
Акт 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ  
по сохранению объекта культурного наследия 

"Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения  

"Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л" 
по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15, 

реставрация и приспособление Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), 
оконные заполнения, включая фурнитуру, откосы и живопись,  

помещения 4-Н (ком. 4-9,145) помещение 1-Н (каб.60,51,52,53,90)", 
разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр ПД-ЭА/22/2020 

г. Санкт-Петербург «14» декабря 2020 г. 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной
комиссией на основании договоров № 22/2020/Э1, № 22/2020/Э2, № 22/2020/Э3 от
10.12.2020г. в период с 10 декабря 2020 г. по 14 декабря 2020 г.:

2. Место проведения экспертизы:
г. Санкт-Петербург

3. Заказчик  экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР-2"
Юридический адрес: 199600, город Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 8,
ИНН 7820016593, КПП 782001001,
ОГРН 1027809015376
Телефон 8(905) 2041155, е-mail: alkor-2@mail.ru
Лицензия № МКРФ 03138 от 29 декабря 2015 года
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4.  Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии): 
Председатель экспертной комиссии: Штиглиц Маргарита Сергеевна.  
Образование высшее (архитектурный факультет  ЛИСИ в 1969 г. по специальности 
архитектор), доктор архитектуры,  стаж работы 47 лет, место работы - кафедра  Центра 
инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица,  профессор (СПГХПА им. 
А.Л.Штиглица). Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению 
следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ 
№ 419 от 01.04.2020 г.): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
-документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;  
 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Михайловская Галина Викторовна. 
 Образование высшее – Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, специальность – архитектор. Стаж работы – 43 
года. Место работы – ООО «Научно-экспертное объединение» (ООО «НЭО») (должность – 
эксперт). Аттестована в качестве эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы (Приказ МК РФ от 11.10.2018 г. №1772). Профиль экспертной 
деятельности (объекты экспертизы): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 
  
Член экспертной комиссии: Бревдо Наталья Ивановна. 
Образование высшее - СПбГУ, специальность – химия.  Стаж работы – 42 года. 
Аттестована в качестве эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (Приказ МК РФ от 19.11.2018 г. №1998). Профиль экспертной деятельности 
(объекты экспертизы): 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 
  
5.  Ответственность экспертов: 
 Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 
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сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Председатель экспертной комиссии  
(подписано электронной подписью 14.12.2020)   М.С.Штиглиц  
Ответственный секретарь экспертной комиссии  
(подписано электронной подписью14.12.2020 )   Г.В.Михайловская 
Эксперт-член экспертной комиссии  
(подписано электронной подписью 14.12.2020)   Н.И.Бревдо 

  

 
6.  Объект экспертизы 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
"Научно-проектная документация на проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения "Центральное училище технического рисования и музей 
Штиглица А.Л. " по адресу:  Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15 - реставрация и 
приспособление Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), оконные заполнения, включая 
фурнитуру, откосы и живопись, помещения 4-Н (ком 4-9,145) помещение 1-Н 
(каб.60,51,52,53,90)", разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр ПД-ЭА/22/2020 в 
составе: 
Раздел 1. Предварительные работы. 
1. ПД-ЭА/22/2020-ПР  Предварительные исследования. Фотофиксация. 
АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Раздел 2. Комплексные научные исследования. 
2.1. ПД-ЭА/22/2020-ИС Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 
Историческая справка 
2.2. ПД-ЭА/22/2020-ОЧ  Часть 2. Натурные исследования. Обмерные чертежи. 
2.3. ПД-ЭА/22/2020-ИО Часть 3. Инженерное обследование технического состояния 
несущих конструкций. 
2.4. ПД-ЭА/22/2020-ТИ  Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам.  
2.5. ПД-ЭА/22/2020-ОКНИ Отчет по комплексным научным исследованиям 
Раздел 3. Проектная документация. 
3.1. ПД-ЭА/22/2020-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка. 
3.2.1. ПД-ЭА/22/2020-АР1 Часть 2. Архитектурные решения. 
Книга 1. Проект реставрации помещения 288-Н (Зал Людовика XIV). 
3.2.2. ПД-ЭА/22/2020-АР2 Часть 2. Архитектурные решения. 
Книга 2. Проект перепланировки помещений 4-Н (ком 4-9, 145); помещения 1-Н (каб.60, 51, 
52, 53, 90). 
3.5. ПД-ЭА/22/2020-ПОР  Часть 5. Проект организации реставрации. 
3.6. ПД-ЭА/22/2020-СД Часть 6. Книга 1. Дефектные ведомости. Книга 2. Сметная 
документация 
3.7.1. ПД-ЭА/22/2020-МР1 Часть 7. Методические рекомендации по реставрации. Книга 1. 
Реставрация отделки интерьера. 
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3.7.2. ПД-ЭА/22/2020-МР2 Часть 7. Методические рекомендации по реставрации. Книга 2. 
Методика реставрации монументальной живописи. 
 
7.  Цель экспертизы: 
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия: 
"Научно - проектная документация на проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения "Центральное училище технического рисования и музей 
Штиглица А.Л. " по адресу:  Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15,  - реставрация и 
приспособление Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), оконные заполнения, включая 
фурнитуру, откосы и живопись, помещения 4-Н (ком 4-9,145) помещение 1-Н 
(каб.60,51,52,53,90)", разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020 г.  Шифр ПД-ЭА/22/2020 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия. 
 
8.  Перечень документов, предоставленных заявителем: 
1. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия "Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15, 
реставрация и приспособление Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), оконные 
заполнения, включая фурнитуру, откосы и живопись, помещения 4-Н (ком. 4-9,145) 
помещение 1-Н (каб.60,51,52,53,90)", разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр ПД-
ЭА/22/2020 
2. Контракт ЭА/22/2020 от 01.12.2020 
3. Лицензия № МКРФ 03138 от 29.12.2015г. с продлением от 05.02.2019г. № 112 
4. Задание КГИОП от 19.09.2019г. № 01-52-2568/19-0-2 на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (реставрация и ремонт отделки 
пом. 288-Н, включая живопись и предметы декоративно-прикладного искусства) 
5. Задание КГИОП от 03.06.2020г. № 01-52-1201/20 на проведение работ по 
охранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленных объектов культурного наследия (ремонт и приспособление 
помещений № 49, 51, 52, 53, 60 объекта культурного наследия для современного 
использования) 
6. План границ территории ОКН федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л. " от 06.07.2005г. 
7. Распоряжение КГИОП от 30.09.2014г. №10-619 об определении предмета охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Центральное училище технического 
рисования музей Штиrлица А.Л.» 
8. Распоряжение КГИОП от 03.07.2018 № 07-19-304/18 Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения «Центральное училище технического рисования и музей Штиг лица 
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А.Л.)), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2001г. № 527 (фрагмент) 
10. Технический паспорт с приложениями № 959/15 от 24.04.2015г. 
11. Выписка на помещение из ЕГРН от 02.03.2020г. 
12. Свидетельство о Государственной регистрации права на земельный участок от 
02.03.2012г. № 78-АЖ 507349 
13. Свидетельство о Государственной регистрации права на нежилое помещение от 
05.09.2012г. № 78-АЖ 680801 
14. Свидетельство о Государственной регистрации права на оперативное управление 
нежилым зданием Серия 78-АБ № 077216 от 04.06.2004г. 
15. Договор аренды земельного участка № 03/ЗД-0463 от 15.05.2018г. 
16. Паспорт ОКН. Комплекс инв. № 958п от 25.12.1998г. 
17. Паспорт ОКН. Училище инв. № 959п от 25.12.1998г. 
18. Паспорт ОКН. Музей инв. № 960п от 25.12.1998г. 
 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат 
государственной историко-культурной экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной 
историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 
 
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов 
  Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов 
культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 03.04.2020 
№ 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по предоставлению 
государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов 
культурного наследия». 
  В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 
государственной историко-культурной экспертизы, были применены следующие методы 
исследования: 
-  метод архивно-библиографических исследований необходимом для принятия экспертной 
комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих 
сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, 
проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно- библиографических 
исследований была изучена библиография в Русском фонде Российской национальной 
библиотеке (РНБ), Библиотеке Академии наук, изучены фонды Отдела систематизации, 
популяризации и хранения документированной информации об объектах культурного 
наследия КГИОП и других архивов Санкт-Петербурга; осуществлен историковедческий и 
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сравнительный анализ материалов, предоставленных заявителем и полученных в процессе 
проведения экспертизы: 
- метод ознакомление с объектом в натуре; выполнение фотофиксации; визуальное 
обследование проводилось в целях установления особенностей конструктивного, 
технического и художественного состояния памятника в целом и его отдельных элементов, 
степени возможной аварийности в объеме, необходимом для принятия экспертной 
комиссией соответствующих решений; 
- метод ознакомления с предъявленной заявителем проектной документацией; 
- метод анализа исходно-разрешительной документации, результатов комплексных 
научных исследований и проектной документации; 
- метод изучения нормативно-правовой документации, необходимой для принятия 
экспертного решения, а также научно-справочной литературы; 
  При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения 
экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали 
объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 
достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты 
исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей 
компетенции. 
  Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 
соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 
достоверности и полноты информации. 
  Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 
 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 
11.1.  Общие сведения  (Приложение 4): 
o "Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л." по адресу 
Соляной пер. 13,15  является объектом культурного наследия федерального значения на 
основании Постановление Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527. Ансамбль состоит 
из Училища 1879-1881гг., арх. Кракау А.И., арх. Гедике Р.А по адресу Соляной пер. 13 и 
Музея, 1885-1896гг., арх. Месмахер М.Е., ск. Чижов М.А., ск. Бауман А.Г., ск. Жилкин 
В.И., ск. Лапин А.И. по адресу Соляной пер. 15. 
o В Едином Государственном реестре ансамбль имеет регистрационный номер 
7815220408720006; музей имеет регистрационный номер 781510408720026; училище имеет 
регистрационный номер 781510408720016; 
o План границ территории ОКН федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л. " от 06.07.2005г. 
o Предмет охраны ОКН определен Распоряжением КГИОП № 10-619 от 30.09.2014 г. 
619  об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Центральное училище технического рисования музей Штиrлица А.Л.» 
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o Охранное обязательство оформлено 03.07.2018 № 07-19-304/18  Распоряжением 
КГИОП от 03.07.2018 № 07-19-304/18 Об утверждении охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 
значения «Центральное училище технического рисования и музей Штиг лица А.Л.)), 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
o Паспорта ОКН (комплекс, Училище,  Музей) составлены в 1998г. 
o Тех паспорт с приложениями составлен 24.04.2015г. 
o Кадастровый номер помещения 78:31:0001104:2067 от 09.01.2013г. 
o Правообладателем зданий является Российская Федерация, здание находится в 
оперативном управлении у Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия"; 
o Работы, рассматриваемые данной экспертизой, касаются реставрации и ремонта 
отделки помещения 288-Н, оконные заполнения, включая фурнитуру, откосы и живопись, 
помещения 4-Н (ком 4-9,145) помещение 1-Н (каб.60,51,52,53,90), разработаны ООО 
"АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр ПД-ЭА/22/2020. 
o Помещение 288-Н (Зал Людовика XIV) расположено на втором этаже здания Музея 
(схему расположение см. Приложение 3), используется в качестве учебной аудитории 
кафедры Реставрации; По сведениям технического паспорта обозначено помещение 288 и 
входит в состав помещения 1-Н.1 
o Помещение 145 входит в состав помещения 1-Н, расположено на втором этаже 
здания Училища (схему расположение см. Приложение 3), там размещены ткацкие станки, 
используемые в учебном процессе. 
o Помещения 4-9 расположены на первом этаже здания Училища (схему 
расположение см. Приложение 3), в них размещена учебная лаборатория; 
o Группа помещений каб. 60,51,52,53,90 расположена на первом этаже здания 
Училища (схему расположение см. Приложение 3), это залы студенческой столовой; 
 
11.2.   Краткие исторические сведения  (Приложение 1) 
1876,  январь – основание Санкт-Петербургского училища технического рисования 
(Соляной переулок, д.13) по инициативе и на средства крупного финансиста, 
промышленника и мецената, купца 1 гильдии барона Александра Людвиговича Штиглица 
(1814–1884). 
1878,  май - учреждение музея, который первоначально размещался в здании училища. 
1878,  июнь -  Закладка здания училища (проект арх. Р. А. Гедике и А. И. Кракау при 
участии М. Е. Месмахера). 
1879,  ноябрь – открытие училища. 
1884. Барон А. Л. Штиглиц завещает около 7 млн. руб. для обеспечения деятельности 
училища (в дальнейшем оно существует на проценты с этого капитала). 
1886 - главное здание училища надстроено 5-м этажом (арх. М. Е. Месмахер). 
1885–1896 -  по проекту архитектора и директора училища Максимилиана Егоровича 
Месмахера (1842–1906) рядом с училищем строится специальное здание для музея. 

                                                      
1 Согласно ведомости помещений и их площадей (приложение 3 технического паспорта от 24.04.2015г.) документов 
кадастрового учета, помещение 288 является частью помещения 1-Н (наименование «Хранилище»). 
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1890-е годы. Создание филиалов в Нарве, Саратове, Ярославле. Училище получает 
название Центрального (ЦУТР). Здание Музея М.Е. Месмахер проектировал в традициях 
итальянского Возрождения. Это относится не только к внутренней планировке и отделке 
некоторых помещений, но особенно явно к оформлению главного фасада здания.  
1896, 12 мая  - торжественное открытие здания музея. До революции музей был в ряду 
крупнейших собраний декоративно-прикладного искусства Европы. Среди 
разнообразных предметов прикладного искусства были представлены и французские и 
фламандские шпалеры.  
«Французская» анфилада музея была задумана Месмахером с целью показать развитие 
жилого интерьера во Франции в эпоху Возрождения. Для этого были разработаны 
программы оформления залов Генриха II, Людовика XIII, Людовика XIV и др. 
Позднее, в каждом из них, были размещены произведения искусства, специально 
подобранные и приобретенные в частных собраниях Европы и Петербурга. Французскому 
искусству второй половины XVII века был посвящен зал Людовика XIV.  
Для оформления помещений Музея особенное значение имели оригинальные 
произведения декоративно-прикладного искусства, приобретенные попечителями 
Училища преимущественно заграницей, порой при посредничестве известных 
европейских антикваров и комиссионеров. 
К наиболее известным приобретениям Музея следует отнести декоративные полотна кисти 
Джованни Баттиста Тьеполо (1696-1770) на сюжеты в истории древнего Рима, 
первоначально исполненные около 1725 года для палаццо Дольфино в Венеции. Эти 
произведения в апреле 1886 года в Вене лично приобрел А.А. Половцов. 
Крупноформатные произведения были включены М.Е. Месмахером в проект оформления 
Венецианского зала. В настоящее время, произведения находятся в постоянной 
экспозиции Государственного Эрмитажа. 
Собрание западноевропейских шпалер и гобеленов, составляющее сегодня лучшую часть 
коллекции Государственного Эрмитажа, также приобретались в России и в Европе с 
целью украшения интерьеров Музея. Некоторые из них ключевым образом определили 
окончательный художественный облик таких помещений, как Зал Совета, Фламандский 
зал, Зал Людовика XIV, оформленный гобеленами из серии «Месяцы, или Королевские 
резиденции». 
Шпалеры включались архитектором М.Е. Месмахером в предварительные проекты к тем 
или иным помещениям и служили отправной точкой для компоновки плоскостей этих 
интерьеров. 
Шпалеры играли важную декоративную  и одновременно экспозиционную роль в 
интерьере зала Людовика XIV. Три шпалеры, приобретенные попечителями Музея в 1887 
году у парижского антиквара М.-А. Лово были размещены на южной стене. Они были 
изготовлены в 1730-1735 гг. на Королевской шпалерной мануфактуре Гобеленов при 
участии готлиссной мастерской Монмерке. 
Центральное положение в зале Людовика XIV занимала самая большая шпалера - 
"Сентябрь. Шамбор. Кортеж короля". Композиция шпалеры решена декоративно, так 
как в этот период шпалерное искусство все больше приближается к живописным 
произведениям. Основной сюжет - замок и разворачивающиеся на его фоне празднества – 
отодвинуты на задний план, его окружает архитектурный портик, оформленный 
цветочными гирляндами, на первом плане помещается украшенная коврами балюстрада с 
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фигурами слуг, экзотическими животными и птицами. Один из слуг опирается на 
причудливый золотой кувшин, второй набрасывает на балюстраду затканную цветами 
драпировку. Рядом с ними - обезьянка, рысь, птицы, ястреб, держащий в когтях кошку, и 
собачка. В центре - изображение Весов - знака зодиака, соответствующего сентябрю.  
Шпалера "Май. Сен-Жермен. Король с дамами на прогулке"  
На фоне замка Сен-Жермен и окружающего его сада изображен Людовик XIV с супругой, 
которые верхом, в сопровождении пышной свиты, совершают прогулку по берегу Сены. 
На первом плане - эффектно перекинутый через балюстраду ковер, слуга с серебряным 
подносом в руках и испуганно выпрыгивающая из-за балюстрады газель.  
Шпалера «Октябрь. Тюильри. Прогулка короля»  
От замка Тюильри отъезжает королевская карета, сопровождаемая свитой. На переднем 
плане балюстрада, полуприкрытая тяжелым бархатным ковром, на ней корзина с 
фруктами, впереди – на террасе – серебряная ваза, плоды и рысь. За балюстрадой двое 
слуг несут на плечах носилки с вазой.  
1918 -  училище реорганизовано в Петроградские государственные свободные 
художественно-учебные мастерские. 
1922 -  мастерские преобразованы в Училище по архитектурной отделке зданий при 
городском Исполнительном комитете. 
1923 - музей перешел в ведение Эрмитажа, став его филиалом. В то время это сохранило 
его богатые фонды. К 1933 году в Эрмитаж передана часть экспонатов. 
1924 - закрытие училища. По данным архивных исследований в это время проводилась 
работа по ликвидации музейных коллекций. Вероятно, тогда же был демонтирован 
камин из зала Людовика XIV. Средистенный камин с большим надкаминным зеркалом 
размещался по центральной оси западной стены. 
В октябре 1941 года в результате бомбардировки центральной части Ленинграда 
непосредственно в здании Музея прямым попаданием бомбы была разрушена часть 
наружной стены Большого Выставочного зала, значительно поврежден купол и его 
остекление, включая декоративный внутренний пояс. Взрывной волной в других 
помещениях здания были выбиты стекла. В результате артиллерийских обстрелов города 
оказалось пробито перекрытие Венецианского зала и находящегося под ним Аванзала, 
частично разрушены своды Русского зала. 
1943–1945 - на базе ЦУТР создано Ленинградское художественно-промышленное 
училище. 
1945 - музею Декоративно-прикладного искусства возвращена из Эрмитажа небольшая 
часть его собрания. Для размещения музейных коллекций в зале были выполнены 
ремонтные работы, во время которых стены были покрыты однотонной покраской 
Комиссией было принято решение не восстанавливать декоративные росписи на стенах 
помещений музея. Таким образом, мнение авторитетных специалистов предопределило 
«финал» архитектурно-художественного убранства уникальных интерьеров Музея, 
практически  чудом уцелевших в годы Блокады. Вскоре части живописного декора целого 
ряда помещений будут уничтожены, среди них – Русский зал, Коптская и Романская 
галереи, лоджии второго яруса Большого выставочного зала, зал флорентийской готики, 
Греко-римский и Венецианский залы. К их числу следует отнести и зал Людовика XIV, 
где были закрашены и частично удалены росписи потолка, стенных панно и панелей. 
Последнее подтверждается не только изобразительными материалами, но и текстовыми 
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документами, например актом осмотра помещений 1946 года: «…Зало Людовика XVI55 – 
потолок и стены закрашены в один тон с Эрмитажем, т.е. прошлое убранство зала закрыто 
совершенно….» 
1948 - училище становится вузом – Ленинградским высшим художественно-
промышленным училищем. Распоряжением Управления по делам архитектуры 
Ленгорисполкома залы 2-го этажа, включенные в состав постоянной экспозиции Музея, 
были переданы ЛВХПУ под учебные мастерские. Это обстоятельство коренным образом 
изменило перспективы развития Музея на ближайшие десятилетия. 
1953 -  Ленинградскому высшему художественно-промышленному училищу (ЛВХПУ) 
присвоено имя Веры Игнатьевны Мухиной. 
В 1970-е годы в здании Музея ведутся реставрационные работы на фасадах и в 
интерьерах. В августе 1977 года ГИОП выдает задание на реставрационный ремонт 
помещений – залы Фарнезе, Фламандский, Генриха II, Людовика XIV, Колонного зала и 
Вестибюля 1 этажа (составил Омѐтов Б.Н.). В АРЗ отмечается, что помещения находятся в 
неудовлетворительном состоянии, остальные сведения о состоянии носят общий характер. 
Письмом от 20 октября 1982 года ЛВХПУ просит ГИОП подготовить и выдать АРЗ на 
следующие помещения: «вторая половина Папской галереи», Венецианский зал, Дубовый 
зал, зал Людовика XIV, «349 аудиторию», на винтовую лестницу, Готический зал, 
«Теремок» и «проходы от Колонного зала». АРЗ было подготовлено специалистами ГИОП 
Р.Д. Люлиной и В.В. Ефимовым в декабре 1982 года и выдано Пользователю. По залу 
Людовика XIV в частности предписывалось: 
а) Реставрация архитектурного и лепного декора с предварительной проверкой прочности 
и восполнение утраченных фрагментов по имеющимся в натуре образцам. 
б) Реставрация дверных резных заполнений, инкрустированных ценными породами 
дерева. 
в) Реставрация дверных приборов и воссоздание утраченных.  
г) Ремонт подоконных досок с решѐтками из цветного металла. 
д) Реставрация полов из метлахской плитки с восполнением утрат аналогичным 
материалом. 
е) Реставрация металлических оконных заполнений с расчисткой от наслоений краской и 
последующей окраской масляной краской. 
ж) Изготовление однотипных дубовых радиаторных решеток по проекту. 
з)  Выполнены пробные расчистки выступающей из под побелки фигурно- орнаментальной 
живописи. 
Задание на живопись плафона может быть выдано актом ДПИ после установки лесов. 
11 апреля 1985 года комиссия в составе представителей ГИОП, Пользователя и подрядной 
организации осмотрели помещение зала Людовика XIV и обнаружили: 
«Помещение находится в аварийном состоянии. На стенах под многослойной окраской 
просматривается полихромная живопись (полихромная фигурно-орнаментальная, в 
масляной технике по штукатурке). На плафоне среди лепного декора находятся три 
плафона на холстах. Холсты заклеены бумагой и забелены. Панно (?) многослойно 
забелена, загрязнена, имеет утраты. Двери с инкрустацией сильно загрязнены, имеют 
сколы, утраты инкрустации. В музее училища имеются проекты Месмахера (бумага, 
акварель) по оформлению зала, включающие живописные композиции».  
Предлагалось выполнить реставрацию зала Людовика XIV, предусмотрев следующие 
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виды работ: «…сплошную расчистку живописи стен и панелей от многослойной окраски, 
укрепление красочного слоя и грунта, исправление состояния и при необходимости 
укрепление штукатурной основы, в дальнейшем мастиковки в местах утрат грунта и 
восполнение утрат красочного слоя. 
Для выполнения живописной реставрации в помещении зала Людовика XIV изготовить 
копии с эскизов Месмахера, имеющиеся в собрании музея. 
Лепку расчистить с выявлением колера фонов, выполнить укрепление, далее (?) окрасить 
по согласованию с ГИОП. 
Двери демонтировать, произвести ремонт, реставрировать инкрустированные филенки с 
восполнением утрат инкрустации. 
Выполнять постадийную фотофиксацию реставрации. 
 В июле 1986 года сотрудниками музея ЛВХПУ составлен акт об осмотре хранилищ 
музея на предмет поиска трех пропавших холстов с росписями из зала Людовика XIV, 
которые в результате обнаружены не были, обстоятельства и время их пропажи также не 
установлены. 
В апреле 1990 года комиссия в составе представителей ГИОП, Пользователя и подрядной 
организации осмотрели помещения зала Генриха II, Людовика XIII, Восточной и Западной 
галерей в связи с окончанием реставрационных работ. 
 1994 -  преобразовано в Санкт-Петербургскую государственную художественно-
промышленную академию (СПГХПА). 
 2007 -  Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии возвращено имя А. Л. Штиглица. 
 2011г. 11 ноября - во время празднования 135-летнего юбилея на парадной лестнице 
академии была вновь торжественно открыта историческая мраморная доска с именами 
создателей и основателей Училища – императоров Александра II, Александра III и 
барона А. Л. Штиглица.  
В 2018 году студентами СПГХПА Т.А. Кривулько и П.А. Жуковой было опубликовано 
исследование состояния живописных настенных панно зала Людовика XVI в котором 
сообщается следующее: «…При изучении живописных панно был выявлен ряд 
живописных правок, сделанных в процессе предыдущих реставраций. Записи отличаются 
по характеру, качеству и площади. Просмотр архивных снимков показал, что часть 
поновлений лежит на месте обширных утрат красочного слоя. Например, на панно 
«Аллегория Огня» был в значительной части поврежден правый нижний угол. Ныне он 
реконструирован, и правая сторона является зеркально отраженной левой – такой прием 
был характерен для воссоздания в советский период. Подобная картина наблюдается и  на 
«Аллегории Воздуха». 
 Реконструированные участки в целом отличаются от авторской живописи по качеству и 
характеру исполнения, даже в пределах одного панно видны разнохарактерные правки. 
Особенно это заметно на фонах, на одной композиции можно увидеть несколько разных 
оттенков…». 
 
11.3..  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы: 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
3. Постановление Правительства РФ от 10.07.2001г. № 527 (фрагмент) 
4. Ситуационный план и схема размещения исследуемых помещений  (Приложение 3); 
5. Фотофиксация объекта выполнена 10.12.2020г. Михайловской Г.В. (Приложение 2);  
6. Были изучены документы следующих архивов: 
Архив Государственного Эрмитажа, 
Архив Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (Архив КГИОП), 
Архив Проектно-инвентаризационного бюро (Архив ПИБ), 
Государственный архив Российской Федерации, 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб), 
Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств (НИМ РАХ), 
Российский Государственный исторический архив (РГИА), 
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), 
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 
(ЦГА КФФД СПб), 
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга 
(ЦГАЛИ СПб), 
Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт- 
Петербурга (ЦГА НТД СПб), 
7.    Была изучена специальная литература: 
o Антокольский Л.Г. Художественно-промышленный музей барона Штиглица // 
Искусство и художественная промышленность. 1899. № 7. С. 867-873. 
o Архитекторы строители Санкт-Петербурга середины Х1Х-начала XX века. 
Справочник под общей редакцией Б.М.Кирикова. СПб., 1996. 
o Бирюкова Н.Ю. Французские шпалеры конца ХУ-ХХ века в собрании Эрмитажа. 
Л., 1974. 
o Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. 
o Власова Г.А. Училище барона А. Л. Штиглица. Школа мастерства. Проекты 
М.Е.Месмахера интерьеров Музея барона А.Л.Штиглица. Учебные работы из собрания 
Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии. Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки. 
М., 2004. 
o Власова Г.А. Формирование собрания Музея декоративно-прикладного 
искусства (1945 – начало 1960-х годов) //Сборник материалов всероссийской 
юбилейной конференции «Учебный художественный музей и современный 
художественный процесс». К 50-летию воссоздания Ленинградского художественно-
промышленного училища и его музея (б. 
Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица). СПб, 1997. С.43-52. 
o Журнал торжественного заседания Совета 9-го января 1902 г., в день годовщины 
последовавшего в 1876 г. высочайшего повеления о принятии пожертвования бар. 
Штиглицем. СПб.,1903. 
o Зодчий. 1881 г. №12. Лл.51, 52. 
o Кириченко Е.И. Историзм мышления и тип музейного здания в русской 
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архитектуре середины и второй половины XX в.//Взаимосвязь искусств в художественном 
развитии России второй половины 19 в. М., 1982. С.109-162. 
o Моисеева Т.М. Этнографические коллекции музея Центрального училища технического 
рисования барона Штиглица // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб., 1995. Вып.8- 9. 
С.153-161. 
o Прохоренко Г.Е., Власова Г.А. Музей барона Штиглица. Прошлое и настоящее. 
СПб., 1994 
o Строитель. 1897. №22-23. С. 897-919. 
o Художественно-промышленный музей барона Штиглица // Неделя 
строителя. 1897. №48. С.267-274. 
8. Изучена нормативная литература: 
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия (памятники истории и культуры)». 
-    ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»; 
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного наследия. Общие требования». 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации» (а также указанных в нем иных 
стандартов, применяемых при разработке проектной документации); 
-   ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к 
текстовым документам»; 
 
11.4.    Описание современного состояния объекта (Приложение 2) 
  Здание  Музея ЦУТР  барона А.Л. Штиглица строилось позднее основного здания 
училища. Проектирование и строительство было поручено первому директору ЦУТР М. Е. 
Месмахеру. Строительство велось в 1885-1895 гг. Это 3-х этажное кирпичное здание на 
подвалах, с тремя внутренними дворами в  стиле  ренессанса - выдающийся памятник 
архитектуры Петербурга периода историзма. 
  В убранстве тридцати двух залов нашли отражение почти все исторические эпохи и 
стили. После революции училище было закрыто, а музей перешел в ведение Эрмитажа, став 
его I филиалом. После войны при воссозданном училище, ставшим в 1953 году ЛВХПУ им. 
В.И. Мухиной, был возрожден музей.  
  
Исследуемое помещение № 288-Н - Зал Людовика XIV, расположено на втором 
этаже в северной части здания музея (схема размещения см. Приложение 3). Вход в  
помещение осуществляется со стороны галереи большого зала, пять крупных 
арочных оконных проемов обращены на север во внутренний двор. С запада к залу 
примыкает черная лестница. Согласно ведомости помещений и их площадей 
(приложение 3 технического паспорта от 24.04.2015г.) документов кадастрового 
учета, помещение 288 является частью помещения 1-Н (наименование 
«Хранилище»). 
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стены здания выложены из кирпича, оштукатурены и окрашены, видимых признаков 
деформации не наблюдается;  зал трехчастный, разделен на части прямыми порталами, 
плоскость которых декорирована лепным рельефом из лавровых листьев, перевитых 
лентой; нижняя часть стен оформлена лепными прямоугольными филенками, внутри 
которых живописный орнамент; нижнюю часть стен отделяет профилированный карниз с 
живописным фризом; декоративное оформление верхней части стен – живописные панно с 
орнаментом гротескного характера, фигурами путти и античных богов в простенках 
оконных проёмов, между нишами для гобеленов, по сторонам дверей (первоначально в 
отделке зала были использованы гобелены); в настоящий момент гобелены отсутствуют, 
сохранились ниши с креплениями для навески гобеленов, над нишами – лепной 
позолоченный рельеф из дубовых листьев; отделка лепного декора – окраска составами на 
клеевом, масляном и синтетическом связующем с бликовкой золотом. Наблюдаются 
трещины, отслоение, утраты фрагментов штукатурного слоя стен в нишах для шпалер. 
Дефекты красочного и штукатурного слоев вблизи оконных проемов и на участках 
протечек, трещины, отслоение окраски, деструкция штукатурного слоя, утраты. 
Множественные мелкие утраты штукатурной отделки механического характера: отверстия в 
стенах и потолке от крепления различных приспособлений, сколы рамок филенок и карниза 
в нижней части стен.  
  Живописная отделка стен выполнена по штукатурному основанию. Наблюдаются 
утраты фрагментов живописной отделки, трещины, отслоение красочных покрытий и 
дефекты штукатурного основания. 
  В 2016-2018 гг, было проведено обследование общего состояния сохранности 
декоративного убранства зала и два живописных панно (Аллегория Воды и Аллегория 
Воздуха) на восточной стене зала Людовика были выбраны для противоаварийных и 
консервационных работ. На панно Аллегория Воздуха было проведено укрепление 
красочного слоя и локальное укрепления авторского грунта. На панно Аллегория Воды, как 
на наиболее аварийном на тот момент, были проведены роботы: укрепление красочного 
слоя и грунта; удаление конгломератов солей на поверхности штукатурного основания и в 
структуре красочный слой-грунт-штукатурка; удаление поверхностных загрязнений; 
подведение реставрационного грунта; восполнения утрат красочного слоя в живописной 
условной манере. В 2019 году начались работы по консервации панно Аллегория Земли на 
западной стене зала и противоаварийные работы на одном из простенков на северной стене, 
украшенных арабесками.   
  Окраска поверхности стен, не имеющих живописной отделки и элементов 
архитектурного штукатурного декора, выполнена масляными красками, окраска выполнена 
многослойно. Наблюдаются трещины, отслоение окраски, искажение четкости профилей. 
o кровля металлическая односкатная по металлической стропильной системе 
и обрешетке - имеются протечки; 
o перекрытие над залом (по материалам обследования) - выполнено в виде 
мелкоразмерных кирпичных сводов Монье с опиранием на верхние полки металлического 
прокатного двутавра № 32 немецкого сортамента, имеющего ширину полки 300 мм. Шаг 
балок 1,2-:-1,5 м. Толщина кирпичного свода равна размеру кирпича – 270 мм. По нижним 
полкам уложены брусья либо окантованное бревно, являющиеся несущими элементами для 
деревянной подшивки. Снизу по деревянной подшивке выполнена прокладка из 
мешковины, закрепленная к подшивке дранкой. Далее выполнена декоративная штукатурка 
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потолка с лепным декором. На части потолка около наружной стены наблюдается участок 
обрушения штукатурного слоя вместе с лепным декором. 
o потолок  - кессонированный, богато декорированный, полихромный разделен 
балками на три части - наблюдается поверхностное загрязнение, сколы; кессоны с лепным 
орнаментом - имеются незначительные утраты; три живописных плафона с изображением 
неба и облаков; в результате протечки обрушился участок штукатурки  с лепным декором 
около северной наружной стены; лепной декор выполнен из гипса. Отделка поверхности 
двух видов – окраска и позолота листовым сусальным золотом. Трещины в лепном декоре и 
в отделочных покрытиях, отслоение окраски, искажение оригинальной пластики декора из-
за многослойной отделки поверхности. На локальных участках протечек кристаллизация 
солей на поверхности лепного декора, как на позолоченных элементах, так и на 
окрашенных, деструкция гипса. На поверхности лепного декора падуги и потолка слой 
пылевидных отложений, потеря оригинального блеска позолоченных элементов. 
o полы выложены из полихромной керамической плитки со сложным 
геометрическим рисунком - имеются утраты, сколы и трещины; 
o дверные проемы прямоугольной формы с южной и восточной сторон 
помещения оформленные профилированными, с порезкой, деревянными 
наличниками; 
o дверные заполнения (2 шт.) исторические деревянные из хвойных пород, 
прямоугольные, двухстворчатые, каждая створка на три филенки с растительным 
орнаментом в технике маркетри - имеются утраты калевок и исторических ручек, сильное 
поверхностное загрязнение, царапины; 
o оконные проемы (5 шт.) с полуциркульным завершением. 
o оконные заполнения исторические (5 шт.) - металлический витраж с крупным 
делением на девять частей; красочные покрытия отслаиваются от основы, металл 
корродирован. Утраты остекления, трещины в стеклах, утраты уплотнителя стекол, дефекты 
отделки и загрязнения в пространстве между рам; сохранились элементы оригинальной 
оконной фурнитуры из черного металла; фурнитура окрашена, в местах утрат окраски 
наблюдается коррозия металла. Под окнами деревянные радиаторные шкафы, выполненные 
из древесины хвойных пород и окрашенные, часть шкафов отсутствует, верхняя полка из 
древесины лиственных пород покрыта лаком с отверстиями для решеток, решетки 
утрачены.  Наблюдаются утраты красочного покрытия, сколы, трещины, различные 
загрязнения поверхности шкафов. Потертости и утраты защитно-декоративного лакового 
покрытия верхних полок, трещины в древесине, сколы, выбоины, различные загрязнения 
поверхности.  
  В настоящее время зал используется под цели учебной мастерской Кафедры 
реставрации. Помещение загромождено разнообразным инвентарем: от рабочих столов и 
стульев, мольбертов – до крупноформатных подрамников и гипсовых слепков. Восточная 
часть помещения отгорожена драпировкой, за которой проводится фотосъемка 
экспонатов, а также складируются прочие рабочие приспособления и личные вещи. По 
всему помещению рабочие принадлежности соприкасаются с поверхностями стен, 
имеющими художественную отделку. 
 
Помещение 145 расположено на втором этаже здания Училища (схема размещения см. 
Приложение 3).  Это прямоугольное в плане помещение с одним скошенным углом, его 
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единственное окно выходит во внутренний двор. В помещении устроены антресоли из 
металлоконструкций, которая необходима для обслуживания находящихся в помещении 
ткацких станков. В данном помещении предметы охраны отсутствуют. 
стены здания выложены из кирпича, оштукатурены и окрашены, видимых признаков 
деформации не наблюдается; 
перекрытие над помещением плоское,  имеется профилированный карниз и падуга, 
потолок оштукатурен и окрашен; наблюдаются волосяные трещины, шелушение; 
полы выложены из керамической плитки, 
дверной проем прямоугольной формы; 
дверные заполнения исторические деревянные из хвойных пород, прямоугольные, 
двухстворчатые, каждая створка на четыре филенки; в наружной стороны окрашено 
однотонно, с внутренней стороны сохранился растительный орнамент в технике маркетри; 
Декоративная отделка в помещении отсутствует; 
 
Помещения 4-Н (ком. 4, 5, 6, 7, 8, 9) расположены на первом этаже здания Училища 
(схема размещения см. Приложение 3)  в них размещена учебная лаборатория. Вход в эту 
группу помещений осуществляется со двора.  
стены выложены из кирпича; 
перекрытие над помещением сводчатое с распалубками;  
полы выложены из керамической плитки; 
оконные проемы выходят во двор, имеют лучковые перемычки; 
Декоративная отделка в помещении отсутствует; 

 

Помещение 1-Н (ком. 60, 51, 52, 53, 90)  расположены на первом этаже здания Училища 
рядом с главным вестибюлем, в них размещены залы студенческой столовой. 
стены выложены из кирпича, дефектов, свидетельствующих о просадке фундаментов - не 
наблюдается; 
перекрытие над помещением плоское,  имеется профилированный карниз; 
полы выложены из керамической плитки; 
Оконные проемы прямоугольной формы, выходят на улицу и во двор; 
В предмет охраны включены фриз лепной профилированный по периметру помещения и 
карниз лепной  профилированный по периметру помещения. 
 
11.5.   Предмет охраны Музея Центрального училища технического рисования 
Штиглица А.Л. (Соляной пер. д. 15) - фрагмент, относящийся к исследуемым 
помещениям  (Полностью Предмет охраны представлен в Приложение 4). 
Предмет охраны определен Распоряжением КГИОП № 10-619 от 30.09.2014 r.: 
• Объемнопространственное  решение прямоугольного в плане, трехэтажного здания на 
подвалах, с тремя внутренними дворами; 
• Конструктивная схема -  наружные и внутренние капитальные стены; лестницы 
(конфигурация, габариты, марши и лестничные площадки известняковой плиты, 
мраморные, металлические; ограждения каменные, чугунного литья, черного металла, 
деревянные); подвалы на коробовых с распалубками сводах; междуэтажные перекрытия 
для помещений с декоративно-художественной отделкой; 
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• Объемно-планировочное решение - историческое объемно-планировочное решение 
здания церкви в габаритах исторических капитальных стен. 
Помещение № 288  (Зал Людовика XIV) 
• Декоративно-художественная отделка интерьеров, предметов декоративно-прикладного 
искусства: потолок трехчастный, лепной, полихромный, кессонированный,  разделен на 
части балками, нижняя плоскость которых декорирована рельефом из лавровых листьев, 
перевитых лентой. Каждая часть на профилированном карнизе и падуге декорирована 
рельефом цветочного характера. Кессоны с рельефом цветочного характера в рамах с 
рельефом растительного характера. Между кессонами полосы плоского лепного рельефа 
геометрического характера2, в центральной части живописный плафон с изображением 
неба и облаков (живопись темперно-клеевая (?) по штукатурной основе3, в лепной 
фигурной раме оливкового листа с золоченым рельефом из листьев лавра, перевитых 
лентой; в боковых частях живописные плафоны с изображением неба и облаков (живопись 
темперно-клеевая (?) по штукатурной основе4,  в лепной прямоугольной раме с золочением, 
с ложчатым рельефом и листьями аканта; лепной позолоченный рельеф из дубовых листьев 
над нишами (исторически в нишах находились гобелены);  
живопись (темперно-клеевая5 полихромная, с орнаментом гротескного характера, фигурами 
путти и античных богов в простенках оконных проемов, между нишами для гобеленов, по 
сторонам двери; две двери (хвойное дерево) двухстворчатые, каждая створка на три 
филенки с растительным орнаментом в технике маркетри. Филенки в резных рамах с 
рельефом из остролистника. Наличники резные с рельефом растительного характера; 
покрытие пола полихромной керамической плиткой;  
Помещение 1-Н (ком. 60, 51, 52, 53, 90) 
• фриз лепной профилированный по периметру помещения; карниз лепной  
профилированный по периметру помещения; 
 
11.6.  Анализ проектной документации 
На экспертизу представлена: Проектная документация на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия "Научно-проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13-15, реставрация и приспособление Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), 
оконные заполнения, включая фурнитуру, откосы и живопись, помещения 4-Н (ком. 4-
9,145) помещение 1-Н (каб.60,51,52,53,90), разработанная ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  
Шифр ПД-ЭА/22/2020 в составе: 
Раздел 1. Предварительные работы. 
1. ПД-ЭА/22/2020-ПР  Предварительные исследования. Фотофиксация. 
АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

                                                      
2 при выполнении КНИ было установлено, что это полоса клеевой росписи, с выявленным объемом и тенями, 
представляющая иллюзию объема; 
3 при выполнении КНИ было установлено, что это масляная живопись по холсту; 
4 при выполнении КНИ было установлено, что это масляная живопись по холсту; 
5 при выполнении КНИ было установлено, что это масляная живопись по штукатурной основе; 
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2.1. ПД-ЭА/22/2020-ИС Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 
Историческая справка 
2.2. ПД-ЭА/22/2020-ОЧ  Часть 2. Натурные исследования. Обмерные чертежи. 
2.3. ПД-ЭА/22/2020-ИО Часть 3. Инженерное обследование технического состояния 
несущих конструкций. 
2.4. ПД-ЭА/22/2020-ТИ  Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам.  
2.5. ПД-ЭА/22/2020-ОКНИ Отчет по комплексным научным исследованиям 
Раздел 3. Проектная документация. 
3.1. ПД-ЭА/22/2020-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка. 
3.2.1. ПД-ЭА/22/2020-АР1 Часть 2. Архитектурные решения. 
Книга 1. Проект реставрации помещения 288-Н (Зал Людовика XIV). 
3.2.2. ПД-ЭА/22/2020-АР2 Часть 2. Архитектурные решения. 
Книга 2. Проект перепланировки помещений 4-Н (ком 4-9, 145); помещения 1-Н (каб.60, 51, 
52, 53, 90). 
3.5. ПД-ЭА/22/2020-ПОР  Часть 5. Проект организации реставрации. 
3.6. ПД-ЭА/22/2020-СД Часть 6. Книга 1. Дефектные ведомости. Книга 2. Сметная 
документация6 
3.7.1. ПД-ЭА/22/2020-МР1 Часть 7. Методические рекомендации по реставрации. Книга 1. 
Реставрация отделки интерьера. 
3.7.2. ПД-ЭА/22/2020-МР2 Часть 7. Методические рекомендации по реставрации. Книга 2. 
Методика реставрации монументальной живописи. 
 
