого выноса в 
межоконных простенках, 
в углах, плоские 
пилястры по сторонам от 
арочного проема, 
ведущего на парадную 
лестницу;

сандрики над оконными 
проемами (включая 2 
проема по сторонам 
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парадной лестницы) в 
виде стилизованных 
ликторских связок, 
перевитых поясами с 
рельефными круглыми 
медальонами, с 
выступающими по 
сторонам копьями, в 
центральной части –
декоративная деталь с 
растительными 
элементами и 
жемчужником;
два линейных 
профилированных 
сандрика на 
волютообразных 
кронштейнах над 
дверными проемами, 
расположенными по 
сторонам вестибюля, 
ведущими в парадные 
анфилады 1-го этажа;

венчающий 
профилированный карниз 
большого выноса с 
мутулами  центрального 
пространства вестибюля, 
с триглифно-метопным  
фризом (метопы гладкие, 
триглифы с гуттами);

плафон цилиндрического 
свода центрального 
пространства вестибюля 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 
гризайль, в центральной 
части имитирующая 
разноформатные
прямоугольные кессоны с 
лепным заполнением 
(многолепестковые 
розетки, в том числе 
вписанные в венки, с 
акантовыми побегами в 
обрамлении 
растительных порезок; 
геральдические 
композиции с грифонами 
по сторонам от 
жертвенника, античные 
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маски в обрамлении 
растительных порезок); 
в торцевых частях 
пространства – 
гризайльные композиции 
с военной арматурой (в 
центральной части – 
шлем, дубовый венок по 
сторонам знамена, щиты, 
мечи, букрании в 
обрамлении дубовых 
листьев); 
 
две антикамеры 
вестибюля, 
фланкирующие 
центральное 
пространство, с плоским 
перекрытием; 
декоративные 
потолочные росписи в 
манере гризайль двух 
антикамер  
(композиции в виде трех 
лавровых венков в 
обрамлении акантовых 
побегов и виноградных 
листьев в угловых зонах, 
в центральном венке – 
многолепестковая 
розетка, в двух меньших 
венках – растительные 
композиции);  
профилированные 
карнизы антикамер; 
 
четыре фигурные батареи 
калориферного отопления 
(металл, окраска) (две в 
нише восточной 
антикамеры, две – по 
сторонам тамбура 
парадного входа): 
основание восьмигранное 
с фигурными решетками, 
на ступенчатом плинте; 
основная часть в виде 
отходящих от 
центральной части 
пластин; навершие – 
фигурное, 
многопрофильное, с 
рельефным поясом из 
стилизованного жгута, 
увенчано шишкой 
пинии); 
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дверные проемы по 
сторонам вестибюля, 
ведущие в парадные 
анфилады, с 
историческими 
деревянными дверными 
заполнениями: двери 
двустворчатые, 
фанеровка – дуб,  каждая 
створка на 5 филенок  с 
резным декором (снизу 
вверх: 1,3, 5-я филенки с 
лавровыми венками, 
перевитыми лентами, 2,4-
я  филенки – с 
композицией из двух 
пальметт и розетки, все 
композиции в 
обрамлении порезки из 
пальметт); 
 
 
 
 
 
 
комплекты дверных 
приборов дверных 
заполнений по сторонам 
вестибюля – ручки-фаль 
(по две на каждой двери) 
(бронза): в основании 
ручки четыре 
многолепестковые 
розетки, поверхность 
ручки каннелирована 
(обратные каннелюры); 
две накладки на 
ключевину (латунь): в 
обрамлении растительной 
порезки; дверные петли. 
 

 

 
 

 

179



 
 

  Парадная лестница: 
Пом.1-Н(110), пл. 360,5 
кв. м.: 
 
полуциркульный арочный 
проем в 
профилированном 
обрамлении, ведущий на 
парадную лестницу – 
габариты, профиль 
архивольта; 
 
облицовка пола в 
основании лестницы – 
известняковые плиты 
(тип камня и рисунок 
укладки плит); 
 
 
парадная лестница, 
распашная, боковые 
марши на сводах; ступени 
профилированные серого 
гранита (габариты 
проступи и подступенка), 
с латунными петлями 
ковродержателя; 
 
ограждения лестничных 
маршей чугунного литья, 
из вертикальных 
стержней с 
растительными 
элементами в верхней и 
нижней части стержня, с 
фризом рисунка «бегущая 
волна» с розетками по 
верхнему и нижнему 
краю, литые композиции 
с венками, вписанными в 
них розетками, 
фланкированными 
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пальметтами на 
промежуточных 
площадках между 
маршами и в основании 
лестницы;
историческое 
колористическое решение 
лестничных ограждений  
(окрашены белой краской 
с золотом);
деревянный поручень 
(материал, профиль);
мемориальная доска, 
посвященная основанию 
Русского музея, белого 
мрамора с золоченой 
надписью: габариты, 
местоположение, 
содержание надписи;*
*воссоздана в 1998г.
две аллегорические 
лепные композиции на 
плоскостях под 
лестничными маршами, с 
геральдическими щитами 
в центре, на которых 
расположены лавровые 
венки с вписанными в 
них львиными 
маскаронами, 
фланкированными 
изображениями военной 
арматуры, с ликторскими 
связками в основании;

Обходная галерея и 
вестибюль второго 
этажа:
Пом.1-Н(174), пл. 351,4 
кв.м.:
обходная галерея второго 
этажа по периметру 
лестничного объема: 
габариты, 
местоположение;
колоннада галереи: 18 
колонн 
позднекоринфского 
ордера с 
профилированными 
основаниями на 
квадратных базах, 
поддерживающих 
антаблемент галереи;
ограждение галереи 
чугунного литья, из 
вертикальных стержней с 
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растительными 
элементами в нижней 
части стержня, с фризом 
рисунка «бегущая волна»
с розетками по верхнему 
и нижнему краю, с 
литыми композициями  
из венков, с вписанными 
в них розетками, 
фланкированными  
пальметтами в местах 
примыкания ограждения 
к колоннам (рисунок, 
аналогичный 
ограждениям лестницы);
литые декоративные 
расположенные попарно 
шишки пиний, 
венчающие стержни 
ограждений;  
колористическое решение 
ограждений  (окрашены 
светлой краской с 
золотом);
деревянный поручень 
(материал, профиль);

декор антаблемента 
галереи:
лепные композиции с 
розетками, пальметтами и 
волютообразными
завитками на архитраве;
лепные порезки 
архитрава: растительного 
характера, «бусы», 
венчающие ионики;

фриз с лепными 
композициями в виде 
фигурного щита с 
львиным маскароном, 
розетками, 
волютообразными 
завитками, с 
перекрещенными 
жезлами и дубовыми 
ветвями под щитом;
лепная порезка «бусы», в 
верхней части фриза;

профилированный карниз 
большого выноса на 
волютообразных 
модульонах, с лепными 
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многолепестковыми 
розетками между ними, 
декорированный 
лепными порезками 
иоников и пальметт по 
нижнему и верхнему 
краям;

вестибюль второго 
этажа: 
шесть полуколонн  
позднекоринфского 
ордера с 
профилированными 
основаниями на 
квадратных базах -  в 
межоконных   
простенках;

оконные проемы с 
профилированными 
архивольтами, 
декорированными 
порезкой иоником,  на 
профилированных 
импостах;

металлические оконные 
заполнения;
подоконные доски белого 
с прожилками мрамора; 

фриз вестибюля и 
внутренних стен 
обходной галереи с 
геральдическими   
композициями в виде 
двух грифонов, сидящих 
по сторонам 
стилизованного 
жертвенника, с 
волютообразными 
акантовыми побегами в 
наружных частях 
композиций;

профилированный карниз 
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вестибюля и внутренних 
стен обходной галереи, с 
лепными порезками 
иоником, бус и пальметт;
плафон живописный 
цилиндрического свода 
над вестибюлем второго 
этажа (темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 
монохромная гризайль с 
мотивами 
волютообразных 
акантовых завитков,
венков, розеток, 
пальметт;
пилястры искусственного 
мрамора коринфского 
ордера внутренних стен 
обходной галереи;
неглубокие ниши с 
полуциркульным 
завершением в 
простенках между 
пилястрами, с 
профилированными 
архивольтом и 
импостами, 
декорированными 
лепными порезками 
иоником и пальметт;
лепные  композиции в 
тимпанах ниш, в виде 
шлема, вписанного в 
венок  с военной 
арматурой по сторонам  
(колчаны со стрелами, 
жезлы);
лепная композиция  в 
неглубокой 
полуциркульной нише, с 
двуглавым орлом в 
центре и военной 
арматурой по сторонам;  
сандрик на 
волютообразных 
кронштейнах;

кессонированный 
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потолок над 
пространством галереи по 
трем сторонам;
кессоны с лепным 
декором в виде порезок 
иоником, пальметт, 
стилизованных лавровых 
гирлянд, с 
многолепестковой 
розеткой в обрамлении 
акантовых побегов в 
центре;

входной проем в 
северной стене галереи -
габариты, 
местоположение;
лепной десюдепорт в 
неглубокой 
полуциркульной нише 
над дверным проемом,  с 
двуглавым орлом в 
центре и военной 
арматурой по сторонам;

дверное деревянное 
заполнение входного 
проема: дверь 
двустворчатая, каждая 
створка на 5 филенок, 
филенки с резным 
заполнением,  в крайних 
верхней и нижней - 
розетки, вписанные в 
венок, в центральной 
филенке – лиры, 
вписанные в усеченные 
ромбы;

венчающая часть объема 
парадной лестницы, 
состоящая из падуги с 
оконными проемами-
люнетами и  
профилированным 
карнизом; и 
завершающего объема 
пологого сомкнутого 
свода с зеркалом, 
решенным как световой 
фонарь – габариты, 
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местоположение, 
архитектурно-
художественное решение; 
полуциркульные 
(термальные) оконные 
проемы падуги, 
решенные как люнеты (в 
настоящее время 
заложены); 
 
 
 
 
 
декоративная роспись 
падуги (гризайль): 
композиции военной 
арматуры с ликторскими 
связками и щитами в 
люнетах, атланты, фриз с 
розетками и акантовыми 
завитками; 
лепные порезки иоников 
и пальметт карниза 
падуги; 
 
декоративная роспись 
(гризайль) завершающего  
свода со сложными 
многофигурными 
композициями по 
четырем сторонам фонаря 
и в угловых зонах: четыре 
композиции с 
изображением античных 
богов на фоне 
стилизованных кессонов 
– Минерва с копьем в 
окружении крылатых 
Гениев; Минерва с 
пальмовой ветвью 
в окружении крылатых 
Гениев; Зевс (Марс?) в 
окружении божеств; 
Геракл, Аполлон и путти; 
 
живописные композиции 
с атлантами и 
аллегорическими 
фигурами в угловых 
зонах; 
 
декоративное живописное 
обрамление 
прямоугольного фонаря: 
акантовые завитки, 
пальметты, грифоны в 
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углах; 
  Помещения I этажа: 

 
Экспозиционные залы 
 Зал  18 (Пом. 157, пл. 
65,0 кв. м.) 
  
Перекрытие: 
цилиндрический  свод с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
иоником, жемчужника и 
пальметт; 
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  Зал  19 (Пом. 158, пл. 
63,6 кв. м.) 
 
Перекрытие: 
цилиндрический  свод с 
распалубками; 
 
потолочная лепная 
многолепестковая розетка 
из стилизованных 
акантовых листьев; 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт 
(аналогичны залу 18); 
 
 
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
пальметт и жемчужника;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  Зал  20 (Пом. 159, пл. 

68,7 кв. м.) 
 
Перекрытие: 
цилиндрический  свод с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
потолочная лепная 
многолепестковая розетка 
из стилизованных 
акантовых листьев; 
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
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с лепными порезками 
иоником, жемчужника и 
пальметт; 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт 
(аналогичны залу 18);  
 
 

 

 

 
   

Зал  21 (Пом. 161, пл. 
161,6 кв. м.) 
 
Перекрытие: парусный 
свод; 
 
потолочная лепная 
многолепестковая розетка 
из стилизованных 
акантовых листьев; 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт 
(аналогичны залу 18);  
 
 
 
 
 
 
 
дверное деревянное 
заполнение проема, 
ведущего в зал 22: дверь 
двустворчатая, фанеровка 
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– волнистая береза, 
каждая створка на три 
фигарейные филенки в 
золоченом обрамлении 
порезки растительного 
характера, по краям 
створок филенки 
круглые; 
со стороны зала 22 
створки оформлены  на 
три простые филенки 
аналогичного рисунка, 
без резного обрамления и 
золочения

комплект дверных 
приборов – две ручки-
фаль (бронза): в 
основании ручки четыре 
многолепестковые 
розетки, поверхность 
ручки каннелирована 
(обратные каннелюры); 
две накладки на 
ключевину (бронза): в 
обрамлении растительной 
порезки; дверные петли.

Зал  22 (Пом. 165, пл. 
45,3 кв. м.)

Перекрытие: 
цилиндрический свод;
профилированный карниз 
по периметру помещения;
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт 
(аналогичны залу 18); 

190



 
  Зал  23 (Пом. 166, пл. 

98,5  кв. м.) 
 
Перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
 
три потолочных 
многолепестковых 
розетки из стилизованных 
акантовых листьев; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт 
(аналогичны залу 18);  
 
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
пальметт и жемчужника; 
 
 
декоративные росписи, 
полихромные и в манере 
гризайль, в темперно-
клеевой технике по 
штукатурке: 
 
 
две композиции в 
тимпанах над входными 
проемами – 
аллегорические сцены в 
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манере гризайль 
(«Аллегории искусств»): 
Над проемом, ведущим в 
Зал  24, композиция с 
сидящей 
задрапированной 
женской фигурой в 
центре, с раскрытым 
свитком  в руках, у ее ног 
– атрибуты искусств 
(лира, книги, лавровые 
венки), в окружении 
задрапированных фигур, 
среди которых путти, 
крылатый Гений, музы 
(?); 
Над проемом, ведущим в 
Зал  22, композиция с 
фронтально сидящей 
задрапированной 
женской фигурой в 
центре, левой рукой она 
поддерживает скрижаль, 
правая рука указывает 
вверх. 
Полихромные росписи 
свода: 
растительные орнаменты, 
обрамляющие 
потолочные розетки и 
распалубки свода; 
 
полихромные росписи в 
распалубках: 
геральдические 
композиции с 
коленопреклоненными 
крылатыми гениями, 
держащими лавровые 
венки в обрамлении 
пальмовых ветвей и 
акантовых листьев, в 
которых находятся 
бюсты; 
 
 
геральдические 
композиции с 
опустившимися на одно 
колено  крылатыми 
Гениями, держащими в 
руках щит и перо, между 
щитами располагается 
лавровый венок в 
обрамлении пальмовых 
ветвей и акантовых 
листьев, в котором  
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находится бюст, у ног 
Гениев – шлемы;
композиции с лирой, 
фланкированной 
перекрещенными 
тирсами, в обрамлении 
лавровых гирлянд и 
виноградных побегов;
композиции из трех, 
соединенных между 
собой венков;
в пространствах свода 
между распалубками: 
композиции из трех 
венков с тирсами, 
фланкированных двумя 
парящими 
аллегорическими 
фигурами с лавровыми 
венками в руках 
(выполнены в технике 
гризайль); в основании 
свода – композиции из 
волютообразно 
расположенных 
акантовых побегов с 
венком в центре;

Зал  24 (Пом. 168, пл. 
70,2  кв. м.)

Перекрытие: крестовый  
свод;

профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками:
пальметты со 

стилизованными 
желудями между ними, 
жемчужник, 
мелкие розетки с 
растительными 
мотивами;
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профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки - 
пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними, 
растительная порезка; 
  
декоративная роспись 
свода в манере гризайль 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке): в 
основании свода 4 
аллегорические 
композиции аналогичной 
иконографии – в центре 
круглый медальон с 
изображением двух 
всадников, обрамленный 
венком; его фланкируют 
две крылатых аллегории 
Славы с трубами и 
венками в руках, у их ног 
– ликторские связки, 
остальное пространство 
заполнено военной 
арматурой.      
В каждом сегменте свода 
- прямоугольное 
живописное панно с 
изображением 
мифологической сцены, в 
растительном 
обрамлении, с 
венчающими 
композицию фигурками 
крылатых Путти, с 
атрибутами военной 
арматуры по сторонам 
(кирасы, шлемы);   
 

 

 

 
  Зал  25 (Пом. 169, пл. 

82,0  кв. м.) 
 
перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
профилированный карниз 
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по периметру помещения, 
с лепными порезками 
(аналогичен Залу 24):
пальметты со 

стилизованными 
желудями между ними, 
жемчужник, 
мелкие розетки с 
растительными 
мотивами; 

две лепных потолочных 
многолепестковых 
розетки;

профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки - 
пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними,
растительная порезка 
(аналогичны Залу 24).
Декоративные росписи 
свода в манере гризайль 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке):

две аналогичных 
композиции в тимпанах 
над входными проемами 
– центральная 
композиция с двумя 
танцующими нимфами и 
жертвенником в центре, в 
углах аналогичные 
композиции с 
жертвенниками, тирсами, 
бубнами,  венками, 
пальмовыми ветвями, 
урнами и вазами.

растительные орнаменты, 
обрамляющие 
потолочные розетки и 
распалубки свода; две 
потолочных розетки в 
технике гризайль;

росписи гризайль  в 
распалубках:
многофигурные 
аллегорические и 
мифологические 
композиции в 
прямоугольных 
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обрамлениях; над ними 
орнаментальные 
композиции в виде 
лавровых гирлянд, 
уложенных в форме 
шестигранника с лирами 
в обрамлении венков в 
центре, с розетками в 
обрамлении 
растительного орнамента 
в угловых резервах, с 
дубовыми ветвями в 
верхней части; 
в пространствах свода 
между распалубками: 
фигурки крылатых путти, 
танцующих и 
музицирующих, 
вписанные в 
восьмигранники, со 
стилизованными 
акротериями в угловых 
зонах, с двумя 
обрамляющими 
растительными 
композициями, 
расположенными сверху 
и снизу (две композиции 
с путти, играющим на 
кифаре, две композиции с 
танцующим путти, 
держащим в руках авлос); 

 

  Зал  26 (Пом. 171, пл. 
103,7 кв. м.) 
Перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
(аналогичен Залу 24): 
 пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними, 
жемчужник,  
мелкие розетки с 
растительными 
мотивами; 
две лепных потолочных 
многолепестковых 
розетки; 
растительные орнаменты 
простого рисунка, 
обрамляющие 
потолочные розетки и 
распалубки свода;   
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входные проемы: 
местоположение, 
габариты;  
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки -  
пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними, 
растительная порезка 
(аналогичны Залу 24); 
 
 
декоративные росписи 
свода (темперно-клеевая 
техника по штукатурке) в 
манере гризайль на 
голубом фоне: 
в тимпанах две 
аналогичных композиции 
с сидящими фигурами, 
олицетворяющими Славу, 
с лавровыми венками в 
руках, окруженными 
военными атрибутами 
(шлемы, знамена); в 
центре – щит в 
обрамлении лавровой 
гирлянды, 
фланкированный 
пальмовыми ветвями; 
 
росписи  в распалубках: 
 
в верхней части 
композиции с парящей 
нимфой (Психеей?) в 
обрамлении 
растительного орнамента; 
в нижней части 
композиции с лирой в 
центре и двумя 
танцующими нимфами по 
сторонам, в обрамлении 
растительного орнамента; 
 
в пространствах свода 
между распалубками:  
 
Амур и Психея в 
обрамлении сложных 
растительных 
композиций с 
гротескными 
маскаронами; 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

197



в углах композиции с 
фронтально стоящей 
женской фигурой 
(Деметра?) в обрамлении 
сложных растительных 
композиций с 
гротескными 
маскаронами;

Зал  27 (Пом. 154, пл. 
81,6 кв. м.)

Перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками;
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
(аналогичен Залу 24):
пальметты со 

стилизованными 
желудями между ними, 
жемчужник, 
мелкие розетки с 
растительными 
мотивами;
лепная потолочная 
многолепестковая 
розетка;

растительные 
полихромные 
живописные орнаменты, 
обрамляющие 
центральную часть свода, 
живописные потолочные 
розетки растительного 
характера, пальметты, 
переплетенные венки; 

профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки -  
пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними,
растительная порезка 
(аналогичны Залу 24).

Декоративные 
полихромные росписи 
свода в манере гризайль 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 

198



в тимпанах две 
композиции с Минервой 
и играющими путти: 
над проемом, ведущим в 
Зал 28 – в центре сидящая 
Минерва с копьем и 
щитом, с двумя 
фигурками путти по 
сторонам, один путти 
подает Минерве шлем; 
над проемом, ведущим в 
Зал 26 – сидящая 
Минерва, изображенная в 
профиль, одной рукой 
придерживает щит, 
другой поднимает 
лавровый венок над 
головками играющих 
путти, Минерва 
изображена в шлеме. 
 
В угловых зонах 
тимпанов композиции из 
военной арматуры, по 
сторонам от 
аллегорических 
композиций – гротескные 
маскароны в обрамлении 
орнаментов; 
 
росписи  в распалубках: 
в нижней части -  
композиции с 
жертвенником в центре и  
двумя фигурками путти, 
сидящими по сторонам и 
держащими тирсы; 
в верхней части – 
композиции в виде 
венков с вписанными в 
них бюстами 
(выполненными в технике 
гризайль), в нижней части 
– гротескные 
изображения крылатых 
грифонов; 
 
в пространствах свода 
между распалубками:  
композиции, вписанные в 
восьмигранники – лира с 
перекрещенными тирсом 
и пальмовой ветвью; 
 изображение щита и 
меча с дубовыми  и 
лавровыми ветвями; 
изображение щита и 
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горна с пальмовыми 
ветвями;
изображение шлема и 
ликторской связки с 
пальмовыми ветвями;

Зал  28 (Пом. 152, пл. 
61,1 кв. м.)

Перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками;

потолочная лепная 
многолепестковая розетка 
из стилизованных 
акантовых листьев;

профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
иоником, жемчужника и 
пальметт;

профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт 
(аналогичны залу 18); 
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дверной проем, ведущий 
в Садовый вестибюль 
(Зал 29),  с историческим 
деревянным дверным 
заполнением: дверь 
двустворчатая, фанеровка 
– дуб,  каждая створка на 
5 филенок  с резным 
декором (снизу вверх: 1,3, 
5-я филенки с лавровыми 
венками, перевитыми 
лентами, 2, 4-я  филенки – 
с композицией из двух 
пальметт и розетки; все 
композиции в 
обрамлении порезки из 
пальметт); 
 
комплект дверных 
приборов – две ручки-
фаль (бронза): в 
основании ручки три 
многолепестковые 
розетки, поверхность 
ручки каннелирована 
(обратные каннелюры); 
две накладки на 
ключевину (бронза): в 
обрамлении растительной 
порезки; дверные петли. 
 

 
 

 

 

  Зал  29 (Садовый 
вестибюль)  
Пом. 148, пл. 107,0 кв. м. 
 
перекрытие: пологий 
сомкнутый свод с 
распалубками; 
 
антаблемент с триглифно-
метопным фризом и 
выносным 
профилированным 
карнизом на модульонах, 
опирающийся на 
сдвоенные 
трехчетвертные колонны 
тосканского ордера, 
расположенные по две 
пары на каждой стене – 
местоположение, 
габариты, профили;  
4 прямоугольных 
полупилона в угловых 
зонах помещения; 
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два входных проема по 
сторонам, один проем, 
ведущий в сад: 
местоположение, 
габариты;  
дверной проем, ведущий 
в Зал 30, с историческим 
деревянным дверным 
заполнением:* дверь 
двустворчатая, фанеровка 
– дуб,  каждая створка на 
5 филенок  с резным 
декором (снизу вверх: 1,3, 
5-я филенки с лавровыми 
венками, перевитыми 
лентами, 2, 4-я  филенки – 
с композицией из двух 
пальметт и розетки; все 
композиции в 
обрамлении порезки из 
пальметт); 
*второе дверное заполнение 
– см.  зал 28. 
комплект дверных 
приборов – две ручки-
фаль (бронза): в 
основании ручки четыре 
многолепестковые 
розетки, поверхность 
ручки каннелирована 
(обратные каннелюры); 
две накладки на 
ключевину (бронза): в 
обрамлении растительной 
порезки; дверные петли. 
 
 
 
деревянное заполнение 
проема, ведущего в сад: 
дверь двустворчатая, с 
остекленной 
прямоугольной фрамугой,  
каждая створка с глухой 
филенкой в нижней 
четверти, верхняя часть 
каждой створки – 
остеклена;  
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декоративные росписи 
свода в манере гризайль 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 
имитация кессонов с 
заполнением в виде 
многолепестковой 
розетки из акантовых 
листьев; 
в центральной части – 
живописная имитация 
сложной потолочной 
розетки в окружении 
растительных мотивов, с 
четырьмя пальметтами в 
угловых зонах; 
 
росписи гризайль в 
распалубках: 
в нижней части –  
композиции в виде 
маскарона, вписанного в 
лавровый венок, 
фланкированного рогами 
изобилия и пальметтами в 
окружении акантовых 
побегов; композиции в 
виде стилизованного 
жертвенника в окружении 
волютообразных 
акантовых завитков; 
в верхней части -   
композиции в виде 
маскарона, 
расположенного на щите 
с перекрещенными 
жезлами под ним, 
вписанного в венок; 
живописная имитация 
сложной потолочной 
розетки в окружении 
растительных мотивов, с 
четырьмя пальметтами в 
угловых зонах; 
 
 
тип пола: выстилка 
плитами известняка; 
три сквозных 
прямоугольных проема, 
ведущих в галерею, 
примыкающую к 
садовому вестибюлю – 
габариты, 
местоположение; 
 

 

 

 

 

203



  Галерея (Пом. 149, 
пл.34,4 кв. м.) 
перекрытие – 
полуциркульный свод; 
профилированный карниз 
по периметру помещения; 
 
 
 
 
три дверных проема, два 
из них в нишах (ведут в 
помещение парадной 
лестницы) – 
местоположение, 
габариты; 
 
заполнения проемов: 
двери двустворчатые, 
фанеровка - дуб, каждая 
створка на 4 фигарейные 
филенки; 
три комплекта дверных 
приборов: фигурные 
ручки-фаль (по две на 
каждой двери), накладки 
на ключевину, дверные 
петли; 
 
дверной проем, ведущий 
в помещение под 
лестницей – 
местоположение. 
 
 
тип пола: выстилка 
плитами известняка; 
 
 
 
 

   

 

 

 

  Пом.153, 14,1 кв.м. 
(Пом.9, фонд ДР ДПИ) 

перекрытие – 
полуциркульный свод; 
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  Зал 30  (Пом. 147). 
 
перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
входные проемы: 
местоположение, 
габариты;  
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов; 
 
металлические 
внутренние оконные 
заполнения (переплеты); 
 
подоконные доски белого 
с серыми прожилками 
мрамора; 
 
тип пола:  дубовый 
паркет рисунка 
«корзина»; 
 
вентиляционные 
отдушины – 
местоположение; 
историческое 
архитектурно-
художественное 
оформление и 
колористическое решение  
сводчатого завершения 
зала  в приемах эклектики 
(второе рококо); 
 
профилированный карниз 
небольшого выноса с 
растительной порезкой   
по периметру помещения, 
с фризом ложчатого 
орнамента; 
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лепной  декор свода: 
 
небольшие потолочные 
розетки с акантовыми 
листьями и мелкими 
цветами, 
расположенными 
крестообразно, в местах 
соединения распалубок;  
между ними – 
потолочные розетки 
большего размера со 
стилизованными 
раковинами по четырем 
сторонам; 
 
разноформатные 
фигурные зеркала по 
всему своду, в 
обрамлении 
профилированных тяг с 
небольшими  лепными 
рокайльными элементами 
и стилизованными 
раковинами; 
 
 
 
 
 
в тимпанах - небольшие 
круглые медальоны в 
профилированном 
обрамлении с 
растительным декором и 
волютообразными 
завитками;  
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  Зал 31  (Пом. 139, 
пл.75,8 кв. м) 
 
перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов; 
 
историческое 
архитектурно-
художественное 
оформление и 
колористическое решение 
(с применением 
золочения) сводчатого 
завершения зала  в 
приемах эклектики (стиль 
Людовика XVI): 
 
профилированный карниз 
небольшого выноса на  
волютообразных 
кронштейнах по 
периметру помещения, с 
фризом, декорированным 
лепными провисающими 
гирляндами с лентами; 
 
 
лепной золоченый декор 
свода: 
 
потолочные розетки в 
местах соединения 
распалубок, вписанные в 
медальоны, со 
стилизованными 
раковинами по четырем 
сторонам; 
между ними – малые 
розетки в форме 
фигурных ромбов; 
разноформатные 
фигурные зеркала в 
обрамлении 
профилированных тяг с 
лепными рокайльными 
элементами и 
провисающими 
цветочными гирляндами; 
 
в распалубках и в 
пространствах свода  
между распалубками – 
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рокайльные композиции с 
цветочными вазонами; 
провисающие цветочные 
гирлянды;

в тимпанах - небольшие 
круглые ниши в 
обрамлении 
растительных 
волютообразных завитков 
и провисающих 
цветочных гирлянд;

скульптурные вазоны с 
цветами в нишах 
тимпанов, 
расположенные на 
волютообразных 
консолях, вазоны 
декорированы золоченой 
провисающей гирляндой;

Зал 32  (Пом. 138, 
пл.131,3 кв. м)

перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками;
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профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
пальметт и жемчужника;

профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки из 
стилизованных пальметт 
(аналогичны залу 18); 

Зал 33  (Пом. 136, 
пл.113,3 кв. м.)

перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками;

профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
(аналогичен Залу 24):
пальметты со 

стилизованными 
желудями между ними, 
жемчужник, 
мелкие розетки с 
растительными 
мотивами; 

профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки - 
пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними, 
растительная порезка 
(аналогичны Залу 24).

металлические 
внутренние оконные 
заполнения (переплеты);
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фрагменты полихромных 
росписей свода в 
стилистике зрелого 
классицизма:* 
 
 в распалубках – 
композиции гризайль на 
зеленом фоне с парящим 
путти в обрамлении 
акантовых 
волютообразных 
завитков, в центральной 
части  - круглый 
медальон; 
 
в пространствах свода 
между распалубками – 
композиции с лирой в 
окружении растительных 
элементов, вписанные в 
квадрат; 
композиции с парящей 
нимфой в центре в 
обрамлении 
волютообразно 
расположенных 
акантовых побегов; 
 
растительные 
композиции.  
 
*обнаружены при расчистках в 
процессе реставрации в 1993 г., 
музеефицированы 
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  Зал 34  (Пом. 135, 
пл.86,8 кв. м.) 
 
перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
 
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
(аналогичен Залу 24): 
 пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними, 
жемчужник,  
мелкие розетки с 
растительными 
мотивами;  
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки -  
пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними, 
растительная порезка 
(аналогичны Залу 24). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  Зал 35  (Пом. 119, 

пл.52,7  кв. м.) 
 
перекрытие: крестовые 
своды; 
 
архитектурно-
художественное 
оформление и 
историческое 
колористическое решение  
сводов в характере 
эклектики с элементами 
неоготики:  
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звездчатые розетки в 
профилированных 
обрамлениях на 
средокрестиях; 
 
 
 
две розетки под 
осветительные приборы 
сложного растительного 
рисунка; 
ребра свода, отделанные 
профилированными 
тягами с мелкими 
розетками и патерами; 
 
 
 
 
 
 
 
лепные квадрифолии в 
архивольтах сводов в 
местах примыкания к 
стенам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пяты сводов, отделанные 
ступенчатым профилем с 
дентикулами и лепной 
растительной порезкой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированное  
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обрамление входного 
проема, ведущего в зал 
34: наличник с «ушками»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
деревянное заполнение 
входного проема в 
небольшой нише (ведет в 
помещения флигеля, 
аналогично заполнениям 
в зале 36): дверь 
двустворчатая, фанеровка 
– дуб, каждая створка  на 
три филенки  в 
обрамлении растительной 
порезки; 
комплекты дверных 
приборов – две ручки-
фаль (на каждой 
двустворчатой двери) 
(латунь): в основании 
ручки четыре 
многолепестковые 
розетки, поверхность 
ручки каннелирована 
(обратные каннелюры); 
две накладки на 
ключевину (латунь): в 
обрамлении растительной 
порезки; дверные петли. 
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  Зал 36  (Пом. 118, 
пл.174,5  кв. м.) 
 
перекрытие: парусный 
свод; 
 
 
 
профилированный 
карниз, повторяющий 
рисунок свода,  с лепной 
порезкой в виде 
перевитого жгута; 
 
лепной декор свода в 
характере эклектики 
(второе рококо): 
 
в центральной части –  
 розетка из листьев аканта 
в обрамлении цветочных 
гирлянд и растительных 
побегов, вписанная в 
лавровый венок, с 
четырьмя малыми 
розетками по сторонам, 
также вписанными в 
лавровые венки меньших 
размеров с заполнением в 
виде трельяжной сетки, 
всю композицию 
обрамляют растительные 
волютообразные завитки 
и провисающие 
цветочные гирлянды; 
 
 
в угловых зонах – 
 разноформатные 
фигурные зеркала, 
образованные 
профилированными 
тягами; 
композиции с парящим 
путти в центре в 
обрамлении 
волютообразных 
растительных завитков, в 
основании – 
стилизованные раковины, 
в верхней части – 
стилизованный вензель, 
увенчанный короной; 
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над дверными и 
оконными  
проемами – 
композиции с цветочным 
вазоном в центре в 
обрамлении рокайльных 
завитков и провисающих 
гирлянд; 
 
историческое 
колористическое решение 
потолка (по материалам 
натурных исследований); 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов; 
два аналогичных 
деревянных дверных 
заполнения проемов, 
ведущих в зал 35 и в 
помещения флигеля: 
дверь двустворчатая, 
фанеровка – дуб, каждая 
створка  на три филенки  
в обрамлении 
растительной порезки; 
 
комплекты дверных 
приборов – две ручки-
фаль (на каждой 
двустворчатой двери) 
(бронза): в основании 
ручки четыре 
многолепестковые 
розетки, поверхность 
ручки каннелирована 
(обратные каннелюры); 
две накладки на 
ключевину (бронза): в 
обрамлении растительной 
порезки; дверные петли. 
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Зал 37  (Пом. 117, 
пл.75,4 кв. м.)

перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками;

профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с лепными порезками 
(аналогичен Залу 24):
пальметты со 

стилизованными 
желудями между ними, 
жемчужник, 
мелкие розетки с 
растительными 
мотивами; 

профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: две порезки - 
пальметты со 
стилизованными 
желудями между ними, 
растительная порезка 
(аналогичны Залу 24).