11.6.1.  Раздел 1. Предварительные работы  
Раздел 1. Том 1. Шифр ПД-ЭА/22/2020-ПР. В соответствии с требованиями задания 
КГИОП, в рамках  предварительных работ была собрана и проанализирована исходно-
разрешительная документация,  составлен акт определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности ОКН (памятника истории и культуры) народов РФ, представлены документы, 
подтверждающие право на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  РФ; Задание на 
проектирование; Распоряжение КГИОП об определении предмета охраны, распоряжение 
КГИОП об утверждении  перечня предметов охраны и иная исходно-разрешительная 
документация. Выполнена фотофиксация, отражающая существующее состояние объекта. 
Приведенная фотофиксация представлена в достаточном объеме и отражает состояние 
объекта на момент проектирования.  
Разработана программа научно-исследовательских работ по   натурному обследованию 
включающая: 
• Ознакомление и анализ имеющейся документации (проектная, изыскательская, 
эксплуатационная); 
• Визуальное исследование архитектурной отделки интерьера. 
Выполнение фотофиксационных работ. 

                                                      
6 В соответствии с Письмом МКРФ № 338-01-39-ГП от 16.10.2015 г. Том 3.5 «Сметная документация» (Шифр: ПД-ЭА/22/2020-
СД) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе.   
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• Составление исторической справки, историко-архивные, библиографические и 
архитектурные исследования объекта культурного наследия в натуре с определением 
стилевых характеристик. 
• Анализ степени сохранности архитектурной отделки интерьера. 
• Определение технических и художественных особенностей отделки интерьера, входящих 
в предмет охраны. 
• Выявление мест поздних перестроек. 
• Определение сохранности исторических конструкций – стен, межэтажных перекрытий 
(зондажи, вскрытия). Все выполняемые зондажи в 
интерьерах подразумевают снятие штукатурки без разборки кладки; 
• Выявление первоначальных колеров поверхностей стен, плафонов, лепного и 
штукатурного декора, столярных заполнений (ленточные расчистки, отбор образцов); 
Разработана программа научно-исследовательских работ по технологическому 
обследованию строительных и отделочных материалов объекта, которая включает: 
• Комплексное предварительное обследование состояния материалов отделки; 
• Натурное обследование состояния штукатурного и лежащего на нем красочного слоя, 
лепного декора; 
• Натурное обследование элементов памятника из дерева (дверные наличники, дверные 
заполнения). 
• Натурное обследование элементов памятника из металла (оконные заполнения, оконная и 
дверная фурнитура). 
• Исследование состояния элементов отделки (покраска интерьеров). 
• Исследование состояния живописи на стенах и потолке. 
• Отбор образцов для лабораторных исследований. 
• Лабораторные исследования. 
1) Петрографические исследования растворных и природокаменных материалов. 
2) Стратиграфические исследования красочных слоев. 
3) Анализ видового состава древесины. 
• Заключение по результатам натурного обследования и лабораторных исследований 
состава и состояния материалов. 
Разработана программа научно-исследовательских работ по инженерному обследованию 
технического состояния несущих конструкций, состоящая из: 
• Выявление причин обрушения штукатурных слоев и лепного декора потолка. 
• Установление причин повреждения окрасочных слоев на стенах и образования трещин в 
штукатурном слое стен. 
• Разработка методических рекомендаций по восстановлению штукатурных и окрасочных 
слоев, а также лепного декора, на основании сделанных выводов, полученных при 
проведении обследования. 
 
11.6.2. Раздел 2. Комплексные научные исследования 
Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка. 
Раздел 2, часть 1. Шифр ПД-ЭА/22/2020-ИС  
 По результатам историко - архивных и библиографических исследований составлена 
историческая справка, проиллюстрированная иконографическим материалом. 
Разработанная историческая справка содержит сведения из архивных и 
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библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю 
и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и 
видоизменялся исследуемый объект. Исследования дополнены иконографическими и 
иллюстративными материалы, включающими фотокопии и копии графических 
материалов, а также библиографический список и список музейных фондов и архивных 
дел, содержащих сведения об объекте.  
 
Натурные исследования. Обмерные чертежи. Раздел 2. часть 2. Шифр ПД-
ЭА/22/2020-ОЧ. 
Выполнены архитектурные обмеры исследуемых помещений. При проведении обмеров 
применялись стальные рулетки, лазерный дальномер, мастер-профиль, отвес. Обмеры 
некоторых деталей уточнялись прорисовками по фотографиям. Размеры на чертежах даны в 
миллиметрах, высотные отметки в метрах. За условную отметку ±0.000 принята отметка 
существующего пола помещения. Все обмерные чертежи выполнены в масштабе, 
соответствующие ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических 
работ на объектах культурного наследия. Общие требования». Обмерные работы 
выполнены в необходимом и достаточном объемах. Результат работ  представлен в виде 
чертежей планов помещений и разверток по стенам с  деталировкой элементов декора. Так 
же имеются шаблоны элементов декора. 
 
Инженерное обследование технического состояния несущих конструкций.  
исследования.  Раздел 2. часть 3. Шифр ПД-ЭА/22/2020-ИО  
  В рамках комплексных научных исследований, предшествовавших разработке 
проектных решений, специалистами ООО "АЛЬКОР-2" было выполнено техническое 
обследование текущего состояния объекта, а именно: обследование и оценка технического 
состояния строительных конструкций объекта. Целью обследования являлось выявление 
дефектов и повреждений конструкций, с разработкой выводов и рекомендации для 
дальнейшего проектирования. 
  Наружные и внутренние стены выполнены из красного глиняного полнотелого 
кирпича на известковом вяжущем. Основной вид кладки – сплошная 
При обследовании стен в зоне опирания стропильных ног, а также металлических балок 
перекрытия каких-либо силовых трещин в кирпичной кладке на обнаружено. 
  При обследовании перекрытия над залом, выполненное со стороны чердачного 
помещения, выявлена конструктивная схема и определены виды примененных 
конструкций. Для определения конструктивной схемы перекрытия и типов примененных 
конструкций, со стороны чердачного помещения выполнен шурф - вскрытие кирпичной 
кладки перекрытия. 
  Перекрытие выполнено в виде мелкоразмерных кирпичных сводов с опиранием на 
верхние полки металлического прокатного двутавра № 32 немецкого сортамента, 
имеющего ширину полки 300 мм. Шаг балок 1,2-:-1,5 м. Толщина кирпичного свода равна 
размеру кирпича – 270 мм. 
  По нижним полкам уложены брусья либо окантованное бревно, являющиеся 
несущими элементами для деревянной подшивки. Снизу по деревянной подшивке 
выполнена прокладка из мешковины, закрепленная к подшивке дранкой. Далее выполнена 
декоративная штукатурка потолка с лепным декором. 
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По мелкоразмерным кирпичным сводам выполнена песчаная засыпка, которая является 
дополнительным утеплителем и, одновременно, выравнивающим слоем пола чердачного 
помещения. 
  При осмотре чердачного помещения выявлено наличие следов протечек 
кровельного окрытия, которые ведут к намоканию деревянных конструкций подбора 
потолка над залом. Установлено, что пользователем здания применяются различные 
методы отвода воды, попадающей с кровли внутрь помещения наличие – настилка 
полиэтиленовой пленки с отводом воды емкости, установка водоприемных емкостей. 
  При обследовании чердачного помещения, расположенного над залом, произведен 
осмотр и обмеры несущих конструкций крыши. Установлено, что над чердачным 
помещением в качестве несущих конструкций крыши применены два типа наслонных 
стропил, выполненных в виде металлических треугольных ферм. 
  Первый тип металлических стропил располагается в осях «Д-:-Л» и представляет 
собой одну треугольную ферму, опирающуюся обоими концами на кирпичную кладку стен. 
В нижней части на наружную продольную стена, в верхней – на внутреннюю продольную 
стену. 
  Второй тип металлических стропил располагается в осях А-:-Д и представляет 
собой две треугольные фермы, опирающиеся в нижней части на продольные кирпичные 
стены, в верхней части – на спаренные металлические прокатные двутавры высотой 180 мм 
опирающиеся, в свою очередь, на кирпичные колонны. 
  В качестве верхнего пояса треугольных ферм применены спаренные металлические 
уголки немецкого нормального сортамента размером 80х80х12 мм. В качестве раскосов 
использована полосовая сталь сечением 64х10 мм, а также круглая сталь с диаметрами 
сечения 16мм, 22 мм, 27 мм. Крепление раскосов и верхнего пояса осуществляется через 
металлические фигурные косынки с применением болтов типа М18. Для уменьшения 
расчетной длины раскосов из полосовой стали применены стягивающие две пластины 
заклепки, при этом между пластинами установлена круглая муфта, создающая проектный 
зазор между пластинами, равный 27 мм. 
   Опирание ферм на кирпичные стены и на двутавровые балки для второго типа 
стропил, осуществляется с применением опорных литых чугунных пят, которые 
обеспечивают шарнирное опирание ферм на стены и балки. 
  Выполнен поверочный расчет балки перекрытия (в программе SCAD Office 
21.1.). 
На основании проведенного обследования технического состоянии помещения «Зал 
Людовика ХIV» и несущих конструкций, расположенных над данным помещением, 
сделаны следующие выводы: 
1. Несущая способность конструкций перекрытия над помещением является 
работоспособной. 
2.  Причинами обрушения декоративного штукатурного слоя потолка, шелушение 
окрасочных и штукатурных слоев на стене по оси «Л» являются частые протечки 
кровельного покрытия. 
3. Имеющиеся протечки кровли привели к намоканию деревянного подбора потолка, 
что привело к гниению дранки, так и к гниению деревянного подбора. 
4. Техническое состояние штукатурного отделочного слоя потолка определено как 
аварийное, могущее привести к травмированию людей, находящихся в помещении. 
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 На основании выводов, сделанных по результатам обследования помещения «Зал 
Людовика ХIV» и чердачного помещения, расположенного над данным помещением, 
рекомендуется: 
1. Провести комплексное обследование технического состояния кровельного 
покрытия на предмет установления причин, вызвавших протечки кровли от дождевых и 
талых вод. 
2. На основании результатов, полученных при обследовании, разработать 
необходимые мероприятия либо комплексный проект по полной замене кровельного 
покрытия, направленные на устранение в дальнейшем образования протечек. 
3. После выполнения мероприятий по предупреждению протечек выполнить 
комплексный ремонт декоративного штукатурного слоя потолка и поврежденных стен. 
Комплексный ремонт отделки помещения «Зал Людовика ХIV» предусматривает: 
1. Установку в помещении инвентарных интерьерных лесов по всей площади 
помещения. 
2. Монтаж конструкций по предупреждению самопроизвольного обрушения 
штукатурного слоя потолка. 
3. Выполнение дополнительного обследования технического состоянии штукатурного 
слоя методом простукивания. 
4. На основании проведенного дополнительного обследования уточнить зоны 
бухчения и зоны обрушения штукатурного слоя.  
5. При выявлении зон бухчения штукатурного слоя выполнить закрепление 
выявленных зон методом инъекцирования. 
6. В зонах с полным отслоение штукатурки произвести очистку подшивки от дранки 
и мешковины, после чего  установить техническое состоянии подшивки. В случае 
поражения подшивки гнилостной коррозией более чем на 25% сечения выполнить ее 
удаление с последующей заменой на новую подшивку, предварительно обработанную 
биозащитным составом. 
7. В случае поражения подшивки менее чем на 25% сечения, произвести 
механическое удаление гнили до «живой» древесины, обработать биозащитным составом, 
установить, при необходимости, пломбы. 
8. После завершения работ по ремонту подшивки выполнить обивку участков 
мешковиной, восстановить дранку, произвести реставрационный ремонт штукатурного 
слоя с последующим восстановлением окрасочных и живописных слоев.  
 
Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 
материалам. Раздел 2. часть 4. Шифр ПД-ЭА/22/2020-ТИ.  
 В данном томе представлены результаты работы по натурному обследованию состояния и 
состава материалов отделки интерьера с определением степени их сохранности, а также 
лабораторные аналитические исследования строительных и отделочных материалов, 
фотофиксация основных дефектов и повреждений.  Отбор образцов для лабораторных 
исследований выполнялся на участках дефектов отделки механически с использованием 
скальпеля, остро оточенных скарпелей и молотка.  
 На основании проведенных исследований сделаны выводы и определены основные 
направления ведения ремонтно-реставрационных работ: 
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o до начала работ необходимо ликвидировать причины протечек, приводящие к 
увлажнению и разрушению строительных и отделочных материалов; 
o работы по обследованию и реставрации живописи (живописная отделка стен 
(панно и филенки) и потолка) выполняются аттестованными художниками-реставраторами 
по отдельно разработанной методике; для лабораторных исследований был отобран образец 
штукатурной отделки плафона с пробой красочного слоя живописной отделки, отбор 
выполнялся в зоне трещины около обрушенного участка потолка; отобранный образец 
оказался реставрационным фрагментом (поздним), штукатурный слой светло-серого цвета 
на известково-гипсовом вяжущем, живописные красочные слои на клее-масляном 
связующем; 
o гладкие поверхности стен (без живописной отделки) и элементы архитектурного 
декора оштукатурены известково-гипсовым раствором и окрашены красками на масляном 
связующем.  В ходе проведенных лабораторных исследований на поверхности 
штукатурного слоя обнаружены красочные слои на масляном связующем, наиболее ранние 
(первые обнаруженные в отобранных образцах отделочные слои на штукатурном 
основании) колеры светло-бежевого цвета (№ S1010-Y40R), светло-желтого (№ S1010-
Y20R), и позднее бежевого (№ S3020-Y30R) цветов; рамки филенок в нижней части стен 
окрашены масляными красками темно-коричневых цветов (№ S7010-Y10R и № S6020-
Y30R). Окраска поверхности выполнялась многослойно, без предварительной расчистки от 
предыдущих слоев. Реставрация гладких штукатурных поверхностей и элементов 
архитектурного штукатурного декора, не имеющих живописной отделки выполняется 
после расчистки от покрасок, удаления ремонтных растворов, содержащих в своем составе 
цемент и деструктированных оригинальных штукатурных слоев, выполненных на 
известково-гипсовом вяжущем. Для восполнения утрат штукатурной отделки применять 
известково-гипсовый раствор. Рекомендуется применение готовых реставрационных 
составов, поставляемых в виде сухих строительных смесей. Все архитектурные обломы 
должны формироваться при помощи изготовленных заранее шаблонов, согласованных с 
представителями контролирующей организации и Главным архитектором проекта. Для 
окрашивания рекомендуется применение водно-дисперсионных красочных систем для 
внутренних работ, обладающих высокими декоративными свойствами, стойкостью к 
мытью и истиранию. Колер окраски согласовать с КГИОП; 
o настенная живопись находятся в различной степени сохранности: в 
удовлетворительном на восточной стене Аллегория Воздуха и Воды; в процессе 
консервации – Аллегория Земли на западной стене, простенок на северной стене между 
окнами; на композиции Аллегория Огня обнаружены – локальные участки с мелкосетчатым 
кракелюром, шелушениями и отставаниями красочного слоя. Живопись покрыта 
поверхностными загрязнениями, в фактуре живописи присутствует белый налёт – 
предположительно остатки следов побелки; панно посвящённое Минерве на южной стене, 
имеет обширные участки шелушений и отставаний красочного слоя, усугублённые 
деформацией отдельных чешуек; живопись покрыта поверхностными загрязнениями, 
грязевые потеки от протечек, в фактуре живописи присутствует белый налёт; живописными 
композициями украшена нижняя часть стен (панель) зала - это ритмически повторяющиеся 
полихромные орнаментальные композиции, скомпонованные в прямоугольные формы, 
которые отделены от общего пространства панели узкой профилированной тягой, 
обрамляющей каждую композицию, фон между ними выкрашен в разбеленный фиолетовый 
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цвет. 
o клеевая живопись обнаружена (на плафоне) на живописном орнаментальном 
поясе, выполненный клеевыми красками, вокруг позолоченных и лепных бордюров 
плафона обнаружены локальные очаги разрушений: отслоение и шелушение красочного 
слоя и отслоения красочного слоя и грунта. География разрушений обусловлена 
конструктивными особенностями плафона и местом протечек: в западном малом кессоне 
крупные отслоения красочного слоя в северо-западном углу; в центральном кессоне 
шелушения и отставания красочного слоя в северо-западном углу, вокруг аварийного 
участка потолка; в восточном малом кессоне небольшие очаги отставаний красочного слоя 
вдоль трещин в северо-западном углу. Живопись покрыта пылевыми загрязнениями. 
Следует отметить, что живописный орнамент на плоской поверхности потолка создает 
иллюзию рельефа геометрического характера. 
o масляная живопись на холсте расположена на плафоне - имитирует небо. 
Обследовать крепление и состояние подрамников на настоящий момент невозможно – 
места крепления, кромки и стыки скрыты деревянной позолоченной рамой, в свою очередь 
закреплённой шурупами. Все холсты представляют собой не единое полотно, а сшитые из 
последовательно сшитых широки полос. Обнаружены характерные фалды от провисания 
холста и стяжки в области стыков полотна.  
o лепной декор выполнен из гипса. Отделка поверхности двух видов: окраска и 
позолота. В ходе лабораторных исследований установлено, что золочение выполнено 
листовым сусальным золотом масляный лак «Мордан». На поверхности позолоченных 
элементов декора обнаружено два слоя золочения (со слоями грунта и подготовки), 
нанесенных один на другой. Окраска не позолоченных элементов лепного декора 
выполнялась масляными красками. Наиболее ранние колеры светло-бежевого цвета (№ 
S1010-Y40R) и светло-желтого (№ S1010-Y20R) цветов. Окраска лепного декора 
выполнялась многослойно, красочные покрытия наносились один на другой.  Для 
реставрации окрашенного лепного декора необходимо проведение комплекса 
реставрационных работ с расчисткой поверхности лепного декора от красочных покрытий, 
удаления деструктированных участков, восполнением мелких утрат методом прямой 
моделировки, восполнение крупных утрат выполняется по имеющимся аналогам по 
общепринятой технологии. Для окраски может применяться система на основе 
специальных водно-дисперсионных красочных систем, используемая для окраски 
оштукатуренных поверхностей, включающая в себя глубоко проникающую грунтовку и 
краску. Колер окраски согласовать с КГИОП. 
Реставрация позолоченного лепного декора. Необходимо проведение комплекса работ с 
удаление загрязнений и ремонтных покрытий с поверхности позолоты. В местах утрат 
элементов и дефектов поверхности выполняется реставрация с удалением дефектных 
участков и восполнением утрат. Золочение поверхности в местах утрат позолоты и на 
воссозданных элементах декора выполняется по традиционной технологии на масляный лак 
«Мордан» с последующим тонированием реставрационной позолоты (участки восполнения 
крупных утрат сусальным золотом) под цвет сохранившейся отделки; 
o деревянные дверные заполнения демонтируют, реставрация выполняется в 
условиях мастерской. Восполнение утраченных резных филенок выполняется по 
имеющимся аналогам в древесине оригинала. Мелкие утраты резного декора восполняются 
специальными мастиками на основе шеллака с добавлением древесной пыли необходимого 

24



 
 

цвета.  Участки фанерованной поверхности реставрируют, выявляют и устраняют скрытые 
отслоения фанеровки, для заделки мелких дефектов используются мастики, в случае 
необходимости установки вставки новой фанеровки текстура и цвет древесины должны 
соответствовать оригинальной. Для отделки поверхностей дверей применяется шеллачная 
политура, а также составы из нескольких природных смол (шеллак, сандарак и 
спирторастворимые копалы), для отделки поверхности филенок с наборами применяется 
политура на основе отбеленного шеллака. Степень глянца (отделка восковым составом) 
определяется комиссией с представителями охранной организации и Главным 
архитектором проекта. Воссоздание отделки поверхности древесины ценных пород 
выполняется только в случае комиссионного принятия решения по замене дефектного 
лакового слоя или при наличии большого количества дефектов отделочного слоя не 
удаляемых консервационными способами; 
o металлические оконные заполнение демонтируют, реставрация выполняется в 
мастерской. Реставрация черного металла включает расчистку металла от покрасок, 
удаление продуктов коррозии, устранение дефектов металла (рихтовку и проч.), 
восполнение утрат и нанесение защитно-декоративного красочного покрытия;  
o сохранившиеся элементы оригинальной фурнитуры оконных и дверных 
заполнений, изготовленные из черного и цветного металлов, демонтируется и 
реставрируется в мастерской по технологии реставрации металлодекора. Неоригинальная 
фурнитура удаляется и воссоздается по имеющимся аналогам; 
o деревянные радиаторные шкафы - утраченные элементы шкафов восполняются 
по имеющимся аналогам в древесине оригинала. Реставрация верхних полок, выполненных 
из ценных пород древесины, выполняется традиционными методами реставрации 
древесины, с расчисткой поверхности от загрязнений, восполнением утрат и нанесением 
защитно-декоративного лакового покрытия; 
o облицовка пола метлахской плиткой - перед началом производства реставрации 
метлахской плитки производят выбраковку разломившихся, треснувших, имеющих 
значительные сколы по краям плиток и поздних ремонтных вставок. Докомпановки плитки, 
выполненные цементными растворами, удаляются механически. Полностью утраченные 
плитки воссоздаются из керамической плитки аналогичного размера, формы, цвета и 
фактуры поверхности, воссозданной по имеющимся аналогам или из керамогранита 
необходимого цвета. Реставрация сохранившейся метлахской плитки выполняется 
методами и материалами, применяемыми для реставрации керамической плитки на 
объектах культурного наследия. 
 
Раздел 2. Отчет по комплексным научным исследованиям. Шифр ПД-ЭА/22/2020-
ОКНИ. 
Цель выполнения научно-изыскательских работ по архитектурному обследованию объекта 
"Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л.", помещение 288-Н 
(Зал Людовика XIV)  – сбор данных для определения объёма и степени сложности работ по 
реставрации памятника.  
Конечная цель проведения научно-исследовательских работ на памятнике – разработка 
проекта сохранения и реставрации интерьеров объекта культурного наследия. 
Научно-изыскательские работы по интерьерам здания включали: 
• Ознакомление и анализ имеющейся документации (проектная, изыскательская, 
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эксплуатационная). 
• Визуальное исследование архитектурной отделки интерьера. Выполнение 
фотофиксационных работ. 
• Составление исторической справки, историко-архивные, библиографические и 
архитектурные исследования объекта культурного наследия в натуре с определением 
стилевых характеристик. 
• Анализ степени сохранности архитектурной отделки интерьера. 
• Определение технических и художественных особенностей отделки интерьера, входящих 
в предмет охраны. 
• Выявление мест поздних перестроек.  
• Определение сохранности исторических конструкций – стен, межэтажных перекрытий 
(зондажи, вскрытия). Все выполняемые зондажи в интерьерах подразумевают снятие 
штукатурки без разборки кладки; 
• Выявление первоначальных колеров поверхностей стен, плафонов, лепного и 
штукатурного декора, столярных заполнений (ленточные расчистки, отбор образцов); 
 Результаты комплексных натурных исследований содержатся в томах: 
1. Том 1. Предварительные исследования. Фотофиксация - ШИФР: ПД-ЭА/22/2020-
ПР 
2. Том 2.1. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 
Историческая справка - ШИФР: ПД-ЭА/22/2020-ИС 
3. Том 2.2. Часть 2. Натурные исследования. Обмерные чертежи - ШИФР: ПД-
ЭА/22/2020-ОЧ 
4. Том 2.3. Часть 3. Инженерное обследование технического состояния несущих 
конструкций - ШИФР: ПД-ЭА/22/2020-ИО 
5. Том 2.4. Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам - ШИФР: ПД-ЭА/22/2020-ТИ 
6. Том 2.5. Отчет по комплексным научным исследованиям - ШИФР: ПД-ЭА/22/2020-
ОКНИ 
По результатам КНИ сделаны выводы и определены основные направления ремонтно-
реставрационных работ. 
 
11.6.3.  Раздел 3.  Проектная  документация 
Раздел 3. часть 1.  Шифр ПД-ЭА/22/2020-ПЗ. Пояснительная записка.  
  Все представленные  в  проектной документации решения разработаны в 
соответствии с заданием на проектирование, действующими нормативно-правовыми 
актами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования  по 
обеспечению безопасности эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
Представленные в документации решения и рекомендации соответствуют текущему 
состоянию объекта, описаны в достаточном для производства работ объеме.  
       Проект содержит следующие виды архитектурно-строительных работ по реставрации и 
восстановлению элементов интерьера помещения 288-Н (Зал Людовика XIV): 
- реставрационный ремонт штукатурной поверхности стен и потолка, откосов, карниза, 
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падуги, штукатурных профилей штукатурными смесями известкового состава с 
последующей окраской;  
 - реставрация лепного декора – порезки карниза, потолка – с последующей окраской с 
частичным золочением; 
-  реставрация лепного декора – лепные рельефы падуги и кессонов потолка, лепная 
фигурная рама – с последующей окраской с частичным золочением; 
-     реставрация лепных позолоченных рельефов на южной стене; 
- реставрационный ремонт металлических оконных заполнений, включая сохранившуюся 
фурнитуру, воссоздание утраченной; 
- реставрационный ремонт деревянных радиаторных шкафов с воссозданием утраченных 
деревянных элементов и латунных решеток; 
-  реставрация дверных заполнений: дверных полотен, облицованных древесиной ценных 
пород, дверных филенок с декором в технике маркетри, резных калевок и резных 
наличников; 
-   реставрация дверных приборов, подбор по аналогам утраченных; 
-   реставрация полихромного керамического покрытия пола, воссоздание керамического 
плинтуса; 
-   реставрация живописи: масляной по штукатурке – живописные панно на стенах, 
бордюры, живописное оформление филенок нижнего яруса стен; 
масляной на холсте – живописные плафоны потолка; клеевой по штукатурке – 
орнаментальные фризы на потолке. 
Проект перепланировки помещения 4-Н (ком 4-9, 145), помещения 1-Н (каб. 60, 51, 52, 
53, 90) выполнен на основании заявления Заказчика. Перепланировка помещений 
производится в связи с необходимостью изменения технологии работы заведения. 
Проектом предусмотрено выполнение строительных работ по внутренней перепланировке 
помещений здания. Изменение несущих стен и конструкций не предусмотрено, при 
производстве работ конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
объекта не затрагиваются.  
В результате перепланировки происходит перераспределение площадей существующих 
помещений. При производстве  работ коммуникации не затрагиваются. 
 
Архитектурные решения. Раздел 3. часть 2. Книга 1. Проект реставрации помещения 
288-Н (Зал Людовика XIV). Шифр ПД-ЭА/22/2020-АР1.  
       Проектом предлагаются  следующие виды архитектурно-строительных работ по 
реставрации и восстановлению элементов интерьера: 
- реставрационный ремонт штукатурной поверхности стен и потолка, откосов, карниза, 
падуги, штукатурных профилей штукатурными смесями известкового состава с 
последующей окраской;  
 - реставрация лепного декора – порезки карниза, потолка – с последующей окраской с 
частичным золочением; 
-  реставрация лепного декора – лепные рельефы падуги и кессонов потолка, лепная 
фигурная рама – с последующей окраской с частичным золочением; 
-   реставрация лепных позолоченных рельефов на южной стене; 
- реставрационный ремонт металлических оконных заполнений, включая сохранившуюся 
фурнитуру, воссоздание утраченной; 
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- реставрационный ремонт деревянных радиаторных шкафов с воссозданием утраченных 
деревянных элементов и латунных решеток; 
-  реставрация дверных заполнений: дверных полотен, облицованных древесиной ценных 
пород, дверных филенок с декором в технике маркетри, резных калевок и резных 
наличников; 
-   реставрация дверных приборов, подбор по аналогам утраченных; 
-  реставрация полихромного керамического покрытия пола, воссоздание керамического 
плинтуса; 
-   реставрация живописи: масляной по штукатурке – живописные панно на стенах, 
бордюры, живописное оформление филенок нижнего яруса стен; 
масляной на холсте – живописные плафоны потолка; клеевой по штукатурке – 
орнаментальные фризы на потолке. 
Проектом предлагается воссоздание утраченных элементов оформления зала:  
- воссоздание резных деревянных десюдепортов дверей Д-1 и Д-2 и дверного портала с 
лепным декором двери Д-2 на восточной стене.  
- воссоздание на западной стене камина, облицованного деревянными резными панелями, с 
порталом из мрамора зеленого оттенка с надкаминным зеркалом в деревянном резном 
обрамлении.  
Важную декоративную и одновременно экспозиционную роль в убранстве зала играли 
размещавшиеся на южной стене три шпалеры (в настоящее время находятся в коллекции 
Государственного Эрмитажа). Проектом предлагается взамен утраченных шпалер 
установить копии, выполненные на холсте. Копии шпалер на подрамниках установить в 
ниши, оформить деревянными профилированными золочеными рамами. 
В разделе представлены ведомости объемов работ, предусмотренных проектом. Состав и 
содержание ведомостей объемов работ соответствует решениям, принятым в 
рассматриваемой проектной документации. 
 
Часть 2. Архитектурные решения. Книга 2. Проект реставрации помещения 4-Н (пом. 
4-9,145); помещения 1-Н (каб.60,51,52,53,90). Шифр ПД-ЭА/22/2020 АР 2. 
Назначение помещений 60,51,52,53,90 (студенческая столовая) не изменяется. 
Проектом предлагается выполнение перепланировки в габаритах капитальных стен с 
сохранением и реставрацией профилированного лепного фриза по периметру помещения 
и профилированного лепного карниза. 
Назначение помещений 4-9 не изменяется. Проектом предлагается выполнение 
перепланировки в габаритах капитальных стен. 
В помещении 145 проектом предлагается устройство антресоли для обслуживания 
ткацкий станков. 
 
Проект организации реставрации. Раздел 3. часть 3. Шифр ПД-ЭА/22/2020-ПОР. 
является основным организационно-технологическим документом при строительных 
работах и обеспечивает высококачественное и в заданные сроки выполнение работ, 
представленных в проекте, поскольку содержит мероприятии по выполнению требований 
технических регламентов в строительстве. Раздел проекта организации реставрации 
разработан с учетом: применения прогрессивных методов организации и управления 
реставрационными работами с целью обеспечения наименьшей их продолжительности;; 
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применения технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень качества работ.   
 В разделе представлена вся необходимая нормативно-техническая документация: 
характеристика района по месту расположения объекта реставрации и условия 
строительства, дана оценка транспортной инфраструктуры, описаны особенности 
проведения работ в условиях стесненной городской застройки, представлены 
технологическая последовательность, а также поставляемых на площадку оборудования, 
конструкций и материалов. 
 Представлены перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны 
труда, проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в период 
строительства. Обоснованы принятие продолжительности строительства объекта 
строительства, а также потребность строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, 
электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. Представлены 
технико-экономические показатели, ведомость объемов работ в графических материалах – 
календарный план, строительный генеральный план. Проектом не допускается изменение 
технических и технологических решений при проведении работ, а также изменение 
архитектурно-декоративных элементов отделки объекта, представленных в предмете 
охраны.  
 
Раздел 3. часть 6. Шифр ПД-ЭА/22/2020 СД. В разделе представлены подробные сведения 
о составе, объемах выявленных дефектов, принятых проектных решениях и сведения об 
объемах работ по реставрации и сохранению объекта культурного наследия, которые 
содержатся в разделе 3. Тома 3.6. ПД-ЭА/22/2020-СД Часть 6. Книга 1. Дефектные 
ведомости. Книга 2. Сметная документация. Указанные сведения соответствуют 
ведомостям объемов работ по видам и объемам работ, предусмотренных проектом. 
Представленные материалы учтены экспертной комиссией при анализе проектной 
документации. 
 
Методические  рекомендации по реставрации. Реставрация отделки интерьера. Раздел 
3. часть 7, книга 1. Шифр ПД-ЭА/22/2020-МР1. 
В основе предлагаемых методик лежат разработки института «НИИ 
Спецпроектреставрация», лаборатории ПСО «Реставратор», результаты проведённых 
натурных обследований  материалов отделки интерьеров, аналитические исследования и 
опыт работ по реставрации материалов отделок музейных интерьеров. 
На основании проведенных исследований объекта были разработаны следующие 
методики проведения реставрационных работ: 
Реставрация штукатурного слоя потолка, стен и падуги включает следующие этапы: 
o Предварительные и противоаварийные работы. 
o Удаление ремонтных (инородных) и дефектных штукатурных слоёв. 
o Расчистка штукатурного слоя от многослойной покраски. 
o Структурное укрепление сохраняемого штукатурного раствора на отдельных 
участках с использованием камнеукрепителей. 
o Стабилизация штукатурного слоя с лепным декором в зонах отслоения методом 
инъектирования. 
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o Реставрация участков с трещинами в штукатурном слое с расшивкой и 
заполнением  шпаклёвкой Kalkspachtel на основе высокодисперсной извести. 
o Восполнение утрат штукатурного слоя. 
o Окраска штукатурного слоя. 
Реставрация гипсового лепного декора включает в себя: 
o Удаление красочных слоев с помощью смывок типа АФТ-1 или Abbeizer BA – UNI. 
o Восполнение утрат. 
o Установку деталей по месту. 
o Окраска поверхности гипсового декора. 
Реставрация слоя золочения декора потолка и падуг состоит из этапов: 
o Удаление загрязнений с помощью растворителей (ацетон, этанол, растворитель « 
646», 3% раствор «Катамина АБ» в этаноле, амилацетат, окись амина в этаноле, ДМСА) 
o Укрепление участков отслоения и расслоения левкаса 
o Восполнение утрат левкаса на участках утрат 
o Восполнение утрат листового  (сусального) золота 
o Тонирование воссозданных участков золочения 
Реставрация дверных полотен, опалубленных древесиной ореха, с филенками в 
технике маркетри: 
o Удаление загрязнений и лицевого слоя отделки химическим методом. 
o Зареивание трещин на фоновых поверхностях. 
o Восполнение утрат мастикой на основе клея и древесной пыли.  
o Устранение дефектов отделки. 
o Воссоздание утраченных деталей. 
o Тонирование древесины.  
o Нанесение защитно-декоративного воскового покрытия.  
Реставрация элементов из черного металла (оконные заполнения): 
o Очистка поверхности 
o Защитная обработка расчищенных поверхностей черного металла 
Реставрация фурнитуры из цветного металла: 
o Удаление лаковых покрытий, загрязнений и продуктов коррозии. 
o Полировка поверхности. 
Реставрация радиаторных шкафов: 
o Расчистка поверхности. 
o Реставрационный ремонт изделий. 
o Подготовка поверхности и окраска. 
Реставрация метлахской плитки пола: 
o Удаление загрязнений. 
o Восполнение утрат покрытия пола керамической плиткой. 
o Реставрация плиток с трещинами. 
o Восполнение утрат шовного раствора. 
o Защита шовного раствора гидрофобизатором.  

 
Методические  рекомендации  по  реставрации. Методика реставрации 
монументальной живописи. Раздел 3. часть 7, книга 2. Шифр ПД-ЭА/22/2020-МР2. 
 Вся настенная живопись находятся в различной степени сохранности: в 
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удовлетворительном на восточной стене Аллегория Воздуха и Воды; в процессе 
консервации – Аллегория Земли на западной стене, простенок на северной стене между 
окнами № 3 и 4.  
Реставрация масляной живописи на штукатурке включает: 
o Проведение фотофиксации до начала работ 
o Выполнение графической фиксации разрушений на картограммах 
o Проведение оптико-физических исследований поверхности 
o Проведение стратиграфических исследований 
o Обеспыливание поверхности живописи 
o Удаление поверхностных загрязнений 
o Укрепление отставания/шелушения красочного слоя, примыкающих к 
деструктированным солями участков грунта. 
o Профилактическая заклейка периферийной зоны с деструктированными солями 
участками. 
o Проведение комплекса мероприятий по консервации красочного слоя и грунта, 
поражённого солями. 
o Укрепление локальных участков с отслоением красочного слоя и 
деструктированным солями грунтом. 
o Укрепление шелушений и отставаний красочного слоя. 
o Укрепление крупные отставания красочного слоя и грунта. 
o Удаление поверхностные загрязнения. 
o Восполнение утраты грунта. 
o Удаление записи.   
o Восполнение утраты красочного слоя реставрационными красками Maimeri 
Restauro Mastic, в условной технике «tratteggio».     
o Нанесение защитное лаковое покрытие.    
Реставрация масляной живописи на холсте включает: 
o Обеспыливание живописной поверхности (кроме аварийных участков). 
o Удаление поверхностных загрязнений с живописи. 
o Профилактическая заклейка периферийной зоны с разрушенным участком 
плафона, для защиты живописи. 
o Утоньшение пожелтевшего слояй лака. 
o Нанесение защитного лакового покрытия даммарным матовым лаком  
Реставрация клеевой живописи по штукатурке включает: 
o Фотофиксация до начала реставрационных работ 
o Антисептирование поверхности.  
o Обеспыливание поверхности (кроме аварийных участков).  
o Удаление стойких поверхностных загрязнений, (кроме аварийных участков) мягкой 
губкой Akapad. 
o  Укрепление красочного слоя на участках его аварийного состояния (отставания, 
шелушения).  
o  Проведение поверхностного укрепления красочных слоев и грунта.  
o  Комплекс мероприятий по удаление солей из структуры грунта и красочного слоя. 
o Фиксация и укрепление отстающих пластов штукатурного слоя кляммерами   
o Бортовое укрепление штукатурного слоя.    
o Инъектирование трещины с большим расхождением. 
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o Восполнение утраты штукатурного слоя.  
o Удаление стойких пятен, образовавшихся на поверхности живописи в результате 
выхода влаги – установкой компрессов 
o Подведение грунта на участках с реставрационным штукатурным слоем. 
o Восполнение утраты красочного слоя клеевыми красками в условной технике 
«tratteggio». (мел, пигменты, целлюлозный клей Culminal).  
o Воссоздание утраченнхъ фрагментов живописи.   

  
12.  Обоснование выводов экспертизы: 
  По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Научно-проектная 
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения "Центральное училище технического рисования и музей Штиглица 
А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15, реставрация и приспособление 
Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), оконные заполнения, включая фурнитуру, откосы и 
живопись, помещения 4-Н (ком. 4-9,145) помещение 1-Н (каб.60,51,52,53,90)", 
разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр ПД-ЭА/22/2020, было установлено 
следующее: 
o Проектная  документация разработана проектной организацией, имеющей 
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов  Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 
o Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с 
Заданием КГИОП от19.09.2018г. № 01-52-2568/19-0-2 (реставрация и ремонт отделки 
помещения 288-Н) и Заданием КГИОП от 03.06.2020г. № 01-52-1201/20 на ремонт и 
приспособление помещений № 49, 51, 52. 53, 60. 
o В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения 
влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального 
закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской 
Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП; 
o Проектная  документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и с одержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 
o Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для 
проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 
o Разработанные проектные решения по реставрации пом. №288-Н объекта 
культурного наследия основаны на комплексных научных исследованиях и предпроектных 
изысканиях. Методики и оценка результатов технического обследования объекта 
культурного наследия, выполненные разработчиками документации, соответствуют 
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нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 5 5567-2013. «Порядок организации и 
ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования»; 
o Проектная  документация разработана на основе достоверной исходной 
информации, 
выявленной и  использованной в необходимой полноте. 
o Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Центральное 
училище технического рисования и музей Штиглица А.Л. " по адресу:  Санкт-Петербург, 
Соляной пер., д. 13-15, , определенного Распоряжением КГИОП от 30.09.2014г. № 10-619 в 
соответствии с положениями ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ; 
o Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ; 
o Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ 
по 
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального 
закона №73-ФЗ; 
o Проектная  документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют 
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 
o Предусмотренные  проектной документацией работы в соответствии со ст. 44 
Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и 
реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного 
наследия. 
 
13. Выводы государственной историко-культурной экспертизы: 
  Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия "Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15, 
реставрация и приспособление Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), оконные заполнения, 
включая фурнитуру, откосы и живопись, помещения 4-Н (ком. 4-9,145) помещение 1-Н 
(каб.60,51,52,53,90)", разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр ПД-ЭА/22/2020 
соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия . 

 

14.  Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение 1. Историческая справка и иконография 
Приложение 2. Материалы фотофиксации (фотофиксация выполнена экспертом 
Михайловской Г.В. 10.12.2020г.) 
Приложение 3. Ситуационный план и схемы размещения исследуемых помещений7 
Приложение 4. Документы, предоставленные заказчиком и полученные в процессе 
выполнения государственной историко-культурной экспертизы: 

                                                      
7 Приложение выполнено в соответствии с п. 26 д Постановления Правительства РФ от 15.07.2009г. № 569 
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1. Контракт ЭА/22/2020 от 01.12.2020 
2. Лицензия № МКРФ 03138 от 29.12.2015г. с продлением от 05.02.2019г. № 112 
3. Задание КГИОП от 19.09.2019г. № 01-52-2568/19-0-2 на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия (реставрация и ремонт отделки пом. 288-Н, включая живопись и предметы декоративно-
прикладного искусства) 
4. Задание КГИОП от 036.06.2020г. № 01-52-1201/20 на проведение работ по охранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного 
наследия (ремонт и приспособление помещений № 49, 51, 52, 53, 60 объекта культурного наследия для 
современного использования) 
5. План границ территории ОКН федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л. " от 06.07.2005г. 
6. Распоряжение КГИОП от 30.09.2014г. №10-619 об определении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Центральное училище технического рисования музей 
Штиrлица А.Л.» 
7. Распоряжение КГИОП от 03.07.2018 № 07-19-304/18 Об утверждении охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения 
«Центральное училище технического рисования и музей Штиг лица А.Л.)), включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 
8. Постановление Правительства РФ от 10.07.2001г. № 527 (фрагмент) 
9. Технический паспорт с приложениями № 959/15 от 24.04.2015г. 
10. Выписка на помещение из ЕГРН от 02.03.2020г. 
11. Свидетельство о Государственной регистрации права на земельный участок от 02.03.2012г. № 78-
АЖ 507349 
12. Свидетельство о Государственной регистрации права на нежилое помещение от 05.09.2012г. № 78-
АЖ 680801 
13. Свидетельство о Государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием 
Серия 78-АБ № 077216 от 04.06.2004г. 
14. Договор аренды земельного участка № 03/ЗД-0463 от 15.05.2018г. 
15. Паспорт ОКН. Комплекс инв. № 958п от 25.12.1998г. 
16. Паспорт ОКН. Училище инв. № 959п от 25.12.1998г. 
17. Паспорт ОКН. Музей инв. № 960п от 25.12.1998г. 
 
Приложение 5. Протоколы заседаний экспертной комиссии. 
Приложение 6. Договоры с экспертами.  
 
15. Дата оформления заключения экспертизы  14.12.2020 
Председатель экспертной комиссии 
 (подписано электронной подписью)              М.С.Штиглиц         14.12.2020г. 
Ответственный секретарь экспертной комиссии 
(подписано электронной подписью)               Г.В.Михайловская 14.12.2020г. 
Эксперт-член экспертной комиссии 
 (подписано электронной подписью)    Н.И.Бревдо             14.12.2020г. 
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Приложение 1 
к Акту по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы  проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия "Научно-проектная 
документация на проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л. " по адресу:  Санкт-Петербург, 
Соляной пер., д. 13-15 - реставрация и приспособление Помещения 288-
Н (Зал Людовика XIV), оконные заполнения, включая фурнитуру, 
откосы и живопись, помещения 4-Н (ком 4-9,145) помещение 1-Н 
(каб.60,51,52,53,90)", разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр 
ПД-ЭА/22/2020 
 
 

 
 
 

Историческая справка и иконография 
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 В соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации № 01-52-2568-/19-0-2 от 19 сентября 2019г., цель данной 
работы - реставрация и ремонт отделки помещения 288-Н (Зал Людовика XIV), включая 
живопись и предметы декоративно-прикладного искусства.  
 
1-й строительный период. 1716-1869. 
   Активное градостроительное освоение участка, на котором было впоследствии здание 
Училища, связано со строительством Партикулярная верфи, основанной на берегу Фонтанки 
(на противоположном берегу от Летнего сада) и предназначенной для строительства и 
ремонта частных небольших судов и лодок. Строительство верфи началось в 1716 году под 
руководством комиссара И. С. Потемкина. Судовой двор имел П-образную конфигурацию в 
плане, располагался на территории, ограниченной Пантелеймоновской (ныне ул. Пестеля), 
Соляным переулком, Гангутской улицей и р. Фонтанкой. >1] 

В 1766 году и в 1786 году последовали указы о закрытии Партикулярной верфи в 
связи с «учреждением городской верфи в здешнем порту». Признанные непригодными для 
использования «ветхие светлицы» перестраивались постепенно, к ликвидации 
производственных помещений приступили в середине 1780-х годов. Место было отведено 
для размещения зданий казенных винных и соляных складов, давших впоследствии 
название местности - Соляной городок. 

В 1782 году архитектор Ф. И. Волков составил проект комплекса зданий винных и 
соляных складов. Согласно проекту по периметру участка располагались складские корпуса, 
главный фасад был обращен к реке Фонтанке.  

Планировка зданий комплекса винных и соляных складов представлена на 
«Подробном плане столичного города Санкт-Петербурга, снятом по масштабу 1:4200 под 
начальством генерал-майора Ф.Ф. Шуберта» (далее - «план Шуберта»). >2@ >3@ (Илл. 1) 

 
2-й строительный период. 1870-1914. 

В мае 1869 года Соляной городок был передан в ведение Департамента торговли и 
мануфактур Министерства финансов и вскоре началось его переоборудование под 
Всероссийскую мануфактурную выставку 1870 года. Строительство комплекса выставочных 
сооружений осуществлялось по проекту архитектора Л. Ф. Фонтана 9 при участии В. А. 
Гартмана и А. И. Стафиери. >4@ >5@ (Илл.2, 3, 4) 

В 1871 году после закрытия Всероссийской мануфактурной выставки, центральная и 
южная части бывшего Соляного городка передаются в арендное пользование созданному на 
базе ее экспонатов Музею прикладных знаний. Перестройка корпусов Соляного городка 
поручалась членам специально созданного Комитета Музея прикладных знаний военному 
инженеру Г. С. Войницкому и архитектору В. А. Гартману. В 1871 году приступили к работе 
по приспособлению лицевого корпуса по Фонтанке (от центрального вестибюля до 
Пантелеймоновской улицы), лицевого корпуса по Пантелеймоновской улице, южных 
продольного и поперечного надворных корпусов. В 1874 году лицевые корпуса, 
расположенные по набережной реки Фонтанки, Рыночной (Гангутской) улице и Соляному 
переулку, а также северный двор и находившийся в нем северный продольный корпус были 
отведены под помещения Сельскохозяйственного музея, учрежденный 23 ноября 1859 года 
Министерством государственных имуществ. На отведенном участке по проекту архитектора 
И. С. Китнера в 1876-1879 гг. было выстроено новое здание Сельскохозяйственного музея, 
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при этом были приспособлены для нужд музея часть имеющихся корпусов. Главный вход в 
музей был устроен со стороны Гангутской улицы. 
 6 января 1876 года барон Александр Людвигович Штиглиц (1814-1884) пожертвовал 
один миллион рублей для рублей на устройство в Петербурге «училища прикладного 
рисования по примеру существующей в Москве строгановской школы». >6, c.25] (Илл. 6, 7) 
Прошение барона Штиглица получило одобрение  императора Александра II рескриптом от 
9 января 1876 года. >7@ >8, c.38@ 

Устав и штат Училища технического рисования барона Штиглица были утверждены 
5 ноября 1877 г. 17 мая 1878 г. было утверждено Положение об училище, определившее его 
учебный курс, порядок управления и штат. С 1890-х гг. Училище стало называться 
Центральным, после создания филиалов в Нарве, Саратове и Ярославле. 

Проект здания Училища, по желанию учредителя - барона А.Л. Штиглица, был 
поручен академику архитектуры А.И. Кракау (1817-1888), который в разные годы выполнял 
частные и общественные заказы по поручению барона, в частности, строительство дома на 
Английской набережной в Петербурге (д.68). >9@  (Илл.5) 

Помощь этому архитектуру оказывал другой известный петербургский зодчий Р.А. 
Гедике (1829-1910). >10@ 
     В  разработке главного фасада здания в Соляном переулке активное участие принимал 
архитектор М.Е. Месмахер. >11@ (Илл.9) 

Максимилиан Егорович Месмахер родился 21 марта 1842 года в Санкт-Петербурге, в 
семье немецкого каретного мастера. В 1850 году поступил в Главное немецкое училище 
Святого Петра, после окончания которого в 1857 году начал занятия в рисовальной школе 
Общества поощрения художеств. В 1860 году поступил в Императорскую академию 
художеств, а уже в 1861 году удостоился Малой серебряной медали за проект охотничьего 
замка. При окончании Академии в 1866 году получил Большую золотую медаль за проект 
загородного дома. Эта награда позволила Максимилиану Месмахеру выехать в мае 1867 
года за границу для продолжения обучения в качестве пенсионера Академии. Месмахер 
посетил Италию, Бельгию, Германию, Испанию, Грецию и Турцию, во время путешествия 
много рисовал. Рисунки и акварели Месмахера вызвали в России одобрительные оценки. В 
Италии работал над реставрацией Таорминского театра на Сицилии в сотрудничестве с В. А. 
Коссовым. За эту работу, по возвращении в Санкт-Петербург, Месмахеру было присвоено 
звание академика архитектуры (1872). В 1873 году в чине титулярного советника поступил 
на службу в Техническо-строительный комитет. С 1874 года преподавал акварельную 
живопись в рисовальной школе Общества Поощрения художеств, в Училище барона 
Штиглица — акварель, декоративное рисование и историю стилей. В 1877— 1879 годах 
Месмахер производил совместно с А. Шамбахером переделки и постройки в доме Общества 
поощрения художеств. С 1877 по 1888 год состоял штатным архитектором Исаакиевского 
собора. В 1882 году при его непосредственном участии проходили уникальные ремонтные 
работы, связанные с неравномерной осадкой здания собора. 

Дальнейшая деятельность М.Е. Месмахера была связана с работами по постройке и 
отделке дворцов членов императорской фамилии, включая императорские дворцы - 
Аничков, Зимний и Массандровский в Крыму, работами по заказу представителей 
аристократических семей Петербурга, а также строительством здания Архива 
Государственного Совета на Милионной улице. >12@ >13@ >14@ 
Значительным достижением в  творчестве зодчего явились строительство и отделка Музея 
Центрального Училища технического рисования в Соляном переулке. >15@ 
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В 1884 году согласно духовному завещанию барона А.Л. Штиглица училище получило 
крупное пожертвование в размере 5 748 329 руб. 29 коп. >16, c.371@ 

Получение денег позволило начать работы по строительству нового здания для 
расширения учебных площадей и размещения музейной коллекции. В начале 1885 года 
Совет Училища принял решение: «Поручить Академику М. Е. Месмахеру составление 
расширения здания Училища и его музея, а также исполнение его проекта на правах 
архитектора». >17, с.58] 

Здание Музея М.Е. Месмахер проектирует в традициях итальянского Возрождения. 
Строительство здания Музея началось 8 июля 1886 года и велось достаточно интенсивными 
темпами. В 1888 году здание было подведено под крышу, а главный фасад здания был 
облицован силезским песчаником. (Илл. 10, 11, 12) 

В 1888-1889 годах при участии фабриканта и члена Совета Училища Ф.К. Сан-Галли 
(1824-1908) производятся работы по перекрытию здания музея с использованием 
произведенных на его предприятии металлических конструкций. (Илл.13, 14) 

Основные строительные и отделочные работы были закончены к 30 апреля 1896 года. 
Тогда же состоялось и официальное открытие Музея Училища в присутствии 
императорской фамилии. (Илл.17). 

Окончательная отделка интерьеров, включая оснащение помещений осветительной 
арматурой, продолжалось до 1900 года.  

В концепции оформления интерьеров Музея М.Е. Месмахер придерживался 
преимущественно «итальянской» и «французской» линий в развитии европейского 
искусства. Декоративное искусство других европейских стран было представлено в музее в 
гораздо меньшем объеме. >18, c.180@ 

В декоративном оформлении здания музея по проекту Месмахера,  принимали 
участие известные декораторы и скульпторы-модельщики  М.А. Чижов, А.Г. Бауман, В.И. 
Жилкин, А.И. Лапин. 

Скульптор Бауман, помимо значительного объема работ по фасадам здания, работал 
над созданием эскизов декоративного оформления зала Людовика XIV. 

Ряд работ в помещениях Музея исполнила Паровая мебельно-столярная фабрика А. 
Вунша. К заказам фабрики А. Вунша следует отнести ряд сложных деревянных изделий, в 
том числе «двухстворчатую дверь орехового дерева» в зале Фарнезе и «две двери с 
инкрустациями» для зала Людовика XIV. >19@ 

Значительный объем работ из натурального и искусственного камня выполнила 
фирма «П. Виммель и Ко».  Общая стоимость контрактов фирмы П. Виммеля  составила 
свыше 600 000 рублей. В перечне работ фирмы значится поставка камина зеленого мрамора, 
возможно, предназначенного для зала Людовика XIV. >20@ 
Наибольший объем кузнечно-слесарных работ для дверей и конных проемов здания Музея 
выполнил петербургский мастер Рейнгард. Среди его работ - железные двери и решетки с 
бронзовыми украшениями, железные оконные решетки, железные переплеты для световых 
квадратов пола, медные позолоченные вентиляционные решетки для подоконников и пр. 
Среди других мастеров, которые выполнили кузнечные и слесарные работы в Музее, - 
Реннер, Обертюр, Гетц, Мюльстефан, Вебер, Заар, Однер, Сабенников. Поставщиками 
бронзовых изделий в интерьерах Музея выступали  Герихсен, Верфель, Бейер и др. 
 Технологическим новшеством было использование во всех помещениях Музея 
разноцветной метлахской плитки, которую с 1891 года поставляла берлинская фирма 
«Виллеруа и Бох». М.Е. Месмахером для основных помещений были разработаны 

38



индивидуальные проекты рисунков полов.  Укладку керамических полов в помещении и 
оформление стен декоративными материалами выполняли различные петербургские 
подрядчики. 

Водопроводные работы в здании Музея были осуществлены под руководством К. 
Зигеля - владельца «Механического завода и Склада технических предметов». Устройство 
паро-водяного отопления и вентиляции осуществило «Товарищество по устройству 
отопления и вентиляции здания «Лукашевич и К», основанное профессором Института 
гражданских инженеров С.В. Лукашевичем. 

Для оформления помещений Музея особенное значение имели оригинальные 
произведения декоративно-прикладного искусства, приобретенные попечителями Училища 
преимущественно заграницей, порой при посредничестве известных европейских 
антикваров и комиссионеров. Так, зал Людовика XIV  был оформлен гобеленами из серии 
«Месяцы, или Королевские резиденции». 

Накануне дня открытия музея, 29 апреля 1896 года, собрался Совет Училища, 
который констатировал, что «сооружение здания нового музея училища приходит к 
окончанию и в настоящем его виде может подлежать открытию». 30 апреля 1896 года 
состоялась торжественная церемония открытия вновь построенного здания Музея 
Центрального училища технического рисования барона Штиглица. >21@ 

Архитектор М.Е. Месмахер предполагал завершить отделку помещений здания и 
работы по устройству в нем электрического освещения только в 1899 году. Именно по этой 
причине в выпущенный в Дрездене альбом фотографических снимков с интерьерами здания, 
вошли изображения основных помещений Музея, лишенные важного элемента оформления 
и оснащения - осветительных приборов. 

20 августа 1896 года был подписан договор с фабрикантом бронзовых изделий Н.А. 
Мельцером, который к осени 1899 года принял на себя «изготовление из позолоченной 
бронзы 50 люстр о шести рожков для нижнего этажа», «72 люстр о шести рожков для 
верхнего этажа», «6 люстр о восьми рожков» и «2 люстр о двадцати рожков» для верхнего 
этажа, 82 разнообразных стенников и пр. Все указанные осветительные приборы Мельцер 
обязался «отлить из бронзы и позолотить их гальванопластическим способом», а также 
оснастить «стеклянными тюльпанами для рожков фабрики «Баккара». >22@ 

25 августа 1896 года Училище заключило договор с инженером Б.А. Цейтшелем «по 
устройству в здании нового музея Центрального училища технического рисования барона 
Штиглица электрического освещения». По договору к 30 сентября 1897 года предполагалось 
установить в здании 1346 ламп накаливания и других приборов освещения, а также 
установить «динамомашину Шуккерта производительностью в 80000 ватт». >23@ 

В октябре 1896 года М.Е. Месмахер был отставлен с поста директора Училища. >24@ 
Новым директором Центрального училища технического рисования с 23 октября 

1896 года был назначен академик архитектуры Г.И. Котов. Ведение работ по окончанию 
постройки музея было поручено архитектору З.М. Бушману, преподавателю училища и 
помощнику хранителя музея. Ведение расчетов по строительству было возложено на 
Хозяйственный комитет Училища. 

После отставки М.Е. Месмахера, Хозяйственный комитет вступает в режим 
строжайшей экономии средств на завершение строительства и оснащения Музея. Был 
пересмотрен и сокращен договор по поставке в Музей люстр фабрикантом Мельцером 
(фактическое изготовление люстр осуществляла фирма Н. Штанге). >25@ 

17 ноября 1897 года Комитет постановляет: «...поручить фирме Штанге изготовление 
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26 бронзовых люстр по двум моделям, сделанных по рисункам М.Е. Месмахера. Прочие, 
значащиеся в условиях, бронзовые предметы и приборы не могут быть исполнены ввиду 
того, что для них нет ни рисунков, ни моделей, без которых установленная в условии их 
стоимость не может служить бесспорным руководством при их исполнении…». >26@ 

Работы по электрооснащению здания Музея и наладке работы оборудования по 
производству электричества были завершены в 1897-1898гг.  >27@ 

В обзорной статье журнала «Неделя строителя» за 1897 год, посвящённой открытию 
музейного здания, кроме прочего, по поводу зала Людовика XIV отмечалось следующее: 
«Большой светлый зал в стиле Людовика XIV с гобеленами, деревянным темным камином и 
зеркалом, красиво отражающим небо, нарисованное на потолке. К сожалению, живопись, 
частью покрывающая стены, оставляет желать много лучшего». >28] 

1900 год в историографии Музея принято считать годом полного завершения 
отделочных работ в здании Музея. 
 
Зал Людовика XIV Общая характеристика помещения 

Исследуемый фрагмент объекта культурного наследия «Центральное Училище 
технического рисования и музей А.Л. Штиглица» -  Зал Людовика XIV,  расположен на 
втором этаже, в северной части здания. С северной стороны помещение освещается пятью 
окнами, выходящими во двор, образованный зданием Музея и зданием Училища. С 
наружной стороны фасад этой части здания Музея оформлен скульптурным и керамическим 
декором. С востока в зал ведёт анфилада из помещений - зала Генриха II и зала Людовика  
XIII, сменяющаяся отделка которых соответствует хронологии развития французского 
искусства. С южной стороны вход в зал осуществляется со стороны второго яруса галереи 
Большого Выставочного зала. Прямоугольное в плане помещение разделено на три части - 
небольшие крайние и большую центральную часть. 

При строительстве и отделке интерьеров здания Музея архитектор М.Е. Месмахер с 
помощниками разработал много проектных и рабочих чертежей. Последние выдавались на 
строительную площадку и, как правило, не сохранялись. Часть проектных чертежей были 
переданы подрядчикам и поставщикам, находящимся как в России, так и заграницей. Фонд 
графического наследия М.Е. Месмахера сформировался в Научноисследовательском музее 
Российской Академии художеств (НИМ РАХ) благодаря передачи в 1918 году нескольких 
сотен листов вдовой архитектора - В.А. Месмахер (урожд. Андре). Основная часть 
графического наследия, имеющего отношение к постройке здания в Соляном переулке 
хранилась в Архиве Государственного Эрмитажа. Архитектурная графика М.Е. Месмахера, 
имеющая отношение к Музею, была передана из Государственного Эрмитажа в ЛВХПУ им 
Мухиной и по настоящее время хранится в Музей прикладного искусства СПГХПА. 

Графика по рассматриваемому помещению представлена развертками всех стен 
помещения. Анализ этих разверток позволяет предположить, что размещение и компоновка 
в интерьере трех шпалер, исполненных по эскизам Ш. Лебрена на мануфактуре Гобеленов - 
точка отсчета в поиске художественного облика интерьера. 

На развертке южной стены представлена композиция из трех шпалер, размещенных в 
основной части протяженного помещения с учетом их фактических размеров и 
схематичным изображением сюжетов. По краям композиции из трех шпалер установлены 
штукатурные балки, декорированные лепным орнаментом из лавровых ветвей, перевитых 
лентой. На авторском чертеже лепка тонирована зеленым (лавр) и желтым (лента) колерами. 
В боковых частях помещения, отделенных балками, стены заполнены полихромными 
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гротесковыми композициями, с дверным проемом в одной из них. Вдоль всей стены 
вытянута штукатурная филенчатая панель с орнаментальной композицией на зеленом или 
бордовом фонах. Гротесковые панно на развертке показаны условно и их рисунок 
существенно отличается от исполненных. (Илл. 19) 
 Вероятно, проекты, отраженные на этих  развертках стен помещения создавались, когда 
еще не были определены конкретные прототипы для детальной прорисовки панно, а именно 
гравюры Д. Маро с аллегорическими сюжетами. Ввиду того, что четыре из них был взяты за 
основу для четырех панно по торцевым стенам, для панно на южной стене архитектору 
пришлось разрабатывать аналогичные и взаимосочетаемые орнаментальные композиции. 
Поэтому были разработаны отдельные проекты для боковых частей южной стены - панно с 
изображением Минервы и гротесковое панно с дверным проемом. (Илл. 20, 21) 

Последние эскизы наиболее близко передают авторский замысел в части 
композиционного и колористического решения живописного оформления интерьера. 

На развертке северной стены, на всем протяжении занятой оконными проемами, 
архитектор представляет два симметричных вертикально вытянутых межоконных 
гротесковых панно, композиция которых была также составлена на основе аналогичных по 
форме и сюжеты панно Д. Маро. (Илл.19) 

На этой развертке важно обратить внимание на разработанный автором комплект 
оконных драпировок, состоящий из ниспадающих занавесей из бархата бордового цвета с 
золотистой бахромой и ламбрекенов, изготовленных из той же ткани и расшитых крупным 
орнаментальным узором. 

На развертках торцевых стен помещения, помимо попарно симметричных 
полихромных гротесковых панно, архитектор представляет важные элементы отделки 
интерьера. На восточной стене - монументальный дверной портал, состоящий из 
прямоугольной лепной рамы растительного орнамента, и несколько «утопленного» в нишу 
деревянного фигурного обрамления дверей с резным фронтоном полуциркульной формы. 
Обрамляющая фронтон поверхность ниши оформлена лепной гирляндой. Двустворчатые 
филенчатые двери декорированы гротесковыми композициями, исполненными в технике 
наборного дерева. (Илл.18, низ) 

Не менее эффектно оформление  противоположной, западной стены, в центре 
которой помещен одноярусный мраморный камин зеленого с прожилками цвета с широким 
проемом каминной топки. Камин и зеркало над ним объединены монументальным 
деревянным порталом с резными каннелированными пилястрами коринфского ордера. 
(Илл.18, верх) 

На отдельном проектном листе представлен рисунок трехчастного кессонированного 
плафона помещения. Лепной орнаментальный декор потолка тронут акварелью светло-
бежевого (?) колера, фоновые тона под лепкой - светло-голубого и светло-бордового 
оттенков. Центральное фигурное панно в центре потолка, равно как и небольшие 
прямоугольные панно в боковых частях потолка, оставлены без какого-либо решения. 
(Илл.22) 
Проект рисунка пола из цветной керамической плитки для зала Людовика XIV был 
разработан в двух вариантах, показанных на одном листе. Один из них предполагал 
использование измельченного повторяющегося мотива без фриза по периметру. Другой 
вариант, состоящий из рисунка геометрического характера, предполагал 
«лабиринтообразное» поле в центре и широкую полосу орнаментированного фриза. Ни один 
из вариантов не был осуществлен. (Илл.23) 
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Среди графики М.Е. Месмахера присутствуют рабочие чертежи для зала Людовика 
XIV, предположительно, исполненные архитектором. Это детальная прорисовка с указанием 
размеров и основных профилей наиболее ответственных элементов интерьера - дверных 
заполнений с обрамлениями и откосами, а также мраморного камина в деревянном портале. 
(Илл.24, 25, 26) 

Среди графики М.Е. Месмахера присутствуют эскизы осветительной арматуры для 
помещений Музея. Обстоятельства заказа и установки люстр в здании Музея уже 
приводились выше. Из этого следует, что на момент исполнения в 1896 году исторической 
фиксации интерьера в помещении не было проведено электричество и не были установлены 
подвесы для люстр. В настоящее время на потолке имеются два крюка для подвеса 
осветительной арматуры. 

Эскизы, в целом, дают представление о задуманных архитектором формах  
осветительных приборов. (Илл.27, 28) 

Фотографические материалы, исполненные до 1917 года,  по рассматриваемому 
интерьеру, немногочисленны. Это тремя фотографии, вошедшие в состав альбома, 
изданного около 1897 года в Дрездене с сопроводительным тестом на немецком языке: «'DV 
.XQVWJHZHrEH-0XVHXP GHr %DrRQ 6WLHJOLW]
FKHQ &HQWrDO-=HLFKHQVFKXOH LQ 6W.3HWHrVEXrJ, HrEDXW 
QDFK GHQ (QWZXrIHQ XQG GHr /HLWXQJ YRQ 3rRIHVVRr 0D[LPLODQ 0HVVPDFKHr LQ GHQ -DKrHQ 1885-
1896». Вероятно, выпуск альбома был приурочен к открытию Музея весной 1896 года. Об 
этом позволяют судить изображения помещений, где уже расставлены первые предметы 
экспозиции, еще не установлены осветительные приборы. Как отмечено выше, это 
произошло в период с 1897 по 1900-е годы. С другой стороны, фотоальбом мог быть издан 
М.Е. Месмахером после отставки с поста директора Училища, после чего он проживал 
именно в Дрездене.  Фотосъемка помещений в этом случае могла быть проведена в летний 
период 1896 года, т.е. незадолго до отставки и отъезда архитектора. Одним экземпляром 
располагает библиотека СПГПХА. 

Общий вид зала Людовика XIV представлен фотоизображением, выполненным по 
направлению  с запада на восток под небольшим углом, позволившим фотографу 
представить основные элементы отделки и убранства помещения, заставленного 
остекленными витринами с фарфоровыми изделиями. Этот ракурс позволяет оценить в 
тоновой передаче колористические особенности окраски деталей лепного и штукатурного 
декора, а также фиксирует характер заполнения живописного панно на потолке, 
изображающего облачное небо. На этом же снимке впервые зафиксировано решение 
рисунка керамического пола, выполненного в виде крупных однотонных полей, 
обрамленных узорчатым фигурным фризом. (Илл.35) 

Следующий фотоснимок выполнен фотографом в сторону дверного проема на южной 
стене. На нем целиком представлена композиция стенного живописного гротескного панно, 
обрамляющего дверной портал, а также зафиксирован рисунок штукатурной панели и 
живописного пояса, отделяющего панель от средней части стены. Особенно ценно 
изображение дверного полотна и его обрамления с фигурным порталом, в настоящее время 
утраченным. Фотоснимок представляет также утраченный в настоящее время дверной 
прибор в виде изогнутой бронзовой ручки. Фотография передает нюансы текстуры и 
лакового покрытия дверных створок, претерпевших значительные повреждения и утраты. В 
правой части небольшим фрагментом зафиксирована часть мраморного камина и 
профилировка деревянного резного орнаментированного навершия. (Илл.36) 

Третий фотоснимок представляет утраченный к настоящему времени элемент 
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интерьера - мраморный камин с зеркалом, заключенные в деревянный резной портал. 
Профилированное мраморное обрамление камина было изготовлено из натурального камня 
зеленого цвета с прожилками. Указание на цвет дает не только авторский чертеж М.Е. 
Месмахера (Илл.37), но и архивный источник о поставке мраморного камина зеленого цвета 
берлинской фирмой «П. Виммель и Ко». Бронзовое обрамление каминной топки 
проработано изысканным орнаментальным рисунком и состоит из раковин, растительных и 
цветочных гирлянд, пламенеющих жертвенников, в центре один из любимейших элементов 
декорирования- маскарон в сияющих лучах солнца. Ниша каминной топки обрамлена 
полосой орнамента и обложена орнаментированными досками. На центральной доске в 
центре фигурного картуша под «баронской» короной стилизованное изображение щита 
герба барона А.Л. Штиглица, включающего половину изображения одноглавого орла, 
обращенного в правую сторону (в верхней части), трех летящих пчел (в левой нижней части) 
и горлицы, сидящей на ветке (в правой нижней части). (Илл.7) 

Мраморная часть камина обрамлена деревянным резным порталом с навершием, на 
котором между канеллированными пилястрами установлено прямоугольное каминное 
зеркало. (Илл.37) 

Как отмечалось выше, при разработке проекта оформления зала Людовика XIV, М.Е. 
Месмахер изначально предполагал декорировать незанятые шпалерами стены помещения 
декоративными гротесковыми панно. При проведении учебной научно-исследовательской 
работы,  были  обнаружены прототипы для реализованных в помещении стенных 
живописных панно. Ими оказались аллегорические композиции на тему «Стихии природы» 
французского архитектора и рисовальщика -орнаменталиста Даниэля Маро Старшего (1661-
1752). >29, c.466-474@ 

Орнаментальные композиции Д. Маро, состоящие из четырех аллегорических панно 
«Земля», «Огонь», «Вода» и «Воздух», а также двух вертикальных фантазийных 
композиций, явились основой для изготовления гравюр. Получив широкое распространение, 
гравюры послужили основой для разработки многочисленных аналогов, нашедших 
применение в декорировании интерьеров европейских дворцов, прежде всего во Франции в 
правление короля Людовика XIV. В нашем распоряжении оказались листы из собрания 
Рейксмюсеума в Амстердаме, подписанные: «...гравированы Даниэлем Маро архитектором 
Его Величества Британского». Какие материалы использовались в работе художника, 
разработавшего детальные программы оформления зала Людовика XIV можно лишь 
предполагать. Библиотека Училища технического рисования имела в своем собрании 
уникальные и редкие издания, в которых эти гравюры могли быть представлены.  

Аллегорическая композиция Д. Маро «Земля» представляет собой сложную 
растительно-орнаментальную композицию, в центре которой, на фоне архитектурного 
пейзажа, в окружении возлежащих львов изображена повозка с сидящими женскими 
фигурами, олицетворяющими, вероятно, богатство и плодородие. Над ними, на несомой 
кариатидами фигурной полке с цветочными вазонами и гирляндами изображена фигура 
титана Атланта, удерживающего земной шар. Его изображение чрезвычайно близко к 
композиции знаменитой античной скульптуры из собрания Фарнезе, где Атлант 
поддерживает небесную сферу. На нижних причудливой формы завитках изображены 
фигуры амуров, играющих с козлом и держащих атрибуты садоводства. (Илл.30) 

Графическая композиция Д. Маро в интерьере зала Людовика XIV была реализована 
живописными средствами с максимальным повторением авторской композиции, но 
некоторым упрощением орнаментального декора, сокращением количества фигур и 
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атрибутов. В центре на повозке, запряженной львами, на фоне пейзажа изображена женская 
фигура с атрибутами плодородия, вероятно, олицетворяющая Цереру - древнеримскую 
богиню плодородия и урожая. (Илл.59) 

Аллегорическая композиция Д. Маро «Огонь» представляет собой сложную  
растительно-орнаментальную композицию с расположенными на завитках фигурами 
амуров, греющихся у разведенного огня и готовящих на костре пищу. Изогнутая по форме 
полочка- консоль поддерживает сцену, которую, вероятно, следует традиционно толковать 
как «Кузница Вулкана»-  бога разрушительного и очистительного огня, а позднее божество, 
покровительствующее кузнецам и литейщикам. В центре композиции представлен 
мифологический сюжет, который можно атрибутировать как «Похищение Прозерпины», 
прежде всего, на основании большого сходства со знаменитой скульптурой Дж. Бернини 
(1621-1623 гг., Галерея Боргезе, Рим). (Илл.32) 

Живописное воплощение композиции Д. Маро «Огонь» в интерьере зала Людовика 
XIV было осуществлено с упрощением орнаментального декора, сокращением количества 
фигур и атрибутов. Основная орнаментальная рама решена идентично с живописным панно  
«Земля», где соответствующие атрибуты заменены на изображения огня. Композиция с 
кузнецами сведена до двух фигур. Причем основной живописный акцент сделан на 
изображение огня, ярким красно-оранжевым пятном, выделяющимся на фоне всей 
композиции. Обращает внимание некая рокайльная игривость в толковании сюжета, 
который в графической работе Маро был передан более воинственно, с использованием 
военных орудий. В живописном варианте зала Людовика XIV, художник изобразил фигурки 
путто на нижних завитках рамки, перевязывающих лавровые ветки и испугавшихся змей. 
Повторяется также сюжет с похищением Прозерпины Плутоном, колесницу которых пара 
лошадей уносит в пламенеющее подземное царство. (Илл.60) 

Аллегорическая композиция Д. Маро «Воздух», несмотря на сложность и 
насыщенность орнаментально-растительной композиции, «легка» как воздух. Она 
отличается большим количеством разнообразных фигур, символизирующих понятие 
воздуха и его движение. В нижней части композиции - четыре мужских фигуры, 
олицетворяющих Ветры в древнеримской мифологии - Борей (северный), Нот (южный), 
Зефир (западный) и Эвр (восточный). В орнаментальную композицию вплетены 
изображения разнообразных птиц и крылатых мифологических существ. В центре 
изображена композиция из двух женских фигур, парящих в облаках и удерживающих щит с 
монограммой Вильгельма III. В овальном резерве в верхней части композиции изображен 
сюжет на тему похищения. (Илл.31) 

Живописная трактовка панно Д. Маро, размещенная на западной стене зала 
Людовика XIV симметрично панно «Аллегория Воды», повторяет несколько более легкую, 
но не менее сложную рамку авторского рисунка. Крылатые фигуры путто, дующие в разные 
стороны, символизируют Ветры. Летящие на облаках амуры играют в духовые музыкальные 
инструменты. Эти же атрибуты изображены на изящной консоли, где восседает путто и 
удерживает медальон, посвященный Амурам с луком. Парящие крылатые женские фигуры 
обрамляют сложную фантазийную картину цветочными гирляндами. Центральная 
композиция существенно отличается от графического прототипа. Здесь изображены 
парящие в облаках над земным пейзажем мужская и женская фигуры с Единорогом. 
Вероятно, в данном случае, мифологическое существо намекает на целомудренность и 
одухотворенность любви. Однако, в иконографии встречается и другое сочетание в редком 
сюжете «Похищение Прозерпины на Единороге», представленном на гравюре А. Дюрера 
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(1516 г.). У основания центральной композиции изображены орел и павлин, вероятно, 
символизирующие в данном случае Силу и Красоту.  

Четвертая аллегорическая композиция Д. Маро «Вода», представляет изощренную 
орнаментально-растительную композицию, в которую вплетены раковины на плечах 
титанов, дельфины и ниспадающие струи воды. У основания рамки возлежат мужские 
фигуры, олицетворяющие источники воды - потоки и моря (?). Центральный сюжет 
представляет колесницу Посейдона и Амфитриты, запряженную морскими коньками и 
сопровождаемыми тритонами.  (Илл.29) 

Живописное панно «Аллегория Воды» в зале Людовика XIV представляет более 
упрощенную, но не менее интересную, трактовку рисунка Д. Маро. У основания 
растительно-орнаментальной рамки с фигурами путто, удерживающих раковины, возлежат 
мужские фигуры с атрибутами источников воды. Нимфы, вплетённые в орнамент рамки, 
удерживают гирлянды из разнообразных по форме раковин и кораллов. В верху - 
композиция из раковин с изображением в медальоне знаменитого античного фонтана 
«Мальчик с гусем». Наконец, центральное место в композиции панно занимает сюжет на 
тему «Колесница Посейдона», изображающий преисполненного особой динамичности царя 
морей, управляющего парой морских коньков и с трудом удерживаемой тритоном в этом 
движении Амфитриты, представленной в виде рыжеволосой полуобнаженной девушки. 
(Илл. 61) 

Как отмечалось выше, для оформления южной стены М.Е. Месмахеру потребовалось 
введение еще одного живописного панно. Его сюжет и композиция были, полностью 
придуманы художником на основе других гротесковых композиций Д. Маро. В основу 
композиции взята фигурная орнаментально-растительная рама, центральную часть которой 
составляет изящное навершие в виде балдахина, поддерживаемое кариатидами. Под сенью 
балдахина на фоне нейтрального пейзажа восседает Минерва - древнеримская богиня 
мудрости и войны, покровительница ремесленников. В руках Минервы и вокруг нее 
расположены соответствующие ее образу символы и атрибуты. Введение изображения 
Минервы совершенно оправдано специализацией учебного музея, каковым по сути являлся 
Музей Центрального училища технического рисования. В окружающую богиню рамку 
вплетены символы и аллегории, к которым можно отнести также парные фигуры путто, 
вероятно, олицетворяющих знание, успех и достаток. (Илл. 34, 63) 

Аналогичным образом, на использовании разработанных Д. Маро гротесковых 
композиций, построено живописное панно, расположенное над дверьми южной стены 
помещения. Овальные композиции в медальонах, написанные в подражание рельефам из 
патинированной бронзы, предположительно, могут трактоваться как «Делу - время, потехе - 
час». (Илл. 34, 56) 

Вертикальные гротесковые композиции, размещенные между оконных проемов  зала 
Людовика XIV, имеют близкие по построению аналогии в работах Д. Маро. Они состоят из 
причудливо составленных и переплетенных фигурной орнаментально-растительной рамкой 
изображений путто, птиц, животных, предметов - бюстов, клеток для птиц и пр. (Илл. 33, 64) 

Важную декоративную одновременно экспозиционную роль в интерьере зала 
Людовика XIV играли размещавшиеся на южной стене помещения три шпалеры, 
приобретенные попечителями Музея в 1887 году у парижского антиквара М.-А. Лово. Они 
были изготовлены в 1730-1735 гг. на Королевской шпалерной мануфактуре Гобеленов при 
участии готлиссной мастерской Монмерке. Подробные сведения о создании и описание 
шпалер приведены в монографии научного сотрудника Государственного Эрмитажа Н.Ю. 
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Бирюковой. >30@  
Первоначально рассматриваемые шпалеры входили в серию «Месяцы, или 

Королевские замки», состоящую из 12 шпалер, которые представляли характерное для 
определённых месяцев времяпрепровождение королевского двора в различных резиденциях. 
Эскизы для всей серии были исполнены в 1666-1669 гг. Шарлем Лебреном, президентом 
французской Академии живописи, возглавившим организованную в 1667 г. Королевскую 
мануфактуру. Над изготовлением картонов работали несколько художников: Б. Ивар 
Старший (фигуры и драпировки), Ж.-Б. Моннуайе (цветы и фрукты), П. Буль (животные и 
птицы), Г. Ангье (архитектурные детали), Ван дер Мейлен (пейзажи и небольшие фигуры), 
А. Женоль и Бодуэн (пейзажи). Дополнительно были изготовлены узкие простеночные 
шпалеры, включавшие фрагменты пейзажей. В полном составе серия повторялась семь раз. 
Отдельные экземпляры изготавливались по заказу частных лиц. 

Центральное положение в зале Людовика XIV занимала самая большая шпалера – 
«Сентябрь. Шамбор. Кортеж короля» (ГЭ, инв. № Т-15609). Композиция шпалеры решена 
декоративно, так как в этот период шпалерное искусство все больше приближается к 
живописным произведениям. Основной сюжет - замок и разворачивающиеся на его фоне 
празднества - отодвинуты на задний план, его окружает архитектурный портик, 
оформленный цветочными гирляндами, на первом плане помещается украшенная коврами 
балюстрада с фигурами слуг, экзотическими животными и птицами. Один из слуг опирается 
на причудливый золотой кувшин, второй набрасывает на балюстраду затканную цветами 
драпировку. Рядом с ними - обезьянка, рысь, птицы, ястреб, держащий в когтях кошку, и 
собачка. В центре - изображение Весов - знака зодиака, соответствующего сентябрю. (Илл. 
40) 

Шпалера «Май. Сен-Жермен. Король с дамами на прогулке» (ГЭ, инв.№ Т-2953). На 
фоне замка Сен-Жермен и окружающего его сада изображен Людовик XIV с супругой, 
которые верхом, в сопровождении пышной свиты, совершают прогулку по берегу Сены. На 
первом плане - эффектно перекинутый через балюстраду ковер, слуга с серебряным 
подносом в руках и испуганно выпрыгивающая из-за балюстрады газель. (Илл.38) 

Шпалера «Октябрь. Тюильри. Прогулка короля» (ГЭ, инв.№ Т-1044). От замка 
Тюильри отъезжает королевская карета, сопровождаемая свитой. На переднем плане 
балюстрада, полуприкрытая тяжелым бархатным ковром, на ней корзина с фруктами, 
впереди - на террасе - серебряная ваза, плоды и рысь. За балюстрадой двое слуг несут на 
плечах носилки с вазой. (Илл.39) 

 
3-й строительный период. 1915-1945. 