декоративные росписи 
свода в манере гризайль 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 
в тимпанах две 
аналогичных композиции 
с двумя парящими 
нимфами, осеняющими 
лавровыми венками 
медальон с двумя 
профильными 
изображениями (мужским 
и женским); 
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росписи  в распалубках: 
 
живописная имитация 
лепного декора в 
характере зрелого 
классицизма: малые 
лавровые венки в 
обрамлении  дубовых 
ветвей; большие 
лавровые венки в 
обрамлении  акантовых 
листьев; 
многолепестковые 
розетки, фланкированные 
пальметтами и 
акантовыми побегами; 
 
 
в пространствах свода 
между распалубками:  
в центре живописная 
потолочная розетка, 
вписанная в лавровый 
венок, фланкирована 
пальметтами и акантом, с 
тонкими побегами 
виноградной лозы; 
в пятах свода – фигурные 
щиты с орлиными 
головами в обрамлении 
дубовых ветвей; над ними 
– парящие фигуры 
крылатых гениев с 
лавровыми венками в 
руках; 
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  Зал 38  (Пом. 116, 
пл.72,4 кв. м) 
 
перекрытие: 
цилиндрический свод с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированный карниз 
по периметру помещения, 
с тремя лепными 
порезками: две – 
растительного характера, 
нижняя – в виде 
перевитого жгута;  
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепным 
декором: порезки из 
стилизованных акантовых 
листьев и в виде 
перевитого жгута; 
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Третий этаж: 
 
помещение церкви 
Архистратига Михаила -  
пом. 238 пл. 167.67 кв.м 
(зал № 26): 
историческое объемно-
пространственное и 
планировочное решение 
помещения церкви 
(зального типа), 
прямоугольного в плане, 
с повышенным амвоном и 
алтарной частью, с 
компартиментами по 
периметру помещения, 
отделенными от 
основного зала 
колоннами; основное 
зальное пространство 
завершено купольным 
перекрытием со световым 
фонарем; 
 
пилястры и колонны 
ионического ордера на 
квадратных в плане 
основаниях с плинтами, 
облицованные 
искусственным мрамором 
голубого цвета с темными 
прожилками; 
капители частично 
вызолочены; 
отделка искусственным 
мрамором голубого цвета 
с темными прожилками 
цокольной части стен; 
роспись стен и потолков 
боковых компартиментов 
в манере гризайль в два 
тона в виде 
прямоугольных с 
фигурными углами рам; 
антаблемент 
центрального зала – 
архитрав, 
декорированный 
лепными вызолоченными 
«бусами»; 
орнаментальный 
расписной фриз;  
карниз с золочеными 
дентикулами и 
пальметтами по верхнему 
краю; 
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основание купольного 
перекрытия зала в виде 
пологих коробовых арок 
и парусов,  
арки – роспись в манере 
гризайль в два тона, 
обрамление лепными 
золочеными бусами; в 
центре медальоны с 
живописными вставками 
(образ «Спас 
нерукотворный» в 
надалтарной арке); 
роспись в парусах – 
гризайль, треугольные 
филенки с 
символическими 
изображениями 
Евангелистов в 
медальонах, окруженным 
стилизованным 
геометрическим 
орнаментом «плетенка»; 
роспись нижней части 
купола в манере гризайль 
с выделением отдельных 
деталей золотом – 
орнаментально-
фигуративная 
композиция с 
включением надписей из 
священных текстов, 
стилизованный 
геометрический орнамент 
«плетенка» и 
обрамляющие нижний и 
верхний пояса 
стилизованного 
растительного орнамента, 
в прямоугольных рамах 
изображения 
четырехкрылых 
серафимов, в 
прямоугольных рамах 
изображения 
восседающих пророков с 
книгами в руках;  
надписи (чтение по 
часовой стрелке от 
надписи по оси царских 
врат):  
«Тако бо возлюби Бог 
мир, яко и Сына Своего 
Единороднаго дал есть  
Иоанн 3:16», 
«Блажени чистии сердцем 
яко тии Бога узрят 
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Матфей», 
«Помяни 
мя Господи, егда 
приидеши во 
царствии своем Лука»; 
 
овальные в плане 
световые фонари над 
центральным 
пространством зала и 
алтарной частью – 
исторический рисунок 
расстекловки; 
 
 
алтарная преграда с 
деревянными золочеными 
Царскими вратами – 
местоположение, 
габариты, конфигурация 
в плане; материал 
(преграды – 
искусственный мрамор, 
врат – дерево, резьба, 
живопись),  
оформление – 
живописные изображения 
(слева направо) - восемь 
образов в рост 
масляными красками Св. 
царя Константина, 
Архангела Михаила, 
первосвященника Аарона, 
Богородицы с младенцем 
и Спасителя, пророка 
Моисея, Св. Александра 
Невского,  Св. Николая 
Мирликийского (худ. 
А.Виги); 
 
в верхнем ярусе в углах в 
полукруглых резных 
рамах 4 сюжета: 
«Рождество 
Богородицы», «Встреча 
Свв. Марии и 
Елизаветы», «Святое 
семейство. Богоматерь с 
Младенцем», «Успение 
Богоматери» (холст, 
масло, худ. А.Виги); 
 
оформление верхнего 
края цоколя преграды 
порезкой с мотивом 
пальметт; 
резной накладной 
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золоченый фриз в виде 
орнамента из 
волютообразных 
завитков; 
карниз с порезкой из 
пальметт; 
 
арка царских врат с 
золоченым  орнаментом 
из виноградной лозы; 
царские врата – под аркой 
живописное изображение 
в тондо на сюжет «Тайная 
вечеря», окруженное 
золоченым резным 
сиянием со скульптурным 
символом Св. Духа в виде 
голубя; 
створки врат решены как 
единое дверное полотно – 
в центре шестиконечный 
резной фигурный крест в 
сиянии: в средокрестии 
живопись в тондо на 
сюжет «Благовещение», в 
ветвях изображения 
Евангелистов (металл, 
масло, худ. А.Виги) в 
резных рамах, в 
основании креста  
скульптурная ангельская 
головка в крыльях; чуть 
выше – символическая 
композиция с орудиями и 
атрибутами Страстей 
Господних 
 

 

  Помещения II этажа. 
 
Зал 1 (Пом. 207, пл.47,0 
кв. м): 
 
Входной проем, ведущий 
из вестибюля 2-го этажа: 
местоположение, 
габариты;  
 
деревянное заполнение 
входного проема: дверь 
двустворчатая, дуб, 
каждая створка  на пять  
филенок,   в каждую 
филенку вписан ромб; 
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комплект дверных 
приборов –  ручка-фаль,  
латунь, завершение ручки  
в виде овальной кнопки; 
накладка на  ключевину  
фигурная, со 
стилизованными венками 
и лентами, латунь;  
дверные петли;

перекрытие зала: пологий 
зеркальный свод с 
падугой;

входной  проем (ведущий 
в зал 2): местоположение, 
габариты; 

профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепными 
порезками растительного 
характера (меньшая – в 
виде пальметт);

архитектурно-
художественное 
оформление и 
колористическое решение 
(с позолотой)  сводчатого 
завершения зала  в 
приемах эклектики 
(второе рококо);

профилированный карниз 
небольшого выноса с 
лепной золоченой 
порезкой в виде 
перевитого жгута и 
фризом  растительного 
орнамента и мелкими 
дентикулами по 
периметру помещения; 
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лепной  золоченый декор 
свода: падуга с порезками 
перевитого жгута и 
рокайльными 
композициями в углах с 
трельяжной сеткой и 
цветами, 
фланкированными 
маленькими 
стилизованными 
драконами в обрамлении 
рокайльных завитков; 
 
разноформатные 
фигурные зеркала по 
всему своду, в 
обрамлении 
профилированных тяг с 
лепными золочеными 
порезками, в углах 
потолка – рокайльные 
композиции; 
 
в центре – большая 
розетка в круглом 
обрамлении цветочно-
фруктовой гирлянды, 
состоящая из малой 
розетки под люстру, 
окруженной с четырех 
сторон стилизованными 
раковинами в обрамлении 
рокайлей, цветочных 
гирлянд и пояса 
перевитого жгута; 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  Зал 2 (Пом. 203, пл.45,2 

кв. м): 
 
перекрытие зала: пологий 
сомкнутый свод с 
зеркалом; 
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепными 
порезками растительного 
характера (меньшая – в 
виде пальметт); 
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архитектурно-
художественное 
оформление сводчатого 
завершения зала  в 
приемах эклектики;

лепной декор:
выносной карниз на 
волютообразных 
кронштейнах с двумя 
лепными порезками и 
овальными розетками 
между кронштейнами, 
фриз - гладкий; 

в углах – композиции, 
выполненные в низком 
рельефе: парящие фигуры 
Амура и Психеи, 
держащие  в поднятых 
руках цветочные 
гирлянды;

зеркало потолка в 
фигурном 
профилированном 
обрамлении (тяга с 
лепной порезкой в виде 
перевитого жгута);
потолочная розетка в 
центре из растительных 
завитков с четырьмя 
лирами по сторонам;
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Зал 3 (Пом. 201, пл.82,3  
кв. м.):

перекрытие зала: пологий 
зеркальный свод с 
падугой;
габариты и конфигурация 
зала в плане – со 
скругленными углами по 
внутренней 
некапитальной 
перегородке;
входные   проемы: 
местоположение, 
габариты; 

профилированные  
золоченые обрамления 
входных проемов;

архитектурно-
художественное 
оформление и 
колористическое решение 
(с позолотой)  сводчатого 
перекрытия зала  в 
приемах эклектики 
(второе рококо):

профилированный карниз 
небольшого выноса с 
мелкой лепной золоченой 
порезкой на золоченых 
волютообразных 
кронштейнах с 
цветочными гирляндами 
по периметру помещения; 
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лепной  золоченый декор 
свода: 
падуга с порезками бус и 
золоченым поясом с 
растительными 
элементами с 
рокайльными 
композициями в углах; 
 
разноформатные 
фигурные зеркала (овал, 
вписанный в 
прямоугольник), в 
обрамлении 
профилированных тяг с 
лепными золочеными 
порезками, в углах 
потолка – рокайльные 
композиции; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в центре – овальная 
потолочная розетка с 
четырьмя рокайлями по 
сторонам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
четыре живописных 
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панно по четырем 
сторонам помещения в 
падуге, обрамленных 
рокайльными завитками –  
жанровые сценки с 
изображением путти, 
занимающихся 
искусствами (холст, 
масло):  
Путти, занимающиеся 
живописью и рисунком; 
 
 
Музицирующие путти в 
саду; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Путти, ваяющие бюст 
Гомера; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Путти, проектирующие 
архитектурное 
сооружение; 
 
 
над живописными панно 
– лепные рокайли и 
стилизованные 
монограммы; 
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  Зал 4 (Пом. 196, пл.168,3  
кв. м): 
 
перекрытие зала: пологий 
сомкнутый свод с 
падугой и зеркалом; 
 
входные   проемы: 
местоположение, 
габариты – с 
уплощенным лучковым 
завершением;  
 
профилированные  
золоченые обрамления 
входных проемов с 
лепной растительной  
порезкой с овальными 
медальонами; 
 
архитектурно-
художественное 
оформление и 
колористическое решение 
(с позолотой)  сводчатого 
перекрытия зала  в 
приемах эклектики 
(второе рококо); 
 
профилированный карниз 
небольшого выноса с 
лепной золоченой 
порезкой растительного 
характера, с фризом 
ложчатого орнамента по 
периметру помещения;  
лепной  золоченый декор 
свода: 
падуга, по всей 
поверхности  
декорированная 
золочеными 
рокайльными завитками с 
провисающими 
цветочными гирляндами 
и небольшими 
горельефными женскими 
головками; 
в углах   падуги 
рельефные композиции в 
рокайльном обрамлении,  
с двумя летящими 
Амурами (фигурки без 
золочения), держащими в 
руках венок, в основании 
– стилизованный 
крылатый дракон; 
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четыре живописных 
панно в падуге по 
четырем сторонам 
помещения, в рокайльном 
обрамлении с трельяжной 
сеткой и горельефной 
головкой в основании –
жанровые пастушеские 
сцены (холст, масло):  
 
Умывающаяся Пастушка 
с овцами у ручья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пастушка, сидящая под 
деревом и читающая 
письмо в окружении коз и 
овец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пастух и Пастушка, 
отдыхающие при свете 
луны (галантная сцена). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пастух и Пастушка с 
посохом, пасущие овец 
 
 
 
 
 
 
 
над живописными панно 
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– лепные стилизованные 
монограммы; 
 
зеркало плафона  в 
обрамлении 
профилированных тяг со 
скругленными углами, 
декорированных лепными 
золочеными порезками, в 
углах плафона – 
рокайльные композиции, 
по четырем сторонам - 
золоченые монограммы в 
декоративном 
обрамлении; 
 
в центре – овальная 
золоченая потолочная 
розетка с четырьмя 
рокайлями по сторонам; 
 
 
 
 
 
 
деревянное заполнение 
входного проема, 
ведущего в 
технологический проход: 
дверь двустворчатая (в 
настоящее время 
окрашена в белый цвет),  
каждая створка  на 
четыре  фигурные 
филенки в характере 
рококо, золоченые 
калевки отсутствуют; 
створки, обращенные в 
технологический проход 
– фигурные филенки в 
обрамлении с порезками; 
оформлены накладными 
резными деталями – 
стилизованное 
изображение лиры на 
фоне перекрещенных 
жезлов, увитых 
растительными 
гирляндами; лавровые 
венки, мотивы звезд, 
резное обрамление 
филенок с мотивом 
пальметт; 
 
комплект дверных 
приборов –  ручка-фаль 
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(латунь), завершение 
ручки  в виде овальной 
кнопки;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Зал 5 (Пом. 195, пл.48,7  
кв. м.): 
 
перекрытие зала: 
сомкнутый свод с 
зеркалом; 
 
 
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепными 
порезками растительного 
характера (пальметты и 
листья аканта); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
архитектурно-
художественное 
оформление сводчатого 
завершения зала  в 
приемах зрелого 
классицизма; 
 
 
 
 
 
 
 
лепной декор: 
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выносной карниз на 
волютообразных 
кронштейнах, 
декорированных 
акантовым листом и 
растительной порезкой, с 
двумя растительными 
порезками в виде 
пальметт сложного 
рисунка по верхнему 
краю; 
сложные 
многолепестковые 
розетки между 
кронштейнами карниза; 
фриз – гладкий, в 
обрамлении лепных 
порезок иоником, 
сложных пальметт и 
бусов по верхнему краю, 
и пальметт и жемчужника 
по нижнему;  
 

 

  Зал 6 (Пом. 194, пл.100,3  
кв. м.): 
 
перекрытие зала: 
сомкнутый свод с 
зеркалом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепными 
порезками растительного 
характера (пальметты и 
листья аканта); 
 
 
 
 
 
 
 
лепной декор: 
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выносной карниз с 
лепными порезками 
иоников сложного 
рисунка («желуди») и 
жемчужника по нижнему 
краю, по верхнему краю – 
порезка из акантовых 
листьев с коробочками 
мака между ними и 
порезка пальметт; 
 
фриз – гладкий;  
 
 
 
 
 
 
 
 
дверное деревянное 
заполнение проема, 
ведущего в зал 7, декор со 
стороны зала № 6: дверь 
двустворчатая, фанеровка 
– волнистая береза, 
каждая створка на три 
филенки в едином 
золоченом обрамлении 
порезки растительного 
характера (пальметты);  
 
 
 
 
 
комплект дверных 
приборов –  ручка-фаль 
(латунь), завершение 
ручки  в виде овальной 
рельефной кнопки;  
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зал № 7  пом. 191 (пл. 
72.4) 
перекрытие – купольный 
свод на падугах;

архитектурно-
художественное 
оформление зала  в 
приемах зрелого 
классицизма;

профилированный резной 
золоченый наличник, 
оформленный мотивом из 
пальметт;

двери – деревянные, 
фанеровка (волнистая 
береза), двустворчатые, 
филенчатые, резное 
обрамление филенок, 
оформлено мотивом 
стилизованных пальметт, 
накладной резной декор 
на лицевой стороне с 
мотивами пальметт, 
многолепестковых 
розеток;  
дверные ручки-фаль 
(латунь), фигурная, с 
орнаментированным 
навершием;
накладка на ключевину 
(латунь) фигурная, с 
ключевым отверстием;
камин – мраморный, 
средистенный,
прямоугольный в плане, с 
прямоугольной 
профилированной 
полочкой, оформленной 
порезкой растительного 
мотива, топочное 
отверстие с коробовым 
завершением, с 
двухстворными 
латунными дверцами с 
ручкой; 
декор в технике римской 
мозаики с элементами 
живописной проработки 
на сюжет истории 
Адониса; 
зеркало надкаминное в 
резной золоченой раме;

филенки фланкирующих 
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лопаток декорированы 
живописными 
аллегорическими 
изображениями в виде 
копья и горящего факела 
с нанизанными на них 
цветочными венками, 
охотничьими горнами, 
колчаном со стрелами – 
атрибуты охоты; в 
треугольных полях над 
топочным отверстием по 
сторонам изображены: 
слева –  фигура 
натягивающей лук 
Афродиты, справа – 
Адонис и вепрь; под 
полкой на 
горизонтальном фризе –  
сцена финала трагической 
охоты Адониса на вепря: 
справа его склоненная, 
опирающаяся на копье 
фигура, слева убегающий 
прочь вепрь; по сторонам 
от фриза слева – 
изображение Адониса и 
Афродиты, справа – 
сцена оплакивания 
Адониса;  
 
пол: наборный щитовой  
паркет ценных пород 
дерева (дуб, красное 
дерево), геометрического 
рисунка с 
восьмилепестковыми 
розетками; 
 
 
лепной фриз, с 
золочением деталей – 
орнаментальная порезка 
растительного характера 
и порезка в виде 
перевитого жгута; 
роспись – орнамент, 
составленный из 
маскаронов, фигур путти 
с копьями, с мотивами 
волютообразных 
завитков, розеток, 
листьев и побегов аканта; 
 
 
 
венчающий выносной 
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карниз на 
волютообразных 
кронштейнах, с круглыми 
розетками между ними, 
по верхнему краю 
порезка с мотивом 
пальметт; 
 
 
живописный декор свода 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 
полихромная роспись 
падуг – орнаментально-
фигуративная 
композиция: в центре в 
полуциркульном 
обрамлении 
мифологические сцены на 
сюжет «Амур и Психея» 
(холст?); обрамление 
полуциркульного 
очертания в виде 
наличника с мотивом 
пальметт; фланкирующие 
коленопреклоненные 
нимфы, льющие в 
светильник масло, 
парящие путти; 
 
лиры, вписанные в венки, 
в парусах свода; 
 
роспись купола – 
основание в виде 
расписных поясов с 
порезкой с 
растительными 
мотивами; 
нижнюю часть купола 
охватывает фигуративно-
орнаментальный пояс из 
четырех монохромных 
мифологических сцен – 
возлежащая фигура 
Афродиты, в окружении 
путти; растительные 
мотивы, цветочные 
гирлянды, фигуры 
танцующих нимф в 
обрамлении гирлянд; 
во внутреннем зеркале 
купола – композиции из 
орнаментально 
составленных мотивов 
волютообразных 
завитков, пальметт, 
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цветов и плодов с 
центральным 
изображением в 
медальоне бюста; 
 
потолочная розетка под 
люстру - живописно-
лепная: центральная 
часть из лепных 
акантовых листьев, 
обрамлена золоченой 
розеткой с мотивами 
пальметт, оформленных 
по сторонам 
живописными 
цветочными мотивами; 
 
 

 

  Зал 8 (Пом. 190, пл.82,8 
кв. м): 
 
перекрытие зала: 
сомкнутый свод с 
зеркалом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с золочеными 
лепными порезками 
растительного характера; 
архитектурно-
художественное 
оформление зала  в 
приемах зрелого 
классицизма; 
 
пилястры искусственного 
мрамора тона  слоновой 
кости, в том числе 
сдвоенные в углах и 
фланкирующие дверные 
проемы, с декоративной 
полихромной росписью, 
включающей золоченые 
орнаменты; 
 
росписи на пилястрах: 
гротескно-растительный 
орнамент с маскаронами, 
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расположенными в 
разных ракурсах, с 
изображениями 
танцующих путти и 
младенца-сатира, двух 
сидящих путти, двух 
младенцев-сатиров с 
виноградными гроздьями 
и бубнами в руках; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в завершении пилястр – 
горельефные 
изображения двух 
вакханок с тирсом в 
центральной части 
композиции (в угловых 
зонах – 4 вакханки);  
 
 
 
 
 
 
 
широкая полоса 
живописного 
полихромного фриза с 
композициями, 
расположенными между 
пилястрами:  
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композиция, 
составленная из 
нескольких горящих 
жертвенников  с бубном, 
узким сосудом  и 
театральной маской  у их 
подножия, 
фланкированных тирсами 
и пальметтами; 
 
композиции с двумя 
монохромными женскими 
фигурами 
(расположенными в 
разных ракурсах), 
сидящими по сторонам от 
вазона с цветами, за их 
спинами – тирсы, увитые 
виноградной лозой, с 
розовыми венками и 
пальмовыми ветвями; 
  
лепной декор: 
выносной карниз с 
лепными порезками из 
золоченых иоников  
сложного рисунка по 
нижнему краю, по 
верхнему краю – порезка 
из акантовых листьев с 
коробочками мака между 
ними и порезка 
жемчужника; между 
лепными порезками – 
живописный пояс 
растительного характера 
с имитацией лепки 
(розетки, пальметты, 
акант); 
живописный плафон 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке) -  
зеркало плафона 
разделено  
стилизованным 
растительным 
орнаментом на 9 частей 
(зон): 
 в центре плафона –  
золоченая лепная 
многолепестковая розетка 
в живописном 
обрамлении 
(стилизованные лиры из 
растительных элементов, 
гирлянды из роз); 
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орнаментальное 
обрамление центральной 
части аналогичного 
рисунка с включением 
изображений 
жертвенников и 
изображений павлинов в 
окружении розовых 
гирлянд в углах; 
 
 
 
 
в угловых зонах – 
полихромные 
изображения парящей 
богини (Венеры?) с 
прячущимся за ней 
крылатым Амуром, с 
двумя композициями из 
трех Амуров с 
дионисийскими 
атрибутами (тирсы, 
флейта Пана) по 
сторонам (Венеры 
изображены в разных 
ракурсах); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в центральных частях по 
четырем сторонам – 
монохромные 
изображения 
многофигурных 
мифологических сцен:  
по сторонам торцовых 
стен – спящий в кресле 
Амур и Психея в 
окружении крылатых 
путти; изображение двух 
нимф, сидящая нимфа 
играет на лире в 
окружении крылатых 
путти; 
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по сторонам продольных 
стен-   
изображения сидящей 
богини в окружении 
нимф и крылатых путти 
(на одной из композиций 
нимфа расчесывает 
волосы богини («Туалет 
Венеры»); 
живописное обрамление 
плафона по наружному 
краю в виде пояса  с 
растительными 
орнаментами, 
гротескными фигурками 
путти, изображениями 
лир, вписанных в венок, 
колчанов со стрелами; в 
центральных частях - 
погрудные изображения 
нимфы (Психеи?) в 
обрамлении венка и 
провисающей гирлянды, 
поддерживаемой двумя 
лебедями; 
 

 

 

 

242



 
 

  Зал № 9. Пом. 188  (пл.  
89.3 кв.м) 
перекрытие – пологий 
свод; 
архитектурно-
художественное 
оформление зала в 
приемах классицизма; 
профилированные 
наличники дверных 
проемов с линейным 
сандриком, с золочением 
деталей «бус», иоников, 
пальметт; 
лепные рельефные 
десюдепорты с 
геральдическим 
изображением грифонов, 
фланкирующих лиру; 
 
пол: в центральной части 
наборный паркет ценных 
пород дерева (красное 
дерево, палисандр, роза), 
с  декоративной розеткой 
стилизованного 
растительного орнамента 
с восьмиконечной 
звездой в центре, в 
технике маркетри, с 
периметральным фризом 
в орнаменте «меандр»; 
основное пространство 
пола –дубовый паркет 
рисунка «корзина»; 
 
 
 
 
гладкий фриз с 
орнаментальным 

 

 

 

243



золоченым поясом с 
порезками; 
профилированный 
венчающий карниз с 
поясами растительных 
порезок, жемчужника и 
лавровой гирлянды; 
в парусах  – лепные 
вихревые процветшие 
розетки; 
плафон – овальное 
зеркало вписано в 
прямоугольное  с 
обрамлением золоченых 
растительных порезок и 
порезки лавровой 
гирлянды, внутреннее 
профилированное 
обрамление декорировано 
поясами с мотивом 
пальметт с золочением 
деталей; 
в центре плафона – 
потолочная розетка под 
люстру овального 
очертания, из листьев и 
побегов аканта;  
лепной декоративный 
пояс по наружному краю 
овального зеркала, с 
геральдическими 
композициями грифонов, 
фланкирующими 
овальные медальоны;  
лепные лавровые венки, 
оформляющие 
медальоны, с 
венчающими лентами с 
бантами, внутренний 
контур   в виде меандра; 
пространство между 
композициями заполнено 
лепными акантовыми 
завитками; 
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Зал № 10. Пом. 187 (пл. 
164.7 кв.м) 
архитектурно-
художественное 
оформление зала в 
приемах классицизма; 
перекрытие – сомкнутый 
свод с зеркалом; 

двери – деревянные, 
фанеровка (волнистая 
береза, резьба), 
двустворные, 
филенчатые, с 
профилированным 
нащельником; каждая 
створка на пять филенок 
(прямоугольной, круглой, 
фигурной формы) в 
профилированном резном 
обрамлении с мотивом 
аканта; лицевая сторона – 
с резными накладными 
композициями в каждой 
филенке растительного 
мотива: в круглой 
филенке – цветочный 
венок, в прямоугольных  - 
композиции с 
волютообразными 
завитками; 
дверные ручки фаль  – 
бронза, фигурная, с 
орнаментированным 
навершием; 
накладка – бронза, 
фигурная, с ключевым 
отверстием; 

пол – наборный паркет из 
ценных пород дерева 
(дуб, красное дерево, 
полисандр) 
геометрического рисунка 
с кругами, вписанными в 
квадраты; 
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пилястры стилизованного 
коринфского ордера 
искусственного мрамора; 
отрезки фриза в 
простенках пилястр – 
лепная композиция по 
искусственному мрамору 
из волютообразных 
завитков растительного 
мотива, фланкирующих 
центральную 
провисающую гирлянду с 
маскароном;  
фриз искусственного 
мрамора с лепными 
композициями с 
мотивами пальметт; 
розетки; 
карниз  с мотивом 
пальметт;  
венчающий карниз на 
волютообразных 
кронштейнах с розетками 
между ними; 
живописное оформление 
свода (темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 
роспись падуг –  
гризайльные композиции 
с изображением игр 
Амуров; повторяющиеся 
изображения герм, 
оформленных венками, 
гирляндами, с путти у их 
подножия; 
 
угловые композиции 
падуг – полихромная 
живопись: танцующие 
вакханки с бубнами по 
сторонам от жертвенника;  
 
 
 
 
 
прямоугольное зеркало 
потолка: в торцевых 
частях в полуциркульных 
обрамлениях 
полихромные 
живописные композиции 
на мифологические 
сюжеты: «Венера и 
Марс»,  
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«Парис и Елена» (?); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в угловых резервах – 
гризайльные композиции 
с лепной трельяжной 
вызолоченной сеткой и 
фигурами нимф; 
центральное круглое 
зеркало плафона, 
оформленное 
орнаментальным поясом 
с мотивами аканта, 
много- лепестковых 
розеток, волютообразных 
завитков;  
 
потолочная розетка под 
люстру – центральная –
многолепестковая, 
внутренние кольцо в виде 
орнаментального пояса 
меандра, внешние пояса с 
мотивом пальметт; 
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  Зал 11, Белый зал (Пом. 
186, пл.248,4 кв. м): 
 
Центрально-
симметричное объемно-
пространственное и 
планировочное решение 
зала с четырьмя 
колоннами, 
поддерживающими балки 
и  делящими 
пространство зала  на три 
сквозных объема, каждый 
из которых перекрыт 
отдельным сводом; 
 
перекрытие зала: три 
сомкнутых свода; 
три входных   проема: 
местоположение, 
габариты; 
два ложных проема: 
местоположение, 
габариты; 
профилированные  
обрамления входных 
проемов: профиль 
выкружка  с золочеными 
лепными порезками 
растительного характера; 
архитектурно-
художественное 
оформление зала  в 
приемах зрелого 
классицизма; 
облицовка стен 
искусственным мрамором 
тона слоновой кости 
(исключая центральную 
часть южной стены, 
северную стену с 
простенками оконных 
проемов); 
линейные сандрики над 
всеми дверными 
проемами (включая 
ложные), декорированные 
лепными золочеными 
порезками иоников и 
пальметт; 
скульптурные 
десюдепорты, 
выполненные в горельефе 
– геральдические 
композиции с урной в 
центре и  сидящими по 
сторонам нимфами, 
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поддерживающими 
провисающую гирлянду и 
венок, с тирсами за 
спиной, обрамленными 
волютообразными 
растительными 
завитками, с античными 
театральными масками у 
ног нимф;  
 
широкий плинт с 
золоченой порезкой 
пальметт по верхнему 
краю по периметру всего 
помещения; 
 
 
 
 
 
пять дверных деревянных 
заполнений (включая 
ложные двери): дверь 
двустворчатая, фанеровка 
– волнистая береза, 
каждая створка на три 
филенки, образованные  
золоченым обрамлением 
с порезками 
растительного характера 
(пальметты, жемчужник), 
в центре  - круглая 
филенка с вписанным в 
нее цветочным венком, в 
филенки прямоугольных 
очертаний вписаны 
ромбы с композициями из 
волютообразных 
растительных завитков;  
 
 
 
 
комплект дверных 
приборов –  ручка-фаль 
(бронза), завершение 
ручки  в виде овальной 
рельефной кнопки, 
основание декорировано 
розеткой; 
 
дверной проем, ведущий 
на балкон-лоджию – 
местоположение, 
габариты; заполнение 
проема: дверь 
двустворчатая (металл), 
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остекленная, с 
остекленной  фрамугой  – 
материал, рисунок 
расстекловки, дверные 
приборы;  
 
 
 
 
 
 
4 колонны 
искусственного мрамора 
с лепными золочеными 
композитными 
капителями;                              
4 раскрепованных 
полупилона в местах 
примыкания балок к 
стенам, с аналогичными 
композитными 
капителями – габариты, 
местоположение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
угловые пилястры 
искусственного мрамора 
с аналогичными 
композитными 
капителями;  
 
лепной декор: 
три карниза большого 
выноса на 
волютообразных 
кронштейнах, 
декорированных 
акантовым листом и 
растительной порезкой, с 
двумя порезками в виде 
пальметт сложного 
рисунка и в виде бус по 
верхнему краю; по 
нижнему краю – две 
порезки пальметт; 
сложные 
многолепестковые 
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овальные  розетки между 
кронштейнами карниза; 
фриз – гладкий, 
искусственного мрамора. 
 
Живописный декор: 
живописный фриз по 
трем сторонам 
помещения (исключая 
стену с оконными 
проемами): на золотом 
фоне жанровые сцены с 
играми Амуров, 
разделенные 
изображениями 
жертвенников и 
декоративными 
композициями из лавра и 
аканта с маскароном в 
центре; 
под фризом  -  
живописные вставки в 
виде композиций из 
военной арматуры с 
лавровыми венками и 
растительными мотивами 
по искусственному 
мрамору; 
 
 
на стене восточной 
антикамеры  – росписи по 
искусственному мрамору 
масляными красками: 
эпические и 
мифологические сцены - 
 
Орфей, Эвридика и 
Харон; 
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Прощание Гектора с 
Андромахой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Живописные плафоны 
(темперно-клеевая 
живопись по штукатурке) 
в двух малых 
симметричных объемах 
(антикамерах): 
 
зеркало плафона 
разделено  
стилизованным 
растительным золоченым 
орнаментом на 9 частей 
(зон): 
 
 в центре плафона –  
золоченая лепная 
многолепестковая розетка 
в живописном 
обрамлении из 
растительных элементов, 
расположенных в форме 
ромба; по сторонам от 
розетки – 2 композиции 
из трех фигурок 
танцующих Амуров; 
 
 
в угловых зонах – 
полихромные 
изображения парящей 
богини (Венеры?) с 
прячущимся за ней 
крылатым Амуром; 
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в центральных частях по 
двум сторонам – 
монохромные золоченые  
изображения трех богинь, 
между ними – парящие 
фигуры крылатого гения 
и Амуров, крылатой 
богини с факелом и 
Амуров; 
по торцовым сторонам – 
сидящие фигуры: Венера 
с парящим Амуром, 
Флора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на стене западной 
антикамеры  – росписи по 
искусственному мрамору 
масляными красками: 
Венера, Марс и Амур (?), 
мифологическая сцена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
роспись плафона 
центрального объема 
(темперно-клеевая 
живопись по 
штукатурке): 
 
зеркало плафона 
разделено  
стилизованным 
растительным золоченым 
орнаментом на 9 частей 
(зон): 
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 в центре плафона –  
золоченая лепная круглая 
многолепестковая розетка 
в живописном 
обрамлении из 
растительных элементов; 
центральное 
пространство обрамлено 
растительными 
гирляндами  и рядами из 
танцующих крылатых 
Амуров с золочеными 
провисающими 
гирляндами в руках; 
в углах – монохромные 
Амуры в медальонах; 
 в остальных зонах – 
мифологические 
персонажи: сидящие 
нимфы, богини – в углах,  
в том числе сидящие на 
колесницах в окружении 
Амуров – в центральных 
частях. 
Обрамляющий плафон 
орнамент с золочеными 
изображениями 
грифонов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Два камина белого 
мрамора с 
каннелированными 
композитными 
колоннами по сторонам 
топочного отверстия, за 
колоннами – 
фланкирующие пилястры, 
декорированные 
рельефными 
изображениями вазонов с 
букетами колосьев и 
созревшего мака, в центре 
букетов – копья, 
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рельефный фриз с 
изображениями рогов 
изобилия, стилизованных 
венков из колосьев и 
зрелого мака, в центре 
композиция, вписанная в 
овал –  Персефона, 
сидящая на колеснице с 
запряженными в нее 
крылатыми змеями, перед 
колесницей – путти с 
зажженными факелами в 
руках, за колесницей – 
парящий путти, 
держащий над головой 
богини венок, в руках 
богини – колосья; над 
топочным отверстием – 
порезка из акантовых 
листов, полочка с 
профилированным краем, 
над каминами – зеркала в 
золоченых рамах, 
декорированных 
порезкой;  
 
 
пол – наборный паркет из 
ценных пород дерева 
(дуб, палисандр, красное, 
черное дерево, клен, 
пальма, сефразовое, 
фиолетовое дерево): 
многолепестковые 
гравированные розетки в 
геометрическом 
обрамлении с 
гравировкой (квадраты, 
шестиугольники), с 
бордюром меандра по 
краям, в пространствах 
между колоннами – 
ромбы с вписанными в 
них розетками в 
окружении пальметт; 
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  зал № 12  пом. 184 (пл. 
160.5 кв. м) 
перекрытие – сомкнутый 
свод с зеркалом; 
 
пять входных   проемов 
(два заложены): 
местоположение, 
габариты; 
 
архитектурно-
художественное 
оформление зала  в 
приемах зрелого 
классицизма; 
 
 
 
 
пять порталов входных 
проемов с пилястрами 
искусственного мрамора 
стилизованного 
коринфского ордера; 
линейный 
профилированный 
сандрик с порезкой из 
пальметт и иоников; 
наличники проемов с 
золоченной порезкой из 
пальметт; 
 
 
 
три дверных заполнения –   
дерево, фанеровка 
(волнистая береза), 
двустворчатые, с резными 
деталями, филенчатые; 
лицевая сторона, 
обращенная в зал – на три 
филенки, в резном 
обрамлении с мотивом 
пальметт, внутренние 
фигарейные филенки 
декорированы 
накладными розетками 
растительного мотива, 
центральная филенка 
оформлена накладной 
резной композицией с 
вписанным медальоном в 
маскарон, с мотивами 
пальметт по осям и 
волютообразных 
завитков; 
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оборотная сторона дверей 
со стороны зала № 13 – 
каждая створка на две 
больших филенки в 
золоченых резных с 
мотивом пальметт 
обрамлениях, и на шесть 
малых фигарейных 
филенок; 
дверные ручки-фаль  
(бронза), фигурная, с 
орнаментированным 
навершием в виде 
овальной рельефной 
кнопки; накладка (бронза) 
фигурная, с ключевым 
отверстием; 
 
пол: наборный паркет 
ценных пород дерева 
нескольких оттенков 
(дуб, орех (?), красное 
дерево), геометрического 
рисунка;  
 
 
 
 
 
горельефные композиции 
в десюдепортах с 
изображением античных 
процессий; 
фриз – искусственный 
мрамор с поясом из 
мотивов пальмет и «бус», 
лепные композиции: из 
центральных 
горельефных маскаронов 
в венке, фланкированных 
симметрично 
расположенными на 
одной оси растительными 
мотивами;  
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Живописный декор 
перекрытия (темперно-
клеевая техника по 
штукатурке): 
роспись падуг в манере 
гризайль – в углах 
орнаментально-
фигуративные 
композиции 
аллегорического 
характера; композиции из 
стилизованных арматур, 
растительных мотивов и 
фигурок путти; 
отдельные композиции, 
заключенные в 
орнаментальные рамы с 
мотивом меандра – 
фризообразное 
построение сцен на 
мифологические сюжеты 
героического цикла; 
гризайльные композиции, 
обрамляющие 
центральное зеркало 
плафона – фризообразное 
построение изображения 
из фигур путти на 
стилизованных львах, 
мотивы пальметт; 
центральное зеркало 
плафона – полихромная 
живопись 
в орнаментальном 
обрамлении 
растительного мотива, в 
торцевых частях 
живописные композиции 
на мифологические 
сюжеты –«Эос-
розовоперстая на 
колеснице» и «Триумф 
Венеры»; 
потолочная розетка под 
люстру – центральная 
лепная из акантовых 
листьев в золоченом 
живописном обрамлении 
крестообразно 
расположенных 
растительных мотивов;  
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  зал  № 13 пом. 185 (пл. 
75.6 кв.м) 
 
перекрытие зала – 
сомкнутый свод с 
зеркалом; 
архитектурно-
художественное 
оформление в стилистике 
классицизма; 
 
колонны и пилястры 
белого искусственного 
мрамора, оформленные 
элементами 
стилизованного 
коринфского ордера; 
антаблемент  - 
фриз белого с 
прожилками 
искусственного мрамора; 
сложно 
профилированный карниз 
с поясами иоников, 
дентикулов, порезкой с 
пальметтами;  
профилированные 
наличники дверных 
проемов с порезкой 
растительного орнамента; 
плафон – роспись 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке) в 
манере гризайль в два 
тона:  криволинейное 
поле расчерчено на 
прямоугольные 
разноформатные поля, 
заполненные рамами с 
выбранными углами, 
сегменты делят 
гризайльные бордюры с 
растительным 
орнаментом;  
потолочная лепная 
розетка под люстру 
растительного орнамента; 
боковые компартименты 
за колоннами, 
завершенные 
кессонированным 
потолком со сложно 
профилированными 
краями сегментов, 
орнаментированные 
порезкой из пальметт;  
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  Зал 14 (Пом. 183, 
пл.386,2  кв. м.): 
 
Архитектурно-
художественное 
оформление в стилистике 
неоклассицизма; 
 
перекрытие со световым 
фонарем, прямоугольным 
в плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные  
обрамления входных 
проемов с лепными 
порезками бус и иоников; 
линейные 
профилированные 
сандрики над входными 
проемами с лепными 
порезками пальметт; 
обрамления проемов с 
альфрейной разделкой: 
каннелированные 
пилястры с 
композитными 
капителями, карниз с 
лепным меандром, 
фрамуга с трехчастной  
решеткой рисунка «рыбья 
чешуя»; 
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дверные деревянные 
заполнения проемов: 
дверь двустворчатая, 
фанеровка – карельская 
береза (кап тополя ?) и 
красное дерево, каждая 
створка на пять филенок 
в форме ромбов и 
полуромбов, в золоченом 
обрамлении порезки 
растительного характера, 
между ромбами – резные 
розетки;

комплекты дверных 
приборов – 4 ручки-фаль
на каждой двери (по две 
на каждой створке) 
(бронза, золочение), 
основание декорировано 
литым цветочным 
венком, завершение ручек  
в виде овальной 
рельефной кнопки; 
накладки на ключевину –
по две на каждой створке, 
фигурные, с декором в 
виде рогов изобилия и 
растительных элементов; 

деревянные панели в 
нижней части стен с 
выступающими 
лопатками и филенками 
между ними, с золоченым 
декором в виде звездочек, 
пальметт, венков с 
лентами и розеток;

261



лепной декор: 
 
выносной карниз на 
волютообразных 
кронштейнах, 
декорированных 
акантовым листом,  с 
тремя лепными 
растительными 
порезками и порезками 
бус и жемчужника по 
сторонам от 
кронштейнов,  с 
овальными розетками 
между кронштейнами; 
 
фриз по периметру всего 
помещения, с 
горельефными сценами 
«Амуры, занимающиеся 
науками и искусствами», 
между ними  - 
композиции из атрибутов 
искусств и наук, 
выполненных в низком 
рельефе; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепной декор обрамления 
светового фонаря: 
разноформатные 
прямоугольные зеркала 
(стилизованные кессоны) 
с лепными вставками  
композиций из розеток и 
акантовых побегов, лир, 
вписанных в венок, лир, 
фланкированных 
акантовыми 
волютообразными 
завитками; 
лепные порезки в месте 
примыкания к 
конструкциям светового 
фонаря: меандр с 
розетками, пальметты 
сложного рисунка; 

 

 

 
 

 

262



местоположение 
заложенных оконных 
проемов (заложены по 
проекту В.Ф. Свиньина); 
 
тип пола: дубовый паркет 
рисунка в «крупную 
елочку»; 
 

 
  зал № 15. Пом. 182 (пл. 

436.0 кв.м) 
архитектурно-
художественное 
оформление в стилистике 
неоклассицизма; 
 
порталы входных 
проемов – фриз и 
пилястры искусственного 
зеленого с прожилками 
мрамора, с капителями 
стилизованного 
коринфского ордера; 
треугольный сандрик с 
порезкой из иоников и 
мотивом пальметт; 
 
профилированные 
наличники с порезкой из 
пальметт; 
 
дверные заполнения – 
деревянные, 
фанерованные (волнистая 
береза), филенчатые; 
створки, обращенные в 14 
зал – фигурные филенки в 
резном золоченом 
обрамлении; лицевые 
створки – оформлены 
накладными резными 
деталями – стилизованное 
изображение лиры на 
фоне перекрещенных 
жезлов, увитых 
растительными 
гирляндами; лавровые 
венки, мотивы звезд, 
резное обрамление 
филенок с мотивом 
пальметт; 
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деревянные панели по 
периметру стен в нижней 
части с выступающими 
лопатками и филенками 
между ними, с 
золочеными резными 
композициями 
растительного мотива;

тип пола: паркет в 
«крупную елку»; 

горельефный фриз – в 
прямоугольных нишах, 
изображающий 
мифологические сцены 
героического цикла;

сложнопрофилированный  
карниз  с иониками, 
мотивом пальметт, 
дентикулами, орнаментом 
меандр;

перекрытие со световым 
фонарем, прямоугольным 
в плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);

кессоны с лепными 
розетками, обрамляющие 
световой фонарь;
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  Зал 16 (Пом. 176, пл.71,1  
кв. м): 
 
архитектурно-
художественное 
оформление зала  в 
приемах зрелого 
классицизма; 
 
перекрытие зала: 
цилиндрический свод  с 
распалубками; 
 
обрамления входных 
проемов: 
треугольные сандрики-
фронтоны, 
поддерживаемые 
горельефными 
кариатидами, стоящими  
на высоких постаментах; 
лепные растительные 
порезки, декорирующие 
сандрики (ионики, бусы, 
жемчужник, пальметты);  
 
 
 
дверные деревянные 
заполнения: дверь 
двустворчатая, фанеровка 
– волнистая береза, 
каждая створка на пять 
филенок в золоченом 
обрамлении порезки 
растительного характера 
(включая ионики), во 
второй и четвертой 
филенках – вставки 
меандра с розеткой и 
пальметтами в центре, на 
оборотной стороне 
створок  - филенки без 
вставок меандра;  
 
 
 
 
комплекты дверных 
приборов –  4 ручки-фаль 
(по две на каждой двери) 
(бронза), завершение 
ручек  в виде овальной 
рельефной кнопки;  
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лепной декор:

выносной карниз на 
волютообразных 
кронштейнах с двумя 
лепными растительными 
порезками и порезками 
бус и жемчужника по 
сторонам от 
кронштейнов,  с 
овальными розетками 
между кронштейнами, 
фриз – гладкий. 
тимпаны в лепном 
профилированном 
обрамлении.

декоративная роспись 
свода в манере гризайль 
на голубом фоне 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке): 

в тимпанах две 
аналогичных 
геральдических 
композиции с фигурным 
щитом в центре и двумя 
сидящими 
аллегорическими 
фигурами по сторонам, в 
руках у них – венки, за 
щитом – военная 
арматура, в угловых 
зонах  - волютообразные 
завитки аканта;

росписи  в распалубках:

живописная имитация 
лепного декора в 
характере зрелого 
классицизма: малые 
лавровые венки в 
обрамлении  акантовых 
побегов; большие 
лавровые венки с 
вписанными в них 
маскаронами воинов; в 
люнетах – композиции с 
военной арматурой;

в центральной части 
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свода - композиции с 
живописными 
потолочными розетками, 
вписанными в лавровый 
венок, фланкированными 
пальметтами и акантом и 
композиции с парящими 
на облаках Амурами, 
держащими в руках 
лавровый венок в 
обрамлении побегов 
виноградной лозы; 
 
в пространствах свода 
между распалубками – 
многофигурные 
мифологические сцены с 
богами и героями;  
 

 
 

  зал № 17 (пл.114.9) 
 
перекрытие – сомкнутый 
свод с круглым зеркалом; 
металлические 
внутренние оконные 
заполнения (переплеты); 
архитектурно-
художественное 
оформление зала  в 
приемах зрелого 
классицизма; 
порталы дверных 
проемов - 
профилированные 
наличники с порезкой с 
мотивом пальметт; 
треугольные сандрики с 
порезкой из иоников и 
пальметт; 
дверные заполнения – 
двустворчатые, 
деревянные, фанеровка 
(волнистая береза), 
каждая створка на две 
больших филенки в 
золоченных резных с 
мотивом пальметт 
обрамлениях, и на шесть 
малых фигарейных 
филенки; 
дверные ручки-фаль  
(бронза), фигурные, с 
орнаментированным 
навершием; 
накладка (бронза) 
фигурная, с ключевым 
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отверстием; 
гладкий фриз с поясом 
«бус», карниз на 
волютообразных 
кронштейнах с розетками, 
с порезкой из пальметт; 
 
роспись свода (темперно-
клеевая техника по 
штукатурке) – в 
основании пояс 
гризайльных пальметт; 
нижний пояс  в технике 
гризайль – в угловых 
резервах – в центре 
ликторские связки с 
масками, с нанизанными 
венками, женские фигуры 
по сторонам; в основании 
гротескные мужские 
фигуры, вырастающие из 
волютообразных 
завитков; 
изображения 
коленопреклоненных 
женских фигур на 
ликторских связках, с 
венками в руках, у 
воинских шлемов, на 
орнаментальном фоне с 
мотивами 
волютообразных 
завитков;  
 
в основных 
трапециевидных 
сегментах – гризайльные 
многофигурные 
композиции со сценами 
триумфа; 
следующий ярус – 
шестигранные резервы с 
аллегорическими 
композициями из 
шлемов, вписанных в  
венки, танцующими 
путти с бубнами и 
кимвалами; 
в скуфье свода – лепная 
розетка под люстру 
растительного мотива, в 
окружении гризайльной 
розетки с мотивами 
пальметт; 
 
 
дверное заполнение (дуб), 
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двустворчатое, ведущее 
на площадку парадной 
лестницы из зала № 17, 
каждая створка на пять 
фигурных фигарейных 
филенок, с нащельником; 
дверные ручки–фали 
(бронза), фигурные; 
накладки – бронзовые, 
фигурные, с ключевым 
отверстием; 
 
 
 
 
 
  

  пом. 206 пл. 79.1 (зал № 
27 фонда рисунка)  
 
наличники дверных 
проемов –
профилированные, 
оформлены порезкой из 
стилизованных пальметт; 
 
 
дверные заполнения (4 
шт., северная и южная 
стены) – двухстворчатые, 
деревянные, каждая 
створка на пять 
профилированных 
филенок, в резном 
рельефном обрамлении, 
оформленные мотивом 
пальметт,  
 
 
 
 
 
створки западной двери 
на северной стене на 
шесть фигарейных 
филенок, расположенных 
по три и заключенных в 
профилированное с 
резным орнаментом с 
мотивом пальметт 
обрамление 
 
 
 
 
дверные ручки-фали 
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(латунь); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверное заполнение в 
нише: (выходит на 
парадную лестницу) со 
стороны помещения: 
деревянное 
двустворчатое, каждая 
створка на пять 
фигарейных филенок в 
профилированном 
обрамлении; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверные ручки-фали  
(бронза), фигурная 
орнаментированная в 
виде рога изобилия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление завершения 
стен – гладкий фриз с 
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порезкой по нижнему 
краю с мотивом пальметт 
и поясом «бус»;
карниз на 
волютообразных 
кронштейнах с круглыми 
розетками, с поясом 
иоников по верхнему 
краю и порезкой с 
мотивом пальметт и 
«бус» - по нижнему краю 
карниза;

живописный плафон 
(темперно-клеевая 
техника по штукатурке) –  
обрамление с широкими 
полями и центральное 
зеркало; обрамляющие 
поля с изображением 
ромбов с чередующимися 
маскаронами и розетками 
в них, в треугольных 
секторах - растительный 
орнамент;

центральное зеркало 
трехчастное с бордюрами 
из меандра –
прямоугольные части, 
оформлены гризайльной 
композицией с 
симметрично 
расположенными 
фигурами нимф с 
плодами в корзинах, 
фланкирующие двух 
путти, держащих 
растительные побеги в 
руках, ниже расположен 
маскарон, фигуративное 
изображение дано на 
орнаментированном фоне 
растительного мотива;
центральное зеркало 
плафона представляет 
собой овальное поле, 
вписанное в 
прямоугольник, в 
сторонах которого 
изображение рогов 
изобилия; внутренний 
контур зеркала заполнен 
орнаментальным поясом 
с мотивом пальметт;
фонд ДРЖ

271



 
пом. 172  пл. 21.0 (зал 
№11)  - (лестничная 
площадка) тип выстилки 
полов: лещадная плита; 
 
 
 
 
пом.  167 пл. 61.2 кв.м, 
170 пл. 25.6 кв.м, 155 пл. 
71.3 кв.м(залы №№ 10, 
12, 13)    
 
 
тип пола – наборный 
дубовый паркет; 
 
 
 
 
 
тип дверных заполнений 
– деревянные, 
двустворчатые, 
филенчатые, с 
нащельником;  
дверные ручки–фали 
латунные;  
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  Пом. 128 пл. 40.5 кв.м, 
129 пл. 32.1 кв.м, 130 пл. 
41.5 кв.м (залы №№3,4,5 
(антресоль) 
тип дверных заполнений 
– деревянные, 
двустворчатые, 
филенчатые, с 
нащельником;  
дверные ручки-фаль  
латунные;  
 
 
 
 
 
 
 
Пом. 198, пл. 35,7 кв. м.,  
(ведет в пом. 202, пл. 14,8 
кв. м):  
 
тип дверного заполнения 
– деревянное, 
двустворчатое, 
филенчатое, с 
нащельником;  
дверные ручки-фали 
латунные. 
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II. Корпус западный Русского музея
(Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера А) 

1. Объемно-
пространственное 

решение:

габариты двух-трехэтажного 
здания, близкого к квадратному в 
плане с четырьмя внутренними 
дворами, выходящего фасадами на 
Инженерную ул. и наб. канала 
Грибоедова;
конфигурация и габариты 
внутренних дворов;
конфигурация и габариты крыш, 
включая высотные отметки 
коньков и карнизов; 
конфигурация, объём и габариты 
световых фонарей;
конфигурация и габариты 
переходной галереи между 
корпусом западным Русского музея
и флигелем служебным западным
Михайловского дворца; 

2. Конструктивная 
система:

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены; 

исторические отметки 
междуэтажных перекрытий, 
формирующих поверхности полов 
и потолков в парадных интерьерах 
с сохранившейся декоративно-
художественной отделкой;

элементы исторической 
стропильной         системы крыши;  

элементы исторических 
конструкций световых фонарей;

исторические лестницы, их 
местоположение, тип, 
конструкции, габариты, 
материалы;

пом. 19 (43,4 м) 

лестница с забежными ступенями - 
местоположение, габариты, 
материал (известняк), профиль 
ступеней; историческое  
ограждение лестницы – литье, 
метал, орнамент, исторические 
деревянные поручни (профиль); 
исторические ковродержатели;
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лестницы пом. 34 (29,1 м²), пом. 61 
(38,3 м²)
лестницы двухмершевые на 
косоурах, историческое  
ограждение лестницы – литье, 
метал, орнамент, исторические 
деревянные поручни (профиль);

лестница пом. 2 (338,2 м²)
лестница распашная на косоурах,
историческое  ограждение 
лестницы – литье, метал, орнамент,
исторические деревянные поручни 
(профиль);

3. Объемно-
планировочное 

историческое объемно-
планировочное решение в 
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решение: габаритах капитальных стен;

4. Архитектурно-
художественное

решение 
фасадов:

лицевые фасады, их историческое 
архитектурно-художественное 
решение в приемах 
неоклассицизма;
характер отделки фасадов: 
окрашенная штукатурка (руст по 
углам здания); 
гранитный цоколь; 

исторические оконные и дверные
проемы – местоположение, 
конфигурация, оформление, 
габариты;
заполнения оконных и дверных 
проемов – материал (дерево), 
исторические рисунок, цвет;
профилированный карниз с 
лепным орнаментальным поясом;
профилированные межэтажные 
тяги;

фасад, выходящий на наб. канала 
Грибоедова акцентирован 
портиком с колоннами 
ионического ордера, сдвоенными 
колоннами по сторонам портала и 
по краям портика; 

балюстрада; 

крайние окна в уровне первого 
этажа в неглубоких нишах с 
полуциркульным завершением;

в уровне второго этажа
прямоугольные филенки;  

высокий портал в центральной 
части фасада с полуциркульной 
нишей в профилированном 
обрамлении и ступенчатым 
аттиком;

оформление входного проема в 
виде стилизованного портала, 
отделанного гранитом;

историческое дверное заполнение: 
остекленная фрамуга, 
двустворчатые дубовые двери с 
квадратными филенками и 
фигарейными накладками; 
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на трех второстепенных фасадах
общее архитектурно-
художественное решение 
аналогично главному, окна 
прямоугольные, через одно - окна 
обрамлены полуциркульными 
нишами, ниши второго яруса - 
круглые;

боковые ризалиты оформлены 
сдвоенными колоннами 
ионического ордера; 
полуциркульные ниши в 
профилированном обрамлении; 
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переходная галерея между 
корпусами: 
архитектурно-художественное 
решение фасадов в формах 
классицизма;
известняковый цоколь;
характер отделки фасадов – 
гладкая штукатурка;
исторические оконные и дверные 
проемы: местоположение, 
конфигурация, габариты;
заполнения оконных и дверных 
проемов: материал (дерево), 
исторический цвет, историческая 
расстекловка;
пилястры ионического ордера, 
ложная балюстрада в подоконном 
пространстве, профилированный 
штукатурный карниз большого 
выноса с дентикулами;
широкая пологая лестница, 
ведущая на небольшую террасу: 
местоположение, габариты, 
материал;

дворовые фасады:
архитектурно-художественное 
решение фасадов в формах 
классицизма;
известняковый цоколь;
характер отделки фасадов – 
гладкая штукатурка;
исторические оконные и дверные 
проемы: местоположение, 
конфигурация, габариты;
заполнения оконных и дверных 
проемов: материал (дерево), 
исторический цвет, историческая 
расстекловка;
профилированный венчающий 
карниз;
прямоугольные ниши под окнами 
второго этажа;
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5. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров: 

Переходная галерея 1-Н пом. 18 
(61,6 м²):
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепные профилированные рамы по 
периметру потолка;
лепной профилированный карниз;
покрытие пола – мраморные 
плиты;

Исторический облик (филенчатые) 
и материал (дерево) дверных 
заполнений: в том числе с резными 
орнаментами

в помещениях с архитектурно-
художественной отделкой тип 
покрытия пола – паркет (частично
воссоздание);
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подоконные доски (конфигурация, 
местоположение, материал – 
дерево); 

историческая дверная и оконная 
фурнитура;

1-Н пом 19 (43,4 м²)
лестница на три ступени – 
местоположение, габариты, 
материал (известняк), профиль 
ступеней;

покрытие пола – мраморные 
плиты;
мраморный цоколь по периметру 
помещения и вдоль лестницы;
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пом. 2 (338, 2 м)
плафон потолка кесcонированный 
с лепными розетками в центре,
профилированными карнизами по 
периметру и лепными 
орнаментированными поясами;

пилястры, колонны парные 
ионического ордера с отделкой из 
искусственного мрамора, на 
едином плинте; 

пол – мраморные плиты; 

исторические вентиляционные 
решетки;

исторический дубовый тамбур: 
габариты, местоположение, 
отделка (карниз широкого профиля 
с резным декоративным 
орнаментом, резные наличники, 
двери с остекленной верхней 
частью, резьбой и филенками в 
нижней) 

281



пом. 8 (483,3 м²)
перекрытие приподнятое с падугой 
и световым фонарем, 
прямоугольным в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонаря;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с орнаментированными 
поясами различного рисунка и 
сухариками, фризом с 
композициями растительного 
орнамента;
колоннада коринфского ордера; 
пилястры коринфского ордера по 
периметру;  

двери в профилированных 
мраморных наличниках, 
мраморные десюдепорты в виде 
прямых сандриков;

двери двустворчатые, с 
прямоугольными филенками в 
профилированном обрамлении, 
резными композициями из венков, 
стилизованных пальметт и 
цветочных розеток;
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пом. 37 (118,8)
помещение трехчастное, в каждой 
из частей круглая лепная 
потолочная розетка растительного 
орнамента, лепная 
профилированная рама по 
периметру потолка;
лепной карниз с 
орнаментированными поясами 
различного рисунка;

лестницы пом. 34 (29,1 м²), пом. 61 
(38,3 м²)

верхние площадки лестниц: 
световые фонари, прямоугольные в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
орнаментированные лепные рамы 
по периметру фонарей;

кессонированный свод потолка с 
лепными цветочными розетками и 
лепным орнаментальным поясом 
по краю кессонов;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с орнаментированными 
поясами различного рисунка;
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пом. 93 (120 м²)
потолок приподнят, падуга, 
круглая лепная потолочная розетка 
растительного орнамента, лепная 
профилированная рама по 
периметру потолка;
лепной карниз с дентикулами; 

пилястры дорического ордера из 
искусственного мрамора, капитель
с орнаментальным поясом;
двери в профилированных 
мраморных наличниках, 
мраморные десюдепорты в виде 
прямых сандриков;

покрытие пола – мраморные 
плиты;
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пом. 95 (171,7 м²)
помещение двухчастное, лепные 
потолочные розетки растительного 
орнамента, орнаментированные 
лепные рамы по периметру 
потолка, лепной профилированные 
карниз с модульонами;
двери в профилированных 
мраморных наличниках, 
мраморные десюдепорты в виде 
прямых сандриков;

пом. 96 (139,3 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепной профилированный карниз
большого выноса с цветами, 
поясом из иоников и пальметт; 
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двери в профилированных 
мраморных наличниках, 
мраморные десюдепорты в виде 
прямых сандриков;

пом. 97 (105,8 м²), пом. 12 (67,3 м²), 
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепной профилированный карниз 
большого выноса с модульонами, 
цветами, поясом из иоников и 
пальметт;
двери в профилированных 
мраморных наличниках, 
мраморные десюдепорты в виде 
прямых сандриков;
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пом. 98 (86,4 м²), пом. 11 (83,2 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепные орнаментированные рамы 
по периметру потолка;
лепной профилированный карниз 
большого выноса с модульонами, 
поясом из иоников;
двери в профилированных 
мраморных наличниках, 
мраморные десюдепорты в виде 
прямых сандриков;

пом. 99 (209,2 м²) пом. 10 (207,7 м²)
широкая лепная рама по периметру 
потолка с кессонами, цветочными 
розетками, орнаментированными 
поясами;
лепной профилированный карниз с 
модульонами;

двери в профилированных 
мраморных наличниках, 
мраморные десюдепорты в виде 
прямых сандриков;

287



пом. 13 (149 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепной профилированный карниз 
большого выноса с модульонами, 
цветами, поясом из иоников и 
пальметт;
двери в профилированных лепных
наличниках, мраморные лепные
десюдепорты в виде прямых 
сандриков на стилизованных 
кронштейнах;

пом. 14 (71,5 м²), пом. 16 (108,3 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепной профилированный карниз 
большого выноса с дентикулами, 
поясом из иоников и пальметт;
двери в профилированных лепных 
наличниках, мраморные лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков на стилизованных 
кронштейнах;
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пом. 15 (76,9 м²), 17 (82,3 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепной профилированный карниз 
большого выноса с цветами, 
поясом из иоников и пальметт;
двери в профилированных лепных 
наличниках, мраморные лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков на стилизованных 
кронштейнах;

полуциркульные ниши, закрытые 
решетками в лепном обрамлении 
на профилированном отрезе 
карниза;

пом. 20 (57,7 м²), 21 (66,4 м²), 22 
(43,3 м²), 23 (141,6 м²), 24 (43,8 м²), 
80 (29,2 м²), 81 (44,3 м²), 82 (21 м²), 
83 (65,2 м²), 94 (33,8 м²)

лепной профилированный карниз;
орнаментальный пояс из 
цветочных розеток;
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Третий этаж:

пом. 208 (27 м²)
площадка лестницы: 
лепная потолочная розетка;
лепная профилированная рама и 
лепной орнаментированный пояс 
по периметру потолка;
лепной профилированный карниз;
лепной фриз с орнаментом в виде 
цветочных розеток;

пом. 150 (143 м²)

перекрытие приподнятое с падугой 
и световым фонарем, 
прямоугольным в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонаря;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с орнаментированными 
поясами различного рисунка, 
фризом с композициями 
растительного орнамента;
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков на орнаментированных 
кронштейнах;

пом. 151 (123,4 м²), 152 (149,5 м²),
153 (120,4 м²)
перекрытие приподнятое с падугой 
и световым фонарем, 
прямоугольным в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонаря;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с орнаментированными 
поясами различного рисунка, 
фризом с композициями 
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растительного орнамента;

двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков на орнаментированных 
кронштейнах;

лестница пом. 154 (79 м²)
лестница на косоурах нижнее поле 
лестницы зашито, лепной декор в 
виде фигурных кронштейнов, 
историческое  ограждение 
лестницы – литье, метал, орнамент,
исторические деревянные поручни 
(профиль);
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верхние площадки лестниц: 
световые фонари, прямоугольные в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
орнаментированные лепные рамы 
по периметру фонарей;

кессонированный свод потолка с 
лепными цветочными розетками и 
лепным орнаментальным поясом 
по краю кессонов;
карниз с орнаментированными 
поясами различного рисунка;

пом. 174. (73,3 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепная рама по периметру потолка 
растительного орнамента;
лепной профилированный карниз с 
иониками;
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пом. 177 (39,6 м²), 192 (30,9 м²)
сводчатое перекрытие потолка со 
световым фонарем, квадратным в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама в 
виде дубовых листьев по 
периметру фонаря;
лепной пояс соломка в пятах свода;
лепной профилированный карниз;
лепной фриз с иониками;
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой;

пом. 178 (148,1 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
лепные рамы по периметру 
потолка растительного орнамента;
лепной профилированный карниз с 
иониками;

пом. 179 (35 м²) 
помещений круглое в плане с 
неглубокими прямоугольными 
нишами в стенах;
сводчатым потолком в виде купола
и световым фонарем, круглым в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
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расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама в 
виде дубовых листьев по 
периметру фонаря;
лепные рамы по периметру 
потолка растительного орнамента;
лепной профилированный карниз 
со стилизованными кронштейнами, 
цветочными розетками и поясом 
иоников и бус;

пом. 180 (9,6 м²)
лепная потолочная розетка 
ложчатого орнамента;
лепная рама по периметру потолка;
лепной профилированный карниз с 
листьями аканта и поясом иоников;

проем в профилированных лепных 
наличниках с порезкой;
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пом. 181 (49,2 м²)
две прямоугольные и одна 
полуциркульная ниша;
перекрытие со световыми
фонарями, квадратными в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонарей;

широкий лепной карниз с 
орнаментированными поясами с 
листьями аканта, сухариками, 
иониками;

двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков;
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пом. 182 (47,4 м²)
сводчатое перекрытие потолка 
(коробовый свод), световой
фонарь, прямоугольный в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонаря;
лепной профилированный карниз 
большого выноса, лепной 
профилированный фриз с поясом 
иоников и бус;
в стенах две небольшие круглые 
ниши с лепными цветочными 
композициями внутри;
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков;

пом. 166 (64,7 м²)
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонаря;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом со стилизованными 
кронштейнами, цветочными 
розетками и поясом иоников и бус, 
гладким лепным фризом;
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 

296



десюдепорты в виде треугольных 
сандриков на орнаментированных 
кронштейнах;

пом. 164 (117,9 м²), 165 (117,7 м²), 
167 (117,7 м²), 168 (117,7 м²)
перекрытие приподнято с падугой,  
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
лепная рама по периметру фонаря в 
виде дубовых листьев;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с поясами в виде листьев 
аканта, иоников, бус, фризом с 
растительными и круглыми 
розетками и поясами орнамента 
бусы с катушкой;

двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде треугольных 
сандриков на орнаментированных 
кронштейнах;

пом. 163 (92,5 м²), пом. 169 (85,1 
м²)
перекрытие приподнято с падугой,  
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
лепная рама по периметру фонаря в 
виде дубовых листьев;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с поясами в виде листьев 
аканта, иоников, бус, фризом с 
лавровыми венками и 
стилизованными аркадами;
двери в профилированных лепных 
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наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде треугольных 
сандриков с орнаментальными 
поясами на орнаментированных 
кронштейнах;

пом. 161 (106,5 м²), 170 (110,9 м²)
перекрытие приподнято с падугой,  
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
лепная рама по периметру фонаря в 
виде дубовых листьев;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с поясами в виде листьев 
аканта, иоников, бус, фризом с 
растительными и цветочными 
композициями, поясами орнамента 
бусы; 
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков с орнаментальными 
поясами;

пом. 160 (144,3 м²), 171 (111,4 м²)
перекрытие приподнято с падугой, 
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
лепная рама по периметру фонаря в 
виде дубовых листьев;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с поясами в виде листьев 
аканта, иоников, бус, фризом с 
растительными композициями, 
поясами орнамента бусы;
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
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десюдепорты в виде прямых 
сандриков с орнаментальными 
поясами;

пом. 159 (112 м²), 172 (149,9 м²)
перекрытие приподнято с падугой, 
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
лепная рама по периметру фонаря в 
виде дубовых листьев;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с поясами в виде листьев 
аканта, иоников, бус, фризом с 
растительными и цветочными 
композициями, поясами орнамента 
бусы;
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков с орнаментальными 
поясами;

пом. 158 (86,3 м²), 162 (109,2 м²), 
173 (113,1 м²)
перекрытие приподнято с падугой, 
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
лепная рама по периметру фонаря в 
виде дубовых листьев;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом с поясами в виде листьев 
аканта, иоников, бус, фризом с 
растительными композициями, 
поясами орнамента бусы;
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двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков с орнаментальными 
поясами;
пом. 186 (45,2 м²)
перекрытие со световыми
фонарями, квадратными в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонарей;
широкий лепной карниз с 
орнаментированными поясами с 
листьями аканта, сухариками, 
иониками;

двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде прямых 
сандриков;

пом. 187 (12,7 м²)
лепная потолочная розетка 
ложчатого орнамента;
лепная рама по периметру потолка;
лепной профилированный карниз с 
листьями аканта и поясом иоников;
двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой;

пом. 188 (24,7 м²)
помещение овальное в плане;
сводчатый потолок в виде купола
со световым фонарем, круглым в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама в 
виде дубовых листьев по 
периметру фонаря;
лепные рамы по периметру 
потолка растительного орнамента;
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лепной профилированный карниз 
со стилизованными кронштейнами, 
цветочными розетками и поясом 
иоников и бус;

пом. 185 (164,1 м²)
лестница двухмаршевая - 
местоположение, габариты, 
материал (известняк), профиль 
ступеней; историческое  
ограждение лестницы – литье, 
метал, орнамент, исторические 
деревянные перила; 
исторические ковродержатели;
поле подшивки лестничных 
маршей с лепными поясами, и 
стилизованными кронштейнами;

потолок сводчатый (коробовый 
свод), кеcсонированный с поясом 
иоников по периметру кессонов с 
цветочными розетками;
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профилированный лепной карниз 
большого выноса с поясом в виде 
листьев аканта, фриз с поясом 
иоников, гладкий архитрав;

на площадке лестницы над
дверными проемами прямые
сандрики с орнаментированными 
поясами на орнаментированных 
кронштейнах;
полуциркульные ниши, в том числе 
закрытые решетками в лепном 
обрамлении на профилированном 
отрезе карниза;
покрытие пола – мраморные 

плиты;

пом. 196 (51,9 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
профилированная рама по 
периметру потолка;
профилированный карниз;

двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой;
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пом. 197 (77,9 м²), 206 (76 м²)
лепные потолочные розетки 
ложчатого орнамента;
профилированная рама по 
периметру потолка;
профилированный карниз;

пом. 198 (54,3 м²)
сводчатое перекрытие потолка 
(коробовый свод), световой
фонарь, прямоугольный в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама из 
дубовых листьев по периметру 
фонаря;
орнаментированная лепная рама 
соломка по периметру потолка;

пом. 199 (148,8 м²)
световой фонарь, прямоугольный в 
плане, с геометрической 
расстекловкой (рисунок 
расстекловки фонаря);
орнаментированная лепная рама по 
периметру фонаря;
широкий лепной антаблемент с 
карнизом со стилизованными 
кронштейнами, цветочными 
розетками и поясом иоников и бус, 
гладким лепным фризом;
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двери в профилированных лепных 
наличниках с порезкой, лепные 
десюдепорты в виде треугольных 
сандриков на орнаментированных 
кронштейнах; 
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III. Корпус Этнографического отдела Русского музея  
(Этнографический музей) 

Инженерная улица, дом 4/1, литера Е (Инженерная ул., 4-а) 
 

1. Объемно-
пространственное 

решение: 

габариты двухэтажного на 
подвалах здания, сложного в плане, 
выходящего лицевым фасадом на 
Инженерную ул.; 
 
конфигурация и габариты крыш, 
включая высотные отметки 
коньков и карнизов, габариты и 
отметки исторических световых 
фонарей; 
 
историческое цветовое решение 
кровли; 

 
 

 
 

2. Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены, их 
местоположение, материал 
(кирпич); 
исторические лестницы, их 
местоположение, тип, 
конструкции, габариты, материалы, 
ограждения; 
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конструкция световых фонарей – 
металлические клепаные фермы; 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных стен; 
 
 
 
 
 
 

 

4. Архитектурно- 
художественное 

решение: 

лицевые и дворовые фасады, их 
историческое архитектурно-
художественное решение в формах 
неоклассицизма; 
 
характер отделки фасадов: 
окрашенная штукатурка; 
гранитный цоколь;  

исторические оконные и дверные 
проемы – местоположение, 
конфигурация, оформление, 
габариты; 
 
дверные проемы - в виде арки с 
полуциркульным завершением и 
профилированным наличником, 
двери двустворные, с остеклённой 
фрамугой; 
 
заполнения оконных и дверных 
проемов – материал (дерево, 
металл), исторические рисунок, 
цвет; 
 

 
 

 
 

306



 
 
 
 
Лицевой фасад: 
историческое архитектурно-
художественное решение в формах 
неоклассицизма с тремя 
ризалитами,  портиком с 
колоннами дорического ордера 
каннелированными в верхних 2/3; 
 
 
 
 
 
полуколонны и пилястры 
дорического ордера 
канелированные в верхних 2/3; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторический лепной декор: 
профилированные межэтажные 
тяги; 
профилированный венчающий 
карниз с сухариками; 
балюстрады в подоконном 
пространстве окон первого этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сандрики на фигурных 
кронштейнах над окнами первого 
этажа (треугольные в боковых 
ризалитах); 
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композиции из факелов и лент, 
фланкирующие окна в портике;

объемные лепные композиции над 
оконными и дверными проёмами в 
портике с гербами, лентами, 
листьями, цветочными розетками; 
сандрики на стилизованных 
кронштейнах; круглые лепные 
розетки;

аттик с лепным фризом и 
трехфигурной скульптурной 
композицией «Афина – 
покровительница искусств и 
ремесел» («Минерва и гении 
славы») (скульптор 
М.Я.Харламов), скульптурная 
композиция имеет стальной каркас, 
изготовлена из листовой меди 
методом литья и выколотки, 
окрашена;

барельеф в виде двуглавого орла 
(гипс, лепка, скульптор Н.А.Попов, 
воссоздан в 2002 г. по 
историческим материалам);

барельефы (гипс, лепка) с 
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изображением многофигурных 
аллегорических сцен, эмблем, 
гербов, венков, гирлянд (по 
рисункам архитектора 
В.Ф.Свиньина, скульптор М.Я. 
Харламов, модельщик А.Е. 
Громов);

два многофигурных барельефа
(гипс, лепка) по обеим сторонам 
портала, изображающих античных 
философов, ученых, 
представителей искусства (по 
рисункам архитектора 
В.Ф.Свиньина, скульптор М.Я. 
Харламов); 

дверь (дерево, резьба) 
двустворчатая с филенками, 
обшиты литыми металлическими 
деталями, декорированными 
лиственной порезкой; 

ручка фаль с изогнутым 
орнаментированным рожком, 
имеющим сферическое 
завершение;

Дворовые фасады:

профилированные межэтажные 
тяги;
профилированный венчающий 
карниз с сухариками;
исторический лепной декор:
балюстрады в подоконном 
пространстве окон первого этажа;

сандрики на фигурных 
кронштейнах над окнами первого 
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этажа (треугольные в боковых 
ризалитах);
барельефы с изображением 
многофигурных аллегорических 
сцен, эмблем, гербов, венков, 
гирлянд (по рисункам и эскизам 
скульптора М.Я. Харламова, 
модельщик А.Е. Громов);

5. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров: 

сводчатые перекрытия подвальных 
помещений;

мраморные подоконники;

историческая (нач. ХХ в.) оконная 
фурнитура;

исторический тип покрытия пола:
наливной тераццо в ряде 
помещений первого этажа;

310



наборный паркетный пол в ряде 
помещений второго этажа;

сводчатые перекрытия в 
помещениях первого этажа: 36-41, 

Помещение 3 (1171,4) состоит из 
трех частей:

- вестибюль с боковыми 
переходами к лестницам, ведущим 
в цокольный этаж (спуски 
облицованы мраморными 
плитами);

каннелированные колонны 
дорического ордера, 
фланкирующие вход;
лепные профилированные рамы по 
периметру потолка;
лепной профилированный карниз 
(у входа с сухариками);

- аванзал: сводчатое перекрытие с 
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двумя конхами, световой фонарь,  
облицовка стен мраморными 
плитами, включая фриз с 
триглифами, каннелированные 
пилястры, мраморные 
канелированные колонны 
дорического ордера; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кессонированные архивольты с 
лепным оформлением; 
лепные композиции по краям конх; 
росписи в парусах свода и вдоль 
свода края фонаря (гризайль);  
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историческое покрытие пола - 
мозаика из крупных фракций 
мрамора различных сортов 
(воссоздание 1945-1958 гг. с 
использованием исторических 
мраморных фрагментов);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
две двери деревянные 
двустворчатые, створки с 
филенками, остекление с 
раскладкой в виде перекрещенных 
планок; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
две двери деревянные 
одностворчатые с остекленной 
прямоугольной фрамугой и 
обвязкой по периметру, 
декорированной рядами 
лиственной порезки и 
деревянными резными патерами;  
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ручка фаль с изогнутым 
орнаментированным рожком, 
завершающимся овальной 
розеткой; 
 
 
 
 
 
 
 
Мраморный зал 
композиционное решение 
двусветного зала с обходной 
галереей и колоннадой, световой 
фонарь: историческое остекление, 
частично с гравировкой в том 
числе в виде двуглавых орлов; 
металлическая падуга с 
трельяжной решеткой и розетками 
в местах скрещений; 
мраморные колонны и пилястры 
ионического ордера с 
металлическими базами и 
капителями по периметру зала; 
 
 
галерея вдоль северной, западной и 
восточной стен зала с 
металлическим ограждением, 
кессонированным перекрытием, 
отделанным мрамором, 
металлическими ажурными 
розетками под люстры; 
 
 
 
люстры: в виде светильника-
подвеса на четырех цепях с 
хрустальным убором, образующим 
форму чаши, крепящимся к 
металлическому ободу и 
центральному металлическому 
восьмиугольнику, 
оканчивающемуся шишечкой (27 
шт., 1930-е); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фриз (гипс, лепка, тонировка) 
«Народы России» ск. М.Я. 
Харламов; 
 
 
мраморный карниз над фризом; 
мраморная облицовка стен; 
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мраморное покрытие пола 
(частичное воссоздание 1945-1958 
гг. с использованием исторических 
мраморных фрагментов); 
лестница на галерею;