После начала Первой Мировой войны, с 1915 года, начинается вселение в залы музея 
мастерских и складов Северного района Российского общества Красного Креста. Известно, 
что в здании музея находились противогазная, швейная и другие мастерские Красного 
Креста, где трудились несколько сотен человек персонала. Так,  в мае 1917 года 
Хозяйственный комитет Училища разрешил установить «четыре электрических мотора и 
провести кабель» в зале Людовика XIV.  Мастерские в здании Музея ЦУТРа были 
окончательно ликвидированы только в 1920-е гг. Подобная нагрузка на здание, 
предназначенное для экспозиционных целей, не могла не сказаться на сохранности 
архитектурно-художественной отделки помещений. >31@ 

В 1917 году Центральное училище технического рисования барона Штиглица было 
преобразовано в Высшее училище декоративных искусств. В октябре 1918 году Высшее 
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училище декоративных искусств реорганизовано в Государственные свободные 
художественные учебные мастерские, затем в 1920 году Государственные трудовые учебные 
мастерские декоративных искусств. В названии Музея в этот период используются 
следующие наименования: «Музей мастерских», «Музей прикладного искусства (б. 
Штиглица)», «Музей художественной промышленности». Отсутствие средств на отопление 
и проведение ремонтных работ по поддержанию в рабочем состоянии  зданий бывшего 
Училища и Музея негативно отразилось на их состоянии и сохранности внутренней отделки. 
>32@ 

К осени 1921 года начались работы по восстановлению экспозиции музея. Занимаясь, 
«устройством музея и распаковывая коллекции, предназначавшиеся ранее к эвакуации, не 
имея свободных сумм», администрация решила продать часть старых музейных драпировок. 
16 мая 1922 года комиссия осмотрела портьеры «с целью определения возможности 
ликвидации их за ненадобностью» и пришла к выводу, что они не представляют ни 
художественной, ни исторической ценности. >33@ >34@ 

В мае 1922 года Комиссия под руководством хранителя Кверфельдта осмотрела 
помещение музея и зафиксировала, что «вследствие течи от неисправной крыши» была 
повреждена отделка почти всех залов в такой степени, что не только потемнела живопись, 
но и отстала штукатурка на сводах и потолках и частью уже упала целыми кусками». >35@ 

В сентябре 1923 года было принято решение подчинить Музей Управлению научно--
художественными учреждениями и передать в непосредственное ведение Государственного 
Эрмитажа с сохранением месторасположения, наименования и программы развития. >36@ 

В 1924 году в документах появляется название «Oтделение Государственного 
Эрмитажа», в 1925 году - 1 филиал (музей б. Штиглица). 

16 декабря 1923 года после частичного восстановления экспозиции музей открыл 
свои двери для экскурсионной работы один раз в неделю. К осмотру предлагались два 
отдела старого музея: отдел керамики и отдел прикладного искусства Дальнего Востока. 
Посетители допускались в музей в верхнем платье, так как здание музея еще не 
отапливалось. Одновременно принимались меры по приведению в порядок выставочных 
помещений во всем здании. 12 апреля 1924 года Строительная комиссия осмотрела здание 
музея, которое не подвергалось ремонту «последние восемь лет». Среди первоначальных 
работ были отмечены: ремонт центрального отопления, водопровода и канализации, ремонт 
крыши, вставка стекол и т. д... Центральное отопление, водопровод и канализация были 
восстановлены в музее к зиме 1925-1926 годов. 

3 июня 1926 года было опубликовано постановление Главного управления научными, 
научно-художественными, музейными и по охране природы учреждениями об 
освобождении занимаемых Эрмитажем помещений и передаче их в пользование 
Сельскохозяйственного музея. Вмешательство наркома просвещения А.В. Луначарского 
помогло приостановить действие постановление на год. >37@ 

В июле 1927 года постановлением Совета народных комиссаров предписывалось 
ликвидировать 1-й филиал Государственного Эрмитажа. 

В то же время музей продолжал работать над реализацией выставочного плана. В 
апреле 1927 года открылась большая выставка западно-европейских шпалер и предметов 
декоративно-прикладного искусства, которая вызвала огромный интерес ленинградцев и 
гостей города. 

Работа по ликвидации музейной экспозиции в Соляном переулке началась в 1929 
году. Из бывшего Музея барона Штиглица были вывезены шпалеры и гобелены, 
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произведения Тьеполо, старинные витражи, мебель и предметы декоративно-прикладного 
искусства. Многие экспонаты снимались со стен, оставляя помещения пустыми. Вероятно,  в 
этот период был демонтирован камин из зала Людовика XIV.  

В 1930-е годы в здании размещался Кустарно-промышленный техникум, затем 
Международная выставка научных приборов. В середине 1930-х гг. в здании был размещен 
Государственный музей строительства и городского хозяйства, будущий Музей Города, 
которому в 1940-м году отведут здание бывшего дома Н.П. Румянцева на Английской 
набережной. 

Здание Музея существенно пострадало в период Великой Отечественной войны. В 
октябре 1941 года в результате бомбардировки центральной части Ленинграда 
непосредственно в здании Музея прямым попаданием бомбы была разрушена часть 
наружной стены Большого Выставочного зала, значительно поврежден купол и его 
остекление, включая декоративный внутренний пояс. Взрывной волной в других 
помещениях здания были выбиты стекла. В результате артиллерийских обстрелов города 
оказалось пробито перекрытие Венецианского зала и находящегося под ним Аванзала, 
частично разрушены своды Русского зала.  

Директор Государственного Эрмитажа И.А. Орбели 1 марта 1942 года обратился к 
председателю Ленгорисполкома П.С. Попкову с просьбой о предоставлении транспорта и 
рабочих для перевозки из здания бывшего Музея Штиглица оставшихся в нем 
художественных коллекций, в частности он отмечал: «...Разрушения, нанесенные ... 
военными действиями настолько значительны, что восстановление их в ближайшее время 
невозможно, а нахождение в них коллекции ценного музейного оборудования приведет к 
полной гибели последних при наступлении оттепели». >38@ 

После прорыва Блокады Ленинграда руководством города было принято решение об 
открытии в Ленинграде, в помещениях бывшей гимназии церкви Св. Петра (Петршуле), 
«Художественного училища по архитектурной отделке зданий», в задачи которого входила 
подготовка будущих реставраторов для работы на поврежденных и разрушенных 
памятниках архитектуры. Постановлением от 13 ноября 1943 года Ленгорисполкома «О 
передаче бывшей школы Штиглица Художественному училищу по архитектурной отделке 
здания» Архитектурно-планировочному управлению (АПУ Ленгорисполкома) 
предписывалось к 20 декабря 1943 года разработать «проектно-сметную документацию на 
ремонтно-восстановительные работы в здании бывшей школы Штиглица». >39, c.57-58] 

Решение о передаче здания бывшего училища Штиглица «Художественному 
училищу по архитектурной отделке зданий» было принято 4 ноября 1944 года. Фактический 
переезд нового учебного заведения в здание на Соляном переулке состоялся летом 1945 
года. Выпуск первых специалистов набора 1943 года состоялся в 1947 году. Одновременно с 
занятием бывшего здания Училища учебному заведению было передано здание бывшего 
Музея ЦУТРа. Постановлением Советом Народных Комиссаров СССР от 05.02.1945 г. № 
256 (п.30) было воссоздано Ленинградское художественно-промышленное училище 
(ЛХПУ), в состав которого вошло Художественное училище по архитектурной отделке 
зданий. >40@ 

Опись состояния здания Музея, подписанная директором Государственного 
Эрмитажа и главным архитектором музея А.В. Сивковым 31 декабря 1945 года, включает 
подробное перечисление повреждений и утрат военного времени. 

Одновременно с организацией ЛХПУ началась многолетняя работа по 
восстановлению учебного музея - Музея прикладного искусства, и его исторической 
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коллекции. >41, c.43-52] 
Для размещения учебно-образовательного музейного учреждения с 1945 года 

начались комплексные ремонтно-строительные и инженерно-технические работы в здании 
Музея, как отмечалось выше, получившего значительные повреждения в годы Великой 
Отечественной войны и Ленинградской Блокады.Проектные работы осуществлялись силами 
института «ЛЕНПРОЕКТ», созданного в 1934 году и находившегося в ведении Главного 
архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Исполкома Ленсовета. В архиве  ЦГА 
НТД СПб сохранились отдельные документы, датированные 1945 годом: «Перечень 
ремонтных работ по восстановлению здания», «Пояснительная записка к проекту 
восстановления здания» и рабочие чертежи. >42@ >43@ 

Для оценки состояния архитектурно-художественного убранства интерьеров Музея и 
возможности их консервации и реставрации была создана экспертная комиссия, которую 
возглавил архитектор профессор Всесоюзной Академии художеств Н.Б. Бакланов (1851-
1959).  Комиссией отмечалось следующее: «…Все здание, как со стороны его общих 
архитектурных форм, так и внутреннего декора помещений решено в характере «итало-
германского ренессанса», причем наряду с высококачественным техническим исполнением 
строительных и отделочных работ, оно отличается крайним безвкусием и упадочностью. В 
залах, наиболее пострадавших, декоративные росписи не восстанавливать, а произвести 
косметический ремонт, остатки декора уничтожить, обезличить плоскости стен в этих 
помещениях». >44@ 

 
4-й строительный период. 1945-2011. 

Вскоре части живописного декора целого ряда помещений будут уничтожены. &реди 
них - зал Людовика XIV, где были закрашены и частично удалены росписи потолка, стенных 
панно и панелей. Последнее подтверждается актом осмотра помещений 1946 года: «...Зало 
Людовика XVI (ошибка, имеется в виду зал Людовика XIV) потолок и стены закрашены в 
один тон с Эрмитажем, т.е. прошлое убранство зала закрыто совершенно…». >45@ 

В ходе восстановительных работ в помещениях здания Музея были вставлены стекла 
Силами студентов факультета монументально-декоративной живописи в период летней 
практики 1947 года было осуществлено восстановление живописного и деревянного резного 
декора зала Генриха II и Людовика XIII. В Рафаэлевой галерее были осуществлены 
малярные и альфрейные работы. Видимо, в этот период был проведен ремонт зала 
Людовика XIV. 

В июне 1947 года отчетные работы студентов ЛХПУ (2-я выставка) экспонировались 
в отремонтированных помещениях второго этажа, включая Зал Людовика XIV. (Илл.44) 
Как видно на архивной фотографии, были представлены работы студентов Факультета 
художественной обработки металла и Кафедры композиции. Работы подразделений ЛХПУ 
были размещены по стенам помещения, поверхность которых уже имеет ровный светлый 
фон, из чего следует, что декоративные стенные панно были к этому времени полностью 
закрашены или закрыты плотным однотонным материалом. Вдоль окон был выставлен ряд 
витрин с экспонатами, в центре помещения - несколько высоких витрин, где, вероятно, были 
представлены изделия из керамики и фарфора. (Илл.45, 46) 

К 1947 году, к 30-летию Октябрьской революции, научными сотрудниками музея был 
разработан тематико-экспозиционный план, охватывающий под размещение постоянной 
экспозиции оба этажа здания Музея. Приказом министра высшего образования СССР от 
28.05.1948 г. № 746 Ленинградскому художественно-промышленному училищу присвоено 
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наименование «Ленинградское высшее художественно-промышленное училище» (ЛВХПУ). 
В октябре 1948 года распоряжением Управления по делам архитектуры Ленгорисполкома 
залы 2-го этажа, включенные в состав постоянной экспозиции Музея, были переданы 
ЛВХПУ под учебные мастерские. 

Постановлением Совета Министров СССР от 19.07.1952 г. № 3329 Московский 
институт прикладного и декоративного искусства был объединён с Ленинградским высшем 
художественно-промышленным училищем.  (Илл. 47, 48) 

Постановлением Совета Министров СССР от 09.11.1953 г. № 2775 Ленинградскому 
высшему художественно-промышленному училищу присвоено имя В.И. Мухиной. 

Решением Ленгорисполкома за № 1049 от 25.09.69 г. здание бывшего Музея ЦУТРа 
(Соляной пер., 13) было принято под государственную охрану как памятник архитектуры. 
>46@ 

В июле 1972 года Пользователь ЛВХПУ им. В.И. Мухиной  запросил в ГИОП 
Ленинграда архитектурно-реставрационное задание на проведение ремонтных работ на 
фасадах и в помещениях здания Музея. АРЗ на проведение работ в помещениях было 
подготовлено старшим районным архитектором ГИОП Шефф С.С. в августе 1972 г.,  и 
выдано Пользователю. В нем в частности, отмечается: «...В годы войны декоративная 
живопись в ряде помещений 1 этажа погибла и впоследствии не была восстановлена. В 
нескольких помещениях 2-го этажа роспись стен забелена. Тисненные кожа и штоф 
утрачены. В настоящее время помещения находятся в неудовлетворительном состоянии». 
>47@ 
7 декабря 1972 года ГИОП выдал Пользователю охранное обязательство, согласно которого, 
здание по Соляному переулку 13 предписывалось использовать как музей. >48@ 

О ходе реставрационных работ в здании дает представление письмо Пользователя в 
ГИОП от 1 апреля 1975 года, в котором отмечается, что СНПРМ «Реставратор» задерживает 
выпуск проектно-сметной документации на реставрацию внутренних помещений, несмотря 
на наличие всех необходимых материалов, а именно: «...В настоящее время по музейному 
корпусу проведены все фасадные работы, полностью перекрыта кровля, но внутренняя часть 
музея не может реставрироваться (при наличии средств) только из-за отсутствия сметной 
документации ...». >49@ 

Письмом от 20 октября 1982 года ЛВХПУ просит ГИОП подготовить и выдать АРЗ 
на ряд  помещений, в том числе на зал Людовика XIV. Архитектурно-Реставрационное 
Задание было подготовлено специалистами ГИОП Р.Д. Люлиной и В.В. Ефимовым в 
декабре 1982 года и выдано Пользователю. По залу Людовика XIV в частности 
предписывалось: «а) Реставрация архитектурного и лепного декора с предварительной 
проверкой прочности и восполнение утраченных фрагментов по имеющимся в натуре 
образцам. б) Реставрация дверных резных заполнений, инкрустированных ценными 
породами дерева. в) Реставрация дверных приборов и воссоздание утраченных. г)
 Ремонт подоконных досок с решётками из цветного металла. д) Реставрация полов из 
метлахской плитки с восполнением утрат аналогичным материалом. е) Реставрация 
металлических оконных заполнений с расчисткой от наслоений краской и последующей 
окраской масляной краской. ж) Изготовление однотипных дубовых радиаторных решеток по 
проекту. з. Выполнить пробные расчистки выступающей из под побелки фигурно-
орнаментальной живописи. Задание на живопись плафона может быть выдано актом ДПИ 
после установки лесов». >50@ 
В ноябре 1983 года ЛВХПУ просит ГИОП подготовить и выдать задание на 
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электропроводку и подбор люстр для зала Людовика XIV. >51@ 
11 апреля 1985 года комиссия в составе представителей ГИОП, Пользователя и 

подрядной организации осмотрели помещение зала Людовика XIV. В результате осмотра 
установлено: «Помещение находится в аварийном состоянии. На стенах под многослойной 
окраской просматривается полихромная живопись (полихромная фигурно-орнаментальная, 
в масляной технике по штукатурке). Полихромная орнаментальная живопись маслом по 
дереву находится на панелях по всему периметру зала. На плафоне среди лепного декора 
находятся три плафона на холстах. Холсты заклеены бумагой и забелены. Панно (?) 
многослойно забелена, загрязнена, имеет утраты. Двери с инкрустацией сильно загрязнены, 
имеют сколы, утраты инкрустации. В музее училища имеются проекты Месмахера (бумага, 
акварель) по оформлению зала, включающие живописные композиции». (Илл. 49) 

Комиссия предложила выполнить реставрацию зала Людовика XIV, предусмотрев 
следующие виды работ: «...сплошную расчистку живописи стен и панелей от многослойной 
окраски, укрепление красочного слоя и грунта, исправление состояния и при необходимости 
укрепление штукатурной основы, в дальнейшем мастиковки в местах утрат грунта и 
восполнение утрат красочного слоя. Для выполнения живописной реставрации в помещении 
зала Людовика XIV изготовить копии с эскизов Месмахера, имеющиеся в собрании музея. 
Произвести демонтаж холстов с плафона. Задание на реставрацию плафонов на холстах 
будет выдано после демонтажа и изучения их состояния. Лепку расчистить с выявлением 
колера фонов, выполнить укрепление, далее (?) окрасить по согласованию с ГИОП. Двери 
демонтировать, произвести ремонт, реставрировать инкрустированные филенки с 
восполнением утрат инкрустации. Выполнять постадийную фотофиксацию реставрации. 
Люминесцентное освещение демонтировать. Срочно изготовить проект освещения, 
согласовать с ГИОП образцы осветительной арматуры. Демонтировать со стен батареи 
парового отопления. Заказать и изготовить радиаторные ящики под окна». >52@ 
16 декабря 1985 года ГИОП выдал ЛВХПУ предписание на заказ в замен предыдущей сметы 
новой сметной документации по реставрации живописи зала Людовика XIV с учетом 
исследований и пробных расчисток, включая воссоздание утраченных композиций по 
эскизам Месмахера и изготовление эталонов. 16 декабря 1985 года комиссия в составе 
представителей ГИОП, Пользователя и подрядной организации осмотрели лепной декор в 
помещении зала Людовика XIV перед началом реставрации: «…произведена размывка 
лепного декора на потолке. После размывки выявлено, что на потолке фона под лепкой 
расколерованы мастичной окраской (лепка также мастичная окраска). На лепных деталях 
обнаружена позолота, акантовых листах ... лавровых листа и др.». >53@ 

31 января 1986 года специалист ГИОП В.М. Белковская составила расписку в 
получении от научно-исследовательского отдела СНПО «Реставратор» комплекта 
фотографий, фиксирующих реставрацию интерьеров в здании Музея, а именно: «…зала 
Людовика XIV…» - 68 фотографий, за №№ 4154-А - 4221-А. >54@ 

Видимо, именно эти фотографии в настоящее время хранятся в Архиве КГИОП СПб. 
и частично приложены к настоящей справке. 

25 февраля 1986 года комиссия в составе представителей ГИОП, Пользователя и 
подрядной организации осмотрела лепной декор в помещении зала Людовика XIV в 
процессе расчистки. В результате осмотра установлено: «Произведена частичная расчистка 
лепки от мастичной окраски. Обнаружено, что лепные детали и фона на потолке и стенах 
расколерованы в разные цвета. У окна в местах старых протечек сделаны шурфы до 
деревянной обрешетки. Деревянные доски обрешетки гнилые. Лепка провисла и отошла от 
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дранки» Предлагается: «Расчистку лепки от мастичных покрасок не производить. 
Расчистить по одному фрагменту (повторяющемуся) для образца и предъявить эталон 
раскраски каждого фрагмента. Работы производить силами художников. Окраска лепки 
полихромная с растяжкой цвета на отдельных деталях лепки. Частично снять гипсовые поля 
между лепными деталями в местах старых протечек, осмотреть деревянную обрешетку и 
окрыть дерево сеткой «рабитца». Гипсовые поля восстановить из нового материала». >55@ 

1 апреля 1986 года комиссия в составе представителей ГИОП, Пользователя и 
подрядной организации, в присутствии исполнителей работ - художников-реставраторов 
Соколова Л.И. и Ермолина Э.В. осмотрела помещение зала Людовика XIV в процессе 
реставрации и установила следующее: «Выполнены расчистки на всех стенах и плафоне. На 
стенах обнаружены фигурно-орнаментальные композиции в том числе над дверью (где 
предполагался холст) ? была зашита досками. Живопись имеет утраты грунта, красочного 
слоя и местами штукатурной основы. На плафоне выполнена расколеровка лепки и эталон 
орнаментальной росписи. Плафона на холсте после расчистки живописи не обнаружено, 
холст новый». Предлагается: «Продолжить реставрацию живописи в зале Людовика XIV. 
Настоящим актом принять расколеровку лепки и эталон орнаментальной росписи плафона. 
Заказчику в срок до 1 мая 1986 года представить в ГИОП заключение музея Училища о 
наличии или отсутствии плафонов в фондах музея для решения вопроса о реставрации или 
воссоздании живописи на холстах». >56] 
28 июня 1986 года подписан акт на дополнительные работы в помещении зала Людовика 
XIV, включающие отбивку штукатурки с потолка (3 м.кв.), установку 
металлической сетки с устройством каркаса (3 м.кв.), воссоздание штукатурки известково--
алебастровым раствором, смену разбитых утолщенных стекол и другие работы. >57@ 

8 июля 1986 года сотрудниками музея ЛВХПУ составлен акт об осмотре хранилищ 
музея на предмет поиска трех пропавших холстов с росписями из зала Людовика XIV, 
которые в результате обнаружены не были, обстоятельства и время их пропажи также не 
установлены. >58] 

9  июля декабря 1986 года ГИОП выдал ЛВХПУ предписание изготовить сметную 
документацию на воссоздание плафонов в зале Людовика XIV. В предписании также 
указывалось, что в ходе реставрации при расчистке забеленного плафона на месте трех 
плафонов установлены новые холсты. «...Для завершения реставрации помещения... 
необходимо изготовление трех плафонов технике масло с предварительным изготовлением 
эскизов». >59@ 

16 января 1987 года ГИОП выдал ЛВХПУ предписание изготовить сметную 
документацию «на воссоздание росписи плафонов в зале Людовика XIV в соответствии с 
историческим материалом (эскизами Месмахера, фотофиксация). Воссоздание производить 
на существующих холстах, предварительно исполнив эскизы и картон». >60@ 

В январе 1987 года ЛВХПУ обращается в ГИОП с просьбой выдать АРЗ на 
осветительные приборы в помещениях «Русского терема, галереи 1 этажа, сеней и зала 
Людовика XIV». >61@ 
27 января 1987 года комиссия в составе представителей ГИОП, Пользователя и подрядной 
организации, в присутствии исполнителей работ - бригадира художников- реставраторов 
Косенкова Б.Н. и бригадира позолотчиков Юдина С.Н., осмотрела реставрационные работы 
в помещении зала Людовика XIV и обнаружила: 1. «...произведены следующие виды работ: 
укреплены значительные участки лепных тяг, реставрация лепки на месте от руки, замена 
лепных деталей по существующим образцам; расколеровка лепки согласно эталону, 
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выполненному художниками на месте; колера определены согласно расчисткам; 2.позолота 
лепки местами сплошь, местами на растительном орнаменте, бликовка, на стене два участка 
с лепными дубовыми гирляндами вызолочены с размотовкой холста (?). 3. живописные 
тяги на полотке с геометрическим рисунком и расколеровкой цветом выполнены заново по 
иконографическим материалам. Принять вышеуказанные виды работ без замечаний и с 
оценкой «отлично».  >62]    

26 января 1987 года ГИОП направляет письмо ЛВХПУ по вопросу изготовления 
люстр для помещений музея. В частности, в письме отмечается: «для зала Людовика XIV 
изготовить 8 люстр по рисункам Месмахера, хранящимся в музее Штиглица - КП-13595  
(верхний слева ) - 4 шт.; КП-13600 - 4 шт.». В этом же письме указывается, что для всех 
люстр необходимо изготовить проект, проектную документацию согласовать с ГИОП, 
предусмотреть бронзовые и латунные подвесы. >63@ 

25 февраля 1987 года подписан акт на дополнительные работы в помещении зала 
Людовика XIV, включающие работы по разработке эскиза для воссоздания утраченной 
живописи.  >64@ 

Документы, фиксирующие завершение работ в помещении зала Людовика XIV, в 
рассмотренной межведомственной переписке не выявлены. 

В 1996 году при составлении Описи предметов декоративно-прикладного искусства 
здания-памятника, как Приложение к охранному обязательству №1118 от 07.12.72 г., было 
включено краткое описание зала Людовика XIV, в котором отмечалось: «Плафон 
декорирован лепниной и монументальной полихромной клеевой живописью по штукатурке. 
В лепной фигурной раме и двух прямоугольных изображено голубое небо с облаками. 
Стены внизу по периметру декорированы живописными филенчатыми панелями...». В описи 
отмечается наличие двух двустворчатых дверей и трех бронзовых тепловых решеток. >65] 

В феврале 1996 года комиссия в составе представителей ГИОП и Пользователя 
осмотрела состояние настенной живописи в помещении зала Людовика XIV и обнаружили: 
« На стене, смежной с залом Людовика III, справа от двери, на росписи, в правом нижнем 
углу, наблюдается процесс деструкции штукатурной основы, грунта, красочного слоя.» По 
результатам осмотра Пользователю рекомендовалось усилить контроль за использованием 
помещений, имеющих художественную отделку, выяснить причины образования 
деструкции и получить рекомендации по дальнейшему ее предотвращению. >66] 

Постановлением государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей 
школы от 11.02.1992 г. № 50 Ленинградское высшее художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной переименовано в Санкт-Петербургское высшее художественно-
промышленное училище им. В.И. Мухиной, затем Приказом Госкомвуза РФ от 23.06.1994 г. 
№ 615 - в Санкт- Петербургскую государственную академию декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. В последующие годы еще несколько раз изменяли аббревиатуру и 
подчиненность учреждения. Наконец, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2018 г. № 1293-р федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» 
передано в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Музей прикладного искусства является структурным подразделением Академии на уровне 
отдела: «Учебный музей декоративноприкладного искусства». 
 В 2018 году студентами СПГХПА было опубликовано исследование состояния живописных 
настенных панно зала Людовика XVI в котором сообщается следующее: «...При изучении 
живописных панно был выявлен ряд живописных правок, сделанных в процессе 
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предыдущих реставраций. Записи отличаются по характеру, качеству и площади. Просмотр 
архивных снимков показал, что часть поновлений лежит на месте обширных утрат 
красочного слоя. Например, на панно «Аллегория Огня» был в значительной части 
поврежден правый нижний угол. Ныне он реконструирован, и правая сторона является 
зеркально отраженной левой - такой прием был характерен для воссоздания в советский 
период. Подобную картину наблюдаем на «Аллегории Воздуха». Реконструированные 
участки в целом отличаются от авторской живописи по качеству и характеру исполнения, 
даже в пределах одного панно видны разнохарактерные правки. Особенно это заметно на 
фонах, на одной композиции можно увидеть несколько разных оттенков». >67, c.466-474@ 
Авторами публикации было проведено исследование и фотографирование в свете видимой 
УФ-люминесценции: «.Изучение полученных снимков показало наличие большого 
количества локальных участков с тонировками и записями. Обнаружено множество записей 
на изображении неба и воды, выделяющихся ярким свечением, однако значительную их 
часть видно и при естественном освещении благодаря отличию цвета и характера 
исполнения. Записи на мужской фигуре выполнены с большим мастерством, подражая 
манере автора, не отличаясь по цвету и тону, и видны лишь в УФ-спектре в виде темных 
участков на левой руке и облаках вокруг фигуры. Над юношей видна обширная вставка 
фона, примыкающая к краю композиции».  >68, c.470@ 

Кроме этого, студентами СПГХПА проведено исследование и съемка в ближнем ИК- 
диапазоне 900-1195 нм, который позволяет обнаружить изменения авторского рисунка и 
реставрационных вставок: «На изображении мужских фигур, в нижней части панно, хорошо 
читаются контуры реставрационных вставок, отличающихся более светлым равномерным 
тоном. На фрагменте декоративного элемента, расположенного в левом нижнем углу, в ИК - 
диапазоне видно, что он написан поверх другого, сходного элемента, что подтверждает наше 
предположение, что красный кант с угловыми элементами был переписан на всех 
композициях. Также нами выявлены обширные реставрационные вставки по краю всего 
панно, особенно в левом верхнем углу, что ранее не выявилось при исследовании в УФ- 
люминесценции». >69, c.470@ 

В настоящее время зал используется под цели учебной мастерской Кафедры 
реставрации. Лепной кессонированный потолок, имеющий, как и зал в целом, трехчастную 
структуру,  разделен декоративными балками, нижняя плоскость которых оформлена 
рельефом из лавровых листьев, перевитых лентой. В центральной и боковых частях потолка 
живописные плафоны с изображением неба и облаков, в лепной фигурной раме с золоченым 
рельефом. Кессоны с рельефом цветочного характера, в рамках с рельефом растительного 
характера. Между кессонами полосы плоского лепного рельефа геометрического характера. 
Профилированный карниз и падуга декорированы лепным рельефом цветочного характера. 
В нижней части стен расположена штукатурная филенчатая панель с орнаментальным 
полихромным живописным заполнением, обрамляющая помещение по четырем сторонам и 
прерываясь на подоконные пространства. Профилированный штукатурный пояс, 
поддерживаемый живописным орнаментом «бегущая волна», отделяет нижнюю часть стены 
от средней, оформление которой отличается в различных частях помещения. Так, в крайних 
частях зала, средняя часть стены гладко оштукатурена и заполнена симметричными 
живописными полихромными панно с гротесками. На восточной стене, по сторонам 
дверного проема, размещены панно на сюжеты: «Аллегория Земли» (у окна) и «Аллегория 
Огня» (у продольной стены). На западной стене, по сторонам центрально расположенного 
камина с зеркалом, размещены панно на сюжеты: «Аллегория Воды» (у окна) и «Аллегория 
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Воздуха» (у двери). Единообразно с перечисленными сюжетами решено панно, размещенное 
на южно стене, на сюжет: «Минерва - покровительница ремесел». В средней части 
помещения, на южной стене размещались три шпалеры из серии "Месяцы, или Королевские 
замки", закрепленные на деревянные рамы, «утопленные» в стене. В настоящее время 
гобелены отсутствуют, а в стене «обнажились» закладные рамы. Стена завершается 
небольшой падугой, оформленной крупным лепным растительным орнаментом и 
переходящей в плоскость потолка. 

Двустворчатые филенчатые двери расположены в проемах на восточной и южной 
стенах. Каждая створка разделена на три филенки с орнаментом, выполненном в технике 
маркетри. Двери изготовлены из массива древесины хвойных пород с отделкой шпоном 
Рамки филенок с резным декором, резные наличники и профилированный нащельник 
выполнены из ценных пород лиственной древесины. Резные фигурные декоративные 
наддверники утрачены. Дверные полотна имеют множественные повреждения древесины: 
глубокие царапины, выбоины, сколы, утраты резных рамок филенок, нарушение крепления 
элементов фурнитуры, загрязнения, утраты фурнитуры, различные загрязнения древесины 
красочными составами, пластилином, слой грязи с жировыми отложениями в наиболее 
эксплуатируемых местах. Дверные филенки, оформленные в технике маркетри, покрыты 
царапинами различной глубины, как в лаковом покрытии, так и в древесине. Наблюдаются 
докомпановки фрагментов набора, выполненные в инородных материалах, выбоины, мелкие 
сколы древесины. (Илл. 58) 

Стена вокруг дверного проема на южной стене оформлена полихромной живописной 
гротесковой композицией. Дверной проем на восточной стене оформлен в виде портала в 
лепной орнаментальной раме. Средистенный камин с большим надкаминным зеркалом, 
располагавшиеся на западной стене, утрачен. 

В оконные проемы полуциркульной формы вставлены металлические рамы с 
крупной геометрической расстекловкой. Металлические оконные рамы находятся в 
неудовлетворительном состоянии: красочные покрытия отслаиваются, металл коррозирован. 
Наблюдаются утраты остекления, трещины в стеклах, утраты уплотнителя стекол, дефекты 
отделки и загрязнения в пространстве между рам. Под окнами размещены радиаторные 
шкафы, верхняя крышка которых, одновременно выполняющая роль подоконника, 
изначально была оснащена сетчатой решеткой. Неудовлетворительно состояние 
расположенных под окнами деревянных радиаторных экранов, выполненных из древесины 
хвойных пород. Утрачены как отдельные экраны, так и отдельные их элементы - верхние 
полки, вентиляционные решетки. Наблюдаются утраты красочного покрытия, сколы, 
трещины, различные загрязнения поверхности шкафов. 

 Покрытие пола выполнено из выложенной с геометрическим рисунком 
керамической плитки четырех оттенков цветов - серого, зеленого, бежевого, бордового, 
черного, сероголубого и черного. Наблюдаются следующие дефекты напольного 
керамического покрытия: сколы и утраты плиток, трещины, выбоины, различные 
загрязнения поверхности.  

Помещение загромождено разнообразным инвентарем. Восточная часть помещения 
отгорожена драпировкой, за которой проводится фотосъемка экспонатов, а также 
складируются рабочие приспособления и личные вещи. По всему помещению рабочие 
принадлежности соприкасаются с поверхностями стен, имеющими художественную 
отделку. На потолке, в северо-западном углу средней части помещения, значительное 
обрушение штукатурно-отделочного слоя с декоративной лепкой, произошедшее в 
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результате протечки кровли здания. В местах обрушения потолка установлены «леса» для 
выполнения противоаварийных работ. Вблизи зоны обрушения наблюдается деструкция 
сохранившихся материалов отделки. По стенам наблюдаются многочисленные дефекты 
красочного и штукатурного слоев вблизи оконных проемов и на участках протечек, а 
именно: трещины, отслоение окраски, деструкция штукатурного слоя, утраты. 
Множественные мелкие утраты штукатурной отделки механического характера: отверстия в 
стенах и потолке от крепления различных приспособлений, сколы профилированных рам 
филенок и пояса штукатурной панели. В местах крепления гобеленов, по периметру 
закладных деревянных рам наблюдаются трещины, отслоение, утраты фрагментов 
штукатурного слоя.  

В состоянии живописной отделки средней части стен наблюдаются многочисленные 
утраты фрагментов живописной отделки, трещины, отслоение красочных покрытий и 
дефекты штукатурного основания. Вертикальное декоративное панно в простенке оклеено 
специальным материалом для предохранения от повреждений в период проведения ремонта 
потолка.  

В состоянии поверхности оштукатуренных стен, не имеющих живописного декора, 
наблюдается трещины, отслоение окраски, искажение профилей. В состоянии лепного 
декора наблюдается отслоение окраски, искажение оригинальной пластики декора из-за 
многослойной отделки поверхности, на локальных участках протечек кристаллизация солей, 
пылевидные отложения, потеря оригинального блеска позолоченных элементов. (Илл.59-
66). 
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Илл. 2 Общий вид на Всероссийскую Мануфактурную выставку 1870 года в Соляном городке 
Гравюра Ф. Герасимова по рис. А. Адамова. 1870 г. 

 
 

Илл. 3. План Всероссийской Мануфактурной выставки 1870 года в Соляном городке 
Гравюра А. Даугеля по рис. Долотова. 1870 г. 
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Илл. 4.  Бенуа Л.Н., Красовский Н.П. Всероссийская мануфактурная выставка в Соляном городке 
1880 г. ГРМ 

 

Илл. 5.  Бенуа Л.Н., Красовский Н.П. Санкт-Петербургское Центральное училище технического 
рисования барона А.Л. Штиглица. 1880 г. ГРМ 
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Илл. 6. Портрет барона А.Л. Штиглица. Фотография. 1870-е гг. 
 
 

 
Илл. 7.  Герб барона Штиглица. ɗлементы гербовой композиции были 

использованы в отделке интерьеров Музея 
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Илл. 8.  А.А. Половцов (1832-1909). Товарищ почетного попечителя и председатель Совета ЦУТРа. 
Фотография 1880-е гг. 

 

 
Илл.9.  Архитектор М.Е. Месмахер (1842-1906). Фотография. 1880-е гг. 
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Илл. 10. Генеральный план Центрального училища технического рисования с обозначением нового 
здания Музея. Проект. Технико-строительный комитет МВД. 1885 г. 

РГИА 
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Илл. 11.  Музей Центрального училища технического рисования. План 1-го этажа 
Проект. Технико-строительный комитет МВД. 1885 г. РГИА 

 

Илл. 12.  Музей Центрального училища технического рисования. План 2-го этажа 
Проект Технико-строительный комитет МВД. 1885 г. РГИА 
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Илл. 13.  Музей Центрального училища технического рисования. Поперечный разрез по 
центральной оси здания. Проект. Журнал «Строитель». 1897 г. 
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Илл. 14.  Музей Центрального училища технического рисования. Продольный разрез 
Проект. Журнал «Строитель». 1897 г. 
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Илл.15.  Музей Центрального училища технического рисования. План 1 этажа с экспликацией 
помещений. Проект. Журнал «Строитель». 1897 г. 

 

Илл.16.  Музей Центрального училища технического рисования. План 2 этажа с экспликацией 
помещений. Проект. Журнал «Строитель». 1897 г. 
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Илл.  17.  Музей Центрального училища технического рисования. Главный фасад по Соляному 
переулку. Альбом «Das Kunstgewerbe-Museum der Baron Stieglitz'chen Central-Zeichenschule in 

6W.3HWHrVEXrJ, HrEDXW QDFK GHQ (QWZ�rIHQ XQG GHr /HLWXQJ YRQ 3rRIHVVRr 0D[LPLODQ 0HVVPDFKHr LQ GHQ 
-DKrHQ 1885-1896». Фотография. 1896 г. (?). Библиотека СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
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Илл. 18.  М.Е. Месмахер. Развертки торцевых стен (западной и восточной) зала Людовика XIV. 
Проект 1890-е гг. МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-130) 
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Илл. 19.  М.Е. Месмахер. Развертки продольных стен (южной и северной) зала Людовика XIV. 
Проект 1890-е гг.. МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-303) 
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Илл. 20.  М.Е. Месмахер. Отделка продольной (южной) стены с дверью зала Людовика XIV. 
Проект 1890-е гг.. МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-131) 
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Илл. 21.  М.Е. Месмахер. Отделка части продольной (южной) стены зала Людовика XIV. 
Проект 1890-е гг. МПИ при СПХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-133) 
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Илл. 22. М.Е. Месмахер. Проект оформления потолка зала Людовика XIV. 189о-е гг. 
МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-136) 

 

Илл. 23.  М.Е. Месмахер. Проект оформления пола зала Людовика XIV (?). Вариант. 1890-е 
гг. МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-316) 
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Илл. 24.  М.Е. Месмахер (?). Рабочий чертеж оформления дверного проема зала Людовика 
XIV. 1890-е гг. МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-  ) 

 

Илл. 25.  М.Е. Месмахер (?). Рабочий чертеж оформления дверного проема зала Людовика 
XIV. 1890-е гг. МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-  ) 
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Илл. 26.  М.Е. Месмахер (?). Рабочий чертеж камина и деревянного портала с 
надкаминным зеркалом. 1890-е гг. МПИ при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-  ) 
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Илл.27.  М.Е. Месмахер (?). Эскиз вариантов люстр для помещения Музея. 1890-е гг. МПИ 
при СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-207) 

 

Илл.28.  М.Е. Месмахер (?). Эскиз люстр для помещения Музея. 1890-е гг. МПИ при 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица (№ инв. ГР-202) 
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Илл. 29.  Д. Маро. Декоративная композиция «Аллегория Воды». 1712 г. 
Гравюра Рейксмюсеум (Амстердам, Нидерланды) 
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Илл. 30.  Д. Маро. Декоративная композиция «Аллегория Земли». 1712 г. 
Гравюра Рейксмюсеум (Амстердам, Нидерланды) 
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Рейксмюсеум (Амстердам, Нидерланды) 
 

 

 
 

Илл. 31.  Д. Маро. Декоративная композиция «Аллегория Воздух». 1712 г. Гравюра 

87



Рейксмюсеум (Амстердам, Нидерланды) 
 

 
 

Илл. 32. Д. Маро. Декоративная композиция «Аллегория Огня». 1712 г. Гравюра 
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Илл. 33.  Д. Маро. Декоративные композиции. 1712 г. Гравюра Рейксмюсеум (Амстердам, 
Нидерланды) 

 

Илл. 34.  Д. Маро. Декоративные композиции. 1712 г. Гравюра Рейксмюсеум (Амстердам, 
Нидерланды) 
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Илл. 35. Зал Людовика XIV. Общий вид с запада на восток. Альбом «Das Kunstgewerbe-Museum der 
Baron Stieglitz'chen Central-Zeichenschule in St.3HWHrVEXrJ, HrEDXW QDFK GHQ (QWZ�rIHQ XQG GHr /HLWXQJ YRQ 

3rRIHVVRr 0D[LPLODQ 0HVVPDFKHr LQ GHQ -DKrHQ 1885-1896». Фотография. 1896 г. (?). Библиотека 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
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Илл.36. Зал Людовика XIV. Южная стена с дверным проемом. Альбом «Das Kunstgewerbe-Museum der 
Baron Stieglitz'chen Central-Zeichenschule in St.3HWHrVEXrJ, HrEDXW QDFK GHQ (QWZ�rIHQ XQG GHr /HLWXQJ YRQ 

3rRIHVVRr 0D[LPLODQ 0HVVPDFKHr LQ GHQ -DKrHQ 1885-1896». Фотография. 1896 г. (?). Библиотека СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица 
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Илл. 37.  Зал Людовика XIV. Камин на западной стене. Альбом «Das Kunstgewerbe-Museum der Baron 
Stieglitz'chen Central-Zeichenschule in St.3HWHrVEXrJ, HrEDXW QDFK GHQ (QWZ�rIHQ XQG GHr /HLWXQJ YRQ 
3rRIHVVRr 0D[LPLODQ 0HVVPDFKHr LQ GHQ -DKrHQ 1885-1896». Фотография. 1896 г. (?). Библиотека 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
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Илл.38.  Шпалера «Май. Сен-Жермен». Серия «Месяцы». Мануфактура Гобеленов. Франция (Париж) 
1730-1735 гг. Государственный Эрмитаж 
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Илл. 39.  Шпалера «Октябрь. Тюильри». Серия «Месяцы». Мануфактура Гобеленов. Франция 
(Париж) 1730-1735 гг. Государственный Эрмитаж 
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Илл. 40.  Шпалера «Сентябрь. Шамбор». Серия «Месяцы». Мануфактура Гобеленов. Франция 
(Париж) 1730-1735 гг. Государственный Эрмитаж 
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Илл.  41.  Зал Людовика XIV. Напольные часы в стиле рококо, в деревянном футляре с бронзой. 
Экспонируются на фоне восточной стены помещения с дверным проемом в зал Людовика XIII. 