пом. 6 (913,7 м²), 43 (1059,9 м²)
главный объем с лестницей:
световые фонари над залом и 
лестницей;
галереи с металлическими 
ограждениями и арочными 
проемами в ограждающих стенах 
(лепные профилированные 
наличники, филенки в 
профилированных рамах), 
сводчатое перекрытие над галереей 
с распалубками;
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конструкция и декоративное 
оформление подшивки галереи 
геометрическим орнаментом, 
оформление стен триглифным 
фризом;

сегментарные проходные 
помещения: перекрытия 
сводчатые, лепные 
профилированные рамы по 
периметру стен и потолка;

историческая лестница: 
местоположение, конструкция (по 
косоурам), габариты, материал 
(мрамор), конфигурация 
(распашная, двухмаршевая), 
профиль ступеней;
ограждение лестничных маршей – 
металл, литье;
мраморное покрытие пола;
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экспозиционные залы и залы 
детского центра, по плану 
примыкающие к помещениям 6 и 
43, включая пом. 11 (239 м²), 12 
(138,8 м²), пом. 48 (33,1 м²):
перекрытие плоское со 
стилизованными балками;
лепные орнаментированные пояса 
(ионики, бусы) по всей длине балок 
и по периметру потолка;
лепной орнаментированный фриз 
(кувшинки);

две колонны дорического ордера 
канелированные в верхних 2/3;
капитель: лепные 
орнаментированные пояса 
растительного орнамента; 

пом. 13 (173,9 м²), 21 (165,7 м²), 64 
(175, 5 м²)
перекрытие плоское со 
стилизованными балками;
филенки трапециевидной формы в 
профилированных лепных рамах;
лепные профилированные тяги по 
всей длине балок и по периметру 
потолка;
профилированный лепной карниз;

пом. 16 (115,9 м²), 61 (112,3 м²)
перекрытие плоское со 
стилизованными балками;
лепные орнаментированные пояса 
(ионики, бусы) по всей длине балок 
и по периметру потолка;
лепной орнаментированный фриз 
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(кувшинки); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пом. 23 (51 м²), пом. 26 (53,6 м²), 
пом. 28 (56,3 м²), 52 (52,2 м²), 53 
(25,3 м²), 54 (29,9 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пом. 58 (54,5 м²), 59 (92 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сейфовые ставни (4 шт.): 
двустворчатые механизм 
гармошка, металлические с 
клепками и металлическими 
шпингалетами и замками; 
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сейфовые двери (4 шт.): 
двустворчатые металлические с 
ручками на петлях; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй этаж: 
пом. 66 (178 м²) 
перекрытие плоское с небольшой 
падугой; 
световые фонари и лепные зеркала 
в лепных профилированных рамах; 
лепные профилированные рамы по 
периметру потолка; 
лепной профилированный карниз; 
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поперечные залы, примыкающие к 
галерее, в том числе пом. 67 (912,4 
м²), 87 (666,1 м²), 88 (143,6 м²), 89 
(93,2 м²); 
сводчатое перекрытие потолка с 
распалубками; 
лепные потолочные розетки 
растительного орнамента; 
лепные профилированные тяги по 
распалубкам; 
лепные филенки на стенах; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пом. 71 (117,7 м²), 95 (122,5 м²) 
перекрытие плоское с небольшой 
падугой, кессоны различной 
формы по всему периметру 
потолка, лепные профилированные 
рамы; 
лепной профилированный карниз; 
лепные рамы над дверными и 
оконными проемами; 
лепные профилированные 
наличники дверных проемов; 
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пом. 70 (165,4 м²), 72 (153,8 м²), 90 
(158,7 м²), 96 (164, 4 м²) 
перекрытие плоское с падугой; 
лепные профилированные рамы по 
падуге; 
потолок – разделение на 
прямоугольные кессоны с 
профилированными лепными 
тягами; 
лепные рамы над дверными и 
оконными проемами; 
лепные профилированные 
наличники дверных проемов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пом. 74, 75, 77, 79-82, 91, 94 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
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IV. Флигель служебный западный Михайловского дворца
(Санкт-Петербург, Инженерная улица, дом 2-4, литера Г) 

1. Объемно-
пространственное 

решение:

габариты двухэтажного 
прямоугольного в плане здания 
с внутренним двором;

конфигурация и габариты 
крыш, включая высотные 
отметки коньков, карнизов и 
портиков;

конфигурация и габариты 
внутреннего двора; 
конфигурация и габариты 
воротного проезда;

конфигурация, объём и 
габариты световых фонарей;

2. Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены; 

исторические отметки 
междуэтажных перекрытий, 
формирующих поверхности 
полов и потолков в парадных 
интерьерах с сохранившейся 
декоративно-художественной 
отделкой;

исторические сводчатые 
кирпичные междуэтажные 
перекрытия;

элементы исторической 
стропильной         системы 
крыши;  
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элементы исторических 
конструкций световых фонарей;      

конфигурация, габариты и 
местоположение исторического 
воротного проезда; 

крыльца: местоположение, 
габариты, конфигурация, 
высотные характеристики, 
материал (известняк);

местоположение, габариты,
конструкция, материал и 
конфигурация исторических 
парадных и служебных 
лестниц:

пом. 77 (20,5 м)

трехмаршевая лестница, 
ступени – путиловская плита;
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ограждение – материал 
(металл), техника (литье), 
орнамент звеньев;
профиль деревянных поручней;

Пом. 62 (144 м)
деревянная одномаршевая 
лестница с резными балясинами 
и профилированными 
перилами;

Пом. 36 (19,5 м)
лестница двухмаршевая, 
ступени – путиловская плита, 
вдоль ступеней бордюр из 
мрамора;

ограждение – материал (чугун), 
техника (литье), орнамент 
звеньев;
профиль деревянных поручней;

Пом. 199 (11,9 м)
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двухмаршевая лестница на 
косоурах, ступени –
путиловская плита;

ограждение – материал (чугун), 
техника (литье), орнамент 
звеньев;

пом. 137 (18,8 м)

трехмаршевая лестница, 
ступени – путиловская плита;

ограждение – материал (чугун), 
техника (литье), орнамент 
звеньев;
профиль деревянных поручней;

пом. 49 (20,7 м)

трехмаршевая лестница, 
ступени – путиловская плита;

ограждение – материал 
(металл), техника (литье), 
орнамент звеньев;
профиль деревянных поручней;

пом. 202 (23,9 м)

трехмаршевая лестница, 
ступени – путиловская плита;

ограждение – материал (чугун), 
техника (литье), орнамент 
звеньев;
профиль деревянных поручней;
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3. Объемно-
планировочное

решение:

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных стен;
исторические габариты 
помещений с архитектурно-
художественной отделкой;

4. Архитектурно-
художественное

решение 
фасадов:

лицевые и дворовые фасады, их 
историческое архитектурно-
художественное решение в 
формах классицизма;

характер отделки фасадов: 
окрашенная штукатурка; 
гранитный цоколь; 

исторические оконные и 
дверные проемы –
местоположение, 
конфигурация, оформление, 
габариты;

заполнения оконных и дверных 
проемов – материал (дерево), 
исторические рисунок, цвет;

профилированные межэтажные 
тяги;

профилированный венчающий 
карниз;

конфигурацию, характер 
обрамления и заполнения 
воротного проезда (ворота 
двустворные, филёнчатые, с 
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фигарейными накладками);

Южный фасад (главный):
трехчетвертные колонны 
дорического ордера
канелированные на 1/3 высоты; 
по сторонам фасада портики с
колоннами и пилястрами 
дорического ордера
(канелированные на 1/3 
высоты), завершенными 
ступенчатыми аттиками с 
барельефами из военных 
доспехов;

штукатурные наличники окон, 
окна первого этажа с прямыми 
сандриками на кронштейнах и 
балюстрадами в подоконных 
пространствах; 
окна второго этажа в портиках 
и над воротным проездом 
полуциркульные, в широких 
профилированных 
штукатурных наличниках, 
стилизованный замковый 
камень;
балюстрада между аттиками

профилированный карниз 
большого выноса с мутулами;

над воротным проездом 
рельефная композиция из 
военных доспехов; 
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Западный фасад, выходящий в 
парадный двор, декорирован 
аналогично северному,
акцентирован трехчетвертными 
колоннами дорического ордера 
и завершена балюстрадой;

Северный фасад, выходящий в 
михайловский сад, оформлен 
восьмиколонным портиком, 
завершенным аттиком с 
орнаментальной лепкой;

терраса с широкой пологой 
гранитной лестницей, 
балюстрада;

Восточный фасад, выходящий 
во двор, образованный 
корпусом Бенуа:
архитектурно-художественное 
решение аналогично западному 
фасаду;
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Дворовые фасады;
архитектурно-художественное 
решение фасадов в формах 
классицизма;
известняковый цоколь; 
характер отделки фасадов –
гладкая штукатурка;
профилированный венчающий 
карниз;
исторические оконные и 
дверные проемы: 
местоположение, 
конфигурация, габариты;
заполнения оконных и дверных 
проемов: материал (дерево), 
исторический цвет, 
историческая расстекловка;

крыльца с известняковыми 
лестницами и чугунными 
литыми козырьками;
исторические заполнения 
дверных проемов;
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5. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров и 

предметы 
декоративно-
прикладного 
искусства: 

Исторический облик 
(филенчатые) и материал 
(дерево) дверных заполнений, 

в помещениях с архитектурно-
художественной отделкой тип 
покрытия пола – паркет 
(частично воссоздание);

подоконные доски 
(конфигурация, 
местоположение, материал – 
дерево, мрамор); 

историческая дверная и оконная 
фурнитура;
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Цокольный этаж:
сводчатые перекрытия в части 
помещений цокольного этажа;

Первый этаж:
сводчатые перекрытия в части 
помещений первого этажа;

1-Н:

пом. 7 (40,1 м²), 12 (29 м²), 13
(29,9 м²), 15 (45,5 м²) 
перекрытие приподнято с 
падугой, профилированной по 
краю;
двойная профилированная 
штукатурная рама по периметру 
потолка;
профилированный 
штукатурный карниз;

пом. 33 (66,1 м²), 34 (38,2 м²), 
60 (44,2 м²) 
перекрытие приподнято с 
падугой, профилированной по 
краю;
профилированная штукатурная
рама по периметру потолка;

пом. 37 (58,1 м²) 
профилированная штукатурная
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;
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покрытие пола – мраморные 
плиты;
по периметру бордюр из 
мрамора;

пом. 38 (7,2 м²), 43 (47,2 м²), 50 
(7,6 м²), 53 (36,2 м²) 
профилированный 
штукатурный карниз;

пом. 39 (49,2 м²), 40 (43,4 м²),
44 (51,5 м²), 45 (47,2 м²),                
51 (24,6 м²), 52 (47 м²) 
профилированная штукатурная
рама по периметру потолка;
профилированной штукатурный
карниз;

пом. 59 (51,5 м²) 
перекрытие приподнято с 
падугой, по периметру потолка 
профилированная штукатурная
рама;
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в центре большая круглая 
лепная розетка растительного 
характера;

пом. 61 (52,3 м²) 
перекрытие приподнято, с 
небольшой падугой, в центре 
круглая лепная розетка 
ложчатого орнамента;
по периметру профилированная 
штукатурная рама, 
профилированный 
штукатурный карниз по краю 
падуги;

пом. 62 (144 м²) 
перекрытие приподнято, с 
падугой и световым фонарем, 
прямоугольным в плане, с 
геометрической расстекловкой 
(рисунок расстекловки фонаря);
профилированная штукатурная
рама по периметру фонаря;
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дверные заполнения – дерево, 
фанеровка, двустворчатые, с 
резными деталями (позолота), 
филенчатые;

пом, 70 (14,6 м²), 74 (9,9 м²), 78
(14,9 м²) 
арки, разделяющие помещения 
между собой;

пом. 84 (53,4 м²) 
коробовый свод, по периметру 
свода профилированная 
штукатурная рама с 
выкружками;
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированный 
штукатурный карниз;

однопролётная лесенка на 5 
ступеней – местоположение, 
габариты, материал ступеней   
(известняк);
перила, отделяющие верхнюю 
площадку и перила у окна - 
местоположение, габариты, 
материал (чугун, литье), 
рисунок решетки;
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пом. 93 (107,8 м²)
помещение разделено на две 
части колоннами коринфского 
ордера (местоположение, 
габариты, материал 
(искусственный мрамор));
пилястры коринфского ордера 
(местоположение, габариты, 
материал (искусственный 
мрамор));

колонны поддерживают балку, 
отделанную искусственным 
мрамором, разделяющую 
помещение;
лепной декор:
в северной части помещения 
большая потолочная розетка 
растительного орнамента;
вокруг рамы зеркало с 
растительными элементами по 
углам и по периметру;
широкая лепная рама, 
разделенная на восемь частей, в 
каждой из которых по круглой 
розетки растительного 
характера;
по периметру потолка пояс из 
мелких цветов и 
профилированная рама;
лепной антаблемент:
профилированный карниз с 
орнаментированным поясом 
растительного характера, фриз с 
ложчатым орнаментом, 
профилированный архитрав;

в подоконном пространстве 
лепные филенки в 
профилированных 
штукатурных рамах;
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во второй части помещения 
потолочная розетка сложной
формы растительного 
орнамента;
по периметру потолка рама с 
выкружками, по углам лепные 
композиции растительного 
характера;
по периметру потолка пояс из 
мелких цветов и 
профилированная рама;
профилированный 
штукатурный карниз и 
архитрав;
покрытие пола – паркет; в 
центре северной части 
помещения орнаментальная 
композиция растительного 
характера из ценных пород 
дерева;

пом. 113 (17,7 м²) 

лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

пом. 117 
на потолке профилированные 
штукатурные рамы, 
профилированный 
штукатурный карниз, 
профилированные штукатурные 
наличники дверей, рустовка 
стен на 2/3 высоты;

мраморная лесенка на 6 
ступеней: профиль ступеней, 
ковродержатели;

пол – мраморные плитки, 
расположенные в шахматном 
порядке;
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104 (19,8 м²), 220 (17,4 м²) 
лестница двухмаршевая:
материал и профиль ступеней;  

декоративные металлические 
кованные косоуры;  

ограждение лестницы из 
кованного металла с 
орнаментом в стиле модерн, 
завершающееся деревянным 
дубовым профилированным 
поручнем;

витраж трехчастный светового 
фонаря лестницы, выполненный 
в стиле модерн, центральная 
часть прямоугольной формы, 
боковые части – квадратные, 
рисунок – растительно-
цветочный из разноцветных 
стекол на свинцовых 
переплетах;  
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декор, обрамляющий витраж: 
полированные рамы, лепные 
орнаментированные пояса, 
филенки, лепные 
стилизованные соцветия, 
профилированный карниз, 
лепной фриз со сплошной 
растительной композицией;

Второй этаж:

пом. 123 (10,3 м²), 127 (11,9 м²), 
131 (30,5 м²), 132 (8,9 м²) 
падуга;

пом. 124 (10,8 м²), 125 (11,7 м²), 
126 (12,9 м²), 133 (9,4 м²) 
падуга, профилированный 
штукатурный карниз, 
профилированные штукатурные 
рамы по периметру потолка;

пом. 152 (36,8 м²), 154 (43,9 м²), 
162 (19,9 м²) 
профилированная штукатурная
рама по периметру потолка;

пом. 159 (37,8 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный 
штукатурный карниз;
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пом. 161 (25,3 м²)
круглая лепная потолочная 
розетка растительного 
орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

пом. 163 (19,9 м²) 
круглая лепная потолочная 
розетка растительного 
орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

пом.  183 (41,3 м²) 

печь угловая со скошенными 
закругленными углами, с 
профилированным 
гладкотянутым выносным 
карнизом,  на основании, 
декорированном профилем; 
двухярусная, разделенная 
выносным профилированным
карнизом с полочкой, в верхнем 
ярусе зеркальная ниша; изразцы 
белые, глазурованные; дверцы 
топки и вьюшек латунные;
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пом.  190 (24,3 м²)

лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

печь угловая со скошенными 
закругленными углами, с 
профилированным 
гладкотянутым выносным 
карнизом,  на основании, 
декорированном профилем; 
изразцы белые, глазурованные; 
дверцы топки и вьюшек 
латунные;

пом. 192  (14 м²) 

печь угловая отделанная темно-
зелеными изразцами, 
декорированными  
растительным орнаментом и 
круглыми розетками; 
двухярусная, разделенная 
выносным профилированным 
карнизом с полочкой; сложно 
профилированный венчающий 
карниз с растительными 
рельефами; дверцы топки и 
вьюшек латунные. 
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пом. 201 (32,2 м²)

лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

печь каминная средистенная,
отделанная темно-оливковыми 
изразцовыми плитками с 
декоративным рельефным 
растительным орнаментом; 
двухярусная с 
профилированной полочкой, 
отделанной жемчужником и 
бусами;  топочное отверстие 
закрыто латунной 
прямоугольной дверцей; карниз 
сложного профиля с выносом; в 
верхней части карниза лепной 
растительный орнамент в виде 
листьев аканта; XIX век. 

пом. 207 (19,6 м²) 

профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

341



печь угловая круглая в плане с 
профилированным карнизом, 
украшенным растительным 
рельефным и прорезным 
орнаментом, на основании, 
декорированном профилем и 
орнаментом из упрощенного 
акантового листа; изразцы 
белые, глазурованные; дверцы 
топки и вьюшек латунные;

пом. 205 (19,8 м²), 208 (10,9 м²) 

арки, разделяющие помещения 
между собой;
профилированные штукатурные 
рамы по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;
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пом. 213 (19,9 м²)

профилированные штукатурные 
рамы по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

пом. 214 (36,5 м²) 

лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

пом. 218 (14,9 м²) 

печь угловая со скошенными 
закругленными углами, с 
профилированным 
гладкотянутым выносным 
карнизом,  на основании, 
декорированном профилем; 
изразцы белые, глазурованные; 
дверцы топки и вьюшек 
латунные;

пом. 219 (30,9 м²) 

лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;
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пом. 222 (41 м²)

печь угловая со скошенными 
закругленными углами, с 
профилированным 
гладкотянутым выносным 
карнизом,  на основании, 
декорированном профилем; 
изразцы белые, глазурованные; 
дверца топки  черного металла с 
выпуклым рельефом в виде 
восьмиконечной звезды, 
окрашена масляной краской; 
вьюшки латунные;

пом. 224 (42,5 м²) 

лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная штукатурная 
рама по периметру потолка;
профилированный
штукатурный карниз;

печь угловая со скошенными 
закругленными углами, с 
профилированным 
гладкотянутым выносным 
карнизом,  на основании, 
декорированном профилем; 
изразцы белые, глазурованные; 
дверцы топки и вьюшек 
латунные;
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V. Флигель служебный восточный Михайловского дворца (флигель Этнографического музея) 
Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4/1, лит. М (Садовая ул., 1) 

1. Объемно-
пространственное 

решение: 

габариты двухэтажного на 
подвалах здания, П-образного в 
плане, выходящего фасадами на 
Садовую ул. и Инженерную ул.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
конфигурация и габариты крыш, 
включая высотные отметки 
коньков и карнизов; 
конфигурация и габариты 
переходной галереи в уровне 
второго этажа между Флигелем 
служебным и Этнографическим 
музее. 

 

 
 

2. Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены, их 
местоположение, материал 
(кирпич); 
исторические лестницы, их 
местоположение, тип, 
конструкции, габариты, 
материалы; 
 
 

 
 

 
3. Объемно-

планировочное 
решение: 

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

решение 
фасадов:

лицевые фасады, их историческое 
архитектурно-художественное 
решение в приемах позднего 
классицизма;
характер отделки фасадов: 
окрашенная штукатурка;
известняковый цоколь; 

исторические оконные и дверные
проемы – местоположение, 
конфигурация, оформление, 
габариты;
заполнения оконных и дверных 
проемов – материал (дерево), 
исторические рисунок, цвет;
профилированные межэтажные 
тяги;

подоконные доски;

раскреповка центральной части 
восточного фасада 
восьмипилястровым портиком 
тосканского ордера и подоконными 
балюстрадами в уровне 1-го этажа;

антаблемент с гладким фризом; 
профилированный венчающий 
карниз с модульонами;
аттиковая стенка;

Дворовый фасад:
характер отделки фасада: 
окрашенная штукатурка;
известняковый цоколь; 

исторические оконные и дверные
проемы – местоположение, 
конфигурация, оформление, 
габариты;
заполнения оконных и дверных 
проемов – материал (дерево), 
исторические рисунок, цвет;
профилированные межэтажные 
тяги;
антаблемент с гладким фризом; 
профилированный венчающий 
карниз с модульонами;
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5. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров: 

Лестница Л-1
профилированные лепные рамы по 
периметру потолка, 
профилированный лепной карниз;
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированные лепные тяги;

Первый этаж:

6-Н пом. 1 (113,2 м²)
сводчатое перекрытие потолка с 
распалубками;
в центре пилон с 
профилированным карнизом;
лепные потолочные розетки с 
листьями аканта, лепные филенки;
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6-Н пом. 2 (27,4 м²) 
сводчатое перекрытие потолка с 
распалубками; 
лепные потолочные розетки с 
листьями аканта, лепные филенки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-Н пом. 3 (10,4 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-Н пом. 6 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
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лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;

12-Н пом. 7
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;

12-Н пом. 8 (22,8 м²)
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;

12-Н пом. 9 (27,3 м²)
небольшая падуга;
лепная потолочная розетки 
растительного орнамента;
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;

12-Н пом. 10 (41,1 м²)
две лепные потолочные розетки 
растительного орнамента;
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;
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13-Н пом. 5 (6 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-Н пом. 6 (15,8 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-Н пом. 1 (10,9 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-Н пом. 2 (9,2 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
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15-Н пом. 3 (9,8 м²), пом. 7 (9,4 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
15-Н пом. 4 (32,9 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента; 
 
 
 
 
 
 
15-Н пом. 8 (26,8 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
лепная потолочная розетка с 
листьями и лентами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй этаж:  
2-Н пом. 7 (25,9 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
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2-Н пом. 8 (14 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
печь двухъярусная угловая на 
цоколе с полочкой, облицована 
гладким глазурованным изразцом 
белого цвета, профилированный 
фриз и карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-Н пом. 1 (54 м²) 
две лепные потолочные розетки 
сложной формы растительного 
орнамента, лепные композиции по 
углам потолка; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
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печь двухъярусная средистенная на 
цоколе с полочкой,  облицована 
гладким глазурованным изразцом 
белого цвета, профилированный 
фриз и карниз; 
латунная фурнитура; 
оконная фурнитура; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-Н пом. 3 (11,1 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
печь одноярусная средистенная на 
цоколе, облицована гладким 
глазурованным изразцом белого 
цвета, профилированный фриз и 
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карниз; 
латунная фурнитура; 
оконная фурнитура; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-Н пом. 4 (15,4 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
печь одноярусная угловая на 
цоколе, облицована гладким 
глазурованным изразцом белого 
цвета, профилированный фриз и 
карниз; 
латунная фурнитура; 
оконная фурнитура; 
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17-Н пом. 5 (24,9 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента, лепные 
композиции по углам потолка; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
оконная фурнитура; 
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17-Н пом. 6 (24,8 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
печь одноярусная угловая на 
цоколе, облицована гладким 
глазурованным изразцом белого 
цвета, профилированный фриз и 
карниз; 
латунная фурнитура; 
оконная фурнитура; 
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18-Н пом. 4 (29,6 м²) 
лепная потолочная розетка с 
листьями и лентами, лепные 
композиции по углам потолка; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
печь одноярусная угловая на 
цоколе, облицована гладким 
глазурованным изразцом белого 
цвета, профилированный фриз и 
карниз; 
латунная фурнитура; 
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18-Н пом. 5 (28,5 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
печь одноярусная средистенная на 
цоколе, облицована гладким 
глазурованным изразцом белого 
цвета, углы выступающие, 
скругленные, декорированы 
рельефным гротескным 
изображением листьев, цветов, 
побегов; карниз узкий, 
профилированный; коронка с 
лучковым фронтоном (в тимпане – 
картуш), по краю которого – 
широкая лиственная порезка; 
латунная фурнитура; 
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19-Н пом. 9 (13,3 м²)
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;

19-Н пом. 10 (14 м²)
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;

печь одноярусная угловая на 
цоколе, облицована гладким 
глазурованным изразцом белого 
цвета, широкий фриз в верхней 
части декорирован рельефными 
картушами с кабошонами и  
рокайлями, по нижней, вогнутой 
части карниза – рельефный 
цветочный орнамент;
латунная фурнитура;

19-Н пом. 13 (15,7 м²)
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профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-Н пом. 2 (11,8 м²) 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-Н пом. 4 (14,9 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-Н пом. 9 (24,7 м²) 
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента; 
профилированная лепная рама по 
периметру потолка; 
профилированный лепной карниз; 
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печь двухъярусная угловая на 
цоколе с полочкой, облицована 
гладким глазурованным изразцом 
белого цвета, профилированный 
фриз и карниз;
латунная фурнитура;

20-Н пом. 10 (20,8 м²)
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;

печь двухъярусная средистенная на 
цоколе с полочкой, облицована 
гладким глазурованным изразцом 
белого цвета, профилированный 
фриз и карниз;
латунная фурнитура;
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20-Н пом. 11 (14,6 м²)
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;

21-Н пом. 7 (16,5 м²)
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз

21-Н пом. 8 (30,2 м²)
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз;
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печь одноярусная средистенная на 
цоколе, облицована гладким 
глазурованным изразцом белого 
цвета, профилированный фриз и 
карниз;
латунная фурнитура;

21-Н пом. 9 (22,9 м²)
лепная потолочная розетка 
растительного орнамента;
профилированная лепная рама по 
периметру потолка;
профилированный лепной карниз
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VI. Павильон садовый
                (Санкт-Петербург, Михайловский сад, лит. А)

1. Объемно-
пространственное 

решение:

габариты здания, расположенного на 
территории Михайловского сада и 
выходящего фасадом на реку Мойку,
состоящего из двух квадратных в плане 
объемов, соединенных между собой 
колоннадой; 

конфигурация и габариты крыш, 
включая высотные отметки коньков и 
карнизов; 

2. Конструктивная 
система:

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены, их местоположение, 
материал (кирпич); 
колонный, поддерживающие 
переходную галерею между двумя 
объемами здания;
однопролётная лестница: 
местоположение, габариты, профиль и 
материал ступеней (известняк);

3. Объемно-
планировочное 

решение:

историческое объемно-планировочное 
решение помещений с отделкой; 

4. Архитектурно-
художественное

решение 
фасадов:

историческое архитектурно-
художественное решение фасадов в 
приемах классицизма;
характер отделки фасадов: окрашенная 
штукатурка;
известняковый цоколь; 

исторические оконные и дверные
проемы – местоположение, 
конфигурация, оформление, габариты;
заполнения оконных и дверных проемов 
– материал (дерево), исторические 
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рисунок, цвет;

Северный фасад:

два портика, завершенных фронтоном и 
соединенных колоннадой дорического 
ордера;

окна в профилированных наличниках c
балюстрадой в подоконном 
пространстве и стилизованным 
замковым камнем;

колонны, капелированные на 2/3 
высоты;

широкий антаблемент, фриз с лепным 
орнаментом меандр и цветочными 
розетками, профилированный карниз 
большого выноса с дентикулами;

во фронтонах лепные венки, аттиковая 
стенка с лепными композициями и 
небольшими полуциркульными 
нишками с маскаронами внутри; 

Южный фасад:

полукруглый в плане выступ с пятью 
арками, декорированными пилястрами;

пилястры и колонны канелированные на 
2/3;

лепное оформление аналогично 
северному фасаду;
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потолок в галерее разделен на 
разноформатные поля с 
профилированным карнизом с 
дентикулами, профилированные 
наличники, стилизованные замковые 
камни;

оформление дверных проемов: 
десюдепорт в виде прямого сандрика на 
кронштейнах с неглубокой 
полуциркульной нишей сверху, 
стилизованный замковый камень, 
лепные композиции из венков и лент;

штукатурные профилированные 
наличники;

деревянные двойные двустворчатые 
двери с четырьмя квадратными 
филенками с профилированном 
обрамлении, в которые вписаны круги;
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5. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров: 

перекрытие – зеркальный свод;
профилированный карниз с лепными 
орнаментированными поясами, 
профилированные наличники окон и 
тяга по периметру помещений с 
лепными орнаментированными 
поясами;

на перекрытии в верхней части стен 
фигурно-орнаментальные полихромные 
росписи (темперно-клеевые по 
штукатурке) на мифологические
сюжеты в том числе грации, путти, 
военные доспехи, музыкальные 
инструменты; 

VII. Пристань
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1. Объемно-
пространственное

решение:

исторические габариты, 
местоположение и конфигурация 
прямоугольной в плане пристани;

2. Конструктивная
система:

стенки пристани;
лестничные спуски; 
отметки настила верхнего и нижнего 
уровня пристани, материал;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Объемно-
планировочное

решение:

в габаритах исторических подпорных 
стенок (подводных и надводных) и 
верхнего уровня настила;

4. Архитектурно-
художественное

решение:

гранитная пристань на берегу реки 
Мойки в виде одноарочного пролета с 
выступами двух боковых двухмаршевых 
лестниц;

гранитные лестницы устои лестниц из 
монолитных гранитных блоков;
стенки из прямоугольных
блоков гранита; 
металлодекор:
парапетное ограждение - чугунная литая 
решетка;
опорные стойки и поручни 
профилированные;

мощение верхней и нижней площадок 
пристани гранитными плитами;
укрепление береговой линии стенкой из
гранитных плит.

VIII. Сад парадного двора

1. Объемно-
пространственное и 

планировочное 
решение, рельеф: 

местоположение сада, обнесенного 
оградой, на участке близком к 
прямоугольному в плане, распложенном 
в курдонере Дворца Великого князя 
Михаила Павловича;

историческое сочетание ландшафтной 
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композиции курдонера с южным 
фасадом Дворца Великого князя 
Михаила Павловича, Корпусом 
Этнографического отдела Русского 
музея (Этнографический музей) и 
оградой; 

визуальные связи Сада с центральным 
входом в здание Дворца Великого князя 
Михаила Павловича; 

рельеф: равнинный;

тип сада: регулярный; 

историческое мощение – булыжное; 

садовые диваны – архитектурное 
решение, материал.

2. Насаждения: живая изгородь из кустарников;

исторический видовой состав 
кустарников; 

газон партерный.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
IX. Ограда парадного двора

1. Объемно-
пространственное 

решение:

исторические габариты, конфигурация и 
местоположение ограды с воротами; 
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2. Конструктивная 
система: 

ограда – конструктивное решение, 
материал ограждения и техника: металл, 
ковка;

3. Архитектурно-
художественное

решение:

историческое архитектурно-
художественное решение ограждения, 
состоящего из тонких чугунных 
вертикальных копий с золоченными 
наконечниками, разделена на звенья
более массивными копьями; 

центральные ворота и калитки с 
гранитными пилонами квадратными в 
плане, завершенными скульптурными 
композициями из военных доспехов и 
знамен; нижняя часть воротных полотен 
и калиток (между парными пилонами) 
декорирована ампирным орнаментом;
скульптурное изображение 
геральдического двуглавого
позолоченного орла;  
контрфорсы в виде стилизованных 
волютообразных кронштейнов с 
растительным орнаментом;

X. Сад Михайловский с прудом; XI. Пруд  

1. Объемно-
пространственное и 

планировочное 
решение, рельеф: 

местоположение сада, обнесенного 
оградой, на участке близком к 
прямоугольному в плане, распложенном 
между Дворцом Великого князя 
Михаила Павловича и набережной реки 
Мойки; 

объемно-пространственное и 
планировочное решение сада: 

историческое сочетание открытых 
(Масляного луга, полян, газонов, 
прудов, дорог, площадок), 

370



полуоткрытых и закрытых пространств 
с ландшафтными группами, аллейными, 
рядовыми и солитерными посадками 
деревьев и кустарников, оградой, 
декоративной скульптурой и 
гидротехническими сооружениями;

внутренние визуальные связи 
ландшафтных композиций со зданием 
Дворца Великого князя Михаила 
Павловича и Павильона садового в 
центральной, южной и северной частях 
сада;

тип и планировка сада – пейзажный, с 
элементами регулярной планировки: 
композиция перед северным фасадом 
здания Дворца с широким лестничным 
спуском в сад, система аллей – 
местоположение (в западной и 
восточной частях и вдоль границ сада), 
габариты, шаг посадки, породный 
состав аллейных посадок – липа 
мелколистная;

система исторических регулярных, 
пейзажных дорог и площадок, включая 
их местоположение и конструктивное 
решение - набивные на щебеночном 
основании с покрытием из высевок 
гранита розового цвета;

рельеф сада: равнинный;

ландшафтная композиция «Масляный 
луг» – историческое местоположение (в 
центральной части сада, перед северным 
фасадом Дворца), ассиметричное 
открытое пространство с равнинным 
рельефом, оформленное солитерными 
ландшафтными посадками, закрытым
пространством массива зеленых 
насаждений с западной, северной и 
восточной сторон, пейзажной дорогой 
по контуру «Масляного луга» с 
западной, северной и восточной части; 

архитектурное решение «Масляного 
луга» - конфигурация, открытый газон 
из луговых травянистых растений 
неправильной формы с одиночными 
посадками деревьев в северо-восточной 
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части (дуб черешчатый);
  
садовые диваны – архитектурное 
решение, материал;

газонные ограждения – архитектурное 
решение, материал; 

пруд – местоположение, абрис 
береговой линии, водопропускные
сооружения, одернованные береговые 
земляные откосы, берегоукрепление 
булыжным мощением. 

2. Насаждения: аллейные, рядовые, групповые и 
солитерные посадки;

видовой состав деревьев – липа 
мелколистная, дуб черешчатый, каштан 
конский, клен остролистный,
лиственница европейская, ясень 
обыкновенный, орех маньчжурский – в 
аллейных, рядовых, солитерных и 
групповых посадках;

старовозрастные деревья – дуб 
черешчатый, липа мелколистная,
каштан конский; 

старовозрастной дуб черешчатый на 
«Масляном лугу»*; 

исторический видовой состав 
кустарников; 

газоны луговые, партерные,
обыкновенные.  

* памятник живой природы с 2014г.

XII. Ограда сада

1. Объемно-
пространственное 

решение:

исторические габариты, конфигурация и 
местоположение ограды с воротами; 
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2. Конструктивная 
система: 

ограда – конструктивное решение, 
материал облицовки цоколя (известняк), 
материал ограждения и техника: металл, 
ковка;

3. Архитектурно-
художественное

решение:

историческое архитектурно-
художественное решение ограждения в 
виде опорных столбиков из фашин с 
навершиями из наконечников копий и 
обоюдоострых секир, звенья в виде 
копий, соединенных горизонтальными 
тягами;

ворота двустворчатые, нижняя часть 
сплошная, верхняя часть звенья в виде 
копий, соединенных горизонтальными 
тягами; 

контрфорсы в виде стилизованных 
волютообразных кронштейнов с 
растительным орнаментом;

завершающие звенья в виде веера из 
копий;

XIII. Мост

1. Объемно-
пространственное

решение:

исторические габариты,
местоположение и конфигурация 
однопролетного арочного моста, 
включая опоры (береговые устои). 
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2. Конструктивная
система:

кирпичные устои, облицованные
известняковыми блоками, пять
чугунных литых решетчатых ферм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Архитектурно-
художественное 

решение:

перильное ограждение моста 
(местоположение, конфигурация, 
габариты, рисунок звеньев): четыре 
пары тумб и чугунная решетка между 
ними, накладные декоративные литые 
чугунные детали, рисунок решетки в 
приемах классицизма (акантовые 
завитки, волюты, арматурные щиты)
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Приложение № 5 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Копия плана границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки» от 

01.06.2007 г.
Копия плана границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича 
(Русский музей Императора Александра III)» от 04.07.2005 г. 
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Приложение № 6 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Копия распоряжения КГИОП от 27.02.2018 г. №07-19-77/18 «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия федерального 
значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)», включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

(Приложение №1 к охранному обязательству, соответствует 
приложению №5 к данному акту)
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I1P ABI1TEJIhCTBO CAHKT-ITETEPEYPrA 

KOMIITET no rOCY,[(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIb30BAHIIIO 


II OXPAHE nAM5ITHIIKOB IICTOPIIII II KYJIbTYPbI 


PACIIOPRJKEHHE 

2 7 tllEB Z018 

06 YTBepLK,lleHHH oxpaHHoro o6H3aTeJIhCTBa 

co6CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKoHHoro BJIa,lJ.eJIhua 

06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,lJ.HH f}Je,lJ.epaJIhHOrO 

3HaqeHHH «MoCT MHxaHJIoBCKHH (I-H Ca,lJ.OBhIH)>>, 

BKJIlOqeHHOrO B e,lJ.HHhIH rOCY,lJ.apCTBeHHhIH peeCTp 

06'heKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe,lJ.HH (naMHTHHKOB 

HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapO,lJ.OB POCCHHCKOH <l>e,lJ.epaUHH 

B COOTBeTCTBl111 C rJIaBOH VIII <1>e'[{epaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<1>3 «06 o6beKTax 

KYJIbTypHoro HaCJIe):{l151 (rraM5ITHI1KaX I1CTOPI1I1 11 KYJIbTypbI) HapO'[{OB POCCl1i1cKOH <1>e,[{epaul1l1»: 

1. YTBep,[{I1Tb oxpaHHoe o6513aTeJIbCTBO C06CTBeHHI1Ka mm I1Horo 3aKOHHoro BJIa,[{eJIbua 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[{l151 cpe'[{epaJIbHOrO 3HaqeHI151 «MOCT MI1XaHJIOBCKI1H (l-H Ca,[{oBhlH)>>, 

pacrrOJIO)l(eHHOrO rro a,[{pecy: CaHKT-ITeTep6ypr, 1-H Ca,[{OBbIH MOCT, JII1Tepa A (comacHo 

rrOCTaHOBJIeHl1lO ITpaBI1TeJIbCTBa P<1> OT 10.07.2001 N2 527: qepe3 p. MOHKY rro Ca,[{OBOH YJI.), 

BXO):{5lIUero B COCTaB o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[{l151 cpe'[{epaJIbHOrO 3HaqeHI151 «Ha6epe)l(Hble 

11 MOCTbI peKI1 MOHKH», BKJIlOqeHHOrO B e,[{I1Hblll rocy,[{apCTBeHHbIH peeCTp o6beKToB KYJIbTypHoro 

HaCJIe,[{l151 (rraM51THI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTypbI) Hapo'[{oB POCCI1HCKOH <1>e,[{epaUI1I1 (,[{aJIee - 06beKT), 

comaCHO rrpl1JIO)l(eHl1lO K HaCT05lIUeMY pacrrOp5l)l(eHl11O. 

2. HaqaJIbHI1KY IOpl1'[{l1qeCKOrO yrrpaBJIeHI151-lOpI1CKOHCYJIbTY KrHOIT o6eCrreql1Tb 

HarrpaBJIeHl1e KOrrl111 HaCT05lIUerO pacrrop5l)l(emrn KrHOIT C KOrrl1eH YTBep)!(,[{eHHoro oxpaHHoro 

o6513aTeJIbCTBa co6CTBeHHI1KY o6beKTa, ,[{pymM JII1UaM, K 06513aHHOCT5IM KOTOPbIX OTHOCHTC5I ero 

I1CrrOJIHeHl1e, a TaK)I(e B opraH, yrrOJIHOMOQeHHbIH Ha Be,[{eHl1e E,[{I1Horo rocy,[{apCTBeHHoro peeCTpa 

He,[{BI1)1(I1MOCTI1 B rrOp5l,[{Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHo,[{aTeJIbCTBOM POCCI1HCKOH <1>e,[{epaUI1I1, B TeQeHl1e 

Il5ITHa,[{uaTI1 pa6oQl1X ,[{HeH co ,[{H5I YTBep)l(,[{eHI151 oxpaHHoro o6513aTeJIbCTBa. 

3. HaQaJIbHI1KY OT,[{eJIa rocy,[{apcTBeHHoro yqem o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,[{l151 

YrrpaBJIeHI151 OpraHI13aUl10HHorO o6eCrreQeHI151, rrorrYJI5Ipl13aUI1I1 11 rocy,[{apCTBeHHOrO yqeTa o6beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIe,[{l151 KrHOIT o6eCrreQl1Tb HarrpaBJIeHl1e HaCT05lIUerO pacrrOp5l)l(eHI151 KrHOIT 

C YTBep)l(,[{eHHbIM oxpaHHbIM o6513aTeJIbCTBOM B MI1HI1CTepCTBo KYJIbTYPbI POCCI1HCKOH <1>e,[{epaUI1I1 

,[{JI5I rrp1106IUeHI151 K yqeTHOMY ,[{eJIY o6beKTa. 

4. HaQaJIbHI1KY OT,[{eJIa Koop,[{I1HaUI1I1 11 KOHTpOJI51 YrrpaBJIeHI151 OpraHI13aUl10HHOrO 

o6eCrreQeHI151, rrorrYJI5Ipl13aUI1I1 11 rocy,[{apcTBeHHoro YQeTa o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,[{l151 KrHOIT 

o6eCrreQl1Tb pa3MeIUeHl1e HaCT05lIUerO pacrrOp5l)l(eHI151 KrHOIT C YTBep)!(,[{eHHbIM OXpaHHbIM 

o6513aTeJIbCTBOM Ha caHTe KrHOIT B I1HcpopMaUI10HHO-TeJIeKOMMYHI1KaUI10HHOH CeTI1 «HHTepHeT» 

11 B JIOKaJIbHOH KOMrrblOTepHOH CeTI1 KrI10rr. 
5. KOHTpOJIb 3a BbIIlOJIHemleM HaCT05lIUerO pacrrOp5l)KeHYl5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTYlTeJIeM 

rrpe'[{ce,[{aTeJI5I KrH0 IT HaQaJIbHI1KOM Y rrpaBJIeHI151 OpraHI13aUI10HHOrO o6eCrreQeHI151, 

rrorrYJI5Ipl13aUI1I1 11 rocy,[{apCTBeHHOrO YQeTa o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,[{I151. 

3aMeCTI1TeJIb rrpe'[{ce'[{aTeJI5I KrHOIT 

HaQaJIbHI1K YrrpaBJIeHI151 OpraHI13aunoHHoro o6eCrreQeHI151, 

rrorrYJI5lpl13aUI111 11 rocy,[{apcTBeHHoro YQem 

o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,[{l151 r.p. AraHoBa 
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fIpHJIO)l(eHHe 

K paCrrOp~)I(eHHlO Kfl10fI 

OT 27 $EB 2018 NQ ~ {g-.!{ .t{ /t~ 

OXPAHHOE OE5I3ATEflhCTBO 


COECTBEHHI1KA I1fll1l1HOfO 3AKOHHOfO BflNlEflhUA 


06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~, BIilllOqeHHOrO B e)lHHbrH rocY)lapCTBeHHbIH peeCTp 06'beKTOB 


KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ (rraM5lTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <l>e)lepal{HH 


"MOCT MHXaHJIOBCKHH (I-H Ca,llOBbIH)" 


(YK3.3aTb HaHMeHOBaHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ B COOTBeTCTBHH C rrpaBOBbIM aKTOM 0 


ero rrpHH~THH Ha rOCY)lapCTBeHHyIO OXPaHY) 


pemcTpauHoHHbIH HOMep 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJ1e)lH~ B e)lHHOM rOCY)lapCTBeHHOM peeCTpe 


06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ (rraM~THHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) 


HapO)lOB POCCHHCKOH <l>e)lepal{HH: 


7 8 7 o 8 o 3 8 2 o o 5 6 


P3.3)leJI 1 . .IJ:aHHble 06 06'beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~, BKJIlOqeHHOM B e)lHHbIH 


rocY)lapCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ 


(rraM~THHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <l>e)lepal{HH 


(3arrOJIH~lOTC~ B cnyqae, rrpe)lycMoTpeHHoM rr. 5 CT. 47.6 <1>e)lepaJIbHOrO 3aKOHa OT 

25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06'beKTaX KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ (rraM~THHKax HCTOPHH H KYJIbTypbI) 

HapO)lOB POCCHHCKOH <l>e)lepal{HH") 

OTMeTKa 0 HaJIHqHH HJIH OTCyrCTBHH rracrropTa 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHH, 

BKJIlOqeHHOrO B e)lHHbIH rocY)lapCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ 

(rraM~THHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepal{HH, B OTHOllleHHH KOToporo 

yrBep)l()leHO oxpaHHoe 06~3aTeJIbCTBO ()laJIee - 06'beKT KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~): 

HMeeTCH OTCyrCTBYeTD I V I 
(HY)I(HOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

fIPH HaJIHqHH rracrropTa 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ OH ~BJIHeTC~ HeOT'beMJIeMOH 

qaCTblO OXpaHHOrO 06~3aTeJIbCTBa. 

fIpH OTCYTCTBHH rracrropTa 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHH B oxpaHHoe o6~3aTeJIbCTBO 

BHOCHTC~ CJIe)lyIOIIIHe CBe)leHHH: 

1. CBe)leHH~ 0 HaHMeHOBaHHH 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~: 

"MOCT MHXaiiJIOBCKHH (I-H Ca)lOBbIH)", BXoMmHH B COCTaB 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:~ 

<pe)lepaJIbHOrO 3HaqeHH~ "Ha6epe)l(Hble H MOCTbI peKH MOHKH" 

2. CBe)leHH~ 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH~ HJIH )laTe C03)laHHH 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH~, )laTaX OCHOBHbIX H3MeHeHHH (rrepecrpoeK) )laHHOrO 06'beKTa H (HJIH) )laTaX CB~3aHHbIX 

C HHM HCTOpHQeCKHX C06bITHH:: 

1835 - 1836 rr., HH)I(. E3.3eH fI.fI., HH)I(. fOTMaH A.IJ:., HH)I(. EYTTau 11.<1>., 1907 - 1908 rr., 

apx. l1nbHH fl.A, HH)I(. fIllleHHl{KHH AfI., 1951 r., apx. POTaq Afl. 
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3. CBe,L(eHHSI 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIhTYPHoro 3HalfeHHSI o6beKTa KYJIhTYPHOro 

HaCJIe,L(HSI : 

~e,L(epaJIhHOrO ~ 	 ~ MYHH~HnaJIhHOrO ~perHOHaJIhHOrO 

(HY)f(HOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

4. CBe,L(eHHSI 0 BH,L(e o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,L(HSI: 

I1aMSlTHHK I V aHcaM6JIh 

(HY)f(HOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

5. HOMep H ,L(aTa npHHSlTHSI aKTa opraHa rocY,L(apCTBeHHOH BJIaCTH 0 BKJIlOlfeHHH o6beKTa 

KYJIhTypHoro 	HaCJIe,L(HSI B e,L(HHhrn rocY,L(apCTBeHHhIH peecTP o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,L(HSI 

(naMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapO,L(OB POCCHHCKOH <l>e,L(epa~HH: 

I10CTaHOBJIeHHe ITpaBHTeJIhCTBa P<l> N2 527 OT « 10» HIOJISI 2001 r. 

6. CBe,L(eHHSI 0 MeCTOHaXO)f(,L(eHHH o6beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe,L(HSI (a.L(pec 06beKTa HJIH 

npH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJIO)f(eHHSI o6beKTa): 

CaHKT-ITeTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <l>e,L(epa~HH) 

CaHKT-ITeTep6ypr 

(HaCeJIeHHhIH I1YHKT) 

YJIH~al~________________~ ,L(. D Kopn.lcTP· EJ nOMemeHHe/KBapTHpa D 
HHhIe CBe,L(eHHSI: 

CaHKT-ITeTep6ypr, I-if Ca,L(OBhIH MOCT, JIHTepa A (comacHo BhInHCKe H3 E,L(HHOrO 


rocY,L(apCTBeHHoro peecTPa He,L(BH)f(HMOCTH OT 18.10.2017 N2 99/2017/31690198); 

fiepe3 p. MOHKY no Ca,L(OBOH YJI. (comacHo nOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 

1N2527) 


7. CBe,L(eHHSI 0 rpaHH~ax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(HSI (,L(JISI o6beKToB 

apXeOJIOrHlfeCKoro HaCJIe,L(HSI npHJIaraeTCSI rpa~HlfecKoe OTpa)f(eHHe rpaHH~ Ha nJIaHe 

3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHH~ax KOToporo OH pacnOJIaraeTcSI): 

nJIaH rpaHH~ TeppHTopHH o6beKToB KYJIhTYpHoro HaCJIe,L(HSI, YTBep)f(,L(eHHhIH KfI10IT 

01.06.2007, comaCHO ITpMJIO)f(eHHIO N2 1 K HacTOSlmeMY oxpaHHoMY o6S13aTeJIhCTBY 

8. OnHCaHHe npe,L(MeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe,L(HSI: 

npe.L(MeT oxpaHhI o6beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,L(HSI, YTBep)f(.L(eHHhIH paCnOpSl)f(eHHeM KfI10IT 

OT 11.11.2015 N!! 10-518, comaCHO ITpHJIO)f(eHHIO N2 2 K HaCTOSlmeMY oxpaHHoMY 

o6S13aTeJIhCTBY 

2D-737c0500-007473000aO 1 02 

381



,naHHoro Hacne,nmI C 
BnaCTH aKTa 06 yrBep)KJlemfH 

Hapo,noB 

3 

9. <1>oTOrpaqmqeCKOe rpa¢HQeCKoe) H306pa)KeHHe 06beKTa MOMeHT 
yrBep)KJleHH5! oxpaHHoro 065!3aTenbcTBa): 

H306pa)KeHHH, 

(yK83an, KOnHQeCTBo) 
cornaCHO npHnO)KeHHIO 3 K HaCT05!meMY oxpaHHoMY Ah<T""'T'~"'TT 

1O. CBe,neHH5! 0 HaJIHqHH 30H oxpaHbI 
HOMepa H ,naThI npHH5!TH5! opraHoM 

YK83aHHblx 30H nH60 HH¢OpMaUH5! 0 pacnOnO)KeHHH ,naHHoro 06beKTa KynbTYPHoro 
Hacne,nng!3eMenbHoro 06beKT apxeonOmqeCKOrO 

CaHKT-ilerep6ypra OT 24.12.2008 N2 820-7 "0 rpaHHuax 06be,nHHeHHbIX 30H oxpaHhI 
06beKTOB KynhTypHoro Hacne,nH5!, pacrrOnO)KeHHbIX Ha TeppHTopHH 

pe)KHMax Hcrronb30BaHH5! 3eMenb H Tpe60BaHH5!X K rpa.uocrpoHTenhHblM pernaMeHTaM B 
rpaHHUax yK83aHHhIX 

11. '-"D....A"nn.ll 0 Tpe60BaHH5!X K ocymecTBneHHIO ,ne5!TenbHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 

peecTp 
H 

OC060M pe)KHMe Hcrronb30BaHH5! 3eMenbHOfO yqacTKa, B KOToporo 

Hacne,nH5!, <1>e,nepaJIbHOfO 3aKOHa OT 
73-<1>3 "06 06beKTaX KynbTYpHoro Hacne,nH5! (rraM5!THHKaX HCTOPHH H KynbTYPbl) 

<1>e,nepaUHH" (,naJIee - 3aKoH 73-<1>3): 
1) Ha TeppHTopHH rraM5!THHKa HnH 3arrpell(aIOTC5! crpoHTenbcTBo 06beKToB 

KarrHTaJIbHoro cTpoHTenbcTBa H YBenHQeHHe 06beMHo-rrpocrpaHcTBeHHblx xapaKTepHCTHK 
cymecTBYIOmHX Ha TeppHTopHH naM5!THHKa HnH aHcaM6n5! 06beKToB KarrMTaJIbHOrO 
crpoHTenbcTBa; npoBe,neHMe 3eMn5!HbIX, cTpoHTenbHblx, MenHopaTMBHbIX H HHblX pa60T, 3a 
MCKJ1IOQeHHeM pa60T rro coxpaHeHMIO 06beKTa KynbTYpHoro Hacne,nH5! HnM ero OT,nenbHbIX 
::meMeHTOB, coxpaHeHMIO HCTopHKo-rpa.uocrpoHTenbHoH HnM npMpo,nHOH cpe,nbI 

KynbTYPHofo Hacne,nH5!; 

2) Ha TeppMTopHH naM5!THHKa, aHcaM6n5! p83pernaerC5! Be,neHHe X035!HCTBeHHOH 
,ne5!TenbHOCTH, He rrpOTMBOpeqameH rpe60BaHH5!M 
KynbTYpHOfO Hacne,nM5! H rr03BOJ15!IOmeH 06eCrreqHTb ¢YHKUHOHMpOBaHMe 
KYnbTYpHoro Hacne,nH5! B COBpeMeHHbIX ycnOBM5!X; 

3) B cnyqae HaXO)KJleHM5! rraMSlTHMKa MnM aHcaM6J15! Ha TeppMTOpHM 
,nocTorrpHMeqaTenbHofo MeCTa rro,nne)KaT TaK)Ke BblITOnHeHHIO rpe60BaHMSI H orpaHMqeHH5!, 

B COOTBerCTBHH co CTaTbeH 5.1 
,ne5!TenbHOCTM Ha TeppHTopMM ,nocTorrpMMeqaTenbHoro 

4) OC06bIH pe)KHM Hcrronb30BaHM5! 3eMenhHOfO 

,UJ15! 

B 
pacrronaraeTcSI 06beKT apxeOnOfHqeCKoro Hacne,nH5!, rrpe.uycMaTpHBaeT B03MO)KHOCTb 

rrpOBe,neHHSI rroneBbIX pa60T B rrOp5!,nKe, YCTaHOBneHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 
3eMJ15!HbIX, CTpOHTenhHhIX, MeJ1lWpaTHBHhIX, x03sdlcTBeHHbIX pa6oT, YK83aHHbIX B CTaTbe 
3aKoHa pa60T rro Hcnonh30BaHHIO neCOB H HHbIX pa60T 06eCrreqeHHH 
coxpaHHocTH o6beKTa apxeonOmqeCKoro Hacne,nHSI, a TaK)Ke 06eCrreQeHH5! ,nocTyrra K 

YK83aHHOMY 

1 I1Hble CBe,neHHH, rrpe.uyCMorpeHHble 3aKoHoM 73-<1>3: 
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peec-rpa. 

Pa3,L{eJI 2. Tpe60BaHHSI K COXpaHeHHIO 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI 

(3arrOJIHSleTCSI B COOTBeTCTBHH co CTaTheM 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHHSI K COXpaHeHHIO 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI, BKJIIO'IeHHOrO B e,L{HHhrH 

rocY,L{apCTBeHHhIM peecTp 06'beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe,L{HSI (rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) 

HapO,L{OB POCCHMCKOM <1>e,L{epaUHH, rrpe,L{ycMaTpHBaIOT KOHcepBaUHIO, peMOHT, pecTaBpaUHIO 

06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI, rrpHcrroc06JIeHHe 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI ,L{JISI 

cOBpeMeHHoro HCrrOJIh30BaHHSI JIH60 CO'IeTaHHe yKa3aHHhIX Mep. 

CocTaB (rrepe'IeHh) H CpOKH (rrepHO,L{H'IHOCTh) rrpOBe,L{eHHSI pa60T rro coxpaHeHHIO 

06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI, B OTHOlIleHHH KOToporo YTBep)K):(eHO oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO, 

orrpe,L{emlIOTcSI COOTBeTCTBYIOlUHM opraHOM oxpaHhI 06'beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI: 

KOMHTeT rro rocY,L{apCTBeHHoMY KOHTpOJIIO, HCrrOJIh30BaHHIO H oxpaHe rraMSlTHHKOB HCTOPHH H 

KYJIhTYPhI CaHKT-ITeTep6ypra (,L{aJIee - KfI10IT) 

(yKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa OXpaHhI 06'beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe,L{HSI, YTBep,L{HBlIlerO 

oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH'IeCKOrO COCTOSlHHSI 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI, COCTaBJIeHHOrO B 

rrOpSl,L{Ke, YCTaHOBJIeHHOM rrYHKTOM 2 CTaThH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIHUO (JIHua), YKa3aHHOe (yKa3aHHhle) B rrYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

06S13aHo (06S13aHhI) 06eCrre'IHTh cpHHaHcHpoBaHHe H opraHH3aUHIO rrpOBe,L{eHHSI 

HayqHo-HCCJIe,L{OBaTeJIhCKHX, H3hICKaTeJIhCKHX, rrpoeKTHhIX pa60T, KOHcepBaUHH, peMoHTa, 

pecTaBpaUHH H HHhIX pa60T, HarrpaBJIeHHhIX Ha 06eCrre'IeHHe cpH3H'IeCKOM coxpaHHocTH 06'beKTa 

KyJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI H coxpaHeHHe rrpe,L{MeTa oxpaHhI 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI, B 

rrOpSl,L{Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM 73-<1>3. 

B cJIY1Iae 06HapY)I(eHHSI rrpH rrpOBe,L{eHHH pa60T rro COXpaHeHHIO 06'beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe,L{HSI 06'beKTOB, 06JIa.[{aIOlUHX rrpH3HaKaMH 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI, B TOM 'IHCJIe 

06'beKTOB apxeOJIOm'IeCKOrO HaCJIe,L{HSI, C06CTBeHHHK HJIH HHOM 3aKOHHhIM BJIa,L{eJIeu 06S13aH 

He3aMe,L{JlHTeJIhHO rrpHOCTaHOBHTh pa60ThI H HarrpaBHTh B Te'IeHHe Tpex pa60'IHx ,L{HeM CO ,L{IDI 

HX 06HapY)I(eHHSI 3aS1BJIeHHe B rrHChMeHHOM cpopMe 06 YKa3aHHhIX 06'beKTaX B pemOHaJIhHhIM 

opraH OXpaHhI 06'beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI: 

KfI10IT 

(yKa3aTh HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYIOlUero pemOHaJIhHOrO opraHa oxpaHhI 06'beKTOB 

KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI. B cJIY1Iae eCJIH oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO YTBep)K):(eHO He ,L{aHHhIM 

opraHOM oxpaHhI, YKa3aTh ero rrOJIHOe HaHMeHOBaHHe H rrO'ITOBhIM a,L{pec) 

,lJ,aJIhHeMlIlee B3aHMO,L{eMCTBHe C pemOHaJIhHhIM opraHOM oxpaHhI 06'beKTOB KYJIhTypHoro 

HaCJIe,L{IDI c06CTBeHHHK HJIH HHOM 3aKOHHhIM BJIa.[{eJIeu 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI 06S13aH 

OCYlUeCTBJISlTh B rrOpSl,L{Ke, YCTaHOBJIeHHOM CTaTheM 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60ThI no coxpaHeHHIO 06'beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,L{HSI ,L{OJI)I(HhI opraHH30BhIBaThcSI 

c06cTBeHHHKoM HJIH HHhIM 3aKOHHhIM BJIa,L{eJIhueM 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L{HSI B 

COOTBeTCTBMM C nOpSl,L{KOM, npe.nycMoTpeHHhIM CTaTheM 45 3aKOHa 73-<1>3. 

16. C06cTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH BJIa,L{eJIeu) 3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

pacnOJIO)l(eH 06'beKT apXeOJIOrH'IeCKOrO HaCJIe,L{HSI, 06S13aH: 

06eCrre'IHBaTh HeH3MeHHOCTh BHellIHero 06JIHKa; 

coxpaIDITh ueJIOCTHOCTh, cTpyKTYPY 06'beKTa apxeoJIOm'IeCKOrO HaCJIe,L{HSI; 

opraHH30BhIBaTh H cpHHaHcHpoBaTh crraCaTeJIhHhle apXeOJIOrH'IeCKHe nOJIeBhle pa60ThI Ha 

,L{aHHOM 06'beKTe apXeOJIOrH'IeCKOrO HaCJIe,L{HSI B cJIY1Iae, rrpe,L{ycMo-rpeHHoM cTaTheM 40, H B 
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nopMKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3,L(eJI 3. Tpe60BaHluI K cO,L(ep)l(aHlHO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(IUI 

(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBlUI co CTaTheH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. TIPII CO,L(ep)I(aHIIII II I1CnOJIh30BaHIIII 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151, BKJIlOqeHHOrO B 

e,L(I1HhlH rocY,L(apCTBeHHhrH: peecTP 06beKToB KyJIhTypHoro HaCJIe,L(lI5I (naM5ITHIIKOB IICTOPII II II 

KYJIhTyphI) HapO,L(OB POCCIIHCKOH <1>e,L(epal.{I1II, B l.{eJI5lX no,[(,[(ep)l(aHII5I B Ha,L(JIe)l(aIUeM 

TeXHIIqeCKOM COCT05lHIIII 6e3 YXY,L(llleHII5I <pII3I1qeCKoro COCT05lHII5I II (I1JIII) I13MeHeHII5I npe,[(MeTa 

OXpaHhI ,L(aHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 nIll.{a , YKa3aHHhle B nYHKTe 11 CTaThIl 47.6 

3aKoHa 73-<1>3, 06513aHhI: 

1) ocymecTBJI5lTh paCXO,L(hI Ha CO,L(ep)l(aHIIe 06beKTa KynhTypHoro HaCne,L(I151 II 

no,[(,[(ep)I(aHIIe ero B Ha,L(JIe)l(ameM TeXHIIqeCKOM, CaHIITapHOM II npoTIIBOnO)l(apHOM COCT05lHIIII; 

2) He npOBO,L(I1Th pa60ThI, I13MeH5IIOIUIIe npe,[(MeT oxpaHhl 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeAll51 

JIII60 yxy.nrnalOIUIIe YCJIOBII5I, He06xoAllMhIe ,L(JI5I COXPaHHOCTII 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151; 

3) He npOBO,L(I1Th pa60ThI, I13MeH5IIOIUHe 06JIIIK, 06beMHO-nJIaHIIpOBOqHhle II 

KOHCTPYKTIIBHhle pellleHII5I II CTPYKTyphI, I1HTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 B cnyqae, 

eCJIII npe,L(MeT oxpaHhI 06beKTa KyJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 He onpe,L(eJIeH; 

4) c06mO,L(aTh YCTaHOBJIeHHhle CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 TPe60BaHII5I K ocymecTBJIeHIIIO 

,L(e5lTeJIhHOCTII B rpaHIIl.{ax TeppIlTopIlIl 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151, OC06hIH pe)l(I1M 

I1CnOJIh30BaHII5I 3eMeJIhHOrO yqacTKa, BO,L(HOrO 06beKTa I1JIII ero qaCTII, B rpaHIIl.{aX KOTOPhIX 

pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIe,L(I151; 

5) He I1CnOJIh30BaTh 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 (3a I1CKJIIOqeHIIeM 060PY,L(OBaHHhIX C 

yqeTOM TPe60BaHIIH npOTIIBOnO)l(apHOH 6e30naCHOCTII 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151, 

npe,L(Ha3HaqeHHhIX JIII60 npe,L(Ha3HaqaBlllIlXC5I ,L(JI5I ocymecTBJIeHII5I II (I1JIII) 06eCneqeHII5I 

YKa3aHHhIX HII)I(e BII,L(OB X0351HCTBeHHOH ,L(e5lTeJIhHOCTII, II nOMeIUeHIIH ,L(JI5I xpaHeHII5I npe,[(MeTOB 

peJIIIrIl03Horo Ha3HaQeHII5I, BKJIIOQa51 CBeQIl II JIaMna,L(HOe MaCJIO): 

no,L( CKJIa,[(hI II 06beKThI npOIl3BO,L(CTBa B3phIBQaThIX II orHeonaCHhIX MaTepIlaJIOB, npe,L(MeTOB II 

BeIUeCTB, 3arp5l3H5IIOIUIIX I1HTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151, ero <paca,[(, TeppIlTopIlIO II 

BO,L(Hhle 06beKThI II (I1JIII) I1MeIOIUIIX Bpe,L(Hhle napora3006pa3Hhle II I1Hhle BhmeJIeHII5I; 

no,L( 06beKThI npOIl3BO,L(CTBa, I1MeIOIUIIe 060PY,L(OBaHIIe, OKa3hIBaIOIUee ,L(I1HaMIIQeCKOe II 

BII6pal.{I10HHOe B03,L(eHCTBIIe Ha KOHCTPYKl.{III1 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151, He3aBIICIIMO OT 

MOIUHOCTII ,L(aHHorO 060PY,L(OBaHII5I; 

no,L( 06beKThI npOIl3BO,L(CTBa II JIa60paTOpIlIl, CB5I3aHHhle C He6JIarOnpIl5lTHhIM ,[(JI5I 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 TeMnepaTypHO-BJIa)l(HOCTHhIM pe)l(I1MOM II npIlMeHeHIIeM XIIMIIQeCKII 

aKTIIBHhIX BeIUeCTB; 

6) He3aMe,[(JlIlTeJIhHO I13BeIUaTb: 

KfMOTI 

(YKa3aTh HaIlMeHOBaHIIe opraHa oxpaHhI 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151, YTBep,L(I1Blllero 

oxpaHHoe 06513aTeJIhCTBo) 

060 Bcex I13BeCTHhIX eMY nOBpe)l(,[(eHII5IX, aBapIl5lX I1JIII 06 I1HhIX 06CT05lTeJIhCTBaX, rrpIll.JIlHIIBlllIlX 

Bpe,L( 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151, BKJIIOQa51 06beKT apxeoJIOmQeCKorO HaCJIe,L(I151, 

3eMeJIhHOMY yqacTKY B rpaHIIl.{ax TeppIlTopIlIl 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 I1JIII yrpO)l(alOIUIIX 

npIlQIlHeHIIeM TaKoro Bpe,L(a, II 6e30TJIaraTeJIbHO npIlHIIMaTb MepbI no npe,L(OTBpallleHIIIO 

,L(aJIhHeHlllero pa3pyrneHII5I, B TOM QIlCJIe npOBO,L(I1Th npOTIIBoaBapIlHHhle pa60ThI B nOp5l,[(Ke, 

YCTaHOBJIeHHOM ,L(JI5I npOBe,L(eHII5I pa60T no coxpaHeHIIIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151; 

7) He .n:onYCKaTh yxy.n:llleHII5I COCT05lHII5I TeppIlTopIlIl 06beKTa KYJIbTypHoro Hacne,rw:51, 

BKJIIOQeHHOrO B e,L(I1HhIH rocY,L(apCTBeHHhIH peecTP 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 

(naM5ITHIIKOB I1CTOPIlIl II KYJIhTyphI) HapO,L(OB POCCIIHCKOH <1>e,L(epauII II , no,[(,[(ep)I(IIBaTh 

TeppIlTopIlIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,L(I151 B 6JIarOYCTPOeHHOM COCT05lHIIII. 

18. C06CTBeHHIIK )l(I1JIoro nOMeIUeHII5I, 51BJI5IIOIUerOC5I 06beKToM KYJIhTYpHoro HaCJIe,L(I151 

I1JIII QaCTbIO TaKOro 06beKTa, 06513aH BhIIIOJIH5ITh Tpe60BaHII5I K coxpaHeHIIIO 06beKTa 

2D-737c0500-0074 73000aO 1 02 

384



- 6 -


KYJIbTYPHoro HaCJIe,LUUI B qaCnl, npe,uyCMaTpHBaJOIQeH 06eCneqeHHe nOMep)KaHHSI 06'beKTa 

KYJIbTYPHOrO HaCJIe,nHSI HJIH qaCTH 06'beKTa KYJIbTYPHOrO HaCJIe,nHSI B Ha,n:JIe)KaIQeM TeXHHqeCKOM 

COCTOSlHHH 6e3 yxy,nrneHHSI <pH3HqeCKoro COCTOSlHHSI H H3MeHeHHSI npe,nMeTa oxpaHbI 06'beKTa 

KYJIbTYPHOro HaCJIe,nlUl. 

19. B crryqae o6HapY)KeHHSI npH npOBe,neHHH pa60T Ha 3eMeJIbHOM yqacTKe B rpaHHuax 

TeppHTopHH 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI 06'beKTOB, JIH60 Ha 3eMeJIbHOM yqaCTKe, B rpaHHuax 

KOToporo pacnoJIaraeTcSI 06'beKT apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIe,nHSI, 06'beKTOB, 06JIa,n:aIOIQHx 

npH3HaKaMH 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, JIHUa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 

73-<1>3, ocymecTBJISlIOT ,neHcTBHSI, npe,nycMoTpeHHble no,nnYHKToM 2 nYHKTa 3 CTaTbH 47.2 3aKoHa 

73-<1>3. 

20. B crryqae eCJIH co,nep)KaHHe HJIH HCnOJIb30BaHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, 

BKJIlOqeHHOrO B e,nHHbIH rocy,napCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI 

(naMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo,noB POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH, a TaK)Ke 3eMeJIbHOrO 

yqacTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnoJIaraeTcSI 06'beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe,nHSI, MO)KeT 

npHBecTH K yxy,nrneHHIO COCTOSlHHSI ,naHHOrO 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI H (HJIH) npe,nMera 

OXpaHbI ,naHHOrO 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, B npe,nnHCaHHH, HanpaBJISleMOM 

KfHon 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, yTBep,nHBrnero 

oxpaHHoe o6S13aTeJIbCTBo) 

co6cTBeHHHKY HJIH HHOMY 3aKoHHoMY BJIa,neJIbuy 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, 

YCTaHaBJIHBaJOTCSI CJIe,nyIOIIUfe rpe60BaHHSI: 

1) K BH,naM X03S1HcTBeHHoH ,neSlTeJIbHOCTH C HCnOJIb30BaHHeM 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,nHSI, BKJIlOqeHHOrO B peecrp, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHUaX KOToporo pacnOJIaraeTCSI 

06'beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe,nHSI, JIH60 K BH,naM X03S1HCTBeHHOH ,neSlTeJIbHOCTH, 

OKa3blBaJOIQHM B03,neHcTBHe Ha YKa3aHHble 06'beKTbI, B TOM qHCJIe OrpaHHqeHHe X03S1HCTBeHHOH 

,neSlTeJIbHOCTH; 

2) K HCnOJIb30BaHHIO 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, BKJIlOqeHHOrO B peecrp, 

3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06'beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe,nHSI, 

npH ocymecTBJIeHHH X03S1HCTBeHHOH ,neSlTeJIbHOCTH, npe,nycMarpHBaJOIQHe B TOM qHCJIe 

orpaHHqeHHe TeXHHqeCKHX H HHbIX napaMerpOB B03,neHCTBHSI Ha 06'beKT KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI; 

3) K 6JIaroycTpoHCTBY B rpaHHuaX TeppHTopHH 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, 

BKJIIOqeHHOrO B peecrp, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTCSI o6'beKT 

apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe,nHSI. 

Pa3,neJI 4. Tpe60BaHHSI K o6eCneqeHHIO ,nocTyna rpa)K.LJ:aH 

POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH, HHocrpaHHbIX rpa)K.LJ:aH H JIHU 6e3 rpa)K,naHcTBa 

K 06'beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, BKJIlOqeHHoMY B peecrp 

(3anOJIHSleTCSI B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. YCJIOBHSI ,nocryrra K 06'beKTY KYJIbTYPHoro HaCJIe,nHSI, BKJIlOqeHHoMY B peecrp 

(nepHo,nHqHOCTb, ,nJIHTeJIbHOCTb H HHble xapaKTepHCTHKH ,nocTyrra), YCTaHaBJIHBaJOTCSI 

COOTBeTCTBYIOIQHM opraHoM oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI, onpe,neJIeHHbIM nYHKToM 

7 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C yqeToM MHeHHSI co6cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa,n:eJIbua 

TaKOrO o6'beKTa, a TaK)Ke C yqeToM BH,na 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,nHSI, BKJIlOqeHHOrO B peecrp, 

KaTeropHH ero HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3HaqeHHSI, npe,nMeTa oxpaHbI, <pH3HqeCKOrO COCTOSlHHSI 

o6'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,nHSI, rpe60BaHHH K ero coxpaHeHHIO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro 

HCnOJIb30BaHHSI ,naHHoro 06'beKTa KYJIbT)'PHoro HaCJIe,nHSI, BKJIlOqeHHOrO B peeCTp. 

YCJIOBHSI ,nocryna K 06'beKTaM KYJIbTYPHOro HaCJIe,nHSI, BKJIlOqeHHbIM B peecTp, 

HCnOJIb3yeMbIM B KaqeCTBe )l{HJIbIX nOMeIQeHHH, a TaK)l{e K 06'beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI 

peJIHrH03Horo Ha3HaqeHHSI, BKJIlOqeHHblM B peecTp, YCTaHaBJIHBalOTCSI COOTBeTCTBYIOIQHM 

opraHOM oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI no COrJIaCOBaHHIO C co6cTBeHHHKaMH HJIH 

HHbIMH 3aKOHHbIMH BJIa,n:eJIbUaMH 3THX 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,nHSI. 
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I1PH 

Ha3HaqeHH>I 

K naM>ITHHKaM HJ1H aHcaM6mlM peJ1HrH03HOrO 

H nOBe,nemHO J1HU, HaXO.lunUHXC.sI B 

i-/u,uU-l.UJ'I. TeppHTOpHH KYJ1hT)'pHOrO HaCJ1e,nH>I Ha3HaqeHH>I, 

COOTBeTCTByIOmHe YCTaHOBJ1eHH.sIM pem1nI03HOH OpraHH3aUHH, eCJIH TaKHe 

He 3aKOHo,naTeJ1hCTBY POCCHHCKOH <l>e,nepaUHH. 

B cnyqae, eCJ1H HHTepbep 06beKTa KYJ1bTYPHOro HaCJ1eL(H>I He OTHOCHTC.sI K npeL(Mery 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL(H>I, rpe60BaJUIe K 06eCneqeHHlO ,nOCTyna BO BHyrpeHHHe 

nOMemeHH>I KYJ1bTypHoro BKJIlOqeHHOrO B peecrp, He MO:>KeT 6bITh 

YCJIOBH.sI L(OcTyna K 06beKTaM HaCJ1e,nH>I, Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH H npeL(OCTaBJ1eHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me:>K,nYHapOL(HbIMH 1I0:rOE~O[J,aMH 
POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH L(HnJ10MaTHqeCKHM npeL(CTaBHTeJ1bCTBaM H KOHCYJ1bCKHM yqpe)KLJ:eHH>IM 

HHocrpaHHbIX B POCCHHCKOH <l>eL(epauHH, Me)KLJ:YHapOL(HbIM opraHInaUH>IM, a TaK:>Ke K 

KYJIhTypHoro HaCJIeL(H.sI, HaX0LJ:>ImHMC.sI B c06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHhIX rOCYL(apCTB H 

OpraHH3aUHH, 

POCCHHCKOH 

YCTaHaBJIHBaIOTC5I B COOTBeTCTBHH C Me)KLJ:YHapOL(HhIMH 

<l>H3HQeCKHe H IOpH,nHQeCKHe JIHua, npOBOLJ:>ImHe nOJIeBhle pa60ThI, 

HMelOT npaBO L(OcTyna K 06beKTaM HaCJ1e,nH>I, nOJIeBhle 

Ha KOTOPhIX npe,nyCMorpeHhI pa3pemeHHeM JIHCTOM) Ha npOBeL(eHHe 

apxeOJIOnIQeCKHX nOJ1eBhIX pa60T. <l>H3HQeCKHM H IOpHL(HQeCKHM J1HUaM, npOBOLJ:>ImHM 

apXe0J10rHQeCKHe nOJIeBhle pa60ThI, B ueJI5lx npOBeL(eHH.sI pa60T H 

B rpaHHuax KOTOPbIX pacnOJIO:>KeHbI 06beKThI 

L(OJI:>KeH 06eCneQeH K 3eMeJIhHhIM yqacTKaM, 

yqacTKaM JIeCHOrO Ha TeppHTopHIO, onpe,neJIeHHyIO 

nOJIeBhIX 

n0J1h30BaTeJI5lMH 3eMeJ1hHhIX 

HaCJIe,nH5I, 

"'T"<l"nICTT'I~T"R J1HCTOM) Ha 

06eCneQHTh rpa)KLJ:aHaM POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH, HHocTpaHHhIM rpa)KLJ:aHaM H 

JIHUaM 6e3 rpa)KLJ:aHCTBa K 06beKTY KYJ1bT)'pHoro HaCJ1eL(H5I B COOTBeTCTBHH C BHyrpeHHHM 

paCnOp5l,nKoM, YCTaHOBJ1eHHbIM c06cTBeHHHKoM HJ1H HHbIM 3aKOHHbIM BJ1a.neJIbueM 06beKTa 

KYJIbT)'pHoro HaCJIeL(H>I. 