Фотография. 1900-е гг. МПИ СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
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Илл. 42. Первый филиал Государственного Эрмитажа. Зал Людовика XIV. Экспозиция русского 
фарфора. 1930-е (?) гг. СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

Стенные панно на западной стене и панно над дверью на южной стене, вероятно, заклеены бумагой. 
Стенные панно на восточной стене сохраняются и отражаются в зеркале камина. 

На своих местах находятся гобелены на восточной стене 
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Илл. 43.  Большой Выставочный зал Музея. Состояние помещения после попадания снаряда 
Октябрь 1941 г. Фотография Государственного Эрмитажа. Архив КГИОП 

98



 

 

 
 

Илл. 44.  Музей при Ленинградском художественно-промышленном училище (ЛХПУ). 
Выставочный зал 2 этажа (бывший Зал Людовика XIV). 

Вторая отчетная выставка работ студентов, открытая в июне 1947 г. 
Фотография 1948 г. СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

Все стенные панно и панно над дверьми заклеены бумагой. ɒтукатурная панель по периметру 
помещения окрашена краской. Живописное панно на потолке закрашено 

99



 

 

 
 

Илл. 45.  Музей при Ленинградском художественно-промышленном училище (ЛХПУ). 
Выставочный зал 2 этажа (бывший Зал Людовика XIV). Отчетная выставка работ студентов 

Вид восточной части помещения. Фотография. Кон. 1940-х гг. 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

 
В юго-восточном углу установлена железная печь. Демонтированы дверной портал 
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Илл. 46. Музей при Ленинградском художественно-промышленном училище (ЛХПУ). 
Выставочный зал 2 этажа (бывший Зал Людовика XIV). Отчетная выставка работ студентов 

Вид восточной части помещения. Фотография. Кон. 1940-х гг. 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
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Илл. 47. Ленинградское высшее художественно-промышленном училище (ЛВХПУ). 
Учебная мастерская в бывшем Зале Людовика XIV. Нач. 1950-х гг. 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Со стенных панно частично снята бумага, росписи частично повреждены 

 

 
Илл.48.  Ленинградское высшее художественно-промышленном училище (ЛВХПУ). 

Студенты и преподаватель в учебной мастерской бывшего Зала Людовика XIV. Фотография. 1950-е гг. 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
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Илл.  49. Расчистка живописного плафона от сплошной закраски. СНПО «Реставратор» 
Фотография. 1985 г. Архив КГИОП 

 

  
Илл. 50. Расчистка лепного декора падуги. СНПО «Реставратор» Фотография. 1985 г. 

Архив КГИОП 
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Фотография. 1985 г. Архив КГИОП  

 

 
 

Илл.  51. Расчистка стенных панно от сплошной закраски. СНПО «Реставратор» 
Фотография. 1985 г. Архив КГИОП 

 

Илл. 52. Расчистка панелей от сплошной закраски. СНПО «Реставратор» 
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Фотография. 1985 г. Архив КГИОП  

 
 

Илл. 53. Состояние стенного панно «Аллегория Земли» после расчистки 
СНПО «Реставратор». Фотография. 1985 г. Архив КГИОП 

 

Илл. 54. Состояние стенного панно над дверью после расчистки. СНПО «Реставратор» 
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Илл. 55. Состояние стенного панно «Минерва» после расчистки. СНПО «Реставратор» 
Фотография. 1985 г. Архив КГИОП 

 
 

Илл. 56. Состояние стенного панно над дверью после расчистки. СНПО «Реставратор» 
Фотография. 1985 г. Архив КГИОП 
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Илл. 57.  Состояние стенного панно «Аллегория Земли» после расчистки 
СНПО «Реставратор». Фотография. 1985 г. Архив КГИОП 
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Илл. 58.  Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. Штиглица (б. Зал Людовика XIV) 
Общий вид с запада на восток. 2016 г. Фотография Н. Андреева (СПГХПА) 
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Илл. 59.  Настенное панно «Аллегория Земли» (восточная стена) 
Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. Штиглица (б. Зал Людовика XIV). 2016 г. 

Фотография Н. Андреева (СПГХПА) 
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Фотография Н. Андреева (СПГХПА)  

 
 

Илл. 60.  Настенное панно «Аллегория Огня» (восточная стена) 
Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. Штиглица (б. Зал Людовика XIV). 2016 г. 
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Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. Штиглица (б. Зал Людовика XIV). 2016 г. 
Фотография Н. Андреева (СПГХПА) 

 

 
 

Илл.61.  Настенное панно «Аллегория Воды» (западная стена) 
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Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. Штиглица (б. Зал Людовика XIV). 2016 г. 
Фотография Н. Андреева (СПГХПА) 

 

 
 

Илл. 62.  Настенное панно «Похищение Персефоны» (?) (западная стена) 
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Илл.63.  Настенное панно «Минерва» (южная стена). Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица (б. Зал Людовика XIV). 2016 г. Фотография Н. Андреева (СПГХПА) 

 

Илл. 64.  Настенное панно в простенке (северная стена) 
Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. Штиглица (б. Зал Людовика XIV). 2016 г. 

Фотография Н. Андреева (СПГХПА) 
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Илл. 65.  Центральное живописное панно потолка 
Учебная аудитория СПГХПА им. А.Л. Штиглица (б. Зал Людовика XIV). 2016 г. 

Фотография Н. Андреева (СПГХПА) 
 

Илл. 66. То же. Лепное оформление потолка. Деталь 
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Приложение 2 
к Акту по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы  проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия "Научно-проектная 
документация на проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л. " по адресу:  Санкт-Петербург, 
Соляной пер., д. 13-15 - реставрация и приспособление Помещения 288-
Н (Зал Людовика XIV), оконные заполнения, включая фурнитуру, 
откосы и живопись, помещения 4-Н (ком 4-9,145) помещение 1-Н 
(каб.60,51,52,53,90)", разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр 
ПД-ЭА/22/2020 
 
 
 
 
 
 

Материалы фотофиксации 
(фотофиксация выполнена экспертом Михайловской Ƚ.В. 10.12.2020г.) 
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Фото 1.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Вход в Зал Людовика XIV осуществляется из галереи второго этажа. Портал оформлен 
наличниками и откосами из природного камня. Двустворчатая дверь, каждая створка на  
три филенки с резными колевками. 
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Фото 2.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Вид портала со стороны помещения. Портал оформлен сложно профилированным резным 
наличником и десю-де-портом (утрачен, следы его до сих пор читаются над дверью) 
являющийся частью живописной композиции на стене. Филенки дверного полотна 
декорированы растительным орнаментом в технике маркетри. Имеются утраты. 
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Фото 3.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Дверные полотна декорированы сложным растительным орнаментом в технике 
маркетри. Наблюдаются утраты резных калевок. Поверхность имеет потертости, 
царапины, утрату защитного покрытия. Историческая дверная ручка и накладка на 
замочную скважину утрачены. По резному наличнику протянут электрический кабель. 

Фото начала 20-го века 
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Фото 4.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Вид внутренней стены зала по оси А. Исторически на этой стене располагались шпалеры 
из серии "Месяцы, или Королевские замки". В центральной слегка выступающей части 
стены находилась шпалера с названием "Сентябрь. Шамбор. Коттедж короля" разм. 
340х494.  С правой  стороны - шпалера "Май. Сен-Жермен. Король с дамами на прогулке. 
Слева "Октябрь. Тюильри". 

   
119



 

 

 
Фото 5.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л." по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13-15, лит. А.  
Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Вид на торцевую западную стену зала по оси 1.  В центральной части находился камин из 
натурального камня с зеркалом в раме из пилястр. Топочное отверстие оформлено 
выколотным металлом с растительным орнаментом. По сторонам - живописные панно  с 
растительным и гротескным орнаментом. Панно имеют сильное поверхностное загрязнение, 
потертости, трещины штукатурного основания. Камин полностью утрачен, стена в этом месте 
гладко оштукатурена. 
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Фото 6.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Вид на северную стену по оси Б.  Пять крупных арочных окна выходят во внутренний 
двор.  Исторический металлический двойной витраж имеет членение на девять частей. 
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Фото 7.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент стены по оси А с живописным панно с растительным и гротескным 
орнаментом. 
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Фото 8.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Общий вид Зала Людовика XIV. Наблюдается участок обрушения штукатурного слоя 
потолка вместе с лепным декором.  Для предотвращения падения штукатурных слоев на 
соседних участках,  в центре зала  установлены поддерживающие леса. 
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Фото 9.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

На восточной торцевой стене по оси 4 имеется дверной проем, ведущий в Зал Ƚенриха II. 
Оформление дверных полотен в технике маркетри идентично двери по оси А. 
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Фото 10.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Оформление дверных филенок в технике маркетри с использованием растительного 
орнамента. Дверная обвязка имеет потертости, наблюдается сильное поверхностное 
загрязнение, сколы и трещины. 
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Фото 11.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Проем оформлен сложно профилированным резным наличником. Наблюдается сильное 
поверхностное загрязнение, утрата защитного покрытия, сколы. 
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Фото 12.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Общий вид кессонированного полихромного потолка с трехчастным делением, богато 
декорированного лепкой. По центру каждой их трех частей расположен живописный 
плафон с изображением неба с облаками. Плафоны оформлены золочеными резными 
рамами. 
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Фото 13.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент потолка в западной части зала. В центре  расположен живописный плафон в 
золоченой раме с изображением неба с облаками. Профилированный карниз и падуга 
декорированы рельефом цветочного характера.  
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Фото 14.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент потолка в юго-западной  части зала.  Профилированный карниз и падуга 
декорированы рельефом цветочного характера.  Использована полихромная покраска. 
При натурном исследовании было выявлено, что это полоса клеевой росписи, с 
выявленным объемом и тенями, представляющая иллюзию объема. 
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Фото 15.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Помещение разделено на три части порталами,  нижние плоскости которых 
декорированы рельефом из лавровых листьев. 
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Фото 16.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Угловой фрагмент центральной части потолка.  
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Фото 17.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент центральной части потолка. Участок обрушения штукатурного слоя потолка 
вместе с лепным декором. Для предотвращение падения штукатурных слоев на соседних 
участках,  установлены временные поддерживающие леса. Наблюдаются следы 
намокание  и деструкции дранки. 
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Фото 18.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент интерьера. На угловых участках стен выполнены живописные панно с 
полихромным орнаментом гротескного характера. Нижняя часть стены декорирована 
штукатурной панелью. На западной стене панно "Аллегория Воды". 
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Фото 19.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент интерьера. На угловых участках стен выполнены живописные панно с 
полихромным орнаментом гротескного характера. Нижняя часть стены декорирована 
штукатурной панелью. Наблюдается поверхностное загрязнение, потертости, трешины. 
На восточной стене панно "Аллегория Огня". 
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Фото 20.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент интерьера. В штукатурке стен сохранились деревянные закладные детали для 
крепление рам с гобеленами. 
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Фото 21.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент интерьера. В нижней части стены по периметру зала выполнена 
штукатурная стеновая панель с полихромными филенками и живописным фризом. 
Имеются утраты, сколы, царапины, следы поновительских покрасок. 
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Фото 22.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент стеновой панели. Наблюдаются многочисленные утраты, сколы, царапины, 
следы поновительских покрасок. 
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Фото 23.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент стеновой панели. Наблюдаются механические повреждения. 
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Фото 24.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент стеновой панели. На филенках сохранилась полихромная живопись 
растительного характера. Наблюдаются многочисленные повреждения. 
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Фото 25.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент стеновой панели на торцевой стене по оси 4. Наблюдаются утраты элементов 
лепного декора. 
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Фото 26.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Под окнами установлены деревянные короба с филенками.  
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Фото 27.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Под окнами установлены деревянные короба. Наблюдается рассыхание и смещение 
элементов. 
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Фото 28.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Под окнами установлены деревянные короба  с отверстиями в верхней части (видимо 
здесь находились латунные доски с отверстиями для выхода теплого воздуха. 

Оконный витраж выполнен из металла. Наблюдаются следы многослойных покрасок, 
загрязнение, отсутствие крепления стекол. 
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Фото 29.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Оконный откос отделан валиком. 
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Фото 30.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

На оконном витраже сохранились исторические петли, ручки, завертки. Все покрыто 
многослойными покрасками, ржавчиной  и грязью. 
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Фото 31.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Пол покрыт полихромной керамической плиткой со сложным геометрическим 
орнаментом. 
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Фото 32.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент пола из полихромной керамической плиткой со сложным геометрическим 
орнаментом. Наблюдаются сколы и трещины на керамической плитке. 
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Фото 33.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Общий вид чердака над Залом Людовика XIV. Стропильная система представляет собой 
систему металлических ферм. Крыша на этом участке односкатная. 
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Фото 34.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л" по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 288-Н (Зал Людовика XIV) 

Фрагмент чердака над Залом Людовика XIV со следами протечек 
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Фото 35.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л." по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 4-Н (145) 

Общий вид помещения 145. Данное помещение расположено на втором этаже здания 
Училища, имеет одно окно, выходящее во двор. В помещении устроена антресоль из 
металлических конструкций для обслуживания ткацких станков, используемых для 
учебного процесса. Декоративная отделка в данном помещении отсутствует. 

150



 
 

              

Фото 36.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л." по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 4-Н (145) 

Заполнение дверного проема со стороны коридора окрашено монохромно, со стороны 
помещения сохранилась декоративная отделка филенок в технике маркетри. 
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Фото 37.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л." по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 4-Н (4, 5, 6, 7, 8. 9)  

Помещения учебной лаборатории расположены на первом этаже, вход осуществляется со 
двора. Помещения перекрыты цилиндрическими и коробовыми сводами с распалубками. 
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Фото 38.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л." по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 4-Н (4, 5, 6, 7, 8. 9)  

Помещения учебной лаборатории расположены на первом этаже, вход осуществляется со 
двора. Помещения перекрыты цилиндрическими и коробовыми сводами с распалубками. 
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Фото 38.  Объект культурного наследия федерального значения "Центральное училище 
технического рисования и музей Штиглица А.Л." по адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13-15, лит. А.  Помещения 1-Н (60, 51, 52, 53, 90)  

Помещения расположены на первом этаже, в них располагаются залы студенческой 
столовой. Окна выходят во двор, перекрытия плоские с простым тянутым карнизом. 
Декоративная отделка в данных помещениях отсутствует. 
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Приложение 3 
к Акту по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы  проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия "Научно-проектная 
документация на проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л. " по адресу:  Санкт-Петербург, 
Соляной пер., д. 13-15 - реставрация и приспособление Помещения 288-
Н (Зал Людовика XIV), оконные заполнения, включая фурнитуру, 
откосы и живопись, помещения 4-Н (ком 4-9,145) помещение 1-Н 
(каб.60,51,52,53,90)", разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр 
ПД-ЭА/22/2020 

Ситуационный план и  
схемы размещения исследуемых помещений1 

1 Приложение выполнено в соответствии с п. 26 д Постановления Правительства РФ от 15.07.2009г. № 569 
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Ситуационный план 

- исследуемый объект культурного наследия федерального значения -
"Центральное училище технического рисования и музей Штиглица А.Л. по 
адресу: Санкт-Петербург, Соляной пер. 13, 15 
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Помещение 288 (Зал Людовика XIV) расположено на 2 этаже здания 
Музея, в его северной части и используется как учебная аудитория кафедры 
Реставрации. По данным Технического паспорта оно входит в состав 
помещения 1-Н.
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Помещение 145 расположено на 2 этаже в здании Училища в северо-
западной части, в нем размещаются ткацкие станки, используемые в учебном 
процессе. 
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Помещение  4-Н (ком. 4, 5, 6, 7, 8, 9) расположены на 1 этаже в здании 
Училища, в них размещается учебная лаборатория.  

Помещение 1-Н (ком. 60, 51, 52, 53, 90) расположены на 1 этаже в здании 
Училища - это залы студенческой столовой. 

 

51 

60 

52 

 

53 90 

9 

4,5,6,7,8 

49 
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Приложение 4 
к Акту по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы  проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия "Научно-проектная 
документация на проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л. " по адресу:  Санкт-Петербург, 
Соляной пер., д. 13-15 - реставра(ремонт и приспособление помещений 
№ 49, 51, 52, 53, 60 объекта культурного наследия для современного 
использования) ция и приспособление Помещения 288-Н (Зал Людовика 
XIV), оконные заполнения, включая фурнитуру, откосы и живопись, 
помещения 4-Н (ком 4-9,145) помещение 1-Н (каб.60,51,52,53,90)", 
разработанной ООО "АЛЬКОР-2" в 2020г.  Шифр ПД-ЭА/22/2020 
 

Документы, предоставленные заказчиком и полученные в процессе 
выполнения государственной историко-культурной экспертизы 

 
1. Контракт ЭА/22/2020 от 01.12.2020 
2. Лицензия № МКРФ 03138 от 29.12.2015г. с продлением от 05.02.2019г. № 112 
3. Задание КГИОП от 19.09.2019г. № 01-52-2568/19-0-2 на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия (реставрация и ремонт отделки пом. 288-Н, 
включая живопись и предметы декоративно-прикладного искусства) 

4. Задание КГИОП от 036.06.2020г. № 01-52-1201/20 на проведение работ по охранению 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленных объектов культурного наследия (ремонт и приспособление помещений № 49, 51, 
52, 53, 60 объекта культурного наследия для современного использования) 

5. План границ территории ОКН федерального значения "Центральное училище технического 
рисования и музей Штиглица А.Л. " от 06.07.2005г. 

6. Распоряжение КГИОП от 30.09.2014г. №10-619 об определении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Центральное училище технического 
рисования музей Штиrлица А.Л.» 

7. Распоряжение КГИОП от 03.07.2018 № 07-19-304/18 Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения «Центральное училище технического рисования и музей Штиг лица 
А.Л.)), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

8. Постановление Правительства РФ от 10.07.2001г. № 527 (фрагмент) 
9. Технический паспорт с приложениями № 959/15 от 24.04.2015г. 
10. Выписка на помещение из ЕГРН от 02.03.2020г. 
11. Свидетельство о Государственной регистрации права на земельный участок от 02.03.2012г. 

№ 78-АЖ 507349 
12. Свидетельство о Государственной регистрации права на нежилое помещение от 05.09.2012г. 

№ 78-АЖ 680801 
13. Свидетельство о Государственной регистрации права на оперативное управление нежилым 

зданием Серия 78-АБ № 077216 от 04.06.2004г. 
14. Договор аренды земельного участка № 03/ЗД-0463 от 15.05.2018г. 
15. Паспорт ОКН. Комплекс инв. № 958п от 25.12.1998г. 
16. Паспорт ОКН. Училище инв. № 959п от 25.12.1998г. 
17. Паспорт ОКН. Музей инв. № 960п от 25.12.1998г. 
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TIPABI1TEJIhCTBO CAHKT -TIETEPEYPf A 
KOMIITET no rOCY)..I;APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIb30BAHIIIO  

II OXPAHE nAMHTHIIKOB IICTOPIIIIII KYJIbTYPbI  
PACnOP5IlKEHIlE OKYll 

30 CEH 101' 

06 onpe}1.eJIeHHH npe}1.MeTa oxpaHbI 
o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe}1.HH 4>e}1.epaJIbHOrO 3Ha1.feHHH 
«I1;eHTpaJIbHOe Y1.fHJIHme TeXHH1.feCKOrO pHcoBaHHH MY3eH IIITHrJIHu;a A.JI.» 

1. Onpe,neJUiTb npe,nMeT oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I <pe,nepaJIbHOrO 3Ha'leHH5I 

«QeHTpaJIbHOe Y'lHJIHll(e TeXHH'leCKOrO pHCOBaHH5I MY3eH A.JI.» pacnOJIO)KeHHOrO no 

cl,npecy: CaHKT-ITerep6ypr, COJI5lHOH nep.,13,15, comaCHO npHJIO)KeHHIO K HaCT05lll(eMY pacnOp5l)KeHHIO. 

2. Ha'laJIbHHKY OT,neJIa rocy,napCTBeHHOrO yqeTa o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I KfMOIT 

o6eCneT.ffiTb pa3Mell(eHHe HaCT05lll(erO pacnOp5l)KeHH5I B 3JIeKTpOHHOH <popMe B JIOKaJIbHOH 

KOMnbIOTepHoH ceTH KrMOIT. 

3. HaCT05lll(ee pacnOp5l)KeHHe YTpa'lHBaeT CHJIY co ,nH5I YTBep)K,neHH5I <pe,nepaJIbHbIM opraHoM 

oxpaHbI o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I nepe'lH5I npe,nMeToB oxpaHbI BbIIlleYKa3aHHOrO o6beKTa. 

4. KOHTpOJIb 3a BbIIlOJIHeHHeM pacnOp5l)KeHH5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTHTeJIeM npe,nce,naTeJI5I 

KfMOIT - Ha'laJIbHHKOM yrrpaBJIeHH5I rocy,napcTBeHHoro y'lera o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I. 

f.P . AraHoBa3aMeCTHTeJIb npe,nce,naTeJI5I KrMOIT 
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Dpe.nMeT OXpaHbl 
06beKTa KynbTypHOrO HaCne.nHH <pe.nepanbHOrO 3Ha4eHlliI 

«UeHTpanbHOe Y4HnHme TeXHH4eCKOrO pHCOBaHlliI H A.ll.» 
COnHHOH ne .,13,15 

npe.nMeTa 3neMeHTbl npe.nMeTa oxpaHbl 

43 

lJ,eHTpaJIbHOe j'1-IHJUIlll,e TeXHHQeCKOrO 
pHCOBaHH5I HM. A. JI. lllTHrJUIu:a 

(ConHHoH nep, .n.13) 
N21 Ha cxeMe 

06beMHO-
npocTpaHcTBeHHoe 
peweHHe: 

KOHCTpYKTHBHaH 
CHCTeMa 3.naHHH: 

06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peweHHe 
npHMoyronhHoro B nnaHe, Tpex3TmKHoro 
3.naHHH, 06pa3ytOmero C .nBOPOBhIMH 
<pnHrenHMH (nHT. 1)) .nBa BHYTpeHHHx 
.nBopa; 

ra6apHThl OCHOBHoro 06beMa 3.naHlliI; 
ra6apHTbJ, KOH<pHrypaUllii KPbIWH , 

BhlCOTHble OTMeTKH KOHbKa H KapHH3a; 
MeCTOnOnO)KeHHe H ra6apHThl 

BOPOTHbIX npoe3.noB; 
06beM 3.naHlliI C yrnoBblMH 

pacKpenoBKaMH; 

HapY)KHble H BHYTpeHHHe 
KanHTanbHble CTeHhl; 
( ra6apHTbI , MapwH H 
neCTHH4Hhle KneTKH H3BeCTHJlKOBOH 
nnHTbI, .nepeBHHHhle, MpaMopHble; 
Orpa)K.QeHHH KaMeHHhre, 4yryHHoro 
J1HTbH, 4epHoro MeTanna, .nepeBHHHbre); 

Me)l<'uY3Ta:>KHhle nepeKpblTHH .nnH 
nOMemeHHI1 C .neKopaTHBHo-
xy.nO)KeCTBeHHol1 oT.nenKOI1), YKa3aHHhIX 
B n. 5. 

3 06beMHo-
nnaHHpoB04Hoe 06beMHo-nnaHHpOB04Hoe peweHHe 
peweHHe: 3.naHHH; 

4 ApXHTeKTypHO- apXHTeKTYpHo-xy.nO)KeCTBeHHoe 
xy.nO)KeCTBeHHoe peweHHe <paca.noB B npHeMax CTHnH 
peweHHe <paca.noB peHeccaHc BhrnonHeHHoe no npoeKTy 

A.I1.KpaKay , P.A. fe.nHKe P. A. ; 

1  

189



 2 

 
  историческое местоположение, 

конфигурация и габариты оконных и 
дверных проемов; 

 

   
 

  исторический материал (дерево) и 
рисунок оконных и дверных 
заполнений, фурнитура; 

 

 
  характер отделки фасада- 

окрашенная штукатурка (руст); 
 

 
  элементы архитектурно-

декоративной композиции лицевого 
фасада, в том числе: 

цоколь, облицованный гранитными 
плитами; 

  

  металлический козырек на 
кронштейнах над главным входом; 

 
  линейный руст на уровне 1-2 этажа; 

 
  надпись (мозаика, кантарель) в 

центральной части фасада под 
венчающим карнизом; 

 
  горизонтальные членения:  
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 3 

 

  лепная раскрепованная тяга с 
рельефом типа меандр под окнами 2-
ого этажа; 

  
  лепная раскрепованная тяга над 

окнами 2-ого этажа; 

 
  лепной раскрепованный надоконный 

карниз с рельефом из иоников над 
окнами 2-ого этажа; 

 
  лепной ракрепованный 

профилированный карниз над окнами 
4-ого этажа в средней части фасада;  

  лепной венчающий выносной 
раскрепованный профилированный 
карниз с сухариками и  дентукулами в 
средней части фасада; 

 
 

  лепные профилированные тяги; 
лепной гладкий фриз; 
профилированный карниз в боковых 

частях фасада; 
 

  лепные филенки под окнами 3-его 
этажа; 

 

 
  отштукатуренные ниши с профилем 

по периметру на уровне 3-его этажа 
боковых частей фасада; 

 
  секции балюстрадного ограждения и 

тумбы балюстрадного ограждения в 
подоконном пространстве 3-его этажа 
центральной части фасада; 
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  лепной филенчатый фриз с 
цветочными гирляндами в поле 
филенок и медальонами с профильным 
изображением деятелей искусства по 
сторонам средней части фасада; 
 

 

  вертикальные членения:  

  лепные муфтированные лопатки 
между оконных проемов 3-4-ого 
этажей; 

 
      две 3/4 колонны и две угловые 

пилястры каннелированные 
муфтированные с композитной 
капителью в средней части фасада с 3 
по 4-ый этаж; 

 
  исторический рисунок оконных 

заполнений, материал (дерево) и 
цветовое решение оконных 
заполнений; 

 
профилированные и 

орнаментированные наличники, 
замковые камни, прямые и лучковые 
сандрики на кронштейнах, лепные 
картуши обрамляющие люкарны; 
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  лепной профилированный наличник 
фрамуги над дверным проемом; 

 
  профилированные наличники и 

замковые камни воротных проездов; 

 
  воротный проезд с коробовым 

завершением, цоколь проезда, 
облицованный  известняковыми  
плитами; 

  
  дверной проем с полусветлым 

деревянными филенчатыми 
заполнением; 

 

 
      две дверные ручки (дерево, латунь), 

типа «скоба» с дубовым стержнем на 
латунных цапфах, декорированных 
акантовыми листьями); 

 
 

  архитектурно-декоративная 
композиция дворовых фасадов 

 

 

  архитектурно-декоративная 
композиция северного двора, в том 
числе: 

    цоколь, 
облицованный 
известняковой плитой; 

    дверные и оконные 
проемы; 

   мансардные окна; 

   подоконные карнизы, 
межэтажные тяги; 
отштукатуренные филенки с 

профилем по периметру; 
лепные профилированные 

венчающие карнизы; 
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    щипец с 
профилированным 
карнизом; 

 
  

архитектурно-
декоративная 
композиция 
центрального двора 
(северная и восточная 
части), в том числе:                                                                                             
цоколь,   облицованный 
известняковой плитой; 

  дверные и оконные 
проемы; 

   подоконные карнизы, 

 
межэтажные тяги; 

 
лепные профилированные 

венчающие карнизы; 
 

 

 
 

 
 

  
 лепной 
профилированный 
дверной наличник; 

  дверное заполнение 
(дерево) 
двухстворчатое, 
филенчатое; 

   сандрик прямой на 
модульонах и 
волютообразных лепных 
кронштейнах; 

 

 

 

  южная часть двора (фасад музея 
Штиглица) в том числе: 

цоколь, облицованный рустованной 
известняковой плитой; 

оконные проемы цокольного этажа; 
воротный и оконные проемы; 
межэтажные тяги; 
лепной профилированный 

венчающий карниз; 
окрашенная штукатурка (руст) на 

уровне 1-ого этажа; 
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керамические панно с орнаментом 
гротескного характера между окнами 
2-ого этажа; 

ложные балюстрадные ограждения 
в подоконном пространстве 2-ого 
этажа; 

фриз лепной с рельефом из 
пальметт и фамилиями деятелей 
мирового искусства; 

карниз венчающий лепной 
профилированный с дентикулами на 
волютообразных кронштейнах; 

секции и тумбы балюстрадного 
ограждения над венчающим 
карнизом; 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

5 Декоративно-
художественная 
отделка 
интерьеров, 
предметы 
декоративно-
прикладного 
искусства: 
 
 
 
 
 
 
 
 

историческое объемно-
пространственное решение помещений 
и лестниц; 

исторические и воссозданные по 
историческим образцам заполнения 
дверных проемов; 

историческая и воссозданная по 
историческим образцам фурнитура, 
включающая петли, оконные и 
дверные приборы; 

исторические и соответствующие 
историческим материалы покрытия 
полов - известняковые и мраморные 
плиты, керамическая литка; 

 

 

  помещение 1-Н 
(тамбур) 
 

 

   

 
 

  полы известняковой плиты; 
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  двери полусветлые, филенчатые; 
 

 
 

  фриз филенчатый, с профилем по 
периметру филенки; 

 
  карниз профилированный на резных 

волютообразных кронштейнах; 
 

 

  лучковый фронтон с резным 
картушем в поле тимпана; 

 

   
потолок обшит филенчатыми 

панелями; 

 
 

  шесть дверных ручек (дерево, латунь), 
типа «скоба» с дубовым стержнем на 
латунных цапфах, декорированных 
акантовыми листьями); 
 

две дверные ручки (латунь, металл 
белого цвета) в виде изогнутой скобы 
на латунных цапфах в виде шара и 
розетки на внутренних дверях тамбура; 

 

 
 

 

  помещение 2-Н 
(вестибюль) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

крестовый с распалубками свод; 
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  ниши отштукатуренные с 
профилированными наличниками в 
распалубках, по стенам; 

фрамуги с профилированными 
наличниками с распалубкой над 
дверными проемами; 

 

  
 

  два дверных проема в откосах с 
профилированными наличниками; 

 
два отштукатуренных десюдепорта; 

 
 

  две вазы декоративные белого 
мрамора в виде многоярусного стебля 
и чашей с ложчатым рельефом на 
тумбах в виде усеченной пирамиды; 

 
 

  фрамуги полукруглой формы с 
профилированным наличником; 
 
лепная профилированная тяга под 
фрамугами; 

 
 

  лепные пилястры в простенках; 

 
 

  лепные панели с профилированным 
карнизом на лепном плинте по 
периметру помещения; 
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  покрытие пола керамической 
плиткой  с рельефной поверхностью, 
имитирующей каменную мозаику, 
черно-белого цвета с орнаментом 
геометрического характера; 

 
обрамление лестницы и боковых 

проходов гладкой керамической 
плиткой черного цвета; 

 
 

 
 

  покрытие пола керамической 
полихромной плиткой  с рельефной 
поверхностью, имитирующей 
каменную мозаику с розеткой из 
мотивов растительного характера в 
центральной части помещения; 

 
 

  лестница: ступени известняковой 
плиты; 

полы площадки известняковой 
плиты; 

 
 

  ворота кованные, двухстворчатые с 
ажурным навершием орнамента 
растительного характера; 

 
  помещение 44-Н, 48-Н, 269-Н 

(парадная лестница) 
 

 

  вход на лестницу оформлен аркой в 
откосах с лепными филенками с 
профилем по периметру; 

стены лестницы с лепным 
филенками с профилем по периметру; 
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  лестница распашная многомаршевая 
с 4-мя промежуточными площадками; 

ступени и площадки известняковой 
плиты; 

 

 
 

  ограждение лестницы из 
мраморовидного известняка (?) из 
секций балюстрадного ограждения и 
тумб балюстрадного ограждения  

 
  стены лестницы с лепным 

филенками с профилем по периметру в 
нижнем ярусе; 

 
два дверных проема с филенчатым 

заполнением в помещения 46-Н,20-Н; 

 
 

  помещения 46-Н,20-Н 
карниз лепной профилированный по 
периметру помещений; 

 
 

  помещение 44-Н 
(промежуточная площадка) 
стены лестницы с лепным линейным 

рустом; 

 
  помещение 268-Н  

  крестовые своды с распалубкой; 
 

 
 

  аркада; 
лепные лопатки ионического 

ордера; 
антаблемент; 
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  звенья и тумбы балюстрадного 
ограждения (мраморовидный 
известняк(?));  

 
  покрытие пола керамической 

плиткой  с рельефной поверхностью, 
имитирующей каменную мозаику, 
черно-белого цвета с орнаментом 
геометрического характера; 

 
 

  две двери двухстворчатые, 
филенчатые с фигурными 
профилированными наличниками; 

 
дверь четырехстворчатая, 

полусветлая, с фрамугой в 
профилированных наличниках; 

  
 

  две двери двухстворчатые, 
филенчатые с профилированными 
наличниками и полукруглой фрамугой; 

 

 
 

  падуга с лепными филенками; 

 
 

  световой фонарь – материал (дерево, 
стекло), конструкция, местоположение 
(1-Н (89), помещение парадной 
лестницы на 2-м этаже), габариты. 

 
  помещение 275-Н 

(читальный зал) 
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сомкнутый свод на высокой падуге с 

распалубкой; 
карниз  лепной профилированный 

на модульонах; 

 
 

  три окна- люкарны в распалубке; 
 
три брамантовых окна с лепным 

декором в виде ветвей лавра в 
антрвольтах; 

 
 

 
 

  центральная лепная розетка с 
рельефом растительного характера; 

 
 

  дверной проем в профилированном 
наличнике (заложен); 

наддверник отштукатуренный в 
профилированном наличнике; 

 
 

  дверь двухстворчатая, филенчатая в 
профилированных наличниках (ведет в 
помещение 274-Н); 

наддверник  отштукатуренный в 
профилированном наличнике; 

 

  
 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой с орнаментом 
геометрического характера; 
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  алфавитный каталог (дуб) на высоком 
профилированном плинте с 
гладким фризом, профилированным с 
выносом карнизом и прямоугольным 
аттиком над  ним. По горизонтали 10 
ячеек с выдвижны ми ящиками, по 
вертикали - двенадцать. 
Время: кон. ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: выс. - 125 см. 
Сохранность:  загрязнен, отделочный 
слой потерт, сколы, утраты 
фурнитуры; 
 

 

 

  помещение 274-Н 
(фонды библиотеки) 

 

   
лепные  филенки в 

профилированных рамах, боковые со 
скощенными внешними углами, 
расположены по всей плоскости 
потока, 

 
  дверной портал в профилированных 

наличниках в лепных филенчатых 
откосах (ведет в помещение 273-Н); 

 
 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой в пространстве 
портала; 

 
 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой с орнаментом 
геометрического характера; 

 
  помещение 273-Н 
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  падуга гладкая, с профилем по 
периметру; 

карниз лепной профилированный по 
периметру помещения; 

 
 

  дверной портал в профилированных 
наличниках (ведет в помещение 271-
Н); 

 
 

  дверь двухстворчатая, с фигурными 
филенками, в профилированных 
наличниках (ведет в помещение 271-
Н); 

 

 
 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой в пространстве 
дверного проема; 

 
 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой с орнаментом 
геометрического характера; 

 
  помещение 270-Н 

 

 

  карниз лепной профилированный по 
периметру помещения; 

тяга лепная профилированная по 
периметру потолка; 
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  дверь двухстворчатая, с фигурными 
филенками, в профилированных 
наличниках (ведет в помещение 273-Н, 
декор со стороны помещения 273-Н); 

 

 
 

  
покрытие пола 

полихромной 
керамической плиткой с 
орнаментом 
геометрического 
характера; 

 

 

 

  помещение 271-Н 
(встроенная библиотека (дуб, резьба) 
выполнена по проекту 
М.Е.Месмахера ) 

 

 

   
панели  дубовые со встроенными 
шкафами     в два яруса, расположены 
по периметру и     во всю высоту зала 
библиотеки, с разъемами в местах 
оконных и дверных проемов; 
второй ярус отделен антресолью на 
кронштейнах декорированных листом 
аканта, растительным орнаментом и 
розеткой; 
ограждение из точеных балясин, 
филенчатых стоек и  гладким поручнем 

двойная аркада по колоннам на 
восьми филенчатых колоннах 
композитного ордера (делит 
помещение на 2 части); 

две калитки из точеных балясин в 
торцах аркады; 

филенчатое заполнение потолка 
между арками; 

 
галерея на аркаде, из секций 

балюстрадного ограждения и тумб 
балюстрадного ограждения; 
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лестница деревянная на антресоль с 
ограждением аналогичным 
ограждению антресоли, в начале 
лестницы опорная колонна в виде 
балясины со стилизованной капителью 
и провисающими плодовыми 
гирляндами; 
 
 
нижний ярус (до антресоли): 
встроенные шкафами в три яруса 
разного размера. Шкафы первого яруса 
выступают и  завершены широкой 
полкой, между шкафами внизу 
закреплена подставка в виде консоли 
по периметру помещения; 
 
 
 
 
 
 
верхний ярус(на антресоли): 
21  шкаф встроенные   дубовые 
двухстворчатые  и два одностворчатых 
на невысоком профилированном 
плинте, с гладким  общим фризом и 
профилированным карнизом с 
выносом.Створка на пять филенок в 
профилированных рамах, верхняя 
филенка гладкая с полуциркульным 
завершением. По фризу между        
шкафами резная фигурная деталь с 
волютообразным завитком и плодами. 
Два двухстворчатых шкафа стоят в 
простене между окнами, 
Сохранность: трещины, сколы, 
потертость, утраты филенок в первом 
ярусе, у отопительных батарей; 
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  четыре рундука дубовых с жестким 
креплением к   полу, в виде барьера с 
широкой гладкой  полкой. Лицевая 
сторона обработана профилированной 
филенкой и консолью. 
Время: кон. ХIХ в. 
Размер: высота - 96 см, ширина- 84 см. 
Сохранность: потертости отделочного 
слоя, трещины, сколы, у одного 
рундука утрачены створки; 

 

 

 

  дверной портал с навершием в виде 
разорванного лучкового фронтона  с 
резьбой растительного характера в 
тимпане, по сторонам две колонны ( 
тонированные под черное дерево) с 
профилированной базой и капителью; 

дверное заполнение одностворчатое, 
филенчатое. Верхняя филенка в 
фигурной обвязке тонированной под 
черное дерево, нижние филенки 
прямоугольные в обвязке 
тонированной под черное дерево; 

 

 

  оконные откосы деревянные, 
филенчатые; 

наличник профилированный; 
 

 
 

  шесть деревянных подоконных 
досок с профилем по краю; 
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  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой с орнаментом 
геометрического характера; 

 

     стол (дуб, орех).Столешница 
восьмигранная на четырех фигурных, 
волютообразных ножках, 
опирающихся на фигурную с 4-мя 
ножками проногу. Край столешницы 
профилирован, царга  гладкая, по краю 
фигурная. 
Время: кон. ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: выс. - 77 см, дл. - 103 см, шир. 
- 70 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, утраты фанеровки; 
 

 

 

     стол (дуб) с наборной столешницей           
в "шашку", по периметру полоса 
черного  дерева, углы скруглены, на 
десяти ножках-балясинах, 
завершающихся резной консолью. 
Время: кон. ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: выс. - 76 см, дл. - 465 см,            
шир. - 122 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, утраты фанеровки, рассыхание в 
местах сопряжений; 

 

 
 

 
 

  помещение Н-276 
 
лепные  профилированные рамы, 

боковые со скощенными внешними 
углами, расположены по всей 
плоскости потока; 
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  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой с орнаментом 
геометрического характера; 

 

  дверной проем (зашит) в 
профилированных наличниках (ведет в 
помещение 275-Н); 

 

  помещение Н-277 
падуга гладкая, с профилем по 

периметру; 
 

 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой с орнаментом 
геометрического характера; 

 

  дверь одностворчатая, филенчатая в 
профилированных наличниках и 
филенчатых откосах; (ведет в 
помещение 276-Н); 
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  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой в пространстве 
дверного проема (ведет в помещение 
276-Н); 

 

  помещение Н-279 
падуга гладкая, с профилем по 

периметру; 
 

 
 

  дверь двухстворчатая, филенчатая в 
профилированных наличниках и 
гладких откосах; (ведет в помещение 
277-Н); 

 

 
 

  дверной проем в профилированных 
наличниках и филенчатых откосах 
(ведет в помещение 280-Н, 281-Н); 

 
 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 

 
  помещение 280-Н, 281-Н  

  карниз с рельефом из иоников по 
периметру помещения; 

падуга гладкая, высокая; 
тяга лепная, с рельефом 

геометрического характера п 
периметру потолка; 
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  дверь двухстворчатая, филенчатая в 
профилированных наличниках и 
гладких откосах; (ведет в помещение 
278-Н); 

 

 
  дверной портал с лепным 

навершием в виде лучкового фронтона  
,по сторонам сдвоенные  ¾ колонны 
искусственного мрамора с лепной 
капителью композитного ордера( одна 
круглая в плане, вторая квадратная в 
плане) с профилированной базой. 
Постаменты искусственного мрамора 
филенчатые (учтен со стороны 
помещения 282-Н; 

заполнение портала (металл, ковка) 
двухстворчатое, ажурное; 

    
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  

помещения 178-Н, Н- 127 
 

  
своды коробовые с распалубками; 

 
 

  лестница Л-126 
(ведет с 1-ого по 5-ый этаж); 

двухмаршевая лестница на 
косоурах; 

ступени и лестницы из 
известняковой плиты; 

ограждение литое,  чугунное из 
ажурных стоек; 

поручень деревянный 
профилированный; 
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  лестница Л-61 
одномаршевая (ведет с 1-ого по 2-ой 
этаж) 
   ступени известняковой плиты; 
   ограждение из металлического прута; 
поручень деревянный, 
профилированный; 
 

 
 

  
помещение 4-Н 

 

  
    лестница  (хвойное 
дерево) двухмаршевая 
деревянная, на косоурах 
(ведет с 1-ого по 2-ой 
этаж); 

   ограждение (хвойное 
дерево) резное, ажурное 
с орнаментом 
геометрического 
характера и 
филенчатыми стойками; 

  

  
колонна(хвойное 

дерево) в виде балясины 
с резьбой растительного 
характера и ложчатым 
орнаментом, пилястры 
филенчатые на 
кронштейнах 
поддерживающие 
площадку 2-ого этажа; 

 

 
 

  панели стеновые 
(хвойное дерево), 
филенчатые, в нижней 
части стен; 

 
 

  филенчатые панели 
(хвойное дерево) с 
профилированным 
карнизом, на потолке 
тамбура; 
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коробовый свод с 

распалубками; 

 

 
 

  
вешалка пристенная 

(хвойное дерево), 
филенчатая, с 
профилированным 
карнизом с выносом; 

 
 

  1-ый этаж 
помещения 51-Н, 60-Н 
(столовая) 
 

 
 

     фриз лепной профилированный по 
периметру помещения; 
 
   карниз лепной профилированный по 
периметру помещения; 
 

 

  помещение 77-Н 
  ступени известняковой плиты; 

 
 

  помещения 84-Н, 89-Н, 97-Н 
  коробовые своды с распалубками; 
 
 

 
 

     покрытие пола известняковой 
плиткой цвета; 
 

покрытие пола керамической 
плиткой песочного и серого цвета 

с рельефной поверхностью, 
имитирующей каменную мозаику; 
 

  

  помещения 79-83-Н, 85-88-Н, 91-95-Н, 
101-Н,105-Н,106-Н,109-Н, 114-Н, 116-
Н,120-Н, 122-Н, 123-Н, 124-Н, 125-Н 
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коробовые с распалубкой своды; 

 

 
  2-ой этаж 

помещения 22-Н, 66-Н, 70-Н 
 
   теплая стена облицованная белым 
гладким кафелем  с профилированным 
карнизом с выносом 
Сохранность: загрязнена, по изразцам 

имеются сколы; 
 

 
 

  2-ой этаж 
помещения 23-Н, 67-Н, 68-Н 
 
  печь угловая облицована белым 

гладким кафелем  с профилированным 
карнизом с выносом, плинт высокий, 
профилированный. Дверцы топки и 
душника чугунные. 
Сохранность: загрязнена, по изразцам 

имеются сколы; 

     
  помещение 74-Н 

   печь средистенная, облицована 
белым гладким кафелем  с 
профилированным карнизом с 
выносом, плинт высокий, 
профилированный. Дверца душника 
чугунная. 
Сохранность: загрязнена, по изразцам 
имеются сколы; 
 

 
  помещения 66-74-Н 

   коробовые своды с распалубками; 

 
 

  3-ий этаж 
помещения 208, 210-219-Н, 180-Н, 181-
Н, 183-Н, 186-Н 
 
  фриз лепной профилированный по 
периметру помещения; 
 
  карниз лепной профилированный по 
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периметру помещения; 
 

 II. Музей Центрального училища 
технического рисования  
барона А. Л. Штиглица 

(Соляной пер., д.15) 
№ 2 на схеме 

 

 

1 Объемно-
пространственное 
решение: 
 

объемно-пространственное решение 
прямоугольного в плане, трехэтажного 
здания на подвалах, с тремя 
внутренними дворами; 

воротный проезд:  местоположение, 
конфигурация (прямоугольный в  
плане); 

 
габариты, конфигурация крыши (в 

виде граненого купола в центре 
здания), высотные отметки конька и 
карниза; 

габариты, конфигурация светового 
фонаря (в виде граненого купола над 
Большим выставочным залом); 

местоположение и габариты 
воротного проезда; 
объем здания с угловыми 
раскреповками и выступающей 
центральной частью; 

 

 

2 Конструктивная 
система здания: 
 

наружные и внутренние 
капитальные стены; лестницы 
(конфигурация, габариты, марши и 
лестничные клетки известняковой 
плиты, мраморные, металлические; 
ограждения каменные, чугунного 
литья, черного металла, деревянные); 

подвалы на коробовых с 
распалубкой сводах; 

междуэтажные перекрытия для 
помещений с декоративно-
художественной отделкой), указанных 
в п. 5. 