B HHTepecax coxpaHeHH5I 

trU'rTt."",w,ut',r" HaCJ1eL(H.sI 

coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJ1e)J,H.sI HJ1H B CB.sI3H C ero qnl3HQeCKoro 

L(ocTYn K 06beKTY 

QaCuI), MO:>KeT pa60T no 

COCTO.sIHH.sI. I1pHocTaHOBJ1eHHe L(OcTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIeL(H5I 

B0306HOBJ1eHHe K HeMY no pemeHHIO KfI10I1. 

5. Tpe60BaHH.sI K pa3MemeHHIO HapY:>KHOH peKJIaMbI 

Ha 06beKTaX KyJIbTYPHOro HaCJ1eL(lUI, HX TeppHTOpH5IX 

OI1l)e.lllem~HE[bIX no,nnYHKToM 4 nyHKTa 2 CTaTbH 47.6 '-'UJ,,",-H,'''' 73-<1>3) 

Tpe60BaHH.sI K pa3MemeHHIO peKJIaMbI: 

He pacnpocrpaHeHHe Ha 06beKTax KyJ1bT)'pHoro 

HaCJIeL(H.sI, BKJIIOQeHHbIX B eL(HHbIH rocYL(apCTBeHHbIH 06beKToB HaCJ1eL(H5I 

(naM.sITHHKOB HCTOPHH H KYJIbT)'pbI) POCCHHCKOH <l>eL(epauHH, a TaK:>Ke Ha HX 

TeppHTopnHx, 3a HCKJIIOQeHHeM L(OCTOnpHMeQaTeJ1bHbIX MeCT. 

3anpeT HJIH pacnpocTpaHeHH.sI HapY:>KHOH peKJIaMbI Ha 06beKTax 

HaCJIe,nH5I, HaXOLJ:>ImHXC5I B MeCTa H BKJIIOQeHHbIX 

B peeCTp KyJIbT)'pHoro HaCJ1eL(H5I (naM.sITHHKOB HCTOPHH H 

KYJ1bT)'pbI) Hapo,noB POCCHHCKOH a TaK:>Ke 

YCTaHaBJ1HBaIOTC.sI COOTBeTCTByIOmHM opraHOM oxpaHbI HaCJIeL(H>I, 

onpe,neJ1eHHbIM 7 CTaTbH 47.6 73-<1>3, H BHOC>ITC5I B npaBHJ1a 3eMJIen0J1b30BaHH>I 

H 3acrpoHKH, B COOTBeTCTBHH C fpaL(OcrpoHTeJIbHbIM KOL(eKCOM POCCHHCKOH 

TPc~O()8alHH>I He B OTHomeHHH pacnpocrpaHeHH5I Ha o6beKTax 

TeppHTOpH5IX HapY:>KHOH COL(ep:>KameH HCKJIIOQHTeJIbHO 
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HHcpopMal..(HIO 0 npOBe.lleHHH Ha 06beKTaX KYJlhTYPHOrO HaCJle.llH5l, HX TeppHTOpH5lX 

TearpaJIhHO-3peJlHLQHhIX, KYJlhTypHO-npOCBeTHTeJlhHhIX H 3peJlHLQHO-pa3BJleKaTeJlhHhIX 

MepOnpH5lTHH HJlH HCKJlIO'-IHTeJlhHO HHcpopMal..(HIO 06 YKa3aHHhIX MepOnpH5lTH5lX C 

O.llHOBpeMeHHhIM ynoMHHaHHeM 06 onpe.lleJleHHOM J1Hl..(e KaK 0 cnoHcope KOHKPeTHOro 

MeponpHj{TH5l npH YCJlOBHH, eCJlH TaKOMY ynoMHHaHHIO OTBe.lleHO He 60Jlee 'IeM .lleC5lTh 

rrpOl..(eHTOB peKJlaMHOH nJlOLQa.llH (npocrpaHCTBa). B TaKOM cJlyqae aKTOM COOTBeTCTByroLQero 

opraHa oxpaHhI 06beKTOB KYJlhTypHoro HaCJle.llH5l YCTaHaBJlHBaIOTC5l Tpe60BaHH5l K pa3MeLQeHHIO 

HapY)I(HOH peKJlaMhI Ha .llaHHOM 06beKTe KYJlhTYPHOro HaCJle.llH5l (J1H60 ero TeppHTopHH), 

BKJlIO'IaR: MeCTO (MeCTa) ee B03MO)l(HOrO pa3MeLQeHH5l, rpe60BaHH5l K BHeUlHeMY BH.llY, I..(BeTOBhIM 

peIlIeHH5lM, cnoc06aM KpenJleHH5l. 

Pa3.lleJl 6. MHhIe 065l3aHHOCTH J1Hl..(a (J1HI..(), YKa3aHHOrO (YKa3aHHhIX) B n)'HKTe 11 CTaThH 

47.6 <1>e.llepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJlhTYPHOro HaCJle.llHj{ 

(naM5lTHHKaX HCTOPHH H KYJlbTYPhI) HapO.llOB POCCHHCKOH <1>e.llepaI..(HH" 

23. ,lLruI J1Hl..(a (J1HI..() , YKa3aHHOrO (YKa3aHHhIX) B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

YCTaHaBJlHBaIOTC5l 065l3aHHOCTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHIO MepOnpH5lTHH, 06eCrre'IHBa1OLQHx BhmOJlHeHHe rpe60BaHHH B 

OTHOIIIeHHH 06beKTa KYJlhTYPHoro HaCJle.llH5l, BKJllO'IeHHOrO B peecrp, YCTaHOBJleHHhIX CTaTh5lMH 

47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no C06J1IO.lleHHIO rpe60BaHHH K oCYLQeCTBJleHHIO .lle5lTeJlhHOCTH B rpaHHl..(ax 

TeppHTopHH 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.llH5l, BKJl1O'IeHHOrO B peecrp, J1H60 oc060ro pe)l(HMa 

HCnOJlh30BaHH5l 3eMeJlhHOrO Y'IaCTKa, B rpaHHl..(aX KOToporo pacnoJlaraeTc5l 06beKT 

apxeoJlOm'IeCKOrO HaCJle.llH5l, YCTaHOBJleHHhIX CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKoHHhIH BJla.lleJlel..(, nOJlh30BaTeJlH 06beKTa KYJlhTYPHOro 

HaCJle.llH5l, 3eMeJlhHOrO yqacTKa, B rpaHHl..(aX KOToporo pacrroJIaraeTc5l 06beKT apXeOJlOrH'IeCKOrO 

HaCJle.llH5l (B cnyqae, YKa3aHHOM B n)'HKTe 11 CTaThH 47.6 3aKOHa 73-<1>3), a TaK)I(e Bce J1Hl..(a, 

npHBJle'IeHHhIe HMH K npOBe.lleHHIO pa60T no coxpaHeHHIO (cO.llep)l(aHHIO) 06beKTa KYJlhTYPHoro 

HaCJle.llH5l, 065l3aHhI C06J1IO.llaTh rpe60BaHH5l, 3anpeThI H orpaHH'IeHH5l, YCTaHOBJleHHhle 

3aKOHO.llaTeJlhCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJlhTYpHoro HaCJle.llH5l. 

25. )l;onOJlHHTeJlhHhle rpe60BaHH5l B OTHOIlIeHHH 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.llH5l: 

1) BbInOJlHHTh pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJlhTYpHoro HaCJle.llH5l, onpe.lleJleHHhIe 

KfMOIl Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH'IeCKOrO COCT05lHH5l 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.llH5l, 

COCTaBJleHHOrO B nOp5l.llKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaThH 47.2 3aKOHa 73-<1>3: 

NQ 
n/n 

HaHMeHoBaHHe pa60T CpOKH BhInOJlHeHH5l IlpHMe'IaHHe 

l. Ha OCHOBaHHH 3a,llaHH5l H pa3peIlIeHH5l 

KfMOIl BhInOJlHHTh peCTaBpal..(HIO 

06beKTa KYJlhTYpHoro HaCJle,llH5l 

B COOTBeTCTBHH C npoeKTHoH 

.llOKYMeHTaI..(HeH, comaCOBaHHOH KfMOIl 

B Te'IeHHe 24 MeC5ll..(eB 

co .llH5l YTBep)l(.lleHH5l 

oxpaHHoro 065l3aTeJlhCTBa 

aKTOM KfMOIl 

2) OcymeCTBJljJTh pa3MeLQeHHe .llOnOJlHHTeJlhHOrO 060PY.llOBaHH5l H .llOnOJlHHTeJlhHhIX 

3J1eMeHTOB, nepe060PY.llOBaHHe H nepeycrpoHcTBO Ha 06beKTe KYJlhTypHoro HaCJle.llH5l, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nOp5l.llKOM, YCTaHOBJleHHhIM 3aKOHO.llaTeJlhCTBOM POCCHHCKOH 

<1>e.llepaI..(HH H CaHKT-IleTep6ypra, npe.aycMarpHBalOLQHM nonyqeHHe COrJlaCOBaHH5l C KfMOIl. 

3) He .llOnYCKaTb YHH'ITO)l(eHH5l HJlH nOBpe)l(.lleHH5l 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.llH5l, a 

TaK:>Ke .lJ.eHCTBHH, C03.lJ.alOmHX yrp03y )'HH'lTO:>KeHWI, IlOBpe)K.lJ.eHHSI 06beKTa KynhTypHoro 

HaCJle.llH5l HJlH rrpH'IHHeHH5l eMY HHoro Bpe.lla. 

4) 06ecrret.IHBaTh YCJlOBH5l, npen5lTCTByroLQHe )'HH'ITO)l(eHHIO, nOBpe)l(,lleHHIO 06beKTa 

KYJlhTYpHoro HaCJle.llH5l HJlH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHx J1HI..(, He 5lBJl5lIOLQHXC5l 

C06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BJla,lleJlhl..(eM) 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.llH5l HJlH ero 'IaCTH. 

5) IlpoBo.llHTh 06CJle.llOBaHHe TeXHH'IeCKOrO COCT05lHH5l 06beKTa KYJlhTYPHoro 
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HaCJIe,rUUI H TeppHTopHH He pe)l{e o,n:Horo pa3a B njlTb JIeT. 

Bbmo,n:bI H peKOMeH,n:aUHH 06CJIe,n:OBaHHH npe,n:CTaBJIjlTb B KfI10I1 Ha COrJIaCOBaHHe. 

6) I1cnOJIHjlTb rpe60BaHHjI npe,n:nHcaHHH KfI10I1 06 ycrpaHeHHH HapYllleHHH 

3aKOHo,n:aTeJIbCTBa B 06JIaCTH COXpaHeHHjI H HCnOJIb30BaHfIjI 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe,n:HjI H 

06eCnelJeHHH COXPaHHOCTH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI B YCTaHOBJIeHHbIe B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nOpjI.LJ:Ke 06eCnelJHBaTb YCTaHOBKY Ha 06beKTe KYJIbTYPHOro 

HaCJIeMjI HH<p0pMaUHoHHbIX Ha,n:nHceH H 0603HalJeHHH, 06eCnelJHBM HX co,n:ep)l{aHHe, a TaK)I{e 

peMoHT H BOCCTaHOBJIeHHe B cnyqae BbrnBJIeHHjI nOBpe)K.LJ:eHfIjI HJIH yrpaTbl. 

8) Be3B03Me3,n:Ho npe,n:OCTaBIDITb ,n:OJI)I{HOCTHbIM JIHUaM KfI10I1 HH<p0pMaUHIo H 

,n:0KYMeHTbI no BOnpOCaM oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI (B TOM lJHCJIe, KacaIOlllyroCjI 

BonpOCOB 06eCnelJeHHjI COXPaHHOCTH H co,n:ep)l{aHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:fIjI Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06eCnelJHTb YCJIOBHjI COOTBeTCTBHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI Tpe60BaHHjIM 

nO)l{apHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C ,n:eH:CTByIOlllHM 3aKOHo,n:aTeJIbCTBOM HCXOM H3 

Tpe60BaJiHH: no coxpaHeHHIO 06JIHKa, HHTepbepa H npe,UMeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbrypHoro 

HaCJIe,n:HjI, B TOM lJHCJIe npH He06xo,n:HMOCTH 06eCnelJHTb pa3pa60TKY cneumUIbHbIX TeXHHlJeCKHX 

YCJIOBHH, OTpa)l{aIOIJ.lHX cneUH<pHKY 06eCnelJeHHjI HX nO)l{apHOH 6e30naCHOCTH H co,n:ep)l{alllHX 

KOMnJIeKC He06xo,n:HMbIX HH)I{eHepHO-TeXHHlJeCKHX H opraHH3aUHOHHbIX MepOnpHjlTHH: no 

06eCnelJeHHIO nO)l{apHOH 6e30nacHocTH. 

10) B cJIyqae, eCJIH TeppHTOpHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI OrpaHHlJeHa no 

nepHMerpy <p)'lU{aMeHTa, C06cTBeHHHK (HHOH: 3aKOHHbIH BJIa,n:eJIeu) 06eCnetIHBaeT y60PKY 

npHJIeraIOLUeH: TeppHTopHH OT npOMbIlllJIeHHbIX H 6bITOBbIX OTXO,n:OB Ha paCCTOjlHHH 10 MeTpoB 

OT <p)'lU{aMeHTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI. 

11) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIa,n:eJIeu) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI 06j13aH 

6eCnpenjlTCTBeHHo no npe,n:bjlBJIeHHIO CJIY)I{e6HOrO y,n:ocToBepeHHjI H KonHH npHKa3a 

(pacnOpjl)l{eHHjI) PYKoBo,n:HTeJIjI (3aMecTHTeIDI PYKoBo,n:HTeIDI) KfI10I1 0 Ha3HatIeHHH npoBepKH, 

JIH60 3a,n:aHHjI KfI10I1 06eCnetIHBaTb ,n:ocryn ,n:OJI)I{HOCTHbIX JIHU KfI10I1, ynOJIHOMOtIeHHbIX Ha 

ocymecTBJIeHHe rocy,n:apcTBeHHoro Ha,n:30pa 3a COCTOjlHHeM, co,n:ep)l{aHHeM, coxpaHeHHeM, 

HCnOJIb30BaHHeM, nonYIDIpH3aUHeH H rocy,n:apcTBeHHOH: oxpaHoH 06beKToB KYJIbTypHoro 

HaCJIe,n:HjI K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIeMjI, ,n:JIjI nOCeLUeHHjI H 06CJIe,n:oBaHHjI HCnOJIb3yeMbIX 

YKa3aHHbIMH JIHUaMH npH ocymeCTBJIeHHH X03j1H:CTBeHHOH: H HHOH: ,n:ejlTeJIbHOCTH TeppHTopHH, 

3,n:aHHH:, npoH3Bo,n:cTBeHHbIx, X03j1HCTBeHHbIX H HHbIX He)l{HJIbIX nOMeLUeHHH, CTpOeHHH:, 

cooPY)I{eHHH, jlBJIjlIOLUHXCjI 06beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI JIH60 HaXOMLUHeCjI B 30Hax 

oxpaHbI TaKHX 06beKToB, 3eMeJIbHbIX yqacTKoB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI pacnOJIO)l{eHbI JIH60 

KOTopbIe HaXOMTCjI B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06beKToB, a C COrJIaCHjI c06cTBeHHHKoB )l{HJIbIe 

nOMeLUeHHjI, jlBIDIIOLUHeCjI 06beKTaMH KYJIbrypHoro HaCJIe,n:HjI, B ueIDIX npoBe,n:eHHjI 

HCCJIe,n:oBaHHH, HcnbITaHHH:, H3MepeHHH, paCCJIe,n:oBaHHH:, 3KcnepTH3bI H ,n:pyrHx MepOnpHjlTHH no 

KOHTpOJIIO. 

12) HanpaBIDITb B KfI10I1, e)l{ero,n:HO B CpOK He n03,n:Hee 1 HIOIDI ro,n:a, CJIe,n:yIOLUero 3a 

OTtIeTHbIM, YBe,n:OMJIeHHe 0 BbInOJIHeHHH Tpe60BaHHH: oxpaHHoro 06j13aTeJIbCTBa. 

13) Yqpe)K.LJ:eHHjlM H opraHH3aUHjlM, npe,n:oCTaBIDIIOlUHM YCJIYm HaCeJIeHHIO, BbInOJIHjlTb B 

COOTBeTCTBHH C 3aKOHo,n:aTeJIbCTBOM POCCHH:CKOH: <l>e,n:epaUHH Tpe60BaHHjI no 06eCnetIeHHIO 

,n:ocryna K 06beKry KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI HHBaJIH,n:OB, KOTopbIe BKJIIOtIaIOT, B TOM lJHCJIe, 

CJIe.D:yIOLUHe YCJIOBHjI ,n:ocrynHocTH 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI MjI HHBaJIH,n:OB: 

1. 06eCnelJeHHe B03MO)l{HOCTH CaMOCTOjlTeJIbHOrO nepe,n:BH)I{eHHjI no TeppHTopHH 06beKTa 

KYJIbrypHoro HaCJIe,n:HjI, 06eCnelJeHHe B03MO)l{HOCTH Bxo,n:a H BbIXo,n:a H3 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,n:HjI, B TOM lJHCJIe C HCnOJIb30BaHHeM KpeCeJI-KOJIjlCOK, CneUHaJIbHbIX no,n:beMHbIX 

YCTpOHCTB, B03MO)l{HOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT,n:bIXa B CHMlJeM nOJIO)l{eHHH npH HaxO)K.LJ:eHHH 

Ha 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI, a TaK)I{e Ha,n:JIe)l{arnee pa3MemeHHe o6opy.uOBaHH~ H 

HOCHTeJIeH: HH<popMaUHH, HCnOJIb3yeMbIx ,n:JIjI 06eCnelJeHHjI .uOCTynHOCTH 06beKTOB ,n:JIjI 

HHBaJIH,n:OB C yqeTOM OrpaHHlJeHHH: HX )l{H3He,n:ejlTeJIbHOCTH; 

2. ,n:y6JIHpOBaHHe TeKCTOBbIX co06lUeHHH rOJIOCOBbIMH co06lUeHHjlMH, OCHalUeHHe 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HjI 3HaKaMH, BbInOJIHeHHbIMH peJIbe<pHo-TOlJelJHbIM lllPH<pTOM BpaHJIjI; 

3. cOnpOBO)K.LJ:eHHe HHBaJIH,n:OB, HMeIOlUHX CTOHKHe paCCTpOH:CTBa <PYHKUHH 3peHHjI H 
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caMOCT05lTeJIhHOrO nepe,UBl-DKemm; 

4. 06eCnetIeHHe YCJIOBHH ,UJI5I 03HaKOMJIeHH5I C Ha,UnHC5IMH, 3HaKaMH H HHOH TeKCTOBOH H 

rpa<pHtIeCKOH HH<popMaIlHeH, ,UonycK TH<pJIOcyp,UonepeBo,UtIHKa; 

5. ,UonycK c06aKH-npoBo,UHHKa npH HaJIHtIHH ,UOKYMeHTa, nO,UTBep)l(,[(aIOlilerO CneUHaJIhHOe 

06)'tIeHHe c06aKH-npoBo,UHHKa, BhI,UaBaeMOrO B YCTaHOBJIeHHOM nOp5l.l{Ke; 

6. .uy6JIHpOBaHHe rOJIOCOBOH HH<p0pMaUHH TeKCTOBOH HH<popMa~HeH, Ha,UnHC5IMH H (Hm-l) 

CBeTOBhIMH CHrHaJIaMH, ,UonycK cyp,UonepeBo,UlfHKa; 

7. OKa3aHHe nOMOlllH HHBaJIH,UaM B npeo,UOJIeHHH 6aphepoB, MelllaIOlllHX 03HaKOMJIeHHlO C 

06beKTaMH KyJIhTypHoro HaCJIe,UH5I (naM5ITHHKaMH HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hap0,UOB POCCHHCKOH 

<1>e,UepaUHH HapaBHe C ,UpyrHMH JIHUaMH. 

06beM H co,Uep)l(aHHe Mep, 06ecnelfHBaIOlllHX ,UOCTyTIHOCTh ,UJI5I HHBaJIH,UOB 06beKToB 

KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I, onpe,UeJI5leTC5I C06CTBeHHHKOM (nOJIh30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe,UH5I C )'tIeToM YCTaHOBJIeHHOrO nOp5l,UKa. 

B ueJI5IX 06eCnetIeHH5I coxpaHHocTH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I B ero HCTOpHtIeCKOH 

cpe,Ue HOpMhI YCTaHOBJIeHHOrO nop5l,UKa npHMeH5IlOTC5I C )'tIeToM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I, npe,UycMorpeHHhlx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIyq:MX, Kor,Ua 06eCnetIeHHe ,UocrynHocTH ,UJI5I HHBaJIH,UOB 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe,UH5I HeB03MO)l(HO HJIH MO)l(eT npen5lTCTBOBaTh C06JIlO,UeHHlO Tpe60BaHHH, 

06ecnelfHBaIOlllHX COCT05lHHe COXPaHHOCTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I, 

npHBeCTH K H3MeHeHHlO ero oc06eHHocTeH, COCTaBJI5IlOlllHX npe,UMeT oxpaHhI, c06cTBeHHHKoM 

(nOJIh30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe,UH5I npe,UYCMaTpHBaeTC5I ,UocTynHocTh 06beKTa 

KyJIhTypHoro HaCJIe,UH5I B ,UHCTaHUHOHHOM pe)l(HMe nOCpe,llCTBOM C03,UaHH5I H pa3BHTH5I B 

HH<popMa~HoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH «MHTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe 

KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I H 06eCnetIeHH5I ,Uocryna K HeMY HHBaJIH,UOB, B TOM tIHCJIe C03,UaHHe H 

a,UanTaUH5I HHTepHeT-pecypca,UJI5I CJIa60BH.l{5IlllHX. 

DpHJIO)l(eHHe: 

1. 	 DJIaH rpaHHU TeppHTopHH 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, YTBep)l(,UeHHhIH KfMOD 

01.06.2007. 

2. 	 Dpe,UMeT OXpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I, onpe,UeJIeHHhIH pacnOp5l)l(eHHeM 

KfMOD OT 11.11.2015 NQ 10-518. 

3. 	 <1>oTorpa<pHtIeCKOe H306pa)l(eHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I. 

2D-737c0500-007473000aO I 02 
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OpHJIO)((emfe N<~ 2 

K oxpaHHoMY 06S13aTeJIbCTBY 

Ope.u.~eT OXpaHbI 

06'beKTa KyJI:bTypHOro HaCJIe.lUi5I .pe.llepam.Horo 3HaqeHIDI «Ha6epe:JKHbIe If MOCThl peKH 


MOHKH», pacnOJIO)((eHHOrO no a.n.pecy: CaHKT-OeTep6ypr, p. MOHKH Ha6. - OT p. <l>OHTaHKH ,no 

AHrJIHHcKoro npocneKTa (JIeBhlH 6eper) H KplOKOBa KaHana (rrpaBl>IH 6eper) 


BH,uOBWI IlpellMeT oxpaHbI 

npHHa.une)f(HOCTb 


3 4 

06beMHo MeCTOnOnO)f(eHHe 
npOCTpaHCTBeHHoe (opHeHTwpOBaHa no OCH 
H nnaHHpOBO'lHoe «BOCTOK» - «3anall», 8ll0nb 

pemeHHe: re'leHIDI peKH MOHKH, OT p. 
<1>OHTIlHKH !l.O AHfJIHHCKOro 

npOcneKTa (neBblH: 6eper) H 

OT p. <1>oHTaHKH ,uo KPIOKOBa 


L~_''''''''''''''la.--__l'1I"'
l lbl ..........n.
KaHana (npaBblH 6eper), 
~_~I... ~t. r---.._ _ .Aoo,;oiI.... 

ra6apHThI, KOHq)HrypauHJI; -n-..,...-....,.
Lar-J.fte..-__ ____ I"'It. w.-"~. 

L w,..,.~.:..-.a 
te.. _ _ ~~,.*"'",..,..... 
\L.....,.~COCTIlB o6beKTa: 
tJ. ).!_o.« 
L1 oV«'1~ 
1........ "'-.,.
1. MOCT DonbllloH 

KOHlomeHHbIH; 
2. MOCT l1Hx<eHepHblH 

IlepBblH; 

3. MOCT KpaCHbIH; 
4. MOCT MHJ<aHnoBcKHa (l-H 

Ca.uOBbIH); 

5. MOCT IleB'IecKHH; 
6. MOCT IlOJiHueHcKHH 

(3eneHbIH, HaPO.ll.HbIH:); 

7. MOCT IlouenyeB; 
8. MOCT nO'ITaMTCKHH; 
9. MOCT CHHHH; 
10. MOCTbI TeaTpanbHblH: H 

Mano-KoHlOlIleHHblH 

«(TpeXKOneHHbIH MOCT»); 

Ha6epe)f(Hble co cnycKaMH. 
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I. «MocT I1mKeHepHblH OepBbIH», 1824-1826 rr., HmK. Oa3eH 0.0., 1952-1954 rr., HH)K. 
1IeBHH D.o., 1953 r., apx. POTaq A.1I., pacnOJIO)KeHHblH no a.LI.pecy: CaHKT-Oerep6ypr, qepe3 p. 

MOHK no . <l>oHTaHKe Ha6. 
06heMHo

nnaHHpOBOlJHOe 

perneHHe: 

HCTOpHlJeCKHe ra6apHTbI, 

MeCTOnOJIO)!(eHHe H 

KOH!\JHrypaL\HJI 

MeTaIlJIHlJeCKorO 

O.llHOnpOJIeTHOrO MOCTa, 

BKJUOlJaJl onopbI (6eperoBble 

YCTOH). 

• 

2 KOHCTPYKTHBHaJI 6eperoBble YCTOH MOCTa -

CHCTeMa: MeCTOnOJIO)!(eHHe, ra6apHTbJ, 

KOH!\JHrypaL\HJI B nnaHe; 
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ApXI-lTeKTypHO

xYJlO)KeCTBeHHOe 

peWeHHe: 

OCHOBaHHJI onop - CBaHHOe; 

OnOpbl H3 6YTOBOH KJlaJlKH; 

MeTalInHlJeCKaJl KOHCTPYKI.{HJI 

npOneTa C KpHBOnHHeHHblM 

HH)KHHM nOJICOM, 

npOJlOnbHblMH H 

nOnepelJHblMH 6aJ1KaMH. 

onopbl MOCTa 06nHI.{OBaHhl 

6nOKaMH p030BOrO rpaHHTa 

(panaKHBH), 06pa60TaHHblMH 

B TeXHHKe 6YlJapJlHpOBaHHJI; 

HCTOpHlJeCKHH PHCYHOK 

KaMeHHOH KJlaJlKH; 

q,aCa):lHble apKH C nHTblM 

lJyrYHHblM q,PH30M H3 

CTHnH30BaHHblX TpHrnHq,OB 

lJepeJlYl()ll\HXCJI C 

repaJI bJlHlJeCKHMH 

KOMn03HI.{HJlMH B OBaJlbHblX 

naBpOBblX (?) rHpnJlH):IaX C 

l.{BeTaMH no BHeWHHM 

yrnaM; 

KpHBOnHHeHHblH HH)KHHH 

nOJic co CKB03HblMH 

npJlMoyronbHblMH 

OTBepCTHJlMH; 

nonOTHO MOCTa co CTOPOHbl 

q,aCaJlHbIX apOK oq,opMneHO 

BblHOCHblM 

npoq,HJ1HpOBaHHbIM 

KapHH30M Ha KpOHWTeHHax, 

JleKOpHpOBaHHblX p03eTTaMH 

(pacnOnO)KeHbl HaJl 

TpHrnHq,aMH); 
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C mlTblM MeTllJlJlH'teCKMM 

Orp~neHHeM B BHne 

OnOpHblX CTOJl6HKOB H3 

<PaUlHHOB C HaBepUlHJlMH H3 

06010nOOCTpblX CeKHp H 

nBYCTOpOHHHMH 

HaKJIMHblMH KOMn03HUHJlMH 

H3 nepeKpemeHHbIX MetteH H 

mHTa C roJlOBOH Meny3bl 

rOproHbl; 

3BeHbJl B BHne KOPOTKHX 

KOnHH, COeMHeHHblX 

rOpH30HTaJlbHblMH TJlraMH; 

peUleTKa orpa)l()leHHJI 

<pJlaHKHpOBaHa CeKUHJlMH 

fJlyxoro napaneTHOro 

Orp~eHHJI H3 6J10KOB 

p030Boro rpaHHTa 

(COenHHeHHOrO C 

Orp~eHHeM Ha6epe)l<HOH); 

nOKpblTHe nOJlOTHa MOCTa 

(neUleXOnHaJi 30Ha) H 

Tporyap npHMblKalOmeH 

Ha6epe)KHOH H3 

TporyapHblX 6J10KOB 

(P030BbIH 

OBOHnaJJbHblH rpaHHT 

panaKMBH), PHCYHOK 

YKJlMKH lUIHT; 
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TOpwepbI (4) - MaTepmlJ] 

(MeTarrn, 30nOqeHHe 

(,UeTarreH), MecrononO)f(eHHe 

(Ha napaneTe orpa)f(,UeHIDI), 

ra6apHThI, KOH<IJHrypaL\H5I; 

o41opMneHHe: B BH,Ue nyqKoB 

H3 weCTH 

coe,UHHeHHbIX 

npo41HnHpoBaHHbIM 

nepeXBaToM, 

,UeKopHpoBaHHbIM 

nepenneTalOlllHMHC5I 

BeHKaMH; 

KonHH, 

TOpwepbI YBeHQaHbI 

wecTHrpaHHbIMH 4loHap5IMH 

MaTOBoro CTeKna C 

HaBepwHeM H3 

wecTHrpaHHblx 6aweHoK C 

wapHKoM B 3aBepweHHH; 

Ta6nHQKa (,USe) C HaJBaHHeM 

MOCTa Ha ,UeKopaTHBHoH 

cToHKe - MeCTOnOJJO)f(eHHe 

(Ha napaneTe OrpaJK,UeHIDI), 

ra6apHTbI, KOH41HrypaL\IDI; 

CTOHKa - MaTepHaJI (MeTarrn), 

TeXHHKa HcnOnHeHH5I 

(KoBKa), PHCYHOK, L\BeT 

(QepHbIH); 
Ta6nHQKa - MaTepHaJI (3MaJlb 

B ,UBa L\BeTa: CHHHH H 

6eJJbIH); 

Ha,UnHCH paJMep H 
nepBOHaQaJIbHbIH THn 

wpH41Ta. 
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II. «MOCT MHXaHJIOBCKHH (I-H Ca)1.0BbIH)>>, 1835-1836 rr., HH)I{. Ea3eH n.n., HH)I{. [oTMaH 
A.,n:., HH)I{. EYTTau 11.<1>., 1907-1908 rr., apx. I1JIbHH JIA., HIDK. nWeHHUKHH A.n., 1951 r., 

apx. POTa4 A.n., pacnOJIO)l{eHHbIH no a)1.pecy: CaHKT-neTep6ypr, 4epe3 p. MOHKY no Ca)1.0BOH 

06'beMHO

npOCTpaHCTBeHHoe 

pellleHHe: 

HCTOpH'ieCKHe ra6apHTbl, 

MeCTOnOnO)f(eHHe H 

KOH<!mrypaUHJI 

MeTaI1JJH'ieCKOrO 

O,UHonpOneTHOrO MOCTa, 

BKJ1IO'iaH onopbl (6eperoBble 

yCTOH) . 

2 KOHCTPYKTHBHaH 

CHCTeMa: 

6eperoBbie YCTOH 

MeCTOnOnO)f(eHHe, ra6apHTbl, 

KOH<!mrypaUHJI ; 

OCHOBaHHH onop  cBaHHoe; 

onopbl H3 6YTOBOH KJJa,UKH; 

Me'raJlnH'ieCKaH KOHCTPYKUHlI 

nponeTa C KpHBonHHeHHblM 

HH)f(HHM nOliCOM, B BH,Ue 

,UByxrnapHHpHoH apKH co 

CKB03HbiM Ha,UapO'iHbIM 

CTPoeHHeM, C ,UB~BpOBbIMH 

6aJlKaMH Ha KJJenaHblX 

,UeTaJlllX. 

3 ApXHTeKTypHo

XY,UO)f(eCTBeHHoe 

pellleHHe: 

onopbl MOCTa o6nHuoBaHbI 

6noKaMH P030BOro rpaHHTa 

(panaKl1BH), o6pa6oTaHHblMH 

B TeXHHKe 6Y'iap,UHpoBamIJl ; 

HCTOpH'ieCKHH 

KaMeHHOH KJIa,UKH; 

PHCYHOK 

<jlaCa,UHble apKH C 

HaKJIa,UHbIMH 30nO'ieHbIMH 

,UeTaJlllMH, 

,UeKopHpoBaHHblMH 

KpyrnblMH P03eTTaMH , 

<jlnaHKI1pOBaHHbIMH 

naJlbMOBblMH nHCTbHMH; 

BbmYlUeHHble nOnepe'iHble 

6aJlKH KOHCTPYKl.lI-tH , 

AeKopHposaHbl 

'iepetl)'lOlUHMHCli 

HaKJ1atlHblMH 30nO'ieHbIMH 

,UeTaJlIIMH H3 nHCTbeB H 

nbBHHblX MaCKapOHOB; 
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C nHTblM MeTIlJJnHqeCKHM 

Orpa)KJleHHeM H3 alKypHblX 

CeKUHH H OnOpHblX 

cTon6HKOB B ueHTpe; 

cTOn6HKH : H3 lj>awHHoB C 

nepCXBaTaMH, B ueHTpe 

repanbnHqCCKOrO pHcyHKa, C 

HaBCpWHCM H3 nonyclj>epbl; 

CCKUHH : repanbnHqeCKOrO 

pHCYHKa H3 nepeKpell(eHHblX 

KOnHH H ruK)'PHOro ll(HTa C 

UBeTKOM B UCHTpC, 

nepeBHTblX Cre6nllMH C 

nHCTbllMH; no 60KaM 

BcpTHKanbHblC KOMn03HUHH 

H3 nepeKpell(CHHblX KonHH, 

COenHHeHHblX P03eTTOH, 

nepeBHTblX cre6nllMH; 

peWeTKa Orpa)KJlCHHlI 

Ij>naHKHpOBaHa ceKUHlIMH 

rnyxoro napaneTHoro 

Orpa)KJleHHlI H3 6nOKOB 

p030Boro rpaHHTa 

(COenHHeHHoro C 

orpa)KJleHHeM Ha6epelKHOH), 

co CTOPOHbl lj>acanHblX apOK, 

nCKopHpOBaHHblM 

npolj>HnHpOBaHHblM 

KapHH30M Ha rpaHHTHblX 

KOHconllX; 

TOpWCpbl (4) - MaTcpHan 

(MCTaJIJI), MeCTononOlKCHHe 

(Ha rraparreTc Orpa)KJleHHlI), 

ra6apHTbl, KOHIj>HrypaUHlI; 

olj>opMneHHe: Ha 

nOCTaMeHTaX H3 

CrrmOll(eHHOH clj>epbl Ha 

KBanpaTHoM OCHOBaHHH; 

B BHne CB1I30K KonHH C 

nCpCXBaTaMH H3 naBpoBblX 

mpmlHn; B ueHTPanbHOH 

qaCTH C nBycTOpoHHHMH 

HaKJIanHblMH KOMn03HUHlIMH 

H3 nepeKpell(eHHblx MCqeH 

co ll(HTOM, neKOpHpoBaHHblM 

nbBHHblM MacKapoHoM; 

C HaBepwHeM H3 cTpenbl Ha 

K OHwTcHHe, BCHqaHHOH 
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cq,epOH C .!lBymaBbIM OPllOM 

(6pOH3a); 

K KPOHWTeHHaM KpenRTCli 

WeCTHrpaHHble q,OHapH 

MaTOBOrO CTeKlla C 

KOHycoo6p33HbIM 

3aBepWeHHeM ; 

Ha.!l CTeKllaMH q,OHapH 

.!leKOpHpOBaHbI llHTOH 

.!ly60BOH rHpllllH.!lOH 

nepeBI-ITOH lleHTOH; 

.!leT3J1H TOpWepOB H q,OHapeH 

n030110\feHbI; 

nOKpblTHe nOllOTHa MOCTa 

( neWeXO.!lHali 30Ha) H 

TPoryap npHMbIKaIOWeH 

Ha6epe)I<HOH H3 

TporyapHblx 6110KOB 

(p030BbIH 

OBOH.ll3J1bHbIH rpaHHT 

panaKHBH), PHCYHOK 

YKlla.!lKH nllHT; 

npOe3JKaJI \faCTb OT.!lelleHa OT 

TporyapoB nepHllaMH, 

COCTOlIWHMH H3 OnOpHbIX 

CT01l6HKOB H 

rOpH30HT3J1bHbIX Tlir MeJK.llY 

HHMH (CHllOBOe OrpaJK)leHHe) 

MeCTOnOllOJKeHHe, 

ra6apHTbI; 

Ta611H\fKa (.!lBe) C H33BaHHeM 

MOCTa Ha .!leKOpaTHBHOH 

CTOHKe - MeCTOnOllOJKeHHe 

(Ha napaneTe o rpalK.lleHHlI) , 

ra6apHTbI, KOHq,Hrypal\HlI; 

CTOHKa - MaTepH3J1 (MeTaJJll) , 

TeXHHKa HCnOllHeHHlI 

(KOBKa), PHCYHOK, l\BeT 

(\fepHbIH) ; 

T3611H\fKa - MaTepHaJI (3M3J1b 

B .!lBa l\BeTa: CHHHH H 

6ellbIH); 

Ha.!lnHCH p33Mep H 

nepBOHa\faJIbHbIH THn 

WpHq,Ta. 
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III. «MOCTbI TeaTpanbHbIH H Mano-KoHlOWeHHbIH (TpeXKOJleHHbIH MOCT)>>, 1829-1830 fr., 
HH)J(. MaM E.A., HH)J(. Tperrep B., 1953 r., apx. POTaY A.fl., 1990-1997 fr., HH)J(. 0pY.lI.HO E.H., 

apx. DOTanOB A.A., pacnOJlo)J(eHHbIH no a.ll.pecy: CaHKT-DeTep6ypf, yepe3 p. MOHKY
TeaTpaJlbHbIH MOCT, yepe3 KaHaJl rpH6oe.ll.OBa - Mano-KoHlOweHHbIH MOCT 

06beMHO HCTopH4eCKHe ra6apHTbl, 

npOCTpaHCTBeHHoe MeCTOnOJIO)f(eHHe H 

peweHHe: KOH!flHrypaUIDI .llByX 

4yryHHbix O.llHOnpOJIeTHbIX 

ap04HbiX neWeXO.llHbIX 

MOCTOB, BKJII04aJl onopbl 

(6eperoBbie YCTOH). 