 

 

3 Объемно-
планировочное 
решение: 

объемно-планировочное решение 
здания; 
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4 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов 

архитектурно-художественное 
решение фасадов в приемах стиля 
ренессанс выполненное по проекту  
М.Е. Месмахера; 
 

 

 

 
 

  историческое местоположение, 
конфигурация и габариты оконных 
проемов цокольного этажа; 

  
  историческое местоположение, 

конфигурация и габариты оконных и 
дверных проемов; 
 

 

      

 
  исторический материал (дерево, 

металл) и рисунок оконных 
заполнений, фурнитура; 
 

 

  характер отделки фасада- известняк; 
 

 

  элементы архитектурно-
декоративной композиции лицевого 
фасада, в том числе: 

цоколь, облицованный гранитными 
плитами; 
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  горизонтальные членения: лепные 
профилированные раскрепованные 
межэтажные карнизы; 

лепной профилированный 
венчающий карниз на модульоах; 

 

 
 

 
  фриз: на фоне из кантарели лепное 

рельефное изображение грифонов,  
портретов выдающихся мастеров 
художественного ремесла и 
прикладного искусства разных стран и 
времен в лепных круглых 
профилированных  рамах на 
мозаичном фоне  и мозаичные имена 
выдающихся мастеров 
художественного ремесла и 
прикладного искусства разных стран и 
времен; 

фигуры путти по углам фриза; 

 

 

 

 
  звенья из балясин и филенчатые тумбы 

парапетного ограждения; 
 

  барьеры французских балконов в 
центральной части фасада; 

 
  полуколонны коринфского ордера  

на филенчатых постаментах между 
окнами 2-ого этажа центральной части 
фасада; 

   
  пилястры и полуколонны 

коринфского ордера  на филенчатых 
постаментах между окнами 2-ого этажа 
боковых частей фасада; 
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  лепные рустованные лопатки между 
оконными проемами на уровне 1-ого 
этажа; 

 
  замковые камни волютообразные, 

гладкие, с мужскими и женскими 
масками; 

 

    

 
  подоконные доски на 

волютообразных кронштейнах; 
элемент типа алмазная грань между 

кронштейнами;  
  филенка с лепным рельефом 

растительного характера в подоконном 
пространстве 1-ого этажа; 

 
  филенка с лепным рельефом из рогов 

изобилия и вазы над воротным 
проездом; 

 
  наличники профилированные; 

фигуры Гениев Славы над 
наличниками оконных проемов 2-ого 
этажа; 

 
  филенки с рельефом растительного 

характера на оконных откосах в 
центральной части фасада; 
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  оформление дверного проема, включая 
каннелированные  пилястры по 
сторонам,  карниз профилированный с 
выносом на кронштейнах, замковый 
камень с изображением Афины, 
наддверник с фигурным карнизом на 
волютообразных кронштейнах; 

  
  ниши на боковых частях фасада 

арочной формы: свод с декором в виде 
раковины; 

наличник профилированный; 
замковый камень в виде волюты; 
по сторонам ниши вертикально 

расположенные рельефные 
композиции  растительного характера; 

пилястры коринфского ордера  
фланкирующие нишу; 

в пространстве под нишами 
горельефные лепные провисающие 
гирлянды и декоративный элемент из 
волют и провисающей драпировки; 

филенки профилированные по 
сторонам ниши; 

 
 
 
 
скульптурное изображение Афины 

Паллады и Гефеста в нишах 
(известняк); 

 
 

 

  
  горельеф (известняк)в тимпане 

фронтона с аллегорическими фигурами 
2Живопись», «Скульптура», 
«Архитектура», «История 
искусства»(?) 
Время: 1887 г., 
скульптор А.Г.Бауман; 
 

 

  металлодекор фасада, включая 
чешуйчатый рельеф крыши в виде 
граненого купола в центре здания; 

профилированное, с замковым 
камнем в виде пальметты обрамление 
чердачных окон (люкарн); 

карниз профилированный на 
кронштейнах; 

ограждение ажурное с рисунком 
растительного характера светового 
фонаря; 
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  оконные решетки ажурные на 

оконных проемах 1-ого этажа; 

 
  заполнение воротного проема 

глухое, двухстворчатое, филенчатое; 
фрамуга с ажурным орнаментом; 

 
  скульптура богини Славы (бронза, 

литье, патина) на коньке фронтона 
Время: 1893 г., скульптор .Г.Бауман.; 

 
  два торшера патинированной бронзы  с 

пятью фонарями. Стержень сложный в 
виде пяти ваз различных конфигураций 
и   размеров с рельефным декором. 
Постамент  фигурный, 
четырехгранный на четырех     
львиных лапах. Стороны и грани 
декорированы крупным листом аканта 
и горящим факелом посредине, вверху. 
Лапы укреплены     на 
двухступенчатом прямоугольном 
плинте. Над постаментом четыре 
сидящих путти,  символизирующие 
различные виды декоративно-
прикладного искусства. Стержень     
завершен фонарем молочного стекла в 
виде  усеченного конуса в 
металлической оправе    с рельефным 
шлемовидным завершением и     
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четырьмя круглыми фонарями на 
загнутых     кверху рожках с 
лиственным декором,     
прикрепленных к верхней части 
стержня. 
Время: 1893 г., скульптор А.Г.Бауман. 
Сохранность: загрязнены; 

 
  западная часть двора, в том числе: 

цоколь, облицованный 
известняковой плитой; 

оконные проемы цокольного этажа; 
воротный и оконные проемы; 
межэтажные тяги; 
лепной профилированный 

венчающий карниз; 
лепные профилированные 

наличники; 
гладкая окрашенная штукатурка и 

руст; 
портал воротного проезда; 

      

 
  два двора-колодца (западный и 

восточный); 
цоколь рустованный цементного 

раствора; 
оконные проемы цокольного этажа; 
оконные проемы; 
межэтажные тяги; 
окрашенная гладкая штукатурка и 

руст; 
лепные панно с орнаментом 

гротескного характера, с медальонами 
с изображением пути и античных 
богов, между окнами 2-ого этажа; 

профилированные оконные 
наличники 1-ого и 2-ого этажа; 

замковые камни воротных проездов 
и оконных проемов; 

ложные балюстрадные ограждения 
в подоконном пространстве 2-ого 
этажа; 

филенки лепные профилированные, 
между окнами 1-ого этажа; 

фриз лепной с рельефом из 
провисающей гирлянды; 

 
карниз венчающий лепной 

профилированный на волютообразных 
кронштейнах; 

 
фриз лепной с филенками, в поле 

филенок картуши с фамилиями 
деятелей мирового искусства; 

 
карниз венчающий лепной 
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профилированный с дентикулами; 
 
 
 
  

 

  воротные проезды с коробовым 
сводом с распалубками; 

 

 

     дверь наружная (металл, литье) 
двухстворчатая, филенчатая,с 
бронзовым накладным декором, по 
периметру филенок рельеф 
растительного характера. На    
плоскости средней  филенки крупная 
бронзовая львиная маска 
с подковообразной ручкой, с профилем 
посредине(время: 1893 г. фирма 
"П.Виммель и К"); 
 
 

   

 Декоративно-
художественная 
отделка 
интерьеров, 
предметов 
декоративно-
прикладного  
искусства: 
 
 
 
 
 
 
 
 

историческое объемно-
пространственное решение помещений 
и лестниц; 

исторические и воссозданные по 
историческим образцам заполнения 
дверных проемов; 

внутренние металлические оконные 
рамы ; 

радиаторные решетки в подоконных 
досках (латунь, перфорация)  
прямоугольной формы со сквозным 
геометрическим орнаментом; 

историческая и воссозданная по 
историческим образцам фурнитура, 
включающая петли, оконные и 
дверные приборы; 

исторические и соответствующие 
историческим материалы покрытия 
полов – известняковые плиты, 
керамическая плитка; 

 

 

 

 

 

  помещение 1-Н  
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(тамбур) 
    потолок декорирован чугунной 

ажурной решеткой 

 
  стены отштукатуренные; 

 
  порожек латунный, с выколотным 

орнаментом в виде ромбов; 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой  с рельефной 
поверхностью, имитирующей 
каменную мозаику; 
 

 
  помещения 346-Н,347-Н 

(тамбур) 
 

 

     дубовый двухчастный полусветный; 
нижняя часть декорирована филенками 
с     профилем по периметру; 
потолок в помещениях 346-Н, 347-Н 
декорирован филенками с     профилем 
по периметру; 
   потолок в помещении 1-Н, 
декорирован чугунной ажурной 
решеткой; 
дверь одностворчатая, посредине 
полочка и чешуйчатый орнамент под 
ней; 
   четыре остекленных филенки над 
дверью; 
   три филенки по сторонам;                     
карниз профилированный, с выносом; 
обвязка со стороны вестибюля 
декорирована резной гирляндой из 
листьев лавра; 
   фрамуга с расстекловкой; 
карниз над фрамугой с большим 
выносом, декорирован филенчатыми 
панелями; 
    две ручки-фаль (бронза,литье) 
с орнаментом в виде колоса и 
каннелюрами. Цапфа в виде балясины, 
накладка орнаменированная; 
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  петли латунные; 
   коробовый свод с резным 
чешуйчатым орнаментом, двумя 
крупными волютами и пальметтой 
между ними (время: 1892-1893 гг., 
фирма "Клоц и Франц"); 
 

  
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой  с рельефной 
поверхностью, имитирующей 
каменную мозаику; 
 

 
  помещение 345-Н 

(вестибюль) 
 

 

   
   своды коробовые с распалубкой в 
основном объеме помещения; 
крестовые над площадкой лестницы; 
своды, арки и люнеты декорированы 
монументальной фигурно-
орнаментальной ("гротесковой") 
росписью (темперно-клевая по 
штукатурной основе?), включая 
18 восьмигранников с 
аллегорическими фигурами, 
олицетворяющими виды декоративно-
прикладного искусства и медальоны со 
сценами из античной 
мифологии; 
 

 
 

 
        оконные откосы декорированы 

полихромной живописью 
имитирующей филенки (темперно-
клевая по штукатурной основе?); 
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    оконные откосы (между рамами) 
декорированы полихромной  
керамической плиткой; 

 
       сдвоенные колонны коричневого с 

черными вкраплениями мрамора, базы 
и капитель латунные в простенках 
между окнами; 
 

 
      две решетки в (металл, ковка) 

ажурные, трехчастные, с 
полуциркульным завершением, в двух 
оконных проемах в помещение 384-Н; 
ворота (металл, ковка) ажурные, 
двухстворчатые с полуциркульной 
ажурной фрамугой; 
     

      две сдвоенные колонны коричневого 
с черными вкраплениями мрамора, 
базы и капитель латунные, на ступенях 
при входе в помещение 384-Н; 
 
 

 
     ступени с валиком и площадка 

мраморной плиты; 
латунные ковродержатели; 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой  с рельефной 
поверхностью, имитирующей 
каменную мозаику; 
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      люстра на 8 свт. (бронза, литье)в 
виде шара декорированного дольчатым   
орнаментом, с накладными розетками 
по   кругу и отходящими от них 
восьмью волютообразными 
фигурными рожками, загнутыми 
книзу с лиственным декором. Шток 
сложный в виде балясин. Рожки 
крепятся к центральной части штока 
волютообразными завитками, корона в 
виде розетки из семи  "лепестков", 
внизу розетка из четырех лепестков с 
небольшой чешуйчатой шишкой. 
Плафоны в виде колокольчиков. 
(изгот.на фабрике бронзовых изделий 
Н.А.Мельцера) 
Время: кон.ХIХ в. 
Размер: диам.- ок.150 см, выс.- ок.160 
см 

Сохранность: общее загрязнение, 
потемнение металла, утрата плафонов; 

 

 
 

 

  помещение 314-Н 
(Шинельная) 

 

   
   оконные откосы (между рамами) 
декорированы полихромной  
керамической плиткой; 

 
       аркада с филенками из 

искусственного мрамора отделяет 
помещение от помещения 345-Н 
(Вестибюль) 
 

 
      балюстрада (дуб,  резьба) с ажурным     

декором из секций со стилизованным 
крупным цветком. Секции разделены 
резной волютообразной консолью, 
декорированной  чешуйчатым 
орнаментом и листом аканта. 
Поручень в виде широкой гладкой 
полки (фирма "Клоц и Франц"); 
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      две скамьи (дуб, резьба) на 
сплошных боковых  опорах. Сиденье, 
спинка, жесткие, филенчатые, спинка и 
подлокотники равной высоты. 
Подлокотники фигурные, 
волютообразные с чешуйчатым орна- 
ментом. Посредине две сплошных 
фигурных  волютообразных ножки с 
резным декором. 
Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: выс. - 76 см, дл. - 285 см, 
шир. - 60 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, рассыхание в местах сопряжений. 
 

 
 

      вешалка пристенная (дуб), 
филенчатая,  с полкой для головных 
уборов и полкой с  секциями для 
обуви, по трем сторонам помещения 
(фирма "Клоц и Франц). 
Время:: 1892-1893 гг. 
Размер: высота - 185 см. 
Сохранность: отделочный слой потерт; 
 

 

  оконный откос декорирован 
полихромной живописью 
имитирующей филенки (масло по 
штукатурной основе); 

 
  стена декорирована лепными 

филенками; 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой  с рельефной 
поверхностью, имитирующей 
каменную мозаику; 
 

 
  помещение 322-Н 

своды декорированы 
монументальной фигурно-
орнаментальной ("гротесковой") 
росписью (масло по штукатурной 
основе); 
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    лестница двухмаршевая (ведет в 
подвальные помещения); 
ступени известняковой плиты; 
 
ограждение в виде балюстрады 
(мрамор); 
 

 
    стена лестницы облицована плитами 

серого мрамора; 

 
  подвал 

   покрытие пола полихромной 
керамической плиткой 

 

 
  помещение 384-Н 

(Аванзал) 
 

 

     две аркады на сдвоенных колоннах 
делит помещение на три части 

 
     своды коробовые с распалубкой; 

своды и аркада декорированы 
монументальной фигурно-
орнаментальной ("гротесковой",) 
живописью; 

 
     сдвоенные колонны коричневого с 

прожилками мрамора, базы и капители 
латунные, постаменты серого мрамора; 
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     пилястры коричневого с прожилками 

мрамора, постаменты серого мрамора 
по сторонам дверного портала; 

 
    сдвоенные пилястры (под единым 

карнизом) коричневого с прожилками 
мрамора, постаменты серого мрамора в 
оконных простенках; 

 
       дверной портал арочной формы 

дубовый; 
    архивольт профилированный; 
по сторонам филенчатые пилястры; 
    заполнение проема портала с 
расстекловкой, нижняя часть 
декорирована филенками с     
профилем по периметру; 
   карниз подшит филенками с     
профилем по периметру; 
   дверь одностворчатая, полусветлая; 
 
   две ручки-фаль (бронза,литье) 
с орнаментом в виде колоса и 
каннелюрами. Цапфа в виде балясины 
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      оконные наличники с полихромным 
живописным декором (масло по 
штукатурной основе?); 

 
     балюстрада ограждения мраморная 

на профилированном плинте и с 
профилированным поручнем; 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
 

 
  световые люки в боковых галереях 

помещения (историческое заполнение 
утрачено); 

 
     ступени известняковой плиты ведут в 

помещение  385-Н; 
   латунные ковродержатели; 
   покрытие площадки полихромной 
керамической плиткой; 
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     четыре витрины кругового обзора 
(красное дерево) 2-х частные, 
остекленные (стекло с фацетом). 
Ножки прямые, со скосами изнутри. 
Фриз гладкий, карниз с      выносом, 
профилированный. Углы обрабо- 
таны трехчетвертными 
профилированными  колонками. 
Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: выс. - 181 см, дл. - 197 см, 
шир. - 66 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, трещины, сколы; 
 

 

      шесть скамей -кассапанки  (дуб, 
резьба, выжигание)                               
Сиденье и спинка жесткие, спинка 
высокая   с выступающим 
профилированным карнизом, 
на три филенки, с рисунком 
гротескового  характера, выполненным 
в технике выжига- 
ние с тонированием (имитация 
маркетри). Подлокотники жесткие, 
волютообразные, профилированные с 
фигурной филенкой, обработанной в 
технике выжигание с тониро- 
ванием. Царга профилированная с 
резьбой  ложчатого орнамента. Ножки 
передние резные, стилизованные, в 
виде звериных лап. 
Время: кон.ХIХ - нач. ХХ в. 
Размер.: выс. - 145 см, дл. - 236 см, 
шир. - 60 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, трещины, сколы; 
 

 

      витрина пристенная (красное 
дерево), со скошенным 
открывающимся застекленным верхом. 
Царга гладкая. Ножки ссужающиеся к 
низу. 
Время: нач. ХХ в. 
Размер: выс. - 130 см, дл. - 200 см,            
шир. - 67 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы фанеовки; 
 

 

      две скамьи (орех), сиденье, спинка и 
боковины равной высоты, филенчатые, 
с прямоугольными профилированными 
рамами. Завершение в виде 
профилированного карниза. По фризу 
и   царге выемчатая резьба с розетками. 
Время: кон.ХIХ - нач. ХХ в. 
Размер: выс. - 91 см, дл. - 227 см, 
гл. - 61 см.  
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Сохранность: трещины, сколы, утраты 
массива и фанеровки. 
 

  помещение 355-Н 
(Романская галерея) 
 

 

      арка между помещениями 384-Н и 
355-Н декорирована монументальной 
орнаментальной росписью ( масло по 
штукатурной основе?); 

 
      коробовый свод с распалубкой 

декорирован монументальной 
орнаментальной росписью ( масло по 
штукатурной основе?) 

  

 

 
      оконные откосы с полихромным 

живописным декором (масло по 
штукатурной основе?); 

 

231



 44

     дверь (дуб) двухстворчатая, каждая 
створка на четыре филенки с профилем 
по периметру и набором в технике 
паркетри, с навершие в виде 
треугольного фронтона в резьбой 
растительного характера в тимпане, 
ведет в помещение 322-Н;, 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
 

 
      две витрины пристенные (дуб), со 

скошенным 2-х частным 
открывающимся застекленным верхом. 
Подставка с 4-мя резными 
профилированными кронштейнами. 
Между кронштейнами и с торцов     
вставки со сквозным геометрическим 
рисунком. 
Время: кон.ХIХ - нач. ХХ в. 
Размер: выс. - 136 см, дл. - 250 см,            
шир. - 67 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы, утраты профилей и 
резных деталей; 
 

 

  помещение 322-Н  

      свод крестовый с полихромной 
живописью и позолотой цветочного 
характера; 
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        две ниши с волютообразными 
кронштейнами поддерживающими 
софит арки, карнизом с рельефом из 
листьев аканта и выкружек, мраморной 
столешницей, в посранстве софиа арки 
между помещениями 322-Н-321-Н; 

 
 

 
         два окна витражные с 

полуциркульным завершением, 
полихромное, с геометрическим и  
стилизованным растительным 
орнаментом. 
Время: 1890-е гг. 
Сохр.: центральная часть витража 
остеклена обычным стеклом, в нижней 
части не прямоугольного фрагмента 
витража; 
  

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
 

 

  помещение 321-Н 
(Готический зал) 
 

 

     свод коробовый с распалубками; 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
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  световые люки вдоль окон 
(историческое заполнение утрачено); 

 
       оконные откосы (между рамами) 

облицованы полихромной 
майоликовой плиткой с рисунком 
растительного  характера и 
орнаментом; 
оконные рамы (внутренние) металл с 
фурнитурой; 
 

 
  дверь (дуб) двухстворчатая,   в 

фигурном портале, обработанном 
резным   орнаментом растительного 
характера. На  створке по 10 
выступающих филенок в 
профилированных рамках. Внизу 
филенчатая  накладка. 
Время: кон.ХIХ в. 
Размер: выс. - 300 см, шир. - 190 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, утрачено: фурнитура, нащельник, 
замковый механизм; 
 

 

      решетка (металл, ковка)2-х 
створчатая, ажурная. С арочным 
завершением, разделена на квадраты. 
Обрамляющая створки полоса по 
периметру укра  шена коваными 
шляпками; 
откосы гладкие, отштукатуренные; 
лепное профилированное обрамление 
дверного проема; 
ступени известняковой плиты; 
 
 

 

      витрина (красное дерево) шатровой 
формы с четырехсторонним обзором. 
На трех прямоугольных в сечении 
ножках на профилированных 
основаниях, соединенных 
профилированными проножками. 
Время: нач. ХХ в. 
Размер: выс. - 140 см, дл. - 200 см,            
шир. - 70 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы, утраты профилей и 
резных деталей; 
  

 

  помещение 347-Н 
(Коптская галерея) 
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     коробовый свод с распалубками; 
 
подпружные арки; 

 
   ступени известняковой плиты; 

 

 
     фрагменты монументальной 

орнаментальной живописи (темперно-
клеевая (?) по штукатурной основе) 
открыты в процессе реставрационных 
работ; 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
 

 
      дверь (дуб) двухстворчатая, каждая 

створка на четыре филенки с профилем 
по периметру. В поле филенок набор в 
технике паркетри. Навершие в виде 
треугольного фронтона в резьбой 
растительного характера в тимпане, 
ведет в помещение 322-Н; 
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     портал лепной с полуциркульным 
навершием в профилированной раме. 
По сторонам ¾ пилоны; 

 
     дверь  (дерево, резьба) 2-х 

створчатая,  на 2 филенки с рельефной 
резьбой расти     тельного характера и 
накладной фигурной  резной деталью 
на верхней вертикальной  филенке. 
Стороны фланкированы резными     
пилястрами. Размеры двери меньше 
дверного проема с мраморным     
профилированным наличником; 
 

 

  помещение 305-Н 
(тамбур) 
 

 

      крестовый свод стены и люнеты 
декорированы монументальной 
фигурно-орнаментальной 
("гротесковой",) живописью 
(темперно- клеевая (?)по штукатурной 
основе);  

   

 
      дверной откос декорирован 

полихромными живописными 
филенками (темперно-клеевая 
живопись (?) по штукатурной основе?); 

 
      окно витражное с полуциркульным 

завершением, полихромное, по краю - 
бордюр из красной полосы с зелеными 
ромашками. Верхняя полуциркульная 
фрамуга с рисунком гротескового 
характера (ленты, птицы). 
Размер: 150 х ок.300 см. 
Сохранность: витраж в аварийном 
состоянии, два прямоугольных 
фрагмента витража утрачены, в  
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верхней части фрагментарные утраты 
стекол и свинцовой оплетки; 
 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
 

 
  арка с профилированными 

наличниками, софит арки 
искусственного мрамора, между 
помещениями 305-Н и 344-Н. 

 
  помещение 344-Н 

(Античный зал) 
 

      потолок и верхняя часть стен 
Античного зала  сплошь декорированы 
лепниной; 
 
 

 
     оконные откосы (между рамами) 

облицованы майоликовой 
полихромной плиткой; 
оконные рамы (внутренние) металл с 
фурнитурой; 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
 

 
  световые люки вдоль окон 

(историческое заполнение утрачено); 

 
  помещение 323-Н 

Русский зал  (Теремок) 
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     зал трехчастный с декором в русском 
стиле, с крестовыми сводами с   
распалубками. Стены и своды 
расписаны монументальной, 
полихромной, орнаментальной по 
золотому  фону клеевой живописью по 
штукатурной основе; 
    восемь оконных откосов и 
наличников и нижняя часть стен 
облицованы полихромной  
майоликовой плиткой; 
   в центре зала небольшая площадка на 
возвышении с лестницей с двух 
сторон, с резными деревянными пери     
лами; 
 

  

 

      керамические оконные откосы и 
наличники, панели в нижней части 
стен полихромные, с рельефом 
растительного характера; 
 

   

 
 

     в центре средней части помещения 
площадка на возвышении с 
двухсторонней лестницей; 
   ступени известняковой плиты с 
латунными ковродержателями; 
   ограждения дубовые, резные с 
фигурными профилированными 
балясинами,  декорированными 
резным орнаментом растительного 
характера и розетками, заканчиваются 
резными  фигурными тумбами; 
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      подоконные доски дубовые, с  

филенками различной конфигурации; 
в центре подоконной доски 
вентиляционная решетка латунная, 
перфорированная; 
 

 
  покрытие пола и лестничной 

площадки полихромной керамической 
плиткой; 
 

 

      две витрины (дуб) пристенные     со 
скошенным остекленным верхом, 
разделенным на 3 части. Фриз 
обработан резным  рельефным 
орнаментом. Подставка с 4-мя           
резными кронштейнами. Между 
кронштейнами     3 профилированных 
филенки с фигареей в  виде 
полусферы, обработанной резьбой из 
сплошного орнамента. Боковые 
стороны с декором из геометрических 
профилей. 
Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: дл. - 238 см, выс. - 112 см,            
шир. - 80 см. 
Сохранность: потертость, сколы, 
утраты  резных деталей, нет 2-х 
каблучков, нет     врезных замков; 
 

 

      витрина (дуб) пристенная, со 
скошенным остекленным верхом из 3-х 
частей. Подставка с 4-мя 
кронштейнами,  декорированными 
резьбой растительного  характера. 
Между кронштейнами филенчатые     
вставки с ромбовидными накладками. 
Углубления тонированы в черный 
цвет. Боковые стороны декорированы 
резьбой растительного характера. 
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Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: дл. - 235 см, выс. - 130 см,            
шир. - 67 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы, трещины; 
 
 
 

      витрина (дуб) пристенная,    
усеченная, с наклонной крышкой с 
остеклением из 2-х частей. Подставка с 
2-мя  резными волютообразными 
консолями, 3-мя 
филенками между ними и по одной 
филенке  на боковых сторонах. 
Филенки декорированы гротесковым 
орнаментом в технике выжигание с 
тонированием. 
Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: дл. - 225 см, выс. - 130 см,            
шир. - 65 см. 
Сохранность: Сохранность: потертость 
отделочного слоя, сколы, трещины; 
 
 
 

 

      две скамьи (дуб) встроенные, резные 
с жестким профилированным сиденьм, 
разделенным массивной резной тумбой 
на 2 части. Спинка резная из отдельно     
стоящих балясинок. Нижняя часть 
скамьи из 8-ми консолей с 
майоликовыми вставками между ними. 
Боковины сплошные с резным 
декором. 
Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: дл.- 390 см, выс.- 102 см, гл.- 
50 см. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы, трещины; 
 
 

 

  помещение 324-Н 
(Итальянская галерея) 
 

 

     галерея разделена на части 
подпружными арками. В каждой части 
крестовый свод. Свод и софит 
подпружных арок декорированы 
монументальной орнаментальной 
росписью (клеевая (?)по штукатурной 
основе); 
лепные позолоченые ребра сводов с 
рельефом из плодовой гирлянды 
перевитой лентой; 
лепные позолоченные розетки на 
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пересечении ребер сводов; 

 
     порталы арочной формы (зашиты) 

искусственного мрамора с 
профилированными архивольтом, 
импостом и филенчатой нижней 
частью (пятой) между подпружными 
арками; 
постаменты коричневого с 
прожилками мрамора; 

      
     филенки полихромные живописные 

живопись темперно- клеевая (?) по 
штукатурной основе)  в нижней части 
подпружных арок; 
   композиции живописные живопись 
темперно-клеевая (?)по штукатурной 
основе) с полихромным изображением 
плодовой гирлянды на синем фоне по 
сторонам нижней части подпружных 
арок; 
   гирлянды цветочные живописные, 
полихромные  (живопись клеевая (?)по 
штукатурной основе) на импосте 
подпружной арки; 
    аркатурный пояс живописный 
(живопись гризайль, клеевая (?) по 
штукатурной основе?) на импосте 
подпружной арки; 
    орнаментальная живописная полоса 
из остролистника (живопись гризайль, 
клеевая (?) по штукатурной основе?) на 
импосте подпружной арки; 
    орнаментальная полихромная полоса 
«морская волна» (живопись клеевая 
(?)по штукатурной основе?) на импосте 
подпружной арки; 
 

   
 

 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
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     покрытие пола мозаикой в технике 
терраццо между помещениями 323-Н и 
324-Н, 324-Н и 384-Н; 

 
  помещение 337-Н 

(галерея кабинетов) 
 

        галерея разделена на части 
подпружными арками. В каждой части 
крестовый свод. Свод и софиты 
подпружных арок декорированы 
монументальной орнаментальной 
росписью (темперно-клеевая (?)по 
штукатурной основе); 
   лепные ребра сводов с рельефом из 
плодовой гирлянды перевитой 
позолоченной лентой; 
 
 
 
 
 
   лепные позолоченные розетки на 
пересечении ребер сводов; 

  

 
      филенки полихромные живописные 

живопись клеевая (?)по штукатурной 
основе)  в нижней части подпружных 
арок; 
  композиции живописные живопись 
клеевая (?)по штукатурной основе) с 
полихромным изображением плодовой 
гирлянды на синем фоне по сторонам 
нижней части подпружных арок; 
   гирлянды цветочные живописные, 
полихромные  (живопись клеевая (?)по 
штукатурной основе) на импосте 
подпружной арки; 
   аркатурный пояс живописный 
(живопись гризайль, клеевая (?) по 
штукатурной основе?) на импосте 
подпружной арки; 
   орнаментальная живописная полоса 
из остролистника (живопись гризайль, 
клеевая (?) по штукатурной основе?) на 
импосте подпружной арки; 
   орнаментальная полихромная полоса 
«морская волна» (живопись клеевая 
(?)по штукатурной основе?) на импосте 
подпружной арки; 
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     порталы арочной формы (зашиты) 
искусственного мрамора с 
профилированными архивольтом, 
импостом и филенчатой нижней 
частью (пятой) между подпружными 
арками; 
постаменты коричневого с 
прожилками мрамора 

 
  покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
 

 
      покрытие пола мозаикой в технике 

терраццо между помещениями 384-Н и 
337-Н, 337-Н и 335-Н; 

 
  помещение 326-Н 

 
 

    дверной проем в лепных филенчатых 
откосах ( ведет в помещение 330-Н); 
дверной портал лепной с 
профилированным карнизом, 
филенчатым фризом и филенчатыми 
пилястрами по сторонам 
 

 
    десюдепорт лепной с фигурным 

карнизом, волютоообразными 
завитками, листьями аканта. В центре 
картуш (исторически в поле картуша 
находился герб А.Л. Штиглица- 
утрачен); 
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      дверной откосы с лепными 
профилированными филенками ( ведет 
в помещение 327-Н); 

 
  помещение 327-Н 

(зал Венского барокко) 
 

 

     коробовый свод с распалубками и 
люнеты декорированы лепным 
орнаментом и  тремя лепными 
десюдепортами фигурной формы с 
изображением античных богинь: 
 

 

 

 
     дверной портал в помещение 328-Н 

зашит; 
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  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
 

 
     три витрины (хвойное дерево?) 

напольные     высокие, в форме 
раскрытой книги с профилированным 
выступающим карнизом и резной 
фигурной пилястрой, завершающейся     
капителью коринфского ордера. 
Время: кон.ХIХ в. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы, утраты     отдельных 
элементов; 
 

     

  четыре витрины напольные, 
пристенные, в виде профилированной 
прямоугольной рамы с выступающим 
карнизом. 
Время: кон.ХIХ в. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы, утраты 
отдельных элементов; 
 

 

 
     пять панелей филенчатые с резными 

пилястрами по сторонам филенок. 
Филенки и фриз обработаны  в технике 
выжигание с тонированием, 
имитирующей маркетри, под окнами. 
Время: кон.ХIХ в. 
Сохранность: потертость отделочного 
слоя, трещины, сколы, 
утрачена одна филенка; 
 

 

  помещение 330-Н 
(зал фарфора) 
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       крестовые своды декорированы 
монументальной орнаментальной 
("гротесковой",) росписью (клеевая 
(?)по штукатурной основе); 
лепные полихромные с золочением 
ребра сводов и фигурные рамы с 
рельефом из листьев аканта, плодовых 
гирлянд перевитых лентой; 
 

 

     софит подпружных арок декорирован 
лепными филенками  с рельефами 
растительного характера; 
    основание подпружных арок из 
искусственного мрамора с 
профилированным импостом  и базой 
из серого натурального мрамора; 
    пилястры искусственного мрамора с 
профилированной капителью  и базой 
из серого натурального мрамора между 
подпружными арками; 
 

 

  

 
      две двери ( дуб) двухстворчатые,            

на 4 филенки с арабесковым 
орнаментом в   технике выжигание с 
тонированием; 
портал лепной с выступающим 
карнизом, боковые     стороны в виде 
пилястр со свисающими  плодовыми 
гирляндами, над карнизом лепное 
полуциркульное завершение; 
две ручки-фаль  (бронза, литье) рычаг 
конической формы с    рельефом 
растительного характера,    с овальной 
рельефной накладкой     и ключевиной; 
 

 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
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     решетка (металл, ковка) 2-х 
створчатая, ажурная, с боковинами и 
фигурным завершением; 
 

 
     четыре витрины-шкаф (дуб) 

пристенные, двухстворчатые, с 
остеклением, с тремя полками. Карниз 
выступающий, профилированный, 
фриз и боковые стороны декорированы 
орнаментом в технике выжигание с 
тонированием. Стороны фланкиро     
ваны каннелированными пилястрами с 
волютообразным завершением в виде 
листа аканта. Подставка на 3-х 
волютообразных     консолях, 
декорированных резьбой, с широкой 
профилированной полочкой-карнизом  
и гладким фризом. Между консолями 
по 2     филенки, декорированные 
гротесковым орнаментом в желто-
коричневых тонах, выполненным в 
технике выжигание с тонированием; 
 

 

     три витрины- шкаф  (дуб),2-х 
створчатые, на 3 полки с расстеклов 
кой на прямоугольники, с 
выступающим  карнизом и гладким 
фризом, декорированным орнаментом 
в технике выжигание с тонированием. 
Боковые стороны декорированы   
орнаментом и накладной ромбовидной 
филенкой. Карниз выступающий, 
профилированный, нижняя часть с 
крупным профилем,  листами аканта 
по углам и полосой орнамента над 
ним; 
 

 

       витрина (дуб) пристенная, со 
скошенным остекленным верхом из 3-х 
частей. Подставка с 4-мя 
кронштейнами,  декорированными 
резьбой растительного  характера. 
Между кронштейнами филенчатые     
вставки с ромбовидными накладками. 
Углубления тонированы в черный 
цвет. Боковые стороны декорированы 
резьбой растительного характера. 
Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: дл. - 235 см, выс. - 130 см,      
шир. - 67 см. 
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Сохранность: потертость отделочного 
слоя, сколы, трещины; 
 
 

  помещение 332-Н 
(Галерея металла) 
 

 

    крестовые своды декорированы 
монументальной орнаментальной 
("гротесковой",) росписью (клеевая 
(?)по штукатурной основе); 
лепные полихромные ребра сводов с 
рельефом из листьев аканта, плодовых 
гирлянд перевитых лентой; 
  

    софиты подпружных арок 
декорирован лепными филенками  с 
рельефами растительного характера; 
основание подпружных арок из 
искусственного мрамора с 
профилированным импостом  и базой 
из серого натурального мрамора; 
пилястры искусственного мрамора с 
профилированной капителью  и базой 
из серого натурального мрамора между 
подпружными арками; 
 

 

     покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 

 
     четыре витрины-шкафа (дуб) 

пристенные, двухстворчатые, с 
остеклением, с тремя полками. Карниз 
выступающий, профилированный, 
фриз и боковые стороны декорированы 
орнаментом в технике выжигание с 
тонированием. Стороны фланкиро     
ваны каннелированными пилястрами с 
волютообразным завершением в виде 
листа аканта. Подставка на 3-х 
волютообразных     консолях, 
декорированных резьбой, с широкой 
профилированной полочкой-карнизом  
и гладким фризом. Между консолями 
по 2     филенки, декорированные 
гротесковым орнаментом в желто-
коричневых тонах, выполненным в 
технике выжигание с тонированием; 
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       витрина-шкаф  (дуб),2-х 
створчатые, на 3 полки с расстеклов 
кой на прямоугольники, с 
выступающим  карнизом и гладким 
фризом, декорированным орнаментом 
в технике выжигание с тонированием. 
Боковые стороны декорированы   
орнаментом и накладной ромбовидной 
филенкой. Карниз выступающий, 
профилированный, нижняя часть с 
крупным профилем,  листами аканта 
по углам и полосой орнамента над 
ним; 
 

 
         витрина (дуб) пристенная, со 

скошенным остекленным верхом из 3-х 
частей. Подставка с 4-мя 
кронштейнами,  декорированными 
резьбой растительного  характера. 
Между кронштейнами филенчатые     
вставки с ромбовидными накладками. 
Углубления тонированы в черный 
цвет. Боковые стороны декорированы 
резьбой растительного характера. 
Время: кон.ХIХ - нач.ХХ в. 
Размер: дл. - 235 см, выс. - 130 см,            
шир. - 67 см. 
 

 

    

  помещение 335-Н 
(зал Росселино) 
 

 

    коробовый с распалубкой свод 
декорирован монументальной 
орнаментальной ("гротесковой",) 
росписью (темперно-клеевая по 
штукатурной основе?); 
 

 
     портал арочной формы, каменный, 

филенчатый с декором в виде военных 
атрибутов, с овальным завершением, 
имитирующим замковый камень, с 
изображением     военной сцены. 
Время: 17 в. (?); 
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софит арки с лепными тягами и 
медальонами; 
 

 

 
     решетка (металл, ковка) 2-х 

створчатая, ажурная, с фигурным 
завершением; 
 
 

 
     покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 33-Н 

(зал печей (Итальянский зал)) 
 

 

       коробовый с распалубками свод 
декорирован орнаментальной 
монохромной темперно- клеевой (?) 
живописью (гризайль); 

 
     решетка (металл, ковка)     

одностворчатая, ажурная, 2-х частная, 
с  замком и двумя крепежными 
стойками; 
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       портал белого мрамора, с резным 
декором из листьев и с выступающим 
профилированным карнизом, фризом с 
рельефом растительного характера; 
откос дверного проема декорирован 
филенками с рельефом из иоников по 
периметру и полосой лепного 
орнамента из S-образных завитков  по 
краю 
 

 
      покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
 
 

 
  помещение 334-Н 

(зал Медичи) 
 

 

     коробовый свод с распалубками  
декорирован монументальной, 
полихромной,     орнаментально-
гротесковой клеевой живописью, со 
вставками с изображением в 
медальонах представителей рода 
Медичи; 
 

 
     оконный откос декорирован 

монохромной  орнаментальной 
клеевой живописью; 

 
     лестница светлого мрамора, 

заканчивающаяся тумбой-
постаментом; 
ступени мраморной плиты с 
латунными ковродержателями, в том 
числе и со стороны помещения 335-Н; 
ограждение из майоликовых 
полихромных балясин, с широким 
профилированным мра    морным 
поручнем; 
покрытие площадки лестницы белым и 
серым мрамором с рисунком в шашку; 
боковая стена лестницы  облицована 
майоликовой полихромной плиткой; 
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      портал арочной формы облицован 

майоликовой плиткой с гротесковым 
орнаментом ( ведет в помещение 335-
Н); 
 

 
     портал  облицован орнаментальной 

майоликовой плиткой (ведет в 
помещение 339-Н); 
 

 
      портал лепной с профилированным 

карнизом с выносом. По сторонам 
каннелированные пилястры со  
стилизованной коринфской капителью, 
фриз с лепными провисающими 
гирляндами и медальонами. 
Наддверник  в виде лучкового 
фронтона в лепной раме с рельефом 
растительного характера и с 
медальоном в тимпане. Навершие в 
виде лепной пальметты (копия портала 
в стиле возрождения с работы 
Бенедетто да Маяно, ведет в 
помещение 333-Н); 
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  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
 

 
  помещение 338-Н 

(Гротесковая) 
 

 

  коробовый свод с распалубками  
декорирован монументальной, 
полихромной,     орнаментально-
гротесковой клеевой живописью; 
 

 
      пилястры лепные с профилем по 

периметру и мелкими лепными 
розетками на фризе; 

 
    лепные тяги по периметру 

помещения; 
лепной профилированы карниз по 
периметру помещения; 

 
     два портала майоликовые в откосах, 

полихромные, с десюдепортом. 
На десюдепортах изображены морские 
божества и провисающие гирлянды; 
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      дверь (дуб) филенчатая, на 15 

филенок,  одностворчатая, с порталом. 
Все филенки  декорированы 
орнаментом в технике выжигание с 
тонированием (ведет в поещение 339-
Н); 
две ручки-фаль (бронза, литье) с 
рельефом растительного характера, 
цапфа в виде балясины, накладка     и 
ключевина рельефные в виде розетки; 
 

 
     покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 339-Н  

     крестовый свод; 

 
       лестница белого мрамора (ведет из 

помещения 338-Н в помещение 340-Н) 
одномаршевая; 
    ступени мраморной плиты с 
латунными ковродержателями;; 
лестничная площадка белого и серого 
мрамора; 
    ограждение из ажурных звеньев с 
чешуйчатым орнаментом и гладким 
фризом коричневого с прожилками 
мрамора. Стойки между звеньями 
каннелированные с навершием в виде 
листьев аканта; 
    стена лестницы декорирована 
панелями белого мрамора и гладким 
фризом коричневого с прожилками 
мрамора. Стойки между звеньями 
каннелированные, с навершием в виде 
листьев аканта; 
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      коробовый свод декорирован 

монументальной орнаментальной 
росписью (темперно-клеевая (?)по 
штукатурной основе) над лестничной 
площадкой помещения 340-Н; 
 

 
      крестовый свод декорирован 

монументальной орнаментальной 
живописью и розеткой в центре 
(темперно-клеевая (?) по штукатурной 
основе) часть помещения 340-Н; 
  

  помещение 325-Н, 336-Н 
 
 

 

      крестовые своды и софит 
подпружных арок декорированы 
монументальной орнаментальной 
росписью (клеевая (?)по штукатурной 
основе); 
лепные полихромные, позолоченые 
ребра сводов с рельефом из иоников; 

 
       порталы арочной формы (зашиты) 

искусственного мрамора с 
профилированными архивольтом, 
импостом и филенчатой нижней 
частью, между подпружными арками; 
 
 
 
 
    софит портала декорирован 
монументальной орнаментальной 
росписью (клеевая (?)по штукатурной 
основе); 
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    пилястры искусственного мрамора; 

 
     лестница двухсторонняя, ступени 

мраморной плиты с латунными 
ковродержателями; 
парапетные тумбы (мрамор) на 
профилированном плинте; 

 
     лестничная площадка коричневого и 

бежевого мрамора с рисунком в 
шашку; 

 
      покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 386-Н 

(парадная лестница) 
 

 

    лестница распашная белого мрамора; 

 
  ступени мраморной плиты; 

 
   площадки   покрыты белой и серой 
мраморной плиткой с рисунком в 
шашку; 
 
    портал искусственного мрамора с 
профилированным наличником с 
замковым камнем-волютой и в 
филенчатом откосе; 
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       два  верхних марша дугообразной 

формы с ограждением из балясин 
(внутренняя сторона) и звеньев из 
балясин и филенчатых тумб (внешняя 
сторона ограждения); 
ступени забежные мраморной плиты с 
латунными ковродержателями; 
поручень мраморный 
профилированный; 

 

   

 
      в основании лестницы резные 

волюты с рельефом цветочного 
характера; 

 
      лестничные марши опираются на 

аркаду с порталами  искусственного 
мрамора с профилированным 
наличником с замковым камнем-
волютой и в гладком откосе; 
 
    простенки декорированы филенками 
искусственного мрамора различной 
конфигурации; 
 

 

      внутреннее пространство за аркадой 
разделено на части арками в 
профилированных наличниках и 
филенчатых откосах; 
    в каждой части крестовый свод; 
межу нишами  в профилированных 
рамах искусственного мрамора  
расположены лепные филенки в 
профилированных рамах в два яруса по 
длине помещения;  
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      полы белого и черного мрамора в 
технике терраццо; 
ступени мраморной плиты; 

 
  помещение 385-Н 

(большой выставочный зал) 
двухъярусный, с галереей по 
периметру 
 
   световой фонарь в виде стрельчатого 
свода (историческая расстекловка, 
материал -черный металл, конструкция 
рамы); 

 
 
 

 

   
   порталы арочной формы (зашиты) 
искусственного мрамора с 
профилированными архивольтом и 
импостом, замковым камнем-волютой, 
постаменты черного мрамора в нижнем 
ярусе; 

 
     фриз (известняк) с рельефом 

растительного характера между 
ярусами помещения; 
карниз профилированный с 
дентикулами; 

 

 
      лопатки искусственного мрамора с 

профилированными филенками 
различной конфигурации в нижнем 
ярусе между порталами; 

  
     аркада на пилонах с ¾ с колоннами 

композитного ордера (капители 
побронзированы) по углам, по 
периметру помещения в верхнем 
ярусе; 
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     архивольт профилированный с 
замковым камнем-волютой; 
 
 

 
      ограждение галерей (известняк) из 

секций балюстрадного ограждения и 
тумб балюстрадного ограждения; 

 
 

 

      софит арки с лепными 
полихромными филенками с розетками 
в поле; 

 
       лепные литеры и цифры с именами, 

фамилиями и датами жизни русских 
мастеров живописи, скульптуры и 
архитектуры в антревольтах; 
профилированная лепная тяга по 
периметру помещения; 
фриз лепной с портретами русских 
мастеров живописи, скульптуры и 
архитектуры в лепных круглых 
профилированных  рамах, с лепными 
фигурными рамами вентиляционных 
решеток и провисающими гирляндами 
с бантами по периметру помещения в 
верхнем ярусе; 
карниз профилированный с 
дентикулами; 
 

 

     покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
световые люки (историческое 
заполнение утрачено); 
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  2-ой этаж 
 

 

   
помещение 289-Н 

 

    крестовые своды с распалубками; 

 
     семь порталов искусственного 

мрамора в профилированных  
наличниках и филенчатых откосах с 
профилем по периметру; 
 

 
     четыре портала искусственного 

мрамор в профилированных 
наличниках и гладких откосах. Карниз 
с выносом на волютообразных 
кронштейнах с дентикулами. В центе 
фриза элемент типа «алмазная грань»; 

 
     двери (дуб) двухстворчатые, глухие,  

с филенками различной конфигурации; 
 

 
     пилястры искусственного мрамора по 

периметру помещения; 
карнизы лепные с рельефом 
растительного характера и иоников по 
периметру помещения с разрывом на 
пилястры; 
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     покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 

 
  помещения 305-Н, 308-Н  

      потолок разделен поперек 
сдвоенными балками  на части, каждая 
часть в виде  зеркального свода на 
гладкой высокой падуге. Балки с 
рельефом типа плетенка на лепных 
волютообразных кронштейнах с 
рельефом из листьев аканта. Между 
балками лепные пересекающиеся тяги 
образующие ромбовидный орнамент. 
Балки  в нижней части объединены 
коротким профилированным карнизом, 
под карнизом лепные женские маски  в 
обарамлении волютообразных 
завитков и гирлянд плодового 
характера; 

 

   

 
      обрамление дверных проемов 

(частично зашиты) профилированное, 
искусственного мрамора (двери учтены 
со стороны помещения 289-Н); 
 

  
      тяга лепная профилированная с 

орнаментом типа «меандр» в нижней 
части стен по периметру помещения; 
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      покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 

 
  2-ой этаж  

  помещение 285-Н 
(Папская галерея) 
 

 

   

 
      софит подпружных арок 

декорирован полихромными 
живописными композициями 
гротескного характера (живопись 
клеевая (?)по штукатурной основе) и 
лепными золочеными полусферами; 
пята арок декорирована 
полихромными живописными 
композициями гротескного характера 
(живопись клеевая (?)по штукатурной 
основе); 

 

  
 

  живописные полихромные 
провисающие гирлянды (живопись 
клеевая (?)по штукатурной основе) в 
верхней части стен; 

 
      балки потолочные на 

волютообразных кронштейнах 
декорированы полихромной сюжетной 
и орнаментальной живописью (клеевая 
(?)по штукатурной основе, позолота) 
по всей длине помещения; 
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      плафоны на высокой падуге 
декорированы полихромной 
орнаментальной  живописью 
(живопись клеевая (?)по штукатурной 
основе, позолота) между балкам; 
падуги декорированы полихромной 
сюжетной и орнаментальной  
живописью (живопись клеевая (?)по 
штукатурной основе, позолота); 

 
       стеновая панель из филенок 

расписанных под серый с прожилками 
мрамор квадратными и 
прямоугольными с лепным профилем 
по периметру,  плинт расписан под 
серый с прожилками мрамоа по 
периметру помещения в нижней части 
стен; 
лепная полоса орнамента типа меандр 
по периметру помещения над стеновой 
панелью; 
 

 
 

 
      радиаторные решетки черного 

металла в филенках стеновой панели 
по периметру помещения; 
 

 
       шесть подоконных досок серого с 

темными прожилками    мрамора; 
 

 
      лестница  винтовая (металл, литье); 

ограждение ажурное с мотивами стиля 
готика; 
поручень дубовый, профилированный 
 
 

 
      два портала искусственного мрамора 

в профилированных наличниках и 
филенчатых откосах. Карниз 
профилированный с выносом на 
волютообразных кронштейнах. Портал 
завершён лучковым фронтоном в 
профилированной раме; 
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  дверной портал с лепным 
навершием в виде лучкового фронтона  
,по сторонам сдвоенные  ¾ колонны 
искусственного мрамора с лепной 
капителью композитного ордера( одна 
круглая в плане, вторая квадратная в 
плане) с профилированной базой. 
Фриз  декорирован лепными 
провисающими 
гирляндами;Постаменты 
искусственного мрамора филенчатые 
(учтен со стороны помещения 282-Н; 

 
 

 

  покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 
 

 
  помещение 284-Н 

(Зал Фарнезе) 
 

      потолок  трехчастный лепной (?) 
полихромный, на золоченых 
модульонах и волютообразных 
кронштейнах поддерживающих балки, 
с кессонами различной конфигурации 
в золоченом обрамлении с рельефом из 
листьев лавра, в поле кессонов 
рельефы растительного характера; 
 

 
       три наличника (дуб) оконные  

профилированный, обрамляющие два 
окна, с  полуциркульным завершением, 
профилированным кругом в верхней 
части и филенчатой пилястрой с 
резной капителью между  окнами. 
  

      оконные откосы декорированы 
полихромной керамической плиткой; 
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       две ниши арочной формы  с 
наличником декорированным лепной 
тягой с рельефом растительного 
характера и кессонированным софитом 
арки. В поле кессонов розетки из 
листев акнта; 
 

 

 
      дверной портал (дуб резьба) с 

фигурным профилированным 
наличником, раскрепованным 
карнизом с выносом и дентикулами. 
По сторонам узкие опатки с резьбой 
растительного характера; 
дверное заполнение двустворчатое, 
глухое, с филенками различной 
конфигурации; 

 
      два портала (дуб, резьба) один 

ложный. Фриз раскрепованный с 
резьбой растительного характера. 
Стороны фланкированы 
каннелированными пилястрами. Один 
портал в филенчатых откосах; 
дверное заполнение (дуб) 
одностворчатое, глухое, филенчатое; 
  

      покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 

 
  помещение 283-Н 

(Римскаяая лестница) 
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     лестница двухмаршевая (ведет с 1-

ого по 2-ой этаж)  ступени и светлого 
мрамора, заканчивающаяся тумбой-
постаментом; 
    ступени мраморной плиты с 
латунными ковродержателями; 
ограждение из мраморных балясин и 
филенчатых тумб; 
   поручень профилированный, 
мраморный; 
   покрытие площадки лестницы белым 
и серым мрамором с рисунком в 
шашку; 
   стены нижнего марша лестницы  
облицованы мрамором серого с 
профилем по краю; 
   западная стена лестницы в верхнем 
ярусе и стены лестничных площадок 
отделаны искусственным мрамором с 
рисунком имитирующим филенки 
различной конфигурации и филенки с 
живописным орнаментом гротескного 
характера; 
    пилоны поддерживающие 
декорированы живописным 
орнаментом гротескного характера; 
 
 
 

  

      

 
   

 
      тяги лепные профилированные и с 

рельефом типа морская волна между 
ярусами по периметру помещения; 
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      карниз лепной профилированный с 
выносом по периметру помещения 

 
     ниша полукруглая, отштукатуренная. 

Полочка с выносом на 
волютообразных кронштейнах, люнет 
с лепными розетками по периметру, 
поле люнета с рельефом 
имитирующим раковину на восточной 
стене лестницы; 

 
      сомкнутый свод с распалубками 

декорирован монументальной 
полихромной орнаментальной 
темперно-клеевой (?)живописью по 
штукатурной основе; 
 

 
   

     портал искусственного мрамора в 
профилированной раме и откосах ведет 
в помещение 341-Н; 

 

 
      три живописных панно (темперно- 

клеевая живопись по штукатурной 
основе(?)) с изображением собора св. 
Петра в Риме и двух южных пейзажей 
в нишах на западной стене лестницы; 
откосы ниш живописных панно 
декорированы орнаментом гротескного 
характера ( темперно- клеевая 
живопись по штукатурной основе(?); 
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      зеркало с полуциркульным 

завершением в деревянной 
профилированной раме, окрашенной в 
белый цвет на северной стене 
помещения; 

 
     люстра  золоченой бронзы на 8 свт. 

Шток виде балясины, рожки изогнутой 
формы с декорм растительного 
характера. В нижней части шишка 
пинии; 
 

 
  помещение 282-Н  

    живопись монументальная, 
орнаментальная (темперно- клеевая по 
штукатурной основе(?)) в люнетах; 
 
   живопись монументальная, с 
орнаментом гротескного характера 
(темперно- клеевая живопись по 
штукатурной основе(?)) в люнетах над 
порталами в помещения 285-Н и 
280,281-Н; 

 

 
  два дверные портала с лепным 

профилированным карнизом, по 
сторонам сдвоенные  ¾ колонны 
искусственного мрамора с лепной 
капителью композитного ордера( одна 
круглая в плане, вторая квадратная в 
плане) с профилированной базой. 
Постаменты искусственного мрамора 
филенчатые ведут в помещения в 
помещения 285-Н и 280,281-Н;; 
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  помещение 341-Н  

  коробовый свод; 

 
  оконный наличник (хвойное 

дерево?) профилированный; 

 
  радиаторное ограждение (хвойное 

дерево?, резьба) на профилированном 
плинте на ножках, подоконная доска с 
профилем по краю на волютообразных 
кронштейнах. В центре лицевой 
поверхности большая филенка с 
профилем по периметр, по сторонам 
малые филенки с профилем по 
периметру; 

 

 
  покрытие пола черно-белой 

мраморной плиткой с рисунком в 
шашку; 

 
  помещение 286-Н 

(зал Генриха II) 
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     потолок лепной, кессонированный, 

полихромный. Кессоны в 
профилированных рамах. На 
пересечении рам полусферы с 
золоченым рельефом из трех 
сплетенных полумесяцев. В поле 
кессонов серо-синему  фону золоченые 
рельефы с изображением королевского 
герба Франции. На щите три белых 
лилии, герб Генриха II с короной, 
тремя сплетенными полумесяцами и 
начальной  буквой его имени; 
 

 

  портал (дуб, резьба). Фриз с резьбой 
растительного характера, карниз 
профилированный с выносом, по 
сторонам каннелированные лопатки со 
вставками из элементов типа 
«алмазная грань»; 
   две двери (дуб) двухстворчатые,            
на три филенки в профилированных 
рамах, с профилированным 
нащельником. Филенки декорированы 
орнаментом в технике выжигание с 
тонированием (со стороны зала). 
Одна дверь с резным порталом; 
 

 

   
   панели ниш радиаторного 
ограждения филенчатые по   три 
филенки в профилированных рамах, 
выполнены в технике выжигание с 
тонированием в подоконных нишах с 
орнаментом растительного характера;  

      панели стеновые (дуб) с 
каннелированными  вертикальными 
стойками и фигарейными филенками.В 
верхней части узкие филенки  
выполнены в технике выжигание с 
тонированием с орнаментом 
растительного характера, карниз 
профилированный в нижней части стен 
по периметру помещения; 
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       живопись монументальная 

полихромная с серебрением и 
золочением (клеевая (?)по 
штукатурной основе) состоит из 
орнамента растительного характера, 
трех сплетенными полумесяцев и 
литеры Н по стенам помещения; 

 
       покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 287-Н 

(зал Людовика ХIII) 
 

 

     потолок, балки декорированы 
монументальной полихромной с 
золочением, орнаментальной 
темперно- клеевой (?) живописью; 
 
 

 
     стены, декорированы 

монументальной полихромной с 
золочением, орнаментальной, 
сюжетной и пейзажной темперно- 
клеевой (?) живописью; 
 

 
     две двери двухстворчатые, 

филечатые, филенки декорированы 
полихромной с орнаментальной и 
сюжетной темперно- клеевой (?) 
живописью (учтены со стороны 
помещений 286-Н и 288-Н); 
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      два десюдепорта лепные, фигурные, 
с лучковым профилированным 
фронтоном. В тимпане лепная 
гротесковая маска с волю     
тообразными завитками. По сторонам 
свисающие плодовые гирлянды, в 
центре гладкое поле филенки в 
прямоугольной профилированной 
раме; 
 

 

       покрытие пола полихромной 
керамической плиткой; 

 
  помещение 288-Н 

(зал Людовика ХIV) 
 

 

      потолок трехчастный, лепной, 
полихромный, кессонированный, 
разделен на части балками, нижняя 
плоскость которых декорирована  
рельефом из лавровых листьев 
перевитых лентой. Каждая часть на 
профилированном карнизе и падуге 
декорированной рельефом цветочного 
характера. Кессоны с рельефом 
цветочного характера в рамах с 
рельефом растительного характера. 
Между кессонами полосы плоского 
лепного рельефа геометрического 
характера; 
 

 

 

 
      в центральной части живописный 

плафон с изображением неба и облаков 
(живопись темперно- клеевая (?)по 
штукатурной основе) в лепной 
фигурной раме оливкового цвета с 
золочением с рельефом из листьев 
лавра перевитых лентой; 

 
      в боковых частях живописные 

плафоны с изображением неба и 
облаков (живопись темперно- клеевая 
(?)по штукатурной основе) в лепной       
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прямоугольной раме с золочением, с 
ложчатым рельефом и листьями 
аканта; 

     лепной  позолоченный с рельеф из 
дубовых листьев над нишами 
(исторически в нишах находились 
гобелены); 
 

 

     живопись (темперно- клеевая (?) по 
штукатурной основе) полихромная, с 
орнаментом гротескного характера, 
фигурами пути и античных богов в 
простенках оконных проемов, между 
нишами для гобеленов, по сторонам 
двери; 

 
   

 
       две двери (хвойное дерево)                               

двухстворчатые, каждая створка на три 
филенки с растительным орнаментом в 
технике маркетри. Филенки  в резных 
рамах с рельефом из остролистника. 
Нащельник профилированный. 
Наличники резные с рельефом 
растительного характера; 
 

 
      покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 309-Н 

(зал совета) 
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      потолок лепной кессонированный на 
высокой филенчатой падуге, между 
филенками сдвоенные стилизованные 
С-обраные кронштейны. В поле 
кессонов цветочные розетки. По краю 
кессонов рельеф из листьев аканта. 
Рамы кессонов с рельефом из листьев 
аканта перевитых лентой; 
фриз с рельефом растительного 
характера; 
 

 

     панели  стеновые (дуб) в нижней 
части стен по периметру помещения с 
разъемами на дверные и оконные 
проемы разделены каннелированными 
пилястрами с резными капителями. 
Между пилястрами филенки в 
профилированных рамах, 
декорированные резным рельефом 
растительного характера. Над 
филенками люнеты с профилем и 
замковым камнем из  волютообразного 
листа аканта, поле люнета с рельефом 
имитирующим раковину. Фриз с 
рельефом растительного характера. 
Карниз с выносом, профилированный 
Рядом с оконными проемами в 
стеновых панелях две полуциркульные 
ниши;     стеновыепо  периметру 
помещения дубовые 
Время: 1896 г., фабрика А.Вунша. 
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     десять скамей встроенных в стеновые 

панели (дуб)  на резных 
волютообразных консолях.  Сиденье 
жесткое, филенчатое. Задняя  стенка 
под скамьей между консолями 
обработана филенкой. Спинка скамьи с 
филенками в профилированных рамах, 
декорированными резным рельефом 
растительного характера, завершена   
полочкой со скругленным профилем, 
по периметру помещения с разъемами 
на дверные   проемы 
Время: 1896 г., фабрика А.Вунша; 
 

 

     портал с фронтоном из различных 
цветных   пород мрамора, 
прямоугольной формы, с 
профилированным наличником. 
Две мраморные полуколонны 
коринфского ордера на прямоугольных 
пьедесталах. Базы,     капители и 
плинты декорированы золоченой   
бронзой. Фронтон полуциркульный, 
профилированный с модульонами, 
декорированными листом аканта. 
Тимпан фронтона облицован 
полихромным мрамором. Фриз 
декорирован золоченой бронзой в виде 
провисающих плодовых гирлянд с 
бантами; 
дверь  (дуб) в фленчатых откосах, 
двухстворчатая, в каждой створке 
четыре филенки, центральная часть 
филенок заполнена крупной резной 
накладной  розеткой; 
 

 

275



 88

     две двери (дуб) одностворчатые, 
нащельник с рельефным , на три 
резных квадратных филенки, 
центральная часть филенок заполнена 
крупной резной накладной  розеткой; 
и четыре ручки-фаль (бронза, литье) 
рычаг конической формы  с рельефным 
орнаментом из листа аканта и  
каннелюр. Цапфа в виде балясинки. 
Накладка круглая, рельефная; 
  

    дверь  (дуб) двухстворчатая  на пять 
филенок, четыре горизонтальных и 
одна большая вертикальная,  с резным 
орнаментальным рельефным 
накладным декором; 

 
    пять рам (дуб) резные, прямоугольной 

формы (четыре рамы одного размера, 
пятая – декоративная,   обрамляет три 
центральных оконных проема); 

 

  пять оконных откосов декорированные 
полихромной керамической плиткой; 
 

 
    пять карнизов (дерево тонированное 

под орех)   прямоугольные с крупным 
вогнутым профилем; 
 

 
     покрытие пола дубовым паркетом по 

периметру помещения под скамьями; 
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     покрытие пола полихромной 
керамической плиткой в центральной 
части помещения; 

 
     три люстры (бронза, литье, 

золочение) на 8 свт.    в форме шара, 
обработанного дольчатым  
орнаментом, с накладными розетками 
по  кругу и отходящими от них 8-ю 
волютообразными фигурными 
рожками, загнутыми     книзу, с 
лиственным декором. Шток сложный, 
в виде балясин. Рожки соединены с 
центральной частью штока 
волютообразными завитками. Корона 
из семи лепестков,  внизу розетка из 
четырех лепестков и не     большая 
чешуйчатая шишка. 
Время: кон. ХIХ в. 
Размер: 
Сохранность: общее загрязнение, 
утрата колпаков; 
 

 

 

  помещение304-Н 
(Английский зал) 
 

 

    потолок лепной с фигурными 
филенками, в центре филенок 
ложчатые «гирьки»; 
 

 
     карниз профилированный; 

фриз с рельефом растительного 
характера и полосой из иоников; 
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     три портала (дуб), по сторонам 
фигурные трехчастные пилястры с 
резьбой геометрического характера в 
нижней части, полосой из монет в 
средней части и  со свисающей 
плодовой гирляндой и маскароном над 
ней в верхней части. Карниз 
профилированный с выносом. Фриз с 
рельефом растительного характера; 
 
   три двери двухстворчатые, каждая 
створка     на четыре прямоугольных 
филенки. В три   верхних филенки 
вписан  профилированный    
прямоугольник, с декором в технике 
выжигание с тонированием и отделкой 
шпоном  карельской березы. Нижние 
филенки фигарейные в 
профилированной раме; 
 

 

    панель (дуб) филенчатая, по 
периметру помещения в нижней части 
стен; 
 

 
  решетки радиаторного отопления 

(черный металл) в стеновых панелях; 
 

 
    покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 317-Н 
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     потолок  разделен на три части 
балками на волютообразных 
кронштейнах. В каждой части 
сомкнитый свод. Балки и свод 
декорированы живописью (темперно- 
клеевая (?) по штукатурной основе) 
полихромная, с орнаментальной и 
сюжетной; 

 
     два дверных заполнения ( одно 

учтено со стороны помещения 304-
Н)двухстворчатые, с филенками 
прямоугольной формы и круглой в 
центре, в филенчатых откосах. 
Навершие на волютообразных 
кронштейнах в виде лепного лучкового 
фронтона с рельефом из 
остролистника. Фриз с рельефом 
растительного характера и маской в 
центре; 

 

 
     подоконные доски серого мрамора 

 
     фриз лепной с рельефом меандр по 

периметру помещения, на уровне 
подоконных досок; 

 
     покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 310-Н 
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     тяга лепная профилированная по 
периметру потолка; 
тяга лепная профилированная по 
периметру стен под падугой; 
падуга лепная с профилированными 
тягами по краям; 

 
   оконные откосы декорированные 

полихромной керамической плиткой; 
 

 
    покрытие пола бело-бежевой  

керамической плиткой; 

 
  помещение 307-Н 

(Венецианский зал) 
 

 

    потолок лепной с филенками 
различной конфигурации. В поле 
филенок рельеф растительного 
характера; 
   на потолке пять живописных картин 
(холст, масло, 1951 г.)  с тематикой, 
посвященной празднованию Дня   
Победы. Четыре малые по углам в 
лепных рамах квадратной формы, в 
центре потолка в лепной фигурной 
раме; 
 
 

 

 
    стены декорированы лепными 

филенками в рамах с рельефом типа 
«жгут»: 
между филенками лепные лопатка с 
рельефом из листа аканта, птиц и 
розеток с женской маской в центре; 
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    панели (хвойное дерево?), 
филенчатые разделены 
каннелированными лопатками, с 
гладким  фризом и профилированным 
карнизом с выносом; 
 
 
 

 
  дверь (дуб, хвойное дерево) 

двухстворчатая, в мраморном портале, 
с  мраморными наличниками, на три 
филенки в     резных рамах, в высоком 
рельефе в виде картушей и 
волютообразных завитков. В  нижней 
части створок рельефная резная 
накладка; 
  

     три карниза (хвойное дерево) 
профилированные; 
 

 
    портал (частично зашит, доступ 

ограничен) из различных цветных 
пород  мрамора, с разорванным 
профилированным  фронтоном и 
прямоугольной тумбой - постаментом 
в тимпане. Стороны фланкированы  
двумя мраморными колоннами и двумя 
пилястрами коринфского ордера. 
Плинты, базы колонн, капители, 
розетки в кессонах,провисающие 
плодовые гирлянды, схваченые 
бантами, львиные маски по углам -     
золоченой бронзы; 
 

 
 

  
    покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 

 
  помещение 302-Н 

(Фламандский зал) 
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  зал разделен дубовыми порталами и 
пилонами на три  части; 
 

 

    два портала (дуб, резьба), основание 
портала декорировано филенками. 
Центральный проем фланкирован ¾ 
колоннами композитного ордера. В 
нижней части колонн порезка 
геометрического характера, в верхней 
части каннелюры. Фронтон 
разорванный, лучковый с 
профилированным карнизом. Откосы 
проема филенчатые, филенки 
расположены вертикально, в поле 
каждой филенки композиция 
плодового характера. Между рядами 
филенок расположены 
каннелированные пилястры 
композитного ордера. В тимпане 
картуш и фигуры пути; 
По сторонам два малых проема 
(начинаются от филенчатого основания 
портала), над проемами филенки с 
рельефом из ниспадающих гирлянд. 
По краям портала ряды 
расположенных вертикально филенок, 
в поле каждой филенки композиция 
плодового характера.Карниз 
профилированный с выносом, по 
сторонам карниза резные пальметты; 
 

 
 

 

     обратная сторона портала 
декорирована рядами вертикально 
расположенных филенок, в поле 
каждой филенки композиция 
плодового характера. 
Над малыми проемами филенки с 
рельефом из ниспадающих гирлянд. 
Карниз профилированный, с порезкой 
из иоников, в центре фигурной формы, 
трехгранный приподнятый. Под 
центральной частью карниза картуш и 
ниспадающие гирлянды;  
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     потолок (дуб, резьба)  с кессонами  8-
угольной формы в профилированный 
раме (заполнение кессонов утрачено). 
По краям потолка филенки различной 
конфигурации с профилем по 
периметру. В центральной части 
потолка филенка по краям которой 
резьба в виде S-образных завитков. В 
центре филенок картуш, в поле 
которого розетка из листьев аканта в 
раме с порезкой растительного 
характера. Карниз профилированный, 
на кронштейнах; 
 

 

    панель  (дуб) филенчатая, на 
профилированном фризе  по периметру 
помещения; 
 

 
    шесть подзоров (дуб)  резные, 

ажурные под подоконными досками; 
 

 
    две двери (дуб) двухстворчатые на 

две фигурных  вертикальных филенки; 
портал (дуб, резьба) в навершии  
фронтон фигурный с 
волютообразными завитками и 
пальметтой в завершении. Тимпан 
фронтона декорирован крупным 
резным  картушем (учтены со стороны 
помещения 289-Н); 
 

 
    покрытие пола полихромной 

керамической плиткой; 
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IlPABI1TEJIhCTBO CAHKT-IlETEPEyprA  
KOMIITET no rOCYj(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIb30BAHIIIO  

II OXP AHE nAM5ITHIIKOB IICTOPIIII II KYJIbTYPbI  

PACnOP5IJKEHHEo3 HlOn 2018 

06 YTBepiKj:(eHHH oxpaHHoro o6H3aTeJlbCTBa 
co6CTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKoHHoro BJlaAeJlbl(a 

o6beKTa KYJlbrypHoro HaCJleAHH 4leAepaJlbHOrO 
3HaqeHHH «UeHTpaJlbHOe yqHJlHll(e TeXHHqeCKOrO 
pHcoBaHHH H MY3eH IIhHrJlHl(a A.JI.», 
BKJIIOqeHHOrO B eAHHbIH rOCYAapCTBeHHbIH peeCTp 
o6beKToB KYJlbTypHoro HaCJleAHH (naMHTHHKOB 
HCTOPHH H KYJlbTYPbI) HapOAOB POCCHHCKOH <l>eAepal(HH 

B COOTBeTCTBHH C rJIaBOH VIII <I>e.L(epaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<I>3 «06 06'heKTaX 
KYJIbTypHoro HaCJIe.L(H5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO.L(OB POCCHHCKOH <I>e.L(epaUHH»: 

1. YTBep.L(HTb oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO c06cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa.L(eJIbua 06'heKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe.L(H5I <pe.L(epaJIbHoro 3Ha"leHH5I «UeHTpaJIbHOe Y"IHJIHll(e TeXHH"IeCKOrO pHCOBaHH5I 
H MY3eH WTHrJIHua A.Jl.», paCnOJIo)KeHHoro no a.L(pecy: CaHKT-TIeTep6ypr, COJI5IHOH nepeYJIOK, 
.L(OM 13-15, JIHTepa B (cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHIO TIpaBHTeJIbCTBa P<I> OT 10.07.2001 N2 527: 
COJI5IHOH nep., 13, 15), BKJIIO"IeHHOrO B e.L(HHbIH rocY.L(apCTBeHHbIH peecTp 06'heKTOB KYJIbTypHoro 
HaCJIe.L(H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO.L(OB POCCHHCKOH <I>e.L(epaUHl1 (.L(aJIee - 06'heKT), 
corJIaCHO npHJIO)l(eHHIO K HaCT05lll(eMY paCnOp5l)KeHHIO. 

2. Ha"laJIbHHKY lOpH.L(H"IecKoro ynpaBJIeHH5I - IOPHCKOHCYJIbTY KfI10TI 06eCne"lHTb HanpaBJIeHHe 
KonHH paCnOp5l)KeHH5I c06cTBeHHHKY 06'heKTa, .L(PYrHM JIHuaM, K 06513aHHOCT5IM KOTOPbIX OTHOCHTC5I ero 
HCnOJIHeHHe, a TaK)l(e B opraH, ynOJIHOMO"leHHbIH Ha Be.L(eHHe E.L(HHOrO rOCY.L(apCTBeHHoro peeCTpa 
He.L(BH)l(HMOCTH B nOp5l.L(Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHO.L(aTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <I>e.L(epaUHl1, B Te"leHHe 
n5lTHa.L(uaTH pa60"lHX .L(HeH co .L(H5I YTBep)K.L(eHH5I oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa. 

3. Ha"laJIbHHKY OT.L(eJIa rOCY.L(apCTBeHHoro Y"IeTa 06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.L(H5I YnpaBJIeHH5I 
opraHH3aUHOHHoro 06eCne"leHH5I, nonYJI5IpH3aUHH H rOCY.L(apCTBeHHoro Y"IeTa 06'heKTOB KYJIbTypHoro 
HaCJIe.L(H5I KfI10TI 06eCne"lHTb HanpaBJIeHHe pacnOp5l)l(eHH5I B MHHHCTepCTBO KYJIbTYPbI POCCHHCKOH 
<I>e.L(epaUHH .L(JI5I npH06ll(eHH5I K yqeTHOMY .L(eJIY 06'heKTa. 

4. Ha"laJIbHHKY OT.L(eJIa KOOp.L(HHaUHH H KOHTPOJI5I YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHoHHoro 06eCne'-leHH5I, 
nonYJI5IpH3aUHH H rocY.L(apCTBeHHOrO Y"IeTa 06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.L(H5I KfI10TI 06eCne"lHTb 
pa3Mell(eHHe pacnOp5l)l(emI5I Ha caHTe KfI10TI B HH<p0pMaUJIOHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH 
«I1HTepHeT» 11 B JIOKaJIbHOH KOMnbIOTepHoH ceTH KfI10n. 

5. KOHTPOJIb 3a BbInOJIHeHHeM paCnOp5l)KeHH5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTHTeJIeM npe.L(Ce.L(aTeJI5I 
KfI10TI Ha"laJIbHHKOM YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHoHHoro 06eCne'-leHH5I, nonYJI5IpH3aUHH 
H rocY.L(apCTBeHHOrO Y"IeTa 06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.L(H5I. 

3aMeCTHTeJIb npe.L(Ce.L(aTeJI5I KfI10TI -
Ha'-laJIbHHK YnpaBJIeHH5I OpraHl13aUHOHHoro 06eCne"leHH5I, 
nonYJI5IpH3aUHH H rocY.L(apCTBeHHOrO Y"IeTa 
06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.L(H5I f.P. AraHOBa 
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OXPAHHOE OB5I3ATEJIbCTBO  
COBCTBEHHI1KA I1JII1 I1HOrO 3AKOHHOrO BJIA)J.EJIbUA  

06beKTa KYJIbTypHOrO HaCJIeLUUI, BKJIlOqeHHOrO B e.ll}!HbIH rocynapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB  
KYJIbTypHOrO HaCJIeLII'UI (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapOnOB POCCHHCKOH <l>enepaUHH  

"UeHTpaJIbHOe Y'iHJIHlue TeXHH'-feCKoro PHCOBaHH5I H MY3eH IllTHrJIHua A.JI."  
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe 06beKTa KYJIbTypHOrO HaCJIenH5I B COOTBeTCTBHH C npaBOBblM aKTOM 0  

ero npHH5ITHH Ha rocynapCTBeHH)'lO oxpaHY)  

pemCTpaUHOHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I B enHHOM rocynapcTBeHHOM peeCTpe  
06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIenHSI (naMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI)  

HaponOB POCCHHCKOH <l>enepaUHH:  

5 2 o 4 o 8 7 2 o o o 6  

Pa3neJI 1. )J.aHHble 06 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIenHSI, BKJIlOqeHHOM B enHHblH  
rocynapCTBeHHblH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIenH5I  

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapOnOB POCCHHCKOH <l>enepaUHH  

(3anOJIH5IlOTC5I B CJIyqae, npenycMoTpeHHoM n. 5 CT. 47.6 <l>enepaJIbHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<l>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIenHSI (naMSlTHHKax HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

HaponoB POCCHHCKOH <l>enepaUHH") 

OTMeTKa 0 HaJIHqHH HJIH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenHSI, 
BKmoqeHHOrO B enHHbIH rocynapCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KyJIbTYPHOro HaCJIenH5I 
(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapOnoB POCCHHCKOH <l>enepaUHH, B OTHOilleHHH KOToporo 
YTBep)KneHO oxpaHHoe 06S13aTeJIbCTBO (naJIee - 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIenH5I) : 

HMeeTCSI D OTCYTcTByeT [y] 
(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

TIpH HaJIHqHH nacnopTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I OH SlBJI5IeTCSI HeOTbeMJIeMOH 
qaCTblO oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa. 