«TeaTpaJIbHblH MOCT» 

nepeKpblBaeT KaHaJI 

fpH6oe.llOBa B MeCTe 

COe.llHHeHHJI C peKOH 

MOHKOH H B nJIaHe 

npHMblKaeT no.ll ymoM K 

MaJIo-KoHlOweHHoMY 

MOcry; AJ]JI nOCTpoHKH 3THX 

MOCTOB 6blJIO H3MeHeHO 

HanpasneHHe HCTOKa KaHaJIa 

B CTOPOHY peKH ~oHTaHKH; 
npe)f(HHH HCTOK B CTOpoHy 

peKH MOHKH 6blJI 3aJIO)f(eH 

H3BeCTHJlKOM, nOBepx 6bUla 

nepeKHHYTa 4yryHHaJl apKa. 

2 KOHCTpYKTHBHaJI 6eperoBbie YCTOH MOCTOB -

CHCTeMa : MeCTOnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbl, 

KOHqlHrypaUIDI B nJIaHe; 

KOHCTpYKUHJI .llByX MOCTOB, 

onHpalOWHXCJI O.llHHMH 

KOHuaMH Ha 6epera KaHana 

fpH6oe.llOBa H peKH MOHKH, 

.llpyrHMH  Ha 06J..UYlO onopy, 

B MeCTe nepeCe4eHHJI KaHana 

H peKH; 

OCHOBaHHJI onop - CBaHHoe; 

KJIa.llKH" 
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ApXl1TeKTYpHO

xY)l,O)KeCTBeHHoe 

pellleHHe: 

MeTaJ1JIH'feCKali KOHCTPYKUWl 

npOJ1eTOB C KPHBOJ1HHeHHbIM 

HH)KHHM nOliCOM, 

COCTaBJ1eHHbIX H3 OT)l,eJ1bHbIX 

6J10KOB-CeKUHH (T106HHrOB), 

COe)l,HHeHHbIX 60J1TaMH . 

onopbl MOCTa 06J1HUOBaHbl 

6J10KaMH p030Boro rpaHHTa 

(panaKHBH), 06pa60TaHHblMH 

B TeXHHKe 6Y'fapJUlpOBaHHlI ; 

HCTOpH'feCKHH PHCYHOK 

KaMeHHOH KJIa)l,KH; 

<paCa)l,Hble apKH C J1HTbIM 

paCTHTeJ1bHOrO 

pHCYHKa, C 30J10'feHbIMH 

)l,eTIIJ]lIMH: HH)KHHH lIPYc 

THpCbl C p03eTTaMH B 

ueHTpe; BepXHHH 

aKaHTOBble n06erH B BH)l,e 

3aBHTKOB; 

n0J10THO MOCTOB co CTOPOHbl 

<paCa)l,HblX apoK o<popMJ1eHO 

BblHOCHblM 

npo<pHnHpOBaHHbIM 

KapHH30M Ha 

BOJUOTo06pa3HblX 

KpOHlllTeHHaX, 

)l,eKopHpoBaHHblx aKaHTaMH 

H p03eTTaMH; 

C J1HTblM MeTIIJ]J1H'feCKHM 

orp~eHHeM H3 

BepTHKaJIbHblX CToeK C 

HaBeplilHeM H3 nHCTa aKaHTa 

C lllapHKoM, COeJUlHeHHblX 

ropH30HTaJIbHblMH TlIraMH; 

C HaKJIa)l,HbIMH 

'fepeAYlOlllHMHCjI 

KOMn03HUJllIMH H3 ronoBbl 

Me)l,Y3bl fOproHbl C 

KPbUlbllllKaMH H ,lJ,BYMjI 

3MellMH B)l,Onb OBaJIa nHua, 

YBeH'faHHblX nonYMeclIueM H 

TaKHX )Ke ronOB, 

<pnaHKHpoBaHHblx 

CTHnH30BaHHblMH THpcaMH 

H3 aKaHTOB H naJIbMeTT; 

no HH)KHeMY nOllcy <PPH3 C 

MOTHBOM « 6erYLUaR BonHa»; 

)l,eTIIJ]H Orpa)K)l,eHWI C 

n030nOTOH; 

C HapY)KHOH CTOPOHbl 

pellleTKH 

BOnlOT006pa3Hble 

KpOHlllTeHHbl, 

nHTblM 
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paCTHTenbHblM 0pHaMeHTOM; 

peWeTKa OrpIDK.ll.eHHlI 

¢naHKHpOBaHa CeKLlHlIMH 

rnyxoro napaneTHOrO 

Orpru«neHHlI H3 6nOKOB 

P030BOro rpaHHTa panaKHBH 

(COenHHeHHOrO C 

OrpalK,neHHeM Ha6epe)l<HOH); 

TOpwepbl (8) 
MeCTOnonmKeHHe (Ha 
napaneTe OrpalK,neHHlI), 

ra6apHTbl, KOH¢HrypaUHlI ; 

o¢opMneHHe: Ha 

TpaneUHeBHnHblX a)l(ypHblX 

nOCTaMeHTax C 6apaHbHMH 

ronOBaMH H 3BepHHblMH 

nanaMH, C neKopoM H3 

BonlOT, aKaHTOB H p03eTT; 

CTeP)l(HH B BHne CTon6HKoB, 

CY)l(alOlUHXCli KBepxy, C 

nepeXBaTaMH H BaJlHKaMH 

paCTHTenbHoro pHcyHKa, C 

aKaHTaMH H BOnlOTaMH B 

3aBepweHHlIX; 

HaBepwHe H3 ¢oHapeH-c¢ep, 

COCTOlIlUHX H3 nByx 

nonOBHH; 
HH)I(HHe - MeTaJlnH'IeCKHe C 

BeepHblM neKopOM; BepXHHe 

MaTOBoro CTeKna, C 

MeTaJJnH'IeCKOa oKaHToBKoH, 

C HaBepwHeM H3 nHCKa C 
KOHycoo6palHhlM 

3aBepweHHeM C wapHKOM ; 

neTaJlH TopwepOB H ¢oHapeH 

C n030noTOH; 

400



12 


nOKpblHle n0J10THa MOCTOB 

6pYC'IaTKOH (.uJla6a30M), 

TporyapbI BbInOJ1HeHbI H3 

rpaHHTHbIX 6J10KOB P030BOro 

OBOH~aJ1bHOrO rpaHHTa 

panaKHBH, PHCYHOK yKJ1a~KH 

n11HT; 

Ta6J1H'IKa ('1eTblpe) C 

Ha3BaHHeM MOCTOB Ha 

~eKOpaTHBHOH CTOHKe 

MeCTOn0J10)l(eHHe (Ha 

napaneTe Orpa)l(~emIJl), 

ra6apHTbI, KOHqlHrypaL\HJI; 

CTOHKa  MaTepHaJ1 (MeTanJ1), 

TeXHHKa HCnOJ1HeHHJI 

(KOBKa), PHCYHOK, L\BeT 

('1epHbIH); 

Ta6J1H'IKa - MaTepHaJ1 (3MaJ1b 

B ~Ba L\BeTa: CHHHH H 

6eJ1bIH); 

HMnHCH pa3Mep H 

nepBOHa'laJ1bHbIH THn 

wpHqlTa. 

IV. «MoCT DOJlbWOH KOHioweHHbIH», 1828 r., I1H)f(. A.lI.aM E.A., I1H)f(. Tperrep B., 1935 r., 1951 
r., apx. POTa4 A.JI., pacnOJlO)f(eHHbIH no a.ll.pecy: CaHKT-TIerep6ypr, 4epe3 p. MOHKY no 

OfueMHO- HCTOpH'IeCKHe ra6apHTbI, 

npOCTpaHCTBeHHoe MeCTOnOnO)l(eHHe H 

peweHHe: KOHqlHrypaL\HJI '1yryHHoro 

O~HOnpOJ1eTHOrO apO'lHOrO 

MOCTa, BKJ1IO'IaJI onopbI 

(6eperoBble YCTOH). 
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2 KOHCTpYKTHBHall 

CHCTeMa: 

6eperOBbie yCTOH 

MeCTOnOJlOlKeHHe, ra6apHTbl, 

KOH<!lHrypaUIDI B nJlaHe; 

OCHOBaHHll onop - CBaHHOe; 

OnOpbl H3 6YTOBOH KJlaLlKH; 

MeTa.IlJlHlJeCKall KOHCTPYKUHll 

npOJleTa C KPHBOJlHHeHHblM 

HHlKHHM nOllCOM, 

COCTaBJIeHHOM H3 OTLleJlbHblX 

6J10KOB-CeKUHH (T106HHroB), 

COeLlHHeHHblX 60JlTaMH; 

CBOLl- apOlJHblH. 

3 ApXHTeKT)'pHO

xyLlOlKeCTBeHHOe 

peWeHHe : 

onopbl MOCTa 06J1HUOBaHbl 

6J10KaMH p030BOrO rpaHHTa 

(panaKHBH), o6pa6oTaHHblMH 

B TeXHHKe 6YlJapLlHpOBaHHll; 

HCTOpHlJeCKHH 

KaMeHHOH KJlaLlKH; 

PHCYHOK 

<jlaCanHble apKH C JlHTblM 

LleKopOM: no HHlKHeMY nOllCY 

- TjlH THpca C P03eTraMH B 

ueHTjle; B OCHOBHOM nOJle -

KOMn03HUHH H3 6erYlllHX 

6apaHOB no aKaHTOBblM 

no6eraM B BHLle 3aBHTKOB; B 

BepXHeH lJaCTH (MelKLlY 

KPOHWTeHHaMH) 

npOBHcalOlllHe rHpJUlHLlbI co 

3BepHHblMH (6apaHbH 

roJlOBbl) MaCKapOHaMH; 

nOIlOTHO MOCTa co CTOPOHbI 

<jlacaLlHblX apOK o<jlopMJleHO 

BblHOCHblM 

npo<jlHJlHpOBaHHbIM 

KapHH30M Ha 

BOJlIOTO06pa3HbIX 

KpOHWTeHHax, 

LleKopHpOBaHHblX aKaHTaMH 

H p03eTTaMH; 

B 3aBepweHHH KpOHWTeHHOB 

- MOLlYJlbOHbl C P03eTraMH H 

WHWKaMH XMenll; 

C JlHTbIM MeTIlJlJlHlJeCKHM 

orpalKLleHHeM H3 

BepTHKaJJbHblX CTOeK C 

HaBepWHeM H3 WHWeK, 

coeLlHHeHHblX 

ropH30HTaJJbHblMH TllraMH; 

C HaKJIa,LlHbIMH 

lJepeLl)'lOlllHMHCll 

KOMn03HUIDIMH Tjlex 

nepeceKalOlllHXCll naBpOBblX 

BeHKOB H TH . BeHKH C 
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nepeB1I3KaMH H3 neHT H 

p03eTT; 

no HmirneMY nOllcy 

UBeTOlJHali rHpnllH,lI,a, 

nepeB1I3aHHali neHTaMH H 

P03eTThI C nhBHHhIMH 

MaCKapOHaMH; 

,lI,eTanH orpa~eHHlI C 

n030nOTOH; 

CTOPOHhI 

pellleTKH 

BomOTOo6pa3Hhle 

KpOHllITeHHhI, 

,lI,eKOpHpOBaHHhle nHThIM 

paCTHTenhHhIM opHaMeHTOM; 

pellleTKa orpa~eHIDI 

<pnaHKHpOBaHa ceKUHlIMH 

rnyxoro napaneTHOrO 

orpa~eHHlI H3 6nOKOB 

p030Boro rpaHHTa panaKHBH 

(COe,ll,HHeHHOro C 

orp~eHHeM Ha6epeIKHOH); 

ToplllephI (4) 
MeCTOnonOlKeHHe (Ha 

napaneTe OrpalK)J,eHHlI), 

ra6apHThI, KOH<pHrypaUIDI; 

0<p0pMneHHe: Ha aJKypHhlX 

nOCTaMeHTaX H3 lJeThlpeX 

BepTHKanhHhlx BonlOT, 

,lI,eKOpHpOBaHHhlX ,lI,y60BhlMH 

nHCThJlMH H P03eTTaMH, Ha 

<PHrypHhlX CTOHKax C 

KaHHemopaMH B ueHTPe, C 

nepeXBaTaMH, BonlOTaMH H 

aKaHTaMH; 

HaBeplllHe H3 llIeCTHrpaHHhIX 

<pOHapeH C KphIllIKaMH H3 

neneCTKOB H nHCTheB, 

YBeHlJaHhI llIHllIKaMH; 

,lI,eTanH TOplllepOB H <pOHapeH 

C n030nOTOH; 

403



15 


'. 
TpOT)'aphl BhlnOnHeHhl H3 

6nOKOB p030BOrO 

OBOHnanhHOrO rpaHHTa 

panaKHBH, PHCYHOK YKJlanKH 

nnHT; 

npOe3JKaJl 4aCTh OTneneHa OT 

TP0T)'apOB nepHnaMH, 

COCTOJllllHMH H3 OnOpHhlX 

CTon6HKOB H 

ropH30HTanhHhiX TJlr MeJKny 

HHMH (CHnOBOe OrpaJKneHHe) 

MeCTOnOJlOJKeHHe, 

ra6apHThl, pa3Mep; 

HaBepUlHe CTOJl6HKOB C 

JlHThlM PHCYHKOM H3 

JleneCTKOB; 
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Ta6J1H4Ka (LlBe) C Ha3BaHHeM 

MOCTOB Ha LleKOpaTHBHOH 

CTOHKe - MeCTOnOJlO)f(eHHe 

(Ha napaneTe OrpaJKL\eHHJI), 

ra6apHTbl, KOHqlHrypaUIDI; 

CTOHKa - MaTepHaJI (MeTaJIJI), 

TeXHHKa HCnOJlHeHHJI 

(KOBKa), PHCYHOK, UBeT 

(4epHblH); 

Ta6J1H4Ka - MaTepHaJI (3MaJIb 

B LlBa UBeTa: CHHHH H 

6eJlblH); 

HannHCH pa3Mep H 

nepBOHa4aJIbHblH THn 

wpmtna. 

v. «MOCT neBlJeCKHH, 1839-1840 rr., HH)I<' A;:J,aM E.A., paCnOJIo)KeHHbIH no a.l1.pecy: 
CaHKT-neTep6ypr, lJepe3 peKy MOHKY y ):lBOPl{OBOH nJIow.a.l1.H 

OfueMHO- HCTopH4eCKHe ra6apHTbl, 

npOCTpaHCTBeHHoe MeCTOnOJlO)f(eHHe H 

peweHHe: 	 KOHqlHrypaUHJI 4yryHHoro 

OLlHOnpOJleTHOrO ap04Horo 

MOCTa, BKJl104aJl onopbl 

(6eperoBble YCTOH). 

KOHCTPYKTHBHaJI 6eperoBble YCTOH 

CHCTeMa: 	 MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6apHTbl, 

KOHqlHrypaUIDI B nJlaHe (c 

3aKpyrJleHHJlMH); 

OCHOBaHHJI onop - cBaHHoe; 

onopbl H3 6YTOBOH KJlaLlKH; 

MeTaJJJlH4eCKaJl KOHCrpYKUIDI 

npoJleTa C KPHBOJlHHeHHblM 

HH)f(HHM nOJICOM, 

COCTaBJleHHOM H3 OTLleJlbHblX 

6J10KOB-CeKUHH (TI06HHroB), 

coeLUlHeHHblX 60JlTaMH. 
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ApXHTeKTypHO

xY.D.O)l(eCTBeHHOe 

peWeHl1e: 

onopbI MOCTa 06JJI1L\OBaHbI 

6JJOKaMI1 P030BOro rpaHI1Ta 

(panaKI1BI1), o6pa6oTaHHbIMI1 

B TeXHI1Ke 6Y4ap.D.l1pOBaHI111; 

I1CTOpl14eCKI1H 

KaMeHHOH KJJa.D.KI1; 

nOJJOTHO MOCTOB co CTOPOHbI 

cpaC3.D.HbiX apOK OcpOpMJJeHO 

BblHOCHblM 

npOcpl1JJl1pOBaHHbIM 

KapHI130M; 

C L\eJJbHbiM JJI1TblM 

M eTIIJJ1II14 eCK 11M 3)l(ypHbIM 

Orp3)l(.D.eHl1eM 113 

nOJJYL\l1pKYJJbHbIX CeKUI1H C 

3anOJJHeHI1eM «nayTI1HKO~h) , 

BeepHbIM 11306pa)l(eHHeM 

naJJbMeTT B OBaJJaX, H3.D. 

HI1MI1 CPPl13 113 BOJJIOT; 

Me)l(.D.Y CeKL\l1l1MI1 

TpeyroJJbHble BCTaBKH C 

JJbBI1HblMI1 MaCKapOHaMI1 B 

KpymoM 06paMJJeHI1I1; no 

BepXHeMY nOllcy CPPl13 113 

KOJJeL\, COe.D.I1HeHHbIX Me)I(.LJ.y 

C060H; 

C CTOPOHbI 

peWeTKI1 

BOJJIOTO06pa.3Hble 

KPOHWTeHHbI, 

.D.eKOp"pOBaHHble a)l(ypHbIMI1 

JJI1CTbllMI1; 

peWeTKa orp3)I(.LJ.emUi 

cpnaHKl1pOBaHa CeKL\l1l1MI1 

rnyxoro napaneTHOrO 

Orp3)I(.LJ.eHl1l1 113 6nOKOB 

p030Boro rpaHI1Ta panaKI1BI1 

(COe.D.I1HeHHoro C 

Orpa)I(.LJ.eHl1eM Ha6epe)l(HOH C 

113f1160M); 

TpOTyapbl BbInOJJHeHbl 113 

6nOKOB P030BOro 

OBOH.D.aJJbHOro r aHHTa 

406



18 


panaKHBH, PHCYHOK YKlla)\KH 

nJlHT; 

npOe3)KaJl '1aCTb OT)\eJleHa OT 

TpOTyapoB nepHJlaMH, 

COCTOJllUHMH H3 OnOpHbIX 

CTOJl6HKOB H 

roPH30HTaJlbHblX TJlr Me)KAY 

HHMH (CHJlOBOe Orpa~eHHe) 

MeCTOnOJlO)KeHHe, 

ra6apHTbI; 

Ta6J1H'IKa ()\Be) C Ha3BaHHeM 

MOCTOB Ha )\eKOpaTHBHOH 

CTOHKe - MeCTOnOJlO)KeHHe 

(Ha napaneTe Orpa)K)\eHHJI), 

ra6apHTbI, KOH!\mrypal.\HJI; 

CTOHKa - MaTepHaJI (MeTaJIJI), 

TeXHHKa HCnOJlHeHHJI 

(KOBKa), PHCYHOK, l.\BeT 

('1epHbIH); 

Ta6J1H'IKa - MaTepHaJI (3MaJIb 

B )\Ba l.\BeTa: CHHHH H 

6eJlbIH); 

HaAnHCH pa3Mep H 

nepBOHa'laJIbHblH THn 

W H Ta. 

VI. «MoCT nOJlI1QeHCKI1H (3eJleHhIH, Hap0.l1.HbIH), 1806 r., apx. recTe B.11., 1842 r., 1907 r., 
apx. HJlbl1H n.A., I1H)[(. nllleHI1QKHH A.n., I1H)[(. CTaHoBoH A.n., 1951 r., apx. POTa4 A.n., 
pacnOJlO)[(eHHhlH no a.l1.pecy: CaHKT-neTep6ypr, 4epe3 peKy MOHKY no HeBcKoMY npocneKTy 

06beMHO

npOCTpaHCTBeHHoe 

peweHHe: 

HCTOpH'leCKHe ra6apHTbI, 

MeCTOnOJlO)KeHHe H 

KOH!\mrypal.\HJI 'lyryHHoro 

O~OnpOJleTHOrO apO'lHOrO 

MOCTa, BKllIO'laJI onopbI 

(6eperoBble YCTOH). 
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KOHCTPYKTHBHaji 

CHCTeMa: 

ApXHTeKTypHO

XYLlOlKeCTBeHHOe 

peWeHHe: 

6eperOBble YCTOH 

MeCTOnOJlOlKeHHe, ra6apHTbI, 

KOHqmrypaL(IDl B nJlaHe; 

OCHOBaHHjI onop - CBaHHOe; 

OnOpbI J13 6YTOBOH K!laLlKH; 

MeTaJlJlH'-leCKajl KOHCTPYKL(HjI 

npOJleTa C KPHBOJlHHeHHbIM 

HHlKHHM nOjiCOM, 

COCTaBJleHHOM H3 OTLleJlbHbIX 

6J10KOB-CeKL(HH (T106HHroB), 

COeL\HHeHHbIX 60JlTaMH. 

onopbl MOCTa 06J1HL(OBaHb[ 

6J10KaMH P030BOro rpaHHTa 

(panaKHBH), o6pa6oTaHHbIMH 

B TeXHHKe 6Y'IapLlHpOBaHHjI; 

HCTOpH'-leCKHH PHCYHOK 

KaMeHHOH K!laLlKH; 

¢acaLlHble apKH C JlHTbIM 

LleKopOM: no HHlKHeMY nOjlcy 

¢HJleH'IaTbIH ¢PH3 C 

'1epenylOlUHMHCjI 

pOM6oBHLlHbIMH H 

OBaJlbHbIMH p03eTTaMH; 

nOJlOTHO MOCTOB co CTOPOHbI 

¢aCaLlHblX apOK O¢OpMJleHO 

BbIHOCHblM 

npO¢HJIHpOBaHHbIM 

KapHH30M Ha KpOHWTeHHax, 

npjlMoyroJlbHbIX B nnaHe, C 

mpbKaMH B 3aBepweHHH; 

¢POHTaJlbHM '1aCTb KapHH3a 

C JlHTbIM PHCYHKOM B BHLle 

pOM6oB, HaCJlaHBalOlUHXCjI 

Llpyr Ha Llpyra H OBaJlbHbIMH 

P03eTTaMH cBepxy, HaLl 

KpOHWTeHHaMH 

npjlMoyroJlbHble p03eTTbl; 

C JlHTblM MeTaJlJlH'IeCKHM 

OrpalKLleHHeM H3 

napaneTHblX CTOJl6HKOB H 

pellleTOK MelKLlY HHMH: 

CTOJl6HKH - npjlMoyroJlbHble 

B CeqeHHH, 

roPH30HTaJlbHblMH TjlraMH 

pellleTOK pa3L1eJleHbI Ha TpH 

qaCTH; B BepXHHX 

pOM6oBH)lHble P03eTTbl, B 

cpeLlmlX - pOM6bl; 

peWeTKH alKypHble -

HTaJJbHblMH TjlraMH 
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paJ.lleneHbl Ha TpH qaCTH; B 

BepXHeH ¢>PH3 H3 

COe.llHHeHHblX Me)f{.llY C060H 

pH¢>neHblX KOneu; B Cpe.llHeH 

- nOBTOPJlIOll\H~IcJl PI1CYHOK 

H3 '1eTbipexyronbHblX 

OCTpOKOHe'lHbIX ¢>l1neHOK C 

KBaJl.pH¢>Onl1eM BH)'TPH, 

paJ.lleneHHblX Me)f{.llY C060H 

BePTHKaJlbHbIMH ¢>l1rYPHbIMH 

CTOHKaMI1; B HI1)f{HeH qaCTH 

¢>P113 H3 npJlMoyronbHblX 

nepeKpell\eHHblX ¢>HneHOK C 

nepeXBaTaMI1 (3a 

I1CKnlOqeHl1eM 3anOnHeHHJI 

OCTpOKOHe'lHbIX ¢>HneHOK 

COBna.llaeT C PHCYHKOM 

Orpa)f{.lleHHJI Ha6epe)f{HOH Ha 

.llaHHOM yqaCTKe); 

HCTOpHqeCKI1H KOnep 

OKpaCKH peWeTOK H 

MeTaJJnOKOHCTpYKUI1H; 

Topwepbl (4) 
MeCTOnOnO)f{eHl1e (Ha 

napaneTe Orpa)f{.lleHHJI), 

ra6apHTbI, KOHqlHrypaUHJI, 

MaTepl1aJ1 (MeTaJJn); 

o¢>0pMneHl1e: Ha 

KpeCTOo6paJHOM OCHOBaHHH, 

Ha Wapl1KaX, TOpWepbl 113 

CTOeK Kpyrnblx B CeQeHI1H, 

OKaHMneHHblX QeTblPbMJI 

BOnKYfaMH; 

B HH)f{HeH '1aCTH rut<YPHbIH 

nepeXBaT H3 .llByX nOJICOB, 

COe.llHHeHHblX 

nepeKpell\eHHblMH TJlraMH C 

OBaJlbHOH P03eTTOH; .lleTaJlH 

C penbe¢>HblM 0pHaMeHTOM; 

HaBepWl1e H3 naBpOBOrO 

BeHKa, 6YTOHa H3 aKaHTOBblX 

nHCTbeB H BOnIOTbl, 

.lleKOpHpOBaHHOH KpyrnblMI1 

H pOM60BH.llHblMH 

p03eTTaMH; 

K BOnlOTaM 


WeCTHrpaHHble 


MaToBoro CTeKna; BepXRl1e 

KpblWKH ¢>OHapeH B BH.lle 

WeCTHrpaHHblX 6aWeHOK; 

.lleTaJlH TOpWepOB 11 ¢>OHapeH 

6POH3HpOBaHbI; 
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peWeTKa OrplUK.1leHHlI 

<pnaHKHpOBaHa CeKllHJlMH 

rnyxoro napaneTHOrO 

OrplUK.1leHI1JI H3 6nOKOB 

p030BOrO rpaHHTa panaKHBH 

(COe~HHeHHOrO C 

OrpalK.lleHHeM Ha6epe)KHOH); 

TpoTyapbl BbmOnHeHbl H3 

6nOKOB p030BOrO 

OBOH~aflbHOrO rpaHHTa 

panaKHBH, PHCYHOK yKna~KH 

fUlHT; 

Ta6nH'IKa (~Be) C Ha3BaHHeM 

MOCTOB Ha ~eKOPaTHBHOH 

CTOHKe - MeCTOnOnO)KeHHe 

(Ha napaneTe OrpalK.lleHHJI), 

ra6apHTbl , KOH<pHrypallHJI; 

CTOHKa - MarepHafl (MeTaflJl), 

TeXHHKa HCnOnHeHHJI 

(KOBKa), PHCYHOK, llBeT 

('1epH bIM); 

Ta6nH'IKa - MarepHafl (3Maflb 

B ~Ba llBeTa: CHHHM H 

6eJJbIM); 

Ha~nHCH pa3Mep H 

nepBOHa'laflbHblM THn 

WPH<pTa. 

VII. «MoCT KpaCHbli1», 1808 f., 1813-1814 ff., apx. reCTe B.H., 1953 f., apx. DJ1a>KeBHlJ B.B., 
apx. POTalJ A.JI.», pacnOJIO>KeHHbIH no aJJ.pecy: CaHKT-fleTep6ypf, lJepe3 p. MOHKY no 
ronnvnnn 

06"beMHO- HCTOpH'IeCKHe ra6apHTbl, 

npOCTpaHCTBeHHoe MeCTOnOJJO)KeHHe H 

peweHHe: KOH<pHrypalll1Jl '1yryHHoro 

O~HOnpOJJeTHOrO apO'lHOrO 

MOCTa, BKnIO'Iali onopbl 

(6eperoBble YCTOH). 
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2 KOHCTPYKTHBHaJl 6eperOBbie YCTOH 

CHCTeMa : MeCTOnOJlOlKeHHe, ra6apHTbl, 

KOH(jlHrypaLlIDI B nJlaHe; 

OCHOBaHHJI onop - CBaMHOe; 

OnOpbl H3 6YTOBOM KJla)]KH; 

MeTIlJIJlH'IeCKaJl KOHCTPYKLlHJI 

npOJleTa C KPHBOJlHHeMHblM 

HHlKHHM nOJlCOM, 

COCTIlBJleHHOM H3 OT)]eJlbHbIX 

6J10KOB-CeKLlHM (T106HHrOB), 

COe)]HHeHHbIX 60JlTIlMH. 

3 ApXHTeKTypHO onopbl MOCTa 06J1HLlOBaHbl 

XY)]OlKeCTBeHHOe 6J10KaMH P030BOro rpaHHTII 

peWeHHe: (panaKHBH), o6pa60TaHHblMH 

B TeXHHKe 6Y'Iap)]HpOBaHHJI; 

HCTOpH'.feCKHH PHCYHOK 

KaMeHHOM KJla)]KH; 

C JlHTblM MeTIlJIJlH'IeCKHM 

OrpalK.)]eHHeM H3 

napaneTHblX CTOJl6HKOB H 

peWeTOK MelK.)]Y HHMH: 

CTOJl6HKH - npJlMoyrOJlbHble 

B Ce'leHHH, 

roPH30HTIlJIbHblMH TJlraMH 

peWeTOK pa3)]eJleHbl Ha TpH 

'1aCTH; 

peWeTKH alKypHble 

rOpH30HTaJlbHblMH TJlraMH 

pa3)]eJleHbl Ha TPH '1aCTH; B 

BepXHeM <PPH3 H3 

COe)]HHeHHbIX MelKLIY C060M 

pH<pJleHbIX KOJleLl; B Cpe)]HeH 

- nOBTOpJllOllI.HMCJI PHCYHOK 

H3 lfeTblpexyrOJlbHblX 

0CTPOKOHelfHbIX <pHJleHOK C 

KBa)]pH<pOJlHeM BHYTPH, 

pa3)]eJleHHblX MelK)]y C060M 

BepTHKaJlbHblMH <PHrYPHbIMH 

CTOMKaMH; B H'HlKHeM lfaCTH 

<pPH3 H3 npJlMoyrOJlbHblX 

nepeKpelll.eHHhIX <pHJleHOK C 

nepeXBaTIlM'H (3a 

HCKJlIO'IeHHeM 3anOJlHeHIDI 

OCTpOKOHe'lHbIX <pHJleHOK 

COBna)]aeT C PHCYHKOM 

Orp3lK.JleHHJI Ha6epelKHOM Ha 

)]aHHOM YlfaCTKe); 

HCTOpH'IeCKHM KOJlep 

OKpaCKH peWeTOK H 

MeTaJIJIOKOHCTPYKLl'HM; 

peWeTKa OrpalK.)]eHHJI 

CeKLlHJJMH 
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rllyxoro napaneTHOrO 

o rpa)f(,lleHHJI H3 6110KOB 

p030Boro rpaHHTa panaKHBH 

(COe,llHHeHHOrO C 

Orp~eHHeM Ha6epe)f(HOH); 

'-IeTblpe 

06ellHCKa, 

rpaHHTHblX 

TpaneUHeBH,llHOH 

C<pOPMbl, 

npO<pHllHpOBaHHbIMH 

nllHHTOM H nOJICOM, Ha 

npJlMoyrollbHblX 

nOCTaMeHTaX, YBeH'-IaHHble 

30110'-leHbIMH 

MeTIIJIllH'-IeCKHMH WapaMH; 

K nOJICaM, C60KY K nOJICaM 

a)f(ypHblMH 

BOJllO'roo6pa3HbIM H 

KpoHWTeHHaMH, C p03eTTaMH 

BHYTpH 3aBHTKOB, KpenJlTCJI 

'-IeTblpeXrpaHHble <pOHaPH 

MaTOBoro CTeKlla; 

HH)f(HHe KpblWKH C llHTblM 

0pHaMeHTOM H3 P03eTTbi H 

'-IeTbipeX aKaHTOBblX 

KPOHWTeHHaX; Ha,ll CTeKllaMH 

BCTaBKH paCTHTellbHoro 

pHCYHKa; BepXHHe KpblWKH -

C WHWKOH B 3aBepWeHHH; 

,lleTaJlH <pOHapeH H 

KpOHWTeHHOB 

6POH3HpOBaHbl ; 

TpoTyapbl BbInOllHeHbl H3 

6110KOB P030BOro 

OBOH,llaJlbHOrO rpaHHTa 

panaKHBH, PHCYHOK YKllaJlKH 

nllHT; 

npOe3)f(aJi '-IaCTb OTJlelleHa OT 

TPOTyapoB nepHllaMH, 

COCTOJllUHMH H3 OnOpHblX 

CT01l6HKOB H 

roPH30HTaJlbHbiX TJlr Me)f(JlY 

HHMH (CHllOBOe 

Orp3)f(,lleHHe), C nsyx CropOH 

<pllaHKHpOBaHbl CeKUHJlMH 

myxoro 

Orpa)f(.lleHHlI 

napaneTHOrO 

H3 6110KOB 

P030BOro rpaHHTa panaKHBH, 

C TPaneUHeBHJlHblMH 

TYM6aMH B 3aBepWeHHH -

MeCTOnOllO)f(eHHe, ra6apHTbl; 

Ta611H'-IKa (JlBe) C Ha3BaHHeM 

MOcroB Ha JleKOpaTHBHOH 

croHKe - MecronollO)f(eHHe 
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(Ha napaneTe Orp(l)K~eHHlI), 
ra6apHTbl, KOHqlHrypaUHlI; 

CTOHKa - MaTepHaJI (MeTaJlJl), 

TeXHHKa HCnOJlHeHHlI 

(KOBKa), PHCYHOK, UBeT 

(l{epHbIH); 

Ta6JlHl{Ka - MaTepHaJI (3MaJlb 

B ~Ba UBeTa: CHHHH H 

6eJlbIH); 

Ha~nHCH pa3Mep H 

nepBOHal{aJlbHblH THn 

wpHqlTa. 

VIII. «MoCT CI1HI1H», 1818 r., apx. fecTe BJ1., 1842-1843 rr., I1IDK. A,D,aM E.A., 1929-1930 rr., 
I1H:>K. ByraeBa O.E., I1H:>K. lJe60TapeB B.B., pacnOJIO:>KeHHbIH no a.LI.pecy: CaHKT-TIeTep6ypr, 
lJe e3 . MOHK no I1caaKl1eBCKOH nJI. 