TIPH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I B oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO 
BHOC5ITC5I CJIen)'lOIllHe CBeneHH5I: 

1. CBeneHH5I 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I: 

"UeHTpaJIbHOe yqHJIHIlle TeXHHqeCKOrO PHCOBaHH5I H MY3eH IllTHrmrua A.JI.": 
-MY3eH, perHcTpaUHoHHhIH HOMep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCrreLIH5I B eLIHHOM 
rocynapCTBeHHOM peecrpe 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIenH5I (naMSlTHHKOB HCTOPHH H 
KYJIbTYPhI) HapOnOB POCCHHCKOH <l>enepaUHH 781510408720026; 
-yqHJIHIlle, pemcTpaUHoHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I B enHHOM 
rocynapCTBeHHOM peecTpe o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIenHSI (naM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KYJIbTYPbl) HaponoB POCCHHCKOH <l>enepaUHH 781510408720016; 

2. CBeneHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHSI HJIH naTe C03naHH5I 06beKTa KYJIbTYpHoro 
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HaCJle,lUUI, ,llaTaX OCHOBHbIX H3MeHemiH (nepeCTpOeK) ,llaHHOrO 061,eKTa H (HJlH) ,llaTaX CB5I.3aHHbIX 
C HHM HCTOpHqeCKHX C06bITHH: 

-MY3eH, 1885-1896 rr., apx. MecMaxep M.E., CK. LIH)I(OB M.A., CK. oaYMaH A.r., CK. )l(HJlKHH  
B.I1., CK. flanHH A.11.;  
-y"IHJlHIue, 1879-1881 rr., apx. KpaKay A.J1., apx. re,llHKe P.A.  

3. CBe,lleHH5I. 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJlbTypHoro 3HaqeHH5I. 061,eI<Ta KYJlbTypHoro 
HaCJIe,llH5I. : 

cpe,llepaJIbHOrO perHOHaJIbHOrO D MYHHUHnaJIbHOrO D 3HaQeHH5I. 

(HY)I(HOe OTMeTHTb 3HaKOM lIyll) 

4. CBe,lleHH5I. 0 BH,lle 061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I.: 

naM5I.THHK aHCaM6JIbD  Y 
(HY)I(HOe OTMeTHTb 3HaKOM "Y") 

5. HOMep H ,llaTa npHH5I.TH5I. aKTa opraHa rocY,llapCTBeHHOH BJIaCTH 0 BKJIlOQeHHH 061,eKTa 
KYJIbTypHoro  HaCJIe,llH5I. B e,llHHbIH rocY,llapCTBeHHbIH peeCTp 061,eKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I. 

(naM5I.THHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hap0,llOB POCCHHCKOI1 <l>e,llepaUHH: 

I nOCTaHOBJIeHHe TIpaBHTeJIbCTBa P<l> N2 527 OT <<10» HIOJI5I. 2001 r. 

6. CBe,lleHH5I. 0 MeCTOHaXQ)K,lleHHH 061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I. (a,llpec 061,eKTa HJIH 
npH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJIO)l(eHH5I. 061,eKTa): 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(Cy61,eKT POCCHI1CKOI1 <l>e,llepaUHH) 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(HaCeJIeHHbIH nYHKT) 

I it. I:;' I Kopn.lcTp. EJ nOMemeHHeiKBapTHpa EJ 
HHble CBe,lleHH5I.: 

r. CaHKT-TIeTep6ypr, COJI5I.HOH rrepeYJIOK, ,llOM 13-15 (comacHo BbIIIHCKe H3 E,llHHOrO 
rocY,llapCTBeHHOrO peeCTpa He,llBJ1)KHMOCTH OT 27.06.2017 N2 99/2017/21629206); 
r. CaHKT-DeTep6ypr, COJI5I.HOH nepeYJIOK, ,llOM l3-15, JIHTepa B (CO maCHO npHKa3y 
MHHHcTepcTBa KyJlbTYPbl POCCHI1CKOI1 <l>e,llepaUHH OT 05 .02.2016 N2 32332-p); 

7. CBe)J.eHH5I. 0 rpaHHu:ax TeppHTopHH 061,eKTa KyJlbTypHoro HaCJle)J.IUI ()J.J151. 061,eKTOB 
apXeOJIOrHQeCKOrO HaCJIe,llH5I. npHJIaraeTC5I. rpacpHQeCKOe OTpa)l(eHHe rpaHHU: Ha nJIaHe 
3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHu:ax KOToporo OH pacnOJIaraeTC5I.): 

nJIaH rpaHHU: TeppHTopHH 061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I. cpe,llepaJIbHOrO 3HaQeHH5I., 

53-740a0504-060b7671700a74 
286



- 3 - 

YTBep)l()J,eHHbIH KfI10Il 06.07.2005, comaCHO npI1nO)Kemno N2 1 K HaCTosllueMY oxpaHHoMY 
065I3aTenbcTBY 

8. OnI1CaHI1e npeJ(MeTa oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro HacneJ(I15I: 

npe)lMeT oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro HaCne)l115I <pe)lepaJIbHOrO 3Ha4eH115I , onpe)leneHHbIH 
pacnOp5I)KeHI1eM KfI10Il OT 30.09.2014 NQ 10-619, comaCHO npI1JI)lO)l(eH11lO NQ 2 K 
HaCTOSlmeMY oxpaHHoMY 065I3aTenbcTBY 

9. <l>oTorpa<pI14eCKOe (I1HOe rpa<pI14eCKoe) I1306pa)KeH11e 06beKTa (Ha MOMeHT 
YTBep)l()J,eHI15I oxpaHHoro 06S13aTenbcTBa): 

IlpI1naraeTcSI: 141 (copOI< O)lHO) 1 I1306pa)KeHI1e, 

(YKa3aTb KOnI14eCTBo) 
cornaCHO npI1nO)KeHI1lO N2 3 K HaCTOSlmeMY oxpaHHoMY 065I3aTenbcTBY. 

10. CBe)leHI1S1 0 HaJII14I1I1 30H oxpaHbI )laHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lI1S1 C 
YKa3aHI1eM HOMepa 11 )laTbI npI1HSlTI15I opraHoM rocY)lapCTBeHHOH BnaCTI1 aKTa 06 YTBep)K)leHI1I1 
YKa3aHHbIX 30H JII160 I1H<p0pMaUI1S1 0 pacnOJIO)KeHI1I1 )laHHOrO 06beKTa KynbTypHoro 
HacneJ(I1S1i3eMenbHoro Y4aCTKa, B rpaHI1Uax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeOnOrI14eCKOro 
HacneJ(I1S1, B rpaHI1uaX 30H oxpaHbI )lPyroro 06beKTa KynbTypHoro HaCJIe)lI15I: 

3al<OH CaHKT-IleTep6ypra OT 24.12.2008 N2 820-7 "0 rpaHI1uaX 06beJ(I1HeHHbIx 30H oxpaHb 
06beKToB KynbTypHoro HaCne)lI1S1, pacnOJIO)KeHHbIX Ha TeppI1TOpI1I1 CaHKT-IleTep6ypra 
pe)KI1MaX I1CnOnb30BaHI1S1 3eMeJIb 11 Tpe60BaHI1S1X K rpa)lOCTpOI1TeJIbHbIM pernaMeHTaM B 
rpaHI1uaX YKa3aHHbIX 30H" 

11. CBe)leHI1S1 0 Tpe60BaHI15IX K ocymeCTBJIeHI1lO )leSITenbHOCTI1 B rpaHI1uaX TeppI1TOpI1I1 
06beKTa KynbTypHoro HaCne)lI1S1, BKJI104eHHOro B e)lI1HbIH rocY)lapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB 
KynbTypHoro HaCne)lI1S1 (naMSlTHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KynbTypbI) HapO)lOB POCCI1HCKOH <l>e)lepaUI1I1, 
06 OC060M pe)KI1Me I1CnOnb30BaHI1S1 3eMenbHoro Y4aCTKa, B rpaHI1uaX KOToporo pacnonaraeTCSI 
06beKT apxeOnOrI14eCKOro HaCne)lI1S1, YCTaHOBneHHbIX CTaTbeH 5.1 <l>e)lepaJIbHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KyJIbTypHOro HaCne)lI1S1 (naMSlTHI1KaX I1CTOPI1I1 11 KYJIbTypbI) 
HapO)lOB POCCI1HCKOH <l>e)lepaUI1I1" ()laJIee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha TeppI1TOpI1I1 naMSlTHI1Ka I1JII1 aHCaM6JISI 3anpemalOTcSI CTpOI1TeJIbCTBO 06beKToB 
KanI1TaJIbHOrO CTpOI1TeJIbCTBa 11 YBenI14eHI1e 06beMHo-npocTpaHcTBeHHbIx xapaKTepI1CTI1K 
cymecTBYlOmI1x Ha TeppI1TOpI1I1 naMSlTHI1Ka I1nI1 aHcaM6nSl 06beKToB KanI1TaJIbHOrO 
CTpOI1TenbCTBa; npoBeJ(eHI1e 3eMnSlHbIX, cTpOI1TeJIbHbIX, MenI10paTI1BHbIX 11 I1HbIX pa60T, 3a 
I1CKn104eHI1eM pa60T no coXpaHeHI1lO 06beKTa KynbTypHoro HaCJIe)lI15I I1nI1 ero OT)lenbHbIX 
3neMeHTOB, coXpaHeHI1lO I1CTOpI1KO-rpa)lOCTpOI1TenbHOH I1nI1 npI1pO)lHOH Cpe)lbI o6beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIeJ(11S1; 

2) Ha TeppI1TOpI1I1 naMSlTHI1Ka, aHcaM6nSl pa3pernaeTcSI Be)leH11e X035IHCTBeHHOH 
J(eSlTenbHOCT11, He npOTI1BOpe4ameH Tpe60BaHI1S1M 06eCne4eHI1S1 coxpaHHOCTI1 06beKTa 
KynbTypHoro HaCJIeJ(11S1 11 rr03BOJI5IlOmeH 06eCrre411Tb <PYHKU110H11pOBaH11e 06beKTa 
KYJIbTypHoro HacneJ(I1S1 B COBpeMeHHbIX YCJIOBI1S1X; 

3) B cny4ae HaXO)K)leHI1S1 naMSlTHI1Ka I1JII1 aHCaM6JISI Ha TeppI1TOpI1I1 
)lOCTOrrpI1Me4aTeJIbHOrO MeCTa rrO)lne)KaT TaK)Ke BbITIOnHeHI1lO Tpe6oBaHI1S1 11 orpaHI14eHI1S1, 
YCTaHOBJIeHHbIe B COOTBeTCTBI1I1 co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, )lnSl ocymeCTBneHI1S1 
X03S1HCTBeHHOH J(eSlTeJIbHOCTI1 Ha TeppI1TOp11I1 )lOCTOnpI1Me4aTeJIbHOrO MeCTa; 
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4) OC06bIH pe)l<HM HCnOJIb30BamUI 3eMeJIbHOrO Y'-IaCTKa, B rpaHHuax KOToporo 

pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOfH'-IeCKOrO HaCJIe.lUI5I, npe)lycMaTpHBaeT B03MO)KHOCTb 
npOBe)leHH5I apXeOJIOrH'-IeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nOp5l)lKe, YCTaHoBrreHHoM 3aKoHoM 73-<1>3, 
3eMJI5IHbIX, cTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X0351HCTBeHHbIX pa60T, YKa3aHHbIX B CTaTbe 30 
3aKoHa 73-<1>3 pa60T no HCnOJIb30BaHHlO rreCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06eCne'-leHH5I 
coxpaHHocTH 06beKTa apXeOJIOrH'-IeCKOrO HaCJIe)lH5I, a TaK)Ke 06eCne'-leHH5I )lOCTyna rpmK)laH K 

YKa3aHHOMY 06beKTY. 

12. I1Hble CBe)leHH5I, npe)lycMoTpeHHble 3aKoHoM 73-<1>3: 

,lleHcTBHe oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa npeKparuaeTC5I co )lH5I npHH5ITH5I I1paBHTeJIbCTBOM 
POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH peIIleHH5I 06 HCKJIlO'-IeHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I H3 
peecrpa. 

Pa3)leJI 2. Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I 
(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, BKJIlO'-IeHHOrO B e)lHHbIH 
rocY)lapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) 
HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, npe)lycMaTpHBalOT KOHcepBaUHlO, peMoHT, pecTaBpaUHlO 
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, npHcnoc06rreHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I )lJI5I 
cOBpeMeHHoro Hcnorrb30BaHH5I JIH60 CO'-leTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

CocTaB (nepe'-leHb) H CpOKH (nepHO)lH'-IHOCTb) npOBe)leHH5I pa60T no coxpaHeHHlO 
06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)lH5I, B OTHOIIleHHH KOToporo YTBep)K)leHO oxpaHHoe 06513aTerrbcTBo, 
onpe)leJI5IlOTC5I cooTBeTcTByroruHM opraHoM oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I: 

KOMHTeT no rocY)lapCTBeHHoMY KOHTPOJIlO, HCnOJIb30BaHHlO H oxpaHe naM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KYJIbTYPbI CaHKT-I1eTep6ypra ()laJIee - KrI10I1) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, YTBep)lHBIIlerO 
oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH'-IeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, COCTaBJIeHHOrO B 
nOp5l)lKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIHUO (JIHua), YKa3aHHOe (YKa3aHHble) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
06513aHo (06513aHbI) 06eCne'-lHTb <pHHaHcHpoBaHHe H opraHH3aUHlO npOBe)leHH5I 
HaY'-IHO-HCCrre)lOBaTerrbcKHx, H3bICKaTerrbCKHX, npoeKTHblx pa60T, KOHcepBaUHH, peMoHTa, 
pecTaBpaUHH H HHbIX pa60T, HanpaBrreHHblx Ha 06eCne'-leHHe <pH3H'-IeCKOH coxpaHHocTH 06beKTa 
KyrrbTypHoro HaCrre)lH5I H coxpaHeHHe npe)lMeTa oxpaHbI 06beKTa KyrrbTypHoro HaCrre)lH5I, B 
nOp5l)lKe, YCTaHoBrreHHoM 3aKoHoM 73-<1>3. 

B crryqae 06HapY)KeHH5I npH npOBe)leHHH pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa KyrrbTypHoro 
HaCrre)lH5I 06beKToB, 06rra)lalOruHx npH3HaKaMH 06beKTa KyrrbTYpHoro HaCrre)lH5I, B TOM '-IHCrre 
06beKTOB apxeOrrOrH'-IeCKOrO HaCrre)lH5I, c06CTBeHHHK HrrH HHOH 3aKOHHbIH Brra)leJIeu 06513aH 
He3aMe)lrrHTerrbHO npHOCTaHOBHTb pa60TbI H HanpaBHTb B Te'-leHHe Tpex pa60'-lHX )lHeH co )lH5I 
HX 06HapY)KeHH5I 3MBrreHHe B nHCbMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTaX B pemOHaJIbHbIH 
opraH oxpaHbI 06beKTOB KyrrbTypHoro Hacrre)lH5I: 

Kr110I1 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTByroruero perHOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB 
KyrrbTypHoro Hacrre)lH5I. B crryqae ecrrH oxpaHHoe 06513aTerrbCTBO YTBep)K)leHO He )laHHbIM 

opraHOM oxpaHbI, YKa3aTb ero norrHoe HaHMeHOBaHHe H nO'-lTOBbIH a)lpec) 
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llaJIbHeHlllee B3aHMO.[(eHCTBHe C perHOHaJIbHbIM OpraHOM OXpaHbI 06beKTOB KynbTypHOrO 

HaCne.[(mr C06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHbIH Bna.[(eneu 06beKTa KynbTypHOrO HaCne.[(mr 06}I3aH 
ocyrueCTBnHb B nOp}I.[(Ke, YCTaHOBneHHOM CTaTbeH 36 3aKOHa 73-cl>3. 

15. Pa60TbI no coxpaHeHHlO 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(H}I .[(omKHbI opraHH30BbIBaTbC}I 
c06cTBeHHHKoM HnH HHbIM 3aI<OHHbIM Bna.[(enbueM 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(H}I B 
COOTBeTCTBHH C nOp}I.[(KoM, npe.[(ycMoTpeHHbIM CTaTbeH 45 3aKoHa 73-cl>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH Bna.[(eneu) 3eMenbHoro Y'laCTKa, B rpaHHuax KOToporo 
pacnOnO)l(eH 06beKT apxeOnOrH'IeCKOrO Hacne.[(I1}I, 06}I3aH: 

06eCne'lHBaTb Hel13MeHHOCTb BHelllHero 06n11Ka; 
coxpaHHb uenOCTHOCTb, CTPYKTYPY 06beKTa apxeonOm'leCKOrO Hacne.[(H}I; 
opraHH30BbIBaTb H qmHaHcl1poBaTb cnacaTenbHble apxeOnOrH'IeCKlle noneBble pa60TbI Ha 

.[(aHHOM 06beKTe apxeOnOrH'IeCKOrO Hacne.[(H}I B cnY'Iae, npe.[(ycMoTpeHHoM CTaTbeH 40, H B 
nOp}I.[(Ke, YCTaHOBneHHOM CTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-cl>3. 

Pa3.[(en 3. Tpe6oBaHI1}I K co.[(ep)l(aHHlO 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(I1}I 
(3anOnH}IeTC}I B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.3 3aKoHa 73-cl>3) 

17. ITpl1 co.[(ep)l(aHHI1 11 I1cnonb30BaHHH 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(H}I, BKnlO'IeHHOrO B 
e.[(I1HbIH rocy.[(apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KynbTypHoro Hacne.[(H}I (naM}ITHHKOB HCTOPHI1 H 
KynbTypbI) Hapo.[(oB POCCHHCKOH cl>e.[(epaUHI1, B uen}IX no.[(.[(ep)l(aHH}I B Ha.[(ne)l(arueM 
TeXHH'IeCKOM COCTO}IHI1I1 6e3 YXY.[(llleHH}I qm3H'IecKoro COCTO}IHH}I H (Hnl1) H3MeHeHI1}I npe.[(MeTa 
oxpaHbI .[(aHHoro 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(H}I nl1ua, YKa3aHHble B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 
3aKoHa 73-cl>3, 06}I3aHbI: 

1) ocyrueCTBn}ITb pacxo.[(bI Ha co.[(ep)KaHl1e 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(H}I 11 
no.[(.[(ep)l(aHl1e ero B Ha.[(ne)l(arueM TeXHI1'1eCKOM, CaHI1TapHOM 11 npoTHBOnO)l(apHOM COCTO}IHI1H; 

2) He npOBO.[(I1Tb pa60TbI, 113MeH}IlOrul1e npe.[(MeT oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(I1}I 
nH60 YXY.[(lllalOrul1e ycnOBH}I, He06xo.[(HMble .[(n}I coxpaHHOCTH 06beKTa KynbTypHoro HaCne.[(l1}I; 

3) He npOBO.[(HTb pa60TbI, H3MeH}IlOrul1e 06n11K, 06beMHo-nnaHHpOBO'lHble H 
KOHCTPYKTHBHble pellleHl1}I 11 CTpyKTYPbI, I1HTepbep 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(I1}I B cnyqae, 
ecnl1 npe.[(MeT oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(I1}I He onpe.[(eneH; 

4) c06nlO.[(aTb YCTaHOBneHHble CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-cl>3 Tpe60BaHH}I K ocyrueCTBneHl1lO 
.[(eHenbHOCTI1 B rpaHHuax Teppl1TOpHI1 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(I1}I, OC06bIH pe)l(l1M 
Hcnonb30BaHH}I 3eMenbHoro yqacTKa, BO.[(Horo 06beKTa I1nH ero 'IaCTH, B rpaHl1uaX KOTOPbIX 
pacnonaraeTC}I 06beKT apxeonOrl1'1eCKOrO Hacne.[(H}I; 

5) He I1cnonb30BaTb 06beKT KynbTypHoro Hacne.[(I1}I (3a I1CKnlO'IeHl1eM 060pY.[(OBaHHblx C 
Y'leTOM Tpe60BaHHH npOTI1BOnO)l(apHOH 6e30naCHOCTI1 06beKTOB KynbTypHoro Hacne.[(I1}I, 
npe.[(Ha3Ha'leHHbIX nl160 npe.[(Ha3Ha'laBlllI1XC}I .[(n}I ocyrueCTBneHH}I 11 (I1nl1) 06eCne'leHI1}I 
YKa3aHHbIX HH)I(e BI1.[(OB X03}IHCTBeHHOH .[(e}ITenbHOCTI1, 11 nOMerueHI1H .[(n}I xpaHeHH}I npe.[(MeTOB 
penHm03Horo Ha3Ha'leHH}I, BKnlO'IM CBe'll111 naMna.[(Hoe Macno): 

no.[( CKna.[(bI H 06beKTbI npOH3BO.[(CTBa B3pbIB'IaTbIX H orHeonaCHbIX MaTepl1aJIOB, npe.[(MeTOB H 
BeruecTB, 3arp}I3H}IlOruHX I1HTepbep 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(H}I, ero ¢aca.[(, Teppl1TOpl1lO 11 
BO.[(Hble 06beKTbI H (I1nl1) HMelOrul1X Bpe.[(Hble napora3006pa3Hble 11 I1Hble BbI.[(eneHI1}I; 

no.[( 06beKTbI np0I13BO.[(CTBa, I1MelOrul1e 060pY.[(OBaHl1e, OKa3bIBalOruee .[(I1HaMll'leCKOe H 
BH6paUllOHHoe B03.[(eHCTBHe Ha KOHCTPYKUI1I1 06beKTa KynbTypHoro Hacne.[(H}I, He3aBllCI1MO OT 
MOruHOCTH .[(aHHoro 060pY.[(OBaHH}I; 

no.[( 06beKTbI npOH3BO.[(CTBa H na60paTopHI1, CB}I3aHHble C He6naronpl1}ITHbIM .[(n}I 06beKTa 
KynbTypHoro Hacne.[(I1}I TeMnepaTypHO-Bna)l(HOCTHbIM pe)l(llMOM 11 npl1MeHeHHeM XI1MH'IeCKll 
aKTHBHbIX BeruecTB; 

6) He3aMe.[(nl1TenbHO 113BeruaTb: 

KrHOIT 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHl1e opraHa oxpaHbI o6beKToB KynbTypHoro Hacne.[(H}I, YTBep.[(HBlllero 
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oxpaHHoe 06&3aTeJIhCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHhlX eMY nOBpe)KJleHH&X, aBapmlX HJIH 06 HHhIX 06CTOSITeJIhCTBaX, 
npWIHHHBll1HX Bpe,[{ 06beI<TY KYJIhTypHoro HaCJIe'[{HSI, BKJIlOlJasr 06beKT apxeoJIOmlJeCKOrO 
HaCJIe,[{HSI, 3eMeJIhHOMY YlJaCTKY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI HJIH 
yrpO)KaIOmHX npHlJHHeHHeM TaKoro Bpe,[{a, H 6e30TJIaraTeJIhHO npHHHMaTh MephI no 
npe'[{OTBpameHHIO '[{aJIhHeHll1erO pa3pYll1eHHSI, B TOM lJHCJIe npOBO'[{HTh npOTHBoaBapHHHhle 
pa60ThI B nopSl'[{Ke, YCTaHOBJIeHHOM ,[{JISI npOBe'[{eHHSI pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI; 

7) He ,[{onYCKaTh YXY,[{ll1eHHSI COCTO&HHSI TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, 
BKJIIOyeHHOrO B e'[{HHhIH rocy,[{apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI 
(naMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapO,[{OB POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH, no,[{,[{ep)KHBaTh 
TeppHTopHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI B 6JIarOYCTpoeHHOM COCTOSlHHH. 

18. C06CTBeHHHK )KHJIOrO nOMemeHHSI, SlBJISlIOmerOCSI 06beKToM KYJIhTYpHoro HaCJIe,[{HSI 
HJIH yaCThIO TaKoro 06beKTa, 06S13aH BhInOJIHSlTh TPe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIe'[{HSI B lJaCTH, npe'[{ycMaTpHBaromeH 06eCnelJeHHe no,[{,[{ep)KaHHSI 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI HJIH lJaCTH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI B Ha,[{JIe)KameM TeXHHyeCKOM 
COCTOSlHHH 6e3 YXY,[{ll1eHH& ¢H3HlJeCKOrO COCTOSlHHSI H H3MeHeHHSI npe,[{MeTa oxpaHhI 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI. 

19. B cJIyqae 06HapY)KeHHSI npH npOBe,[{eHHH pa60T Ha 3eMeJIhHOM yqacTKe B rpaHHuax 
TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H& 06beKToB, JIH60 Ha 3eMeJIhHOM yqacTKe, B rpaHHuax 
KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06beKT apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe,[{HSI, 06beKToB, 06JIa'[{aIOmHX 
npH3HaKaMH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, JIHua, YKa3aHHhle B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 
73-<1>3, ocymeCTBJISlIOT '[{eHcTBHSI, npe,[{ycMoTPeHHhle no,[{nYHKToM 2 nYHKTa 3 CTaThH 47.2 
3aKoHa 73-<1>3. 

20. B cJIyqae eCJIH co,[{ep)l(aHHe HJIH HCnOJIh30BaHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, 
BKJIIOyeHHOrO B e'[{HHhIH rocy,[{apCTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe'[{HSI 
(naMSlTHHKoB HCTOPHH H KYJIhTyphI) Hapo'[{oB POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH, a TaK)Ke 3eMeJIhHOrO 
yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06beKT apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe,[{HSI, MO)KeT 
npHBecTH K YXY,[{ll1eHHIO COCTOSlHHSI ,[{aHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI H (HJIH) npe,[{MeTa 
oxpaHhI ,[{aHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, B npe,[{nHcaHHH, HanpaBJISleMOM 

KfHorr 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, YTBep,[{HBll1erO 
oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBo) 

c06CTBeHHHKY HJIH HHOMY 3aKOHHOMY BJIa,[{eJIhUY 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, 
YCTaHaBJIHBaIOTCSI CJIe):{yIOmHe TPe60BaHHSI: 

1) K BH,[{aM X03S1HCTBeHHOH ,[{e&TeJIhHOCTH C HCnOJIh30BaHHeM 06beKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIe,[{HSI, BKJIIOyeHHOrO B peecTp, 3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 
06beKT apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe,[{HSI, JIH60 K BH,[{aM X03S1HcTBeHHoH ,[{eSlTeJIhHOCTH, 
OKa3hIBaIOmHM B03'[{eHcTBHe Ha YKa3aHHhle 06beKThI, B TOM lJHCJIe orpaHHlJeHHe X03S1HCTBeHHOH 
,[{eSlTeJIhHOCTH; 

2) K HCnOJIh30BaHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, BKJIIOlJeHHOrO B peecTp, 
3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06beKT apXeOJIOrHyeCKOrO HaCJIe,[{HSI, 
npH ocymeCTBJIemm X03S1HCTBeHHOH ,[{eSlTeJIhHOCTH, npe,[{ycMaTpHBaIOmHe B TOM YHCJIe 
OrpaHHyeHHe TeXHHlJeCKHX H HHhIX napaMeTpOB B03,[{eHCTBHSI Ha 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI; 

3) K 6JIaroycTpOHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, 
BKJIIOlJeHHOrO B peecTp, 3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC& 06beKT 
apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe,[{HSI. 

Pa3,[{eJI 4. Tpe60BaHHSI K 06eCneyeHHIO ,[{ocTyna rpa)l('[{aH 
POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH, HHoCTpaHHhlx rpa)l(,[{aH H JIHU 6e3 rpa)K,[{aHcTBa 

K 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe,[{HSI, BKJIIOlJeHHoMY B peecTp 
(3anOJIHSleTCSI B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 
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21. YCJIOBIUI .llOcTyrra K 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe.llml, BKJI104eHHOMY B peecTp 
(rrepHO.llH4HOCTh, .llJIHTeJIhHOCTh H HHhle xapaKTepHcTHKH .llOCTyrra), YCTaHaBJIHBaJOTC5I 
cooTBeTcTBYlOlllHM opraHoM oxpaHhI 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, onpe.lleJIeHHhIM rrYHKToM 
7 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C Y4eToM MHeHH5I C06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa.lleJIhua 
TaKoro 06beKTa, a TaK)l(e C yqeToM BH.lla 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llml, BKJI104eHHOro B peeCTp, 
KaTeropHH ero HCTOPHKO-KYJIhTypHoro 3Ha4eHH5I, rrpe.llMeTa oxpaHhI, cpH3H4ecKoro COCT05lHH5I 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, Tpe60BaHHH K ero coxpaHeHHlO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro 
HCrrOJIh30BaHH5I .llaHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, BKJI104eHHOro B peecTp. 

YCJIOBH5I .llOcTyrra K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, BKJI104eHHhIM B peecTp, 
HCnOJIh3yeMhIM B Ka4eCTBe )KHJIhIX nOMellleHHH, a TaK)l(e K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I 
peJIHrH03Horo Ha3Ha4eHH5I, BKJI104eHHhIM B peecTp, YCTaHaBJIHBalOTC5I COOTBeTCTBYlOlllHM 
opraHoM oxpaHhI 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I rro COrJIaCOBaHHlO C c06cTBeHHHKaMH HJIH 
HHhIMH 3aKOHHhIMH BJIa.lleJIhuaMH 3THX 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I. 

rIPH orrpe.lleJIeHHH YCJIOBHH .llOcTyrra K rraM5ITHHKaM HJIH aHCaM6JI5IM peJIHrH03HOrO 
Ha3Ha4eHH5I yqHThIBalOTC5I Tpe60BaHH5I K BHelilHeMY BH.llY H rrOBe.lleHHlO JIHU, HaXO.ll5l111HXC5I B 
rpaHHuax TeppHTopHH YKa3aHHhIX 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I peJIHrH03HOrO Ha3Ha4eHH5I, 
COOTBeTCTBYlOlllHe BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHH5IM peJIHrH03HOH opraHH3aUHH, eCJIH TaKHe 
YCTaHOBJIeHH5I He rrpOTHBope4aT 3aKOHO.llaTeJIhCTBY POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH. 

B CJIyqae, eCJIH HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I He OTHOCHTC5I K npe.llMeTY 
oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, Tpe60BaHHe K 06ecrre4eHHlO .llOcTyna BO BHYTpeHHHe 
rrOMellleHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, BKJI104eHHOro B peeCTp, He MO)l(eT 6hITh 
YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBH5I .llOcTyrra K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, paCrrOJIQ)KeHHhIM Ha TeppHTopHH 
POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH H rrpe.llOCTaBJIeHHhIM B COOTBeTCTBHH C Me)l()lYHapO.llHhIMH .llOrOBOpaMH 
POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH .llHrrJIOMaTH4eCKHM rrpe.llCTaBHTeJIbCTBaM H KOHCYJIhCKHM Y4pe)l('[{eHH5IM 
HHOCTpaHHhIX rocY.llapCTB B POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH, Me)K.llYHapO.llHhIM opraHH3aUH5IM, a TaK)Ke 
K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, HaXO.ll5l111HMC5I B c06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHhIX rocY.llapCTB H 
Me)l(.llYHap0.llHhIX opraHH3aUHH, YCTaHaBJIHBalOTC5I B COOTBeTCTBHH C Me)l(.llYHapO.llHbIMH 
.llOrOBopaMH POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH. 

<1>H3H4ecKHe H lOpH.llH4eCKHe JIHua, rrpOBO.ll5l111He apXeOJIOrH4eCKHe rrOJIeBhle pa60TbI, 
HMelOT rrpaBO .llOcTyrra K 06beKTaM apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIe.llH5I, apXeOJIOrH4eCKHe rrOJIeBhle 
pa60TbI Ha KOTOPbIX rrpe.llYCMOTpeHbI pa3pelIIeHHeM (OTKPhIThIM JIHCTOM) Ha npOBe.lleHHe 
apXeOJIOrH4eCKHX rrOJIeBhIX pa60T. <1>H3H4ecKHM H lOpH.llH4eCKHM JIHUaM, rrpOBO.ll5l111HM 
apXeOJIOrH4eCKHe rrOJIeBhle pa60TbI, B ueJI5IX npOBe.lleHH5I YKa3aHHbIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H 
(HJIH) rrOJIb30BaTeJI5IMH 3eMeJIbHbIX Y4aCTKOB, B rpaHHuax KOTOPbIX pacrrOJIO)l(eHbI 06beKThI 
apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIe.llH5I, .llOJI)l(eH 6hITb 06ecrre4eH .llOcTyrr K 3eMeJIbHbIM Y4aCTKaM, 
yqacTKaM BO.llHbIX 06beKTOB, Y4aCTKaM JIeCHOrO cpOH.lla, Ha TeppHTopHlO, orrpe.lleJIeHHYlO 
pa3pelIIeHHeM (OTKphITbIM JIHCTOM) Ha rrpOBe.lleHHe apXeOJIOrH4eCKHX rrOJIeBhIX pa60T. 

06eCrre4HTh .llOcTyrr rpa)l(.llaHaM POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH, HHOCTpaHHhIM rpa)l(.llaHaM H 
JIHuaM 6e3 rpa)l(.llaHCTBa BO BHYTpeHHHe rroMellleHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I H K 
06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I B Me)l(.llYHapO.llHbIH .lleHb oxpaHbI rraM5ITHHKOB H HCTopH4eCKHX 
MeCT, a HMeHHO 18 (BoceMHa./luaToro) arrpeJI5I e)l(erO.llHO, B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHM 
paCrrOp5l.llKOM, YCTaHOBJIeHHhIM c06cTBeHHHKoM HJIH HHhIM 3aKOHHbIM BJIa.lleJIbueM 06beKTa 
KYJIhTYpHoro HaCJIe.llH5I. 

Pa3.lleJI 5. Tpe60BaHH5I K pa3MellleHHlO HapY)I(HOH peKJIaMhI 
Ha 06beKTax KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, HX TeppHTOpH5IX 

(3arrOJIWIeTC5I B CJIyqa51X, orrpe.lleJIeHHhIX rro.nrrYHKTOM 4 rrYHKTa 2 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22. Tpe6oBaHH5I K pa3MellleHHlO HapY)l(HOH peKJIaMhI: 
He .llOrrYCKaeTC5I pacrrpocTpaHeHHe HapY)l(HOH peKJIaMhI Ha 06beKTax KYJIbTypHoro 

HaCJIe.llH5I, BKJI104eHHhIX B e.llHHbIH rocY.llapCTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I 
(rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPhI) HapO.llOB POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH, a TaK)Ke Ha HX 

S3-740aOS04-060b7671700a74 
291



- 8 - 

TeppHTopIUIX, 3a HCKJUOl.J:eHHeM LlOCTOnpHMel.J:aTeJ1hHhIX MeCT. 
3anpeT HJ1H OrpaHHl.J:eHHe HapY)KHOH peKJ1aMhl Ha 06beKTaX 

KYJ1hTypHOrO B rpaHHuaX LlOCTOnpHMel.J:aTeJ1hHOrO MeCTa H 
BKJ1IOl.J:eHHhIX B eLlHHhIH rOCYLlapCTBeHHhlH peeCTp 06beKTOB KYJ1hTYpHOrO 
(naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJ1hTyphl) HapOLlOB POCCHHCKOH <1>eLlepaUHH, a TaK)l(e K ee 
pacnpOCTpaHeHHIO COOTBeTCTBYIOmHM opraHOM oxpaHhI 06beKTOB 
KYJ1hTypHoro onpeLleJ1eHHhIM nYHKToM 7 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, H B 
npaBHJ1a H 3acTpoHKH, paJpa60TaHHhle B COOTBeTCTBHH C 
rpaLlocTpOHTeJ1hHhIM KOLleKCOM POCCHHCKOH <1>eLlepaUHH. 

YKaJaHHhle Tpe60BaHH5I He npHMeH5IIOTC5I B OTHOIlleHHH pacnpOCTpaHeHH5I Ha 06beKTax 
KYJ1hTYpHoro HX HapY)l(HOH peKJ1aMhI, COLlep)l<ameH HCKJIIOl.J:HTeJ1hHO 
HH<popMaUHIO 0 npOBeLleHHH Ha 06beKTax KYJ1hTypHoro HX TeppHTOpH5IX 
TeaTpaJIhHO-3peJIHmHhIX, KYJIhTypHo-npOCBeTHTeJIhHhIX H 3peJIHmHO-paJBJIeKaTeJIhHhIX 
MepOnpH5ITHH HJIH HCKJIIOl.J:HTeJIhHO HH<p0pMaUHIO 06 YKaJaHHhIX MepOnpHHTH5IX C 
OLlHOBpeMeHHhlM ynoMHHaHHeM 06 onpeLleJIeHHOM JIHue KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro 

npH YCJIOBHH, eCJ1H TaKOMY ynoMHHaHHIO OTBeLleHO He 60JIee l.J:eM LleC5ITh 
npoueHTOB peKJIaMHOH nJ10maLlH (npOCTpaHCTBa). B TaKOM CJIyqae aKTOM COOTBeTCTBYIOmero 
opraHa oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIeLlH5I YCTaHaBJIHBaIOTC5I Tpe60BaHH5I K paJMemeHHIO 
HapY)KHOH peKJ1aMhI Ha LlaHHOM 06beKTe KYJIhTypHoro HaCJIeLlH5I (m160 ero TeppHTopHH), 
BKJIIOl.J:M MeCTO (MecTa) ee B03MO)KHOrO Tpe60BaHH5I K BHelliHeMY BHLlY, UBeTOBhlM 
peIlleHH5IM, cnoco6aM KpenJ1eHH5I. 

PaJLleJI 6. I1Hhle 06513aHHocTH JIHua (JIHU), YKaJaHHoro (YKaJaHHhlx) B n)'HKTe 11 CTaThH 
47.6 <1>eLlepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJ1hTypHoro HaCJIeLlH5I 

(naMHTHHKaX HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapOLlOB POCCHHCKOH <1>eLlepaUHH" 

23. ,[(JI5I JIHua (J1HU), YKaJaHHoro (YKaJaHHhlx) B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
YCTaHaBJIHBaIOTC5I 06513aHHocTH: 

1) no <pHHaHcHpoBaHHIO MepOnpHHTHH, o6eCnel.J:HBalOmHx BhInOJIHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHOIlleHHH 06beKTa KYJIhTypHoro BKJIIOl.J:eHHOrO B peecTp, YCTaHOBJIeHHhIX 
47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no C06JIIOLleHHIO Tpe60BaHHH K ocymeCTBJIeHHIO Lle5lTeJIhHOCTH B rpaHHuax 
TeppHTopHH o6beKTa KYJ1hTypHoro BKJIIOl.J:eHHOrO B peecTp, JIH60 oc06oro pe)KHMa 

3eMeJIhHOrO Yl.J:aCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I o6beKT 
apxeoJ10ml.J:eCKOrO YCTaHOBJIeHHhIX CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKOHHhIH BJIaLleJIeu, nOJIh30BaTeJIH 06beKTa KYJIhTYpHoro 
HaCJ1eLlH5I, 3eMeJIhHOrO Yl.J:aCTKa, B rpaHHuax KOTOPOro o6beKT apXeOJIOrHl.J:eCKOrO 

(B cJIyqae, YKaJaHHoM B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TaK)Ke Bce JIHua, 
npHBJIel.J:eHHhle HMH K npOBeLleHIfIO pa60T no coxpaHeHHIO (coLlep)KaHHIO) 06beKTa KYJIhTypHoro 

C06JIIOLlaTh Tpe60BaHH5I, 3anpeThI If YCTaHOBJIeHHhle 
3aKOHOLlaTeJIhCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJIhTypHoro 

25. ,[(onOJIHHTeJIhHhle B OTHOIlleHHIf 06beKTa KYJ1hTypHoro HaCJIeLlH5I: 
1) BhInOJIHHTh pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJ1hTypHoro OnpeLleJIeHHhle 

Krl10TI Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHl.J:eCKOrO 06beKTa KYJIhTYpHoro 
COCTaBJIeHHOrO B YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaThH 47 2 3 aKOHa 73 -<1>3 

NN HaHMeHOBaHHe pa60T CpOKH npUMe'laHHe 
ITn BbmOJlHeHHSI 

1 Ha OCHOBaHHIf 3aLlaHHSI H paJpeIlleHHSI B Tel.J:eHIfe 60 MeCSlueB co "MY3eH" 
Kf'HOrr BbInOJlHHTb pa60TbI 110 )lH5I YTBep)l()leHH5I 

peMoHTY If pecTaBpaUHIf o6beKTa oxpaHHoro 06S13aTeJIhCTBa 
KYJIhTypHoro HaCJIeLlHSI, B aKTOM Krl10TI 
COOTBeTCTBHH C npoeKTHoH 
LloKYMeHTaUIfeH, COrJIaCOBaHHOH C 
KrI10TI. 
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2 Ha OCHOBaHHH 3a,UaHH5I H pa3peIlIeHH5I 
KD10I1 BhII10JIHHTh pa60ThI rro 
peMOHTY H peCTaBpaUHH 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I, B 
COOTBeTCTBHH C rrpoeKTHoH 
,UoKYMeHTaUHeH, cornaCOBaHHOH C 
KfHOI1. 

B Te'IeHHe 60 MeC5IueB co 
,UH5I YTBep)K.LJ:eHH5I 
oxpaHHoro 06513aTeJIhCTBa 
aKTOM KfHOI1 

"Y'IHJIHlUe" 

2) OCYlUeCTBJI5ITh pa3MelUeHHe ,UorrOJIHHTeJIhHOrO 060Py,UoBaHH5I H ,UorrOJIHHTeJIhHhIX 
3JIeMeHTOB, rrepe060py,UoBaHHe H rrepeycTpOHCTBO Ha 06beKTe KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I, ero 
TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C rrOp5l,UKOM, YCTaHOBJIeHHhIM 3aKOHo,UaTeJIhCTBOM POCCHHCKOH