1 
npocTpaHCTBeHHOe 

peweHHe: 

HCTOpHl{eCKHe ra6apHTbl, 

MeCTOnOJlOlKeHHe H 

KOHqlHrypauHlI l{yryHHoro 

O~HOnpOJleTHOrO 

MOCTa, BKJlIOl{all 

(6eperoBble yCTOH). 

apOl{HOrO 

onopbl 

2 KOHCTPYKTHBHaJI 

CHCTeMa: 

6eperoBbie YCTOH 

MeCTOnOJlOlKeHHe, ra6apHTbl, 

KOH~HrypaUHlI B nrraHe 

(3aKpyrneHHble); 

OCHOBaHHlI onop  cBaHHoe; 

onopbl H3 6YTOBOH KJla~KH; 

MeTaJlJlHl{eCKall KOHCTpYKUHlI 

npoJleTa C KPHBOJlHHeHHblM 

HHlKHHM nOllCOM, 

COCTaBJleHHOM H3 OT~eJlbHbIX 

6J10KOB-CeKllHH (TI06HHroB), 

coe~HHeHHbiX 60JlTaMH. 
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3 ApXHTeKTYPHO

xY.QO)l(eCTBeHHOe 

peWeHHe: 

onopbl MOCTa 06nHUOBaHbi 

6nOKaMH p030BOrO rpaHHTa 

(panaKMBH), o6pa60TaHHblMH 

B TeXHHKe 6Y'Iap.QHpOBaHHJI; 

HCTOpH'IeCKHH 

KaMeHHOH KJIa.QKH; 

PHCYHOK 

C nHTblM MeTaJlnH'IeCKMM 

Orpa)I(.QeHHeM H3 

napaneTHblX cTOn6HKOB H 

peWeTOK Me)I(.QY HHMH: 

cTOn6HKH - npJlMoyronbHble 

B Ce'leHHH, 

roPH30HTaJlbHblMH TJlfaMH 

peWeTOK pll3.QeneHbl Ha TpH 

'1aCTH; 

peWeTKM a)l(ypHble 

roPH30HTaJlbHblMH TJlraMH 

pll3.QeneHbl Ha TpH '1aCTH; B 

BepXHeH CPPH3 H3 

COe.QHHeHHbIX Me)l(,Qy C060H 

pHcpneHblX KOneu; B Cpe.QHeH 

- nOBTOpJlIOLUHHCJI PHCYHOK 

H3 '1eTblpexyronbHblX 

OCTpOKOHe'lHbIX cpHneHOK C 

KBa.QpHcpOnHeM BHYTPH, 

pll3.QeneHHblX Me)I(.QY C060H 

BepniKaJlbHblMH cpHrYPHblMH 

CTOHKaMH; B HIDKHeH '1aCTH -

<pPH3 H3 npJlMoyronbHblX 

nepeKpeLUeHHblX cpHJ1eHOK C 

nepeXBaTaMH (3a 

HCKnlO'IeHHeM 3anOnHeHHJI 

OCTpOKOHe'lHbIX cpHneHOK 

COBna.QaeT C PHCYHKOM 

Orpa)I(.QeHHJI Ha6epe)I(HOH Ha 

.QaHHOM Y'laCTKe); 

HCTOpH'IeCKHH KOnep 

OKpaCKM peWeTOK H 

MeTaITJ10KOHCTPYKUHH; 

peWeTKa Orpa)I(.QeHHJI 

cpnaHKHpOBaHa CeKUHJlMH 

rnyxoro napaneTHOrO 

Orpa)I(.QeHHJI H3 6nOKOB 

P030BOro rpaHHTa panaKHBH 

(COe.QHHeHHOrO C 

Orpa)I(.QeHHeM Ha6epe)l(HOH); 

-rporyapbl BbInOnHeHbl H3 

6nOKOB P030BOro 

OBOH)J.aJlbHOro rpaHHTa 

panaKMBH, PHCYHOK YKJIa,nKH 

IlJIHT; 

npOe3)1(aJI '1aCTb OT.QeneHa OT 
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COCTOJlUlI1MI1 113 OnOpHbIX 

cTon611KOB 11 

rOp"30HTaJlbHbIX TJlr Me)f(Jl)' 

HI1MI1 (CHnOBOe 

Orpa)l(JleHl1e), C }lByX cropOH 

<pnaHKl1pOBaHbI CeKUHJlMI1 

rnyxoro napaneTHOrO 

Orpa)l(JleHH.JI 113 6nOKOB 

P030BOro rpaHHTa panaKI1BI1 

MeCTOnOnO)f(eHl1e, 

ra6apl1Tbl ; 

Ta6nl1'1Ka (}lBe) C Ha3BaHl1eM 

MOCTOB Ha }leKOpaTHBHOH 

CTOHKe - MeCTOnOnO)f(eHl1e 

(Ha napaneTe Orpa)f(}leHH.JI), 

ra6apl1TbI , KOH<pl1rypauH.JI ; 

CTOHKa - Marep"aJ1 (MeTaJln), 

TeXHI1Ka HCnOnHeHI1J1 

(KOBKa), P"CYHOK, UBeT 

('1epHbIH); 

Ta6nl1'1Ka - MarepHaJI (3MaJlb 

B }lBa UBeTa: CHHI1H 11 

6enbIH); 

pa3Mep 11 

nepBOHa'laJIbHblH Tl1n 

IX. «MOCT TIollTaMTCKHH», 1823-1824 rr. , HH)I(. Tperrep B., 1905 r. , apx. OaJ1b,llH K.B., 1981
1983 rr., HH)I(. ,L(BOPKHH 0.0., HH)I(. illwnoB P.P., pacn0J10)l(eHHbJH no a,llpecy: 
CaHKT-TIeTep6ypr, lJepe3 p . MOHKY no ocw TIpalJelJHOrO nepeYJ1Ka 

06'beMHo HCTOp"'1eCKle ra6ap"TbI, 

npOCTpaHCTBeHHoe MeCTOnOnO)f(eHHe, 

peWeHl1e: KOH<pl1rypauH.JI B nnaHe 

O}lHOnpOneTHOrO 

neWeXO}lHoro MOCTa uenHOH 

CI1CTeMbl. 
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KOHCTJlYKTHBHali 

CHCTeMa: 

APXHTeKTYPHO

XY)l,OlKeCTBeHHoe 

peweHHe: 

6eperoBble YCTOH 

MeCTOnOJlOlKeHHe, ra6apHTbl, 

KOHqmrypaUHJI; 

MeTllJ1.J1H'IeCKali KOHCTPYKUHJI 

npOJleTa C KPHBOJlHHeHHblM 

HHlKHHM nOliCOM, 

npO)l,OJlbHbIMH H 

nOnepe'lHblMH 6aJJKaMH; 

KOHCTPYKUHlI aHKepHoro 

KpellJleHHJI. 

MOCT nO)l,BeWeH Ha uenllX, 

nepeKHHYTblX 'Iepe3 

'IyrYHHble KBa)l,paHTbl 

3aKpenJleHHblX B rpaHHTHoH 

KJla)l,Ke Ha6epelKHblx; JlHTble 

KBa)l,paHTbl YKPblTbl 

'IyrYHHblX 06eJlHCKaX; 

MeTaJIJIH'IeCKHe uenH 

3BeHbeB KpyrJlOro Ce'leHHlI 

3aKJIlO'IeHbl B 'IyrYHHble 

Tpy6bl; 

MOCT C 060HX 6eperOB 

<pJlaHKHpOBaH napHblMH 

'IyrYHHbIMH 06eJlHCKaMH, 

YBewraHHblMH 

n030JlO'leHHblMH wapaMH, 

nOJlYUHpKYJlbHblMH 

alKypHblMH peWeTKaMH 

(pHCYHOK - «naYTHHa»); 

C KOBaHO-JlHTblM 

MeTaJJJlH'reCKHM 

OrpalK)l.eHHeM H3 

napaneTHblX CTOJl6HKOB 

alKypHblX peWeTOK MelK)l.Y 

HHMH: 

CTOJl6HKH KpYrJJble 

Ce'leHHH, B BH)l,e <pawHHoB C 

HaBepwHeM-wapoM; 

peWeTKH H3 

nepeceKalOlllHXCli 3J1J1HnCOB, 

B Mecrax nepeCe'leHHH C 

OBaJJbHblMH p03eTTaMH; B 

BepXHeH 'IaCTH <PPH3 H3 

KOJleu C KPYrJJblMH 

p03eTTaMH; peWeTKH 

OnHpa~lI Ha wapHKH (no 
TJlH B KalK)l.OH CeKl(HH); 
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TpoTyapbl BbInOJlHeHbl H3 

6JlOKOB p030BOrO 

OBO~aJlbHOrO rpaHHTa 

panaKHBH, PHCYHOK YKJla)lKH 

nnHT; 

Ta6JlH'IKa ()lBe) C Ha3BaHHeM 

MOCTOB Ha )leKOpaTHBHOH 

CTOHKe - MeCTOnOJlOJKeHHe 

(Ha napaneTe OrpaJKJleHHSI), 

ra6apHTbl, KOHqJHrypaUIDl; 

TeXHHKa J1CnOJlHeHHSI 

(KOBKa), PHCYHOK, llBeT 

('1epHbIH); 

Ta6JlH'IKa - MaTepHaJl (3MaJlb 

B )lBa llBeTa: CHHHH H 

6eJlbIH); 

Ha.L\nHCH pa3Mep 

nepBOHa'laJlbHblH THn 

lllpHqlTa. 

417



29 

X. «MOCT nOueJIyeB», 1808-1812 rr., 1814-1816 rr. , apx. fecTe B.H. , 1907-1908 rr., I1H)f(. 
DWeHI1UKMH A.D., ] 952 r., apx. POTa'1 A.D., pacnOJIO)f(eHHbIH no a.a.pecy: CaHKT-Derep6ypr, 

no fJII1HKI1 
06'heMHO- HCTOpH'IeCKHe ra6apHTbl, 

npOCTpaHCTBeHHoe MeCTOnOnO)KeHHe H 

peweHHe : 	 KOHqlHrypalllUl 

MeTa.IlllH'IeCKOrO 

O.llHOnpOneTHOrO MOCTa, 

BKJlIO'IaJl onopbl (6eperoBble 

ycroH) . 

2 KOHCTpYKTHBHaJl 6eperoBbie YCTOH 

CHCTeMa : MeCTOnOnO)KeHHe, ra6apHTbl , 

KOHqlHrypalllUl 

(3aKpyrneHHble B nnaHe) ; 

OCHOBaHHJI onop - cBaHHoe; 

onopbl H3 6YTOBOH KJla.ll.KH; 

MeTa.IlllH'IeCKaJl KOHCTPYJ<IlHJI 

npon eTa C KpHBonHHeHHblM 

HH)KHHM nOJlCOM, B Bli.D.e 

.ll.ByxwapHHpHoH apKH co 

CKB03HbiM Ha.ll.apO'lHbIM 

cTpoeHHeM, C .ll.BYTaBPOBbIMH 

6anKaMH, C KJlenaHblMH 

.ll.eTanJlMH. 

3 ApXllTeKTYPHo- onopbl MOCTa o6nHlloBaHbi 

XY.ll.O)KeCTBeHHoe 6noKaMH p03oBoro rpaHHTa 

peweHHe: (panaKHBH), o6pa60TaHHblMH 

B TeXHHKe 6Y'lap.ll.HpOBaHHJI; 

HCTOpH'IeCKHH PHCYHOK 

J<aMeHHOH Kna,llKH ; 

nonOTHO MOcroB co croPOHbl 

ejlaCa.n.HblX apOK oejlopMneHo 

BblHOCHblM 

npo <pI1JIHpoBaHHblM 

KapHH30M Ha qlHrypHblx 

KpoHwTeHHax; 

ejlpoHTanbHaJI 'IaCTb KapHH3a 

C nHTblM B 
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4epe,nYlOlllHXCll pOM6oB H 

P03eTT, COe,nHHeHHbIX 

6YCHHaMH-nOJlYC<jJepaMI1; 

JlI1TblM MeTaJlJlH4eCIUIM 

OrpalKJ\eHHeM 113 

napaneTHbIX CTOJl611KOB 

(paCnOJlO)l{eHbI Ha,n 

KpOHWTeHHaMll) H peWeTOK 

Me)l{.ny HHMH: 

CTOJl6HKH - npllMoyrOJlbHble 

B Ce4eHHH, C pOM6aMH B 

ueHTpaJlbHOH 4aCTH; 

peWeTlUI a)l{ypHble 

rOpH30HTanbHbIMI1 TllraMll 

paJ,neJleHbl Ha Tpll 4aCTH; B 

BepXHeH <jJPH3 1:13 

COe,nHHeHHbIX Me)l{,ny C060H 

pl:I<jJJleHbIX KOJleu; B Cpe.nHeH 

- nOBTOplllOllll1HCll PHCYHOK 

H3 4eTblpexyrOJlbHbiX 

OCTpOKOHe4HbiX <jJI1JleHOK C 

KBa,npH<jJOJlHeM BHYTpH, 

paJ,neJleHHblX MelKJ\Y C060H 

BepTHKaJlbHblMI:I <jJHrypHblMH 

CTOHKaMH; B HH)I{HeH 4aCTH 

<jJpH3 H3 npllMoyrOJlbHblX 

nepeKpellleHHblX <jJHJleHOK C 

nepeXSaTaMH (3a 

HCKJlI04eHI1eM 3anOJlHeHI1l! 

OCTpOKOHe4HbiX <jJI1JleHOK 

COBna,naeT C PI:ICYHKOM 

Orpa)l{,neHI1l! Ha6epe)l{HOH Ha 

,naHHOM )"JaCTKe); 

peWeTKa Orp~eHl:Ill 

<jJJlaHKHpOBaHa CeKUl:IllMI:I 

rJlyxoro napaneTHOrO 

OrpalKJ\eHI1l! 1:13 6JlOKOB 

p030BOrO rpaHI:ITa panaKHBH 

(COe,nHHeHHOrO C 

Orpa)l{,neHHeM Ha6epe)l{HOH), 

CO CTOPOHbl <jJaCMHbIX apOK, 

,neKOpHpOBaHHblM 

npO<jJHJlHpOBaHHblM 

KapHH30M Ha rpaHHTHblX 

KOHCOJlllX; 

4eTblpe rpaHHTHblX 

06eJlHCKa, TpaneUHeBH,nHOH 

<jJOPMbl, C 

npO<jJHJlHpOBaHHblMH 

nJlllHTOM H nOllCOM, Ha 

npllMoyrOJlbHblX rpaHHTHbIX 

nOCTaMeHTaX; 

TpoTyapb\ BblnOJlHeHbl H3 

6JlOKOB p030BOrO 

OBOH,naJlbHOrO rpaHHTa 

panaKHBH, PHCYHOK YKJla,nKH 

nJlHT; 
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Ta6JHI'IKa (.llBe) C Ha3BaHHeM 

MOCTa Ha .lleKOpaTHBHOH 

CTOHKe - MecronollolKeHHe 

(Ha napaneTe OrpalK.lleHIDI), 

ra6apHTbI, KOH(llHrypaUHJI; 

CTOHKa - Ma'repHaJl (MeTaJlll), 

TeXHHKa HCnOllHeHHJI 

(KOBKa), PHCYHOK, UBeT 

('IepHbIH); 

Ta611H'IKa - MaTepHaJl (3MaJlb 

B .llBa UBeTa: CHHHH H 

6ellbIH); 

Ha.unHCH pa3Mep .H 

nepBOHa'laJlbHblH THn 

WpH(llTa. 

Xl. «Ha6epe)f(Hhle co cnycKaMH, 1711 r., 1798-1810 rr., HH)f(. fepap.ll. H.K., 1960 r., HH)f(. 
fYTI..(aHT A.)l,., pacnOnO)f(eHHhle no a.ll.pecy: CaHKT-DeTep6ypr, OT p. <l>oHTaHKH .ll.0 

AHrmfHCKoro npocneKTa (neBhIH 6eper) Ii KplOKOBa KaHana (npaBbIH 6eper) 

06beMHO

nnaHHpOBO'IHOe 

peweHHe: 

KOH~HrypaUIDI B nllaHe 

llHHHH Ha6epe1KHOH, 

opHeHTHpOBaHHOH no OCM 

«BOcroK - 3ana.u», B.llOllb 

Te'leHHJI peKH MOHKH, OT p. 

<bOHTaHKH, .llO KplOKOBa 

KaHaJla (npaBblH 6eper), OT p. 

<boHTaHKH .llO AHfllHHCKOro 

npocneKTa (lleBblH 6eper), 

OrpaHH'IeHHaJ! nope6pHKaMH 

npOe3IKeH 'IaCTH 

Ha6epeIKHOH peKH MOHKH; 

o6beMHo-npoCTpaHCTBe HHaJi 

KOMn03HUHJI Ha6epe1KHOH; 

MeCTonollolKeHHe, ra6apHTbl 

H KOH~HrypaUHJI 
neWeXO.llHbIX cnycKOB; 

ra6apHTbl lleCTHHU cnycKoB, 

ra6apHTbi H KOH~HrypaUIDI 
rpaHHTHblX 6110KOB 

napaneTa, 0611HUOBKH, 

orpalK.llalOUlHX TYM6 

cnycKoB H Ha6epe1KHOH; 

ra6apHTbi H KOH~HrypaUIDI 
HaCTHlla H3 TPOTyapHblx 

6110KOB; 

BePTHKaJlbHbie OTMeTKH 

HaCTHlla Ha6epeIKHOH H 

HHIKHeu nJJOma.llKH cnycKa; 

peWeT'IaTble OrpalK.lleHHJI; 

KaMeHHbie TPOTyapbl; 
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JlaHAwactlTHOe OcfJ0pMJleHHe: 
TpaBlIHble raJOHbl H PliAOBble 

nOCaAKH AepeBbeB BAOJlb 
Ha6epeIKHOH (OT 1-ro 

CaAoBoro MOCTa AO 2-ro 

CaAoBoro MOCTa; OT 

KpacHoro MOCTa AO CHHerO 

MOCTa; OT A. N2 89 AO A. N2 
101; OT ITO'lTaMTCKOro MOCTa 

AO KplOKOBa KaHana 

npaBblH 6eper; OT 1-ro 
CaAoBoro MOCTa no 

TpeXKOJleHHoro MOCTa; OT 
3eJleHOrO MOCTa no 

KpaCHoro MOCTa; OT 

ITO'lTaMTCKOro MOCTa no 

AHrJlHHCKOro npocneKTa -

JleBblH 6eper); 

HaKJlOHHble cnYCKH 

Ha6epe1KHOH, C HH3KHMH 

6aHKeTKaMH H nepHOBKaMH 

6eperOB (OT 1-ro CanOBoro 

MOCTa no 2-ro CaAOBoro 

MOCTa - npaBblH 6eper; OT 1

ro CanoBoro MOCTa AO 

TpeXKOJleHHoro MOCTa 

JleBblH 6eper); 

npHCTaHb 

nepHOBblH OTKOC JleBoro 

6epera p. MOHKH, MelKJlY 
MOCTOM MHXaHJlOBCKHM (I-M 

CanoBblM) 11 MOCTOM 2-M 

CanoBblM B COCTaBe 

06beKTa KYJlbTYpHoro 
HaCJleJlHR cfJenepanbHoro 

3Ha'leHHR «,/lBopeu 

BeJlHKOrO KH1I311 MHxaHJla 

ITaBJIOBH'Ia (PYCCKHH MY3eH 
I1MnepaTopa AneKcaHnpa 
III)). 

2 KOHCTpYKTHBHaR 
CHCTeMa: 

CTeHKH Ha6epe1KHOH, 

JleCTHH'IHble cnYCKH ; 

KaMeHHbie TpoTYapbl; 

napaneTHble 6J10KH H TYM6bl ; 

3 06beMHo

I1JIaH11pOBO'IHOe 

peWeHHe: 

B ra6apHTax HCTOpH'IeCKHX 

nonnopHblX CTeHOK 

(nonBonHblx H HanBonHblx) H 

'IaCTH. 
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ApX~lTeKTypHO

XYJ].O)l(eCTBeHHOe 

peWeHl1e: 

Ha6epe)l(Hali : 

ropl130HTanbHaJf KJlaJ].Ka 

CTeHKI1 113 rpaHI1THbIX 

6J10KOB (KpaCHoro, p030Boro, 

BbI60prCKoro 11 JlaJ].O)l(CKOrO 

rpaHI1Ta), C npo<\lI1J1I1POBKOH 

no BHeWHeMY yrJly 6J10KOB; 

C Orp~eHl1eM 113 

napaneTHbIX TYM6 11 

MeTaJIJI~eCKI1X3BeHbeB 

Me)l()lY HI1MI1 (OT MOCTa 

l1H)I(eHepHoro nepBoro J].O 

MOCTa MJ1XaHJlOBcKOro (1-ro 

CaaOBoro), OT 

TpeXKOJleHHoro MOCTa J].O 

AHrJlI1HCKoro np. - JleBbIH 

6eper; OT MOCTa 

I1lDKeHepHOro nepBoro J].O 

MOCTa MI1XaHJlOBCKOro (l-ro 

CaJ].OBoro), OT MOCTa 2-ro 

CaJ].OBoro J].O KplOKOBa 

KaHana - npaBbIH 6eper); 

061111LlOBKI1 HaK1l0HHbIX 

cnYCKOB Ha6epe)l(HOH, C 

HI13KI1MI1 6aHKeTKaMI1 11 

J].epHOBKaMI1 6eperOB (OT 

MOCTa MI1XaHJlOBCKOro (I-ro 

CaJ].OBoro) J].O 

TpeXKOlleHHOrO MOCTa 

lIeBbIH 6eper; OT MOCTa 

MI1XaHlIOBcKOro (1-ro 

CaJ].OBoro) J].O 2-ro CaJ].OBoro 

MOCTa - npaBbIH 6eper); 
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OT 2-ro Ca.uOBOrO MOCTa .uO 


TeaTPaJlbHoro MOCTa 


(npaBbIH 6eper) 

nOnYKpyfJIbIH 
3a.uepHOBaHHbIH BblcTyn C 

HH3KOH 6aHKeTKOH H 
BepTHKaJlbHa~ KaMeHHa~ 

CTeHKa Ha6epe)f(HOH C 

napaneTHbIMH TYM6aMH H 
peWeTKaMH Me)f(.uy HHMH; 
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nHnOBaH anneH 

MeCTOnOnOlKeHHe (OT MOCTa 

MHXaHnoBcKoro (J-ro 

Ca.llOBOrO).110 2-ro Ca.llOBOrO 

MOCTa - (npaBblH 6eper), 

war nOCa,llKH .llepeBbeB; 

orpalK.lleHHe : 

Ha YlJaCTKe OT MOCTa 

JilHlKeHepHoro DepBoro .llO 

MOCTa MHxaHnOBCKoro 

(npaBblH 6eper) 

napaneTHble BePTHJ<anbHble 

T)'M6bl npOCTOH ¢OPMbl C 

npO¢HJIHpOBaHHbIM 

nnHHTOM H 3aBepweHHeM B 

Bi1)l.e ycelJeHHOH TpaneUHH C 

MeTannHlJeCKHMH alKypHblMH 

peWeTKaMH MelK.llY HHMH -

KOBaHble MeTannHlJeCKHe 

3BeHbH B BH.lle OBanbHblX 

3neMeHTOB, COe.llHHeHHblx 

paJopBaHHblMH THraMH B 

BepXHeM H HHlKHeM nOHcax; 

Ha YlJaCTJ<e OT MOCTa 

JilHlKeHepHoro DepBoro .llO 

MOCTa MHxaHnOBCKoro 

(neBblH 6eper) - C nHTblM 

MeTannHlJeCKHM 

OrpalK.lleHHeM B Bi1)l.e 

onopHblX CTOn6HKOB H3 

¢aWHHOB C HaBepWHHMH H3 

060lO.ll00CTPblX ceKHp H 

.llByCTOpOHHHMH 

HaKJIa.llHblMH KOMn03HllHHMH 

H3 nepeKpell(eHHblX MelJeH H 

Il(HTa C ronOBOH Me.uy3bl 

foprOHbl ; 

3BeHbH B BH.lle KOPOTKHX 

COe.llHHeHHbIX 
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/ 

Ha Y'IaCTKe OT HH)I(He
JIe611)1(berO MOCTa .llO I-ro 
Ca.llOBoro MOCTII (npaBblH 
6eper) - rnyxoe napaneTHOe 
Orpalli.lleHHe H3 6nOKOB 
p030Boro rpaHHTa 
(panaKHBH); 
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Ha Y'IaCTKe OT 2-ro Ca)].OBoro 

MOCTa )].0 KplOKOBa KaHaJla 

(npaBhlH 6eper) H OT 

TpeXKOJleHHoro MOCTa )].0 

AHrJlHHCKOrO np. (JleBhIH 

6eper) napaneTHhle 

BepTHKaJlhHhle TYM6hl 

npOCTOH <POpMbl C 

npO<pHJlHpOBaHHbIM 

nJlHHTOM H 3aBepWeHHeM B 

BH)].e yce'leHHOH Tpanel.\JlH; 

C MeTaJlJlH'IeCKHMH 

a)!(ypHblMH peWeTKaMH 

Me)!(JI)' HHMH - C JlHTblMH 

MeTaJlJIH'IeCKHMH 3BeHbJlMH 

B BH)].e nOBTOpJlIOll.\erOCJI 

pHCYHKa H3 

'1eTblpexyroJlbHblX 

OCTpOKOHe'lHbIX <pHJleHOK C 

TpeX'IaCTHOH <pHJleHKOH 

paJ)].eJleHHble 

BepTHKaJlbHblMH CTOHKaMH C 

)].eKopOM; no BepXHeMY 

nOJicy <PPH3 H3 coe)].HHeHHbiX 

MelKJl)' C060H pH<pJleHbIX 

KOJleLl, no HH)!(HeMY 

npJlMoyrOJlbHble 

nepeKpell..leHHble <pHJleHKH C 

nepeXBaTaMH; 

MeTaJlJIH'IeCKHe KOBaHble 

pblMbl (npH'IaJlbHble KOJlbLla) 

MeCTOnOJlO)!(eHHe, 

ra6apHTbl, KOH<pHrypaLlHJI; 

Tporyapa 

rpaHHTHblMH nJlHTaMH, 

PHCYHOK yKJIa)].KH nJlHT; 
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nellleXOLlHble cnYCKH (37): 

OLlHOMapllleBble 

- MeCTOnOJlOlKeHHe (BLlOJlb 

TelJeHHlI peKH), ra6apHTbI, 

KOHqmrypaUHlI 

(npliMoyroJlbHble B nJlaHe); 

C rOpH30HTaJlbHOH 

rpaHHTHOH 

nOLlnopHbIX H 

CTeHOK, C KaMeHHbIMH 

CTYneHllMH JleCTHHU, C 

orpalKLleHHeM H3 

napaneTHbIX BepTHKaJlbHbIX 

TYM6 npocTOH <pOPMbI C 

npo<pHJlHpoBaHHbIM 

llilHHTOM H 3aBepllleHHeM B 

BHLle ycelJeHHOH TpaneUHH; 

C MeTlIJIJIHlJeCKHMH 

alKYpHbIMH pellleTKaMH 

MelKLlY HHMH - C JlHTbIMH 

MeTaJJJlHlJeCKHMH 3BeHbllMH 

B BHLle nOBTOp1l10Illerocli 

pHcYHKa H3 

lJeTblpexyroJlbHblx 

0CTp0KOHelJHbIX <pHJleHOK C 

TpeXlJaCTHOH <pHJleHKOH 

pa3LleJleHHble 

BepTHKaJJbHbIMH CTOHKaMH C 

LleKopOM; no BepXHeMY 

nOllcy <pPH3 H3 coeLlHHeHHbIX 

MelKLlY C060H pH<pJleHbIX 

KOJleu, no HHlKHeMY 

npliMoyroJlbHble 

nepeKpellleHHble <pHJleHKH C 

nepeXBaTaMH; 

KaMeHHbIH HaCTHJI H CTyneHH 

HHlKHeH nJlOlllaLtKH, 

KaMeHHbIH HaCTHJI TPOTyapa 

B 06XOLl cnycKa; 

TeTHBa JleCTHHUbI H3 

rpaHHTHbIX 6J10KOB, 

np0<pHJlHpoBaHHblx B 

BepXHeH lJaCTH; 

TeTHBa JleCTHHUbI CKpblTa 

napaneTHOH rJlyxoH CTeHKOH 

Ha6epelKHoH H3 rpaHHTHbIX 

6J10KOB p030Boro rpaHHTa 

(panaKHBH); 
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HanpOTHB 

Ha6. p. 

6eper) -

rpaHHTHbIH 

BbI6HTOH 

)lOMa N2 89 no 

MOHKe (npaBbIH 

4eTblpeXrpaHHbIH 

o6enHcK C 

wKanoH BbICOT 

nO)lbeMa BO)lbI, C 

conHe4HbIMH 4acaMH B 

BepxHeH 4aCTH, B Cpe)lHeH 

4acTH, )leKOpHpoBaHHbIH 

ropH30HTanbHbIMH 

MeTannH4eCKHMH nnaWKaMH 

C OTMeTKaMH HaBO)lHeHHH H, 

YBeH'IaHHbIH cTHnH30BaHHoH 

KOMno3HUHeH C Tpe3y6ueM. 
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I1pHJIO)KeHHe NQ 3 
K oxpaHHoMY 06S13aTeJIbCTBY 

<l>oTOrpaQ?H'-IeCKOe H306pa)KeHHe o6beKTa KYJIbTypHoro 


HaCJIe~ml Q?e~epaJIbHOrO 3HaQeHHSI 


«MOCT EOJIblllOH KOHlollleHHbIH», 


pacnOJIO)KeHHOrO no a~pecy: CaHKT-I1eTep6ypr, EOJIblllOH KOHlolIIeHHbIH MOCT, JIHTepa A 


(cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHlO I1paBHTeJIbCTBa P<l> OT 10.07.2001 NQ 527: Qepe3 p. MOHKY 


no MOlllKOBY nep.), BXO~IUero B COCTaB o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe~HSI Q?e~epaJIbHOrO 3HaQeHHSI 


«Ha6epe)KHble H MOCTbI peKH MOHKH» 

1. BH~ Ha nOBepxHocTb MOCTa H CHJIOBOe orpa~eHHe 

2. BH~ MOCTa co CTOPOHbI BepxoBoro Q?aca~a 

429



2 

3. YrpaTa KpaCO'IHOrO CJIO}l1f rr030JIOTbI 

4. PerneTKa rreplfJIbHOrO orpa)K.ueHIf}l (YTpaTa KpaCO'IHOrO CJIO}l If rr030JIOTbI, 

KOPP031f}l), TpoTyap co CTOPOHbI BepxoBoro IPaca.ua 

430
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5. PernerKa rrepMJIbHoro OrpIDK,lleHMSI (YTpaTa KpaeOqHOrO eJIOSl M rr030JIOTbI, KOpp03HSI) 

6. Toprnep e <poHapeM 
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7. BHL( MOCTa co CTOPOHbI HH30BOro ¢acaL(a 

432
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Приложение № 9 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Копия технического паспорта №29/0001-01 от 2006 г. 
Копия распоряжения комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга от 01.06.2017 г. №368-
рк «Об использовании объектов недвижимости – 

городских набережных»
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Г.... ское управление инвентаризации
и оценки недвижимости

ТЕХНИЧЕСКИЙ   ПАСПОРТ

на набережную реки Мойки

район Центральный 

город (пос.) г. Санкт-Петербург

улица (пер.) участок набережной реки Мойки 
«1-й Садовый мост – 2-й Садовый мост»

Литера А

Заказ № 29/0001-01

Санкт-Петербург
2006 г.
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№№ 
п.п.

И
зм

ер
ит

ел
ь

2006 2007 2008

1 3 4 5 6

1 Вес ̀ проезд:……………….………………………………..…...…

п. м.

п. м.

м2

2

п. м.

м2

3

п. м.

п. м.

м2

п. м.

п. м.

м2

4

м2

шт.

шт.

п. м.

п. м.

площадь……………………………………………………………

Зелене ̀ насаждения:…………………………………………….

а) газон ̀ и цветники……………………………………………..

ширина…………………………………………………………….

 "     по нечетной стороне……………………………………….

площадь…………………………………………………………….

Проезжа ̀ часть:……………………………………...……………

ширина (средня. )…………………………………………………..

ширина……………………………………………………………..

преобладающий тип покрытия…..……………….……………….

а) по четной стороне:……………….…………………………….

преобладающий тип покрытия……………………………………

б) по нечетной стороне…………………………………………...

I. Общие сведения

длина………………………………….…………………………….

ширина (средняя)…………………………………………………..

2

длина………………………………………………………………

Наименование

площадь…………………………………………………………….

Тротуары:……………………………..……………………………

Форма утверждена Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156

длина……………………………………………………………….

площадь…………………………………………………………..

деревьев по четной стороне……………………………………..

кустарников по четной стороне…..……………………………...

преобладающий тип покрытия…………………………………..

б) линейные уличные посадки:…………………………………..

 "     по нечетной стороне……………………………………….

460



№№ 
п.п.

И
зм

ер
ит

ел
ь

2006 2007 2008

1 3 4 5 6

5

п. м.

п. м.

6

шт.

шт.

шт.

шт.

7 шт.  -

8 п. м. 266.1

9 п. м.

10 п. м.

11

п. м. 266.1

м2 482

12

п. м.

шт.

длина………………………………………………………………

колличество колодцев…………………………………………...

Плотины (длина)………………………………………………….

Набережные:………………………………………………………

длина………………………………………………..…………….

площадь…………………………………………………………..

Водосточная сеть:………………………………………………..

металлические круглые…………………………………………..

каменные………………………………………………………….

деревянные……………………………………………………….

однопутные…………………………………….………………….

двухпутные………………………………………………………..

Форма утверждена Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156

I. Общие сведения

Наименование

2

Трамвайные пути:………………………………………………….

Трубы под проездом:……………………………………………..

железобетонные……………………………………………..……

Лестничные спуски………………………………………………

Подпорные стенки (длина)……………………………………….

Дамбы и насыпи (длина)…………………………………………
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С
 п
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ем

Бе
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ок
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ти
я

С
  п

ок
ры

ти
ем

Бе
з п

ок
ры

ти
я

С
  п

ок
ры

ти
ем

Бе
з п

ок
ры

ти
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

К
ю

ве
ты

О
тк

ос
ы

О
зе

ле
не

ни
е 

(г
аз

он
ы

и 
цв

ет
ни

ки
)

Д
ат

а 
ин

ве
та

ри
за

ци
и Проезжая часть

Тротуары и
пешеходные 

дорожки

II. Экспликация площадей проезда (ул., пер., и т.д.)

Н
ез

ам
ощ

ен
на

я 
ча

ст
ь 

пр
ое

зд
а

П
од

зо
ры

Полотно
трамвайных путей

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

пр
ое

зд
а,

 к
в.

м

П
ро

чи
е 

эл
ем

ен
ты

 с
оо

ру
ж

ен
ия

.

Бо
рт

ы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 набережная реки Мойки 1798 
(1996) гранит 266.1 1.95

III. Элементы улицы (проезда), площади, набережной, берего-

Д
ли

на
, м

С
ре

дн
яя

 ш
ир

ин
а,

м

№
№

 у
че

тн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
 

по
 п

ла
ну

Н
ор

ма
ти

вн
ы

й 
ср

ок
 

сл
уж

бы

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Д
ат

а 
ин

ве
нт

ар
из

ац
ии

№
 п

.п
.

Наименование конструктивных 
элементов Материал и конструкция элемента
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

482 53593585.37 41245710.9

Форма утверждена Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156
* - в соответствии с Приказом Госстроя России от 19.11.2000 № 261 и письмом СПб ГУП "Мостотрест" от 05.07.2005 № 966/9

укрепительных сооружений, плотин, дамб и стоимость (руб.)
Поправки

*С
то

им
ос

ть
 и

зм
ер

ит
ел

я
 с

 п
оп

ра
вк

ам
и

В
ос

ст
ан

ов
и-

те
ль

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь

*И
зн

ос
 %

Д
ей

ст
ви

те
ль

на
вя

 
ст

ои
мо

ст
ь

Н
а 

кл
им

ат
ич

ес
ки

й
ра

йо
н

на
 г

ру
пп

у 
гр

ун
то

в 

на
 с

оп
ря

ж
. с

 б
ер

ег
ом

Н
а 

то
лщ

ин
у 

сл
оя

То
лщ

ин
а,

 с
м

С
ре

дн
яя

 в
ы

со
та

, м

И
зм

ер
ит

ел
ь

П
ло

щ
ад

ь,
 м

2

С
то

им
ос

ть
 и

зм
ер

ит
ел

я 
по

 т
аб

ли
це

№
№

 о
це

но
чн

ой
 

та
бл

иц
ы

О
бъ

ем
, м

3

№
№

 с
бо

рн
ик

а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV. Водосточная сеть, трубы

Д
иа

ме
тр

, м

Д
ли

на
,м

Гл
уб

ин
а 

за
ло

ж
ен

ия
, м

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Н
ор

ма
ти

вн
ы

й 
ср

ок
 

сл
уж

бы

М
ат

ер
иа

л 

№
 п

.п
.

Д
ат

а 
ин

ве
нт

ар
из

ац
ии

Наименование 
конструктивных 

элементов 

№
№

 у
че

тн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Стоимость их элементов в руб.
Поправки

С
то

им
ос

ть
 и

зм
ер

ит
ел

я 
с 

по
пр

ав
ка

ми

К
ол

ич
ес

тв
о

В
ос

ст
ан

ов
и-

те
ль

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь

И
зн

ос
 %

Д
ей

ст
ви

те
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на
вя

 
ст

ои
мо

ст
ь

И
зм

ер
ит

ел
ь

С
ре

дн
яя
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ы
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та

, м

С
то

им
ос

ть
 и

зм
ер

ит
ел

я 
по

 т
аб

ли
це

О
сн

ов
ан

ие
 п

од
 т

ру
бо

й

№
№

 с
бо

рн
ик

а

№
№

 о
це

но
чн

ой
 

та
бл

иц
ы
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№ Наименование Дата составления Масштаб Количество 
листов Примечание

фамилия, имя, 
отчество подпись фамилия, имя, отчество подпись фамилия, имя, 

отчество подпись

А.А. Щетинин Д.В. Трипольникова В.М. Куценко

Проверил (зам. начальника отдела) Принял (начальник отдела)

Д
ат

а 
за

пи
си

Исполнитель (главный специалист)

Перечень документов,приложенных к паспорту 467
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Приложение № 10 к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Мост Михайловский (1-й Садовый)» по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-й Садовый мост, литера А (через р. Мойку по 
Садовой ул.), входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»; объектов 
культурного наследия федерального значения «Сад Михайловский с 
прудом» по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., р. Мойки наб., канала
Грибоедова наб., «Павильон садовый» по адресу: Санкт-Петербург,
Инженерная улица, дом 2-4, литера Б (р. Мойки наб., Михайловский
сад), «Пристань» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки «1-й
Садовый мост-2-й Садовый мост», литера Б (р. Мойки наб.,
Михайловский сад), входящих в состав объекта культурного
наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила
Павловича (Русский музей Императора Александра III)»:
«Мероприятия по обеспечению сохранности расположенных в
непосредственной близости от участка проведения работ объектов
культурного наследия», (шифр: 03-ИП-2020/08/11-1-МОС),
разработанного индивидуальным предпринимателем Архиповой
Марией Сергеевной в 2020 г.

Ситуационный план
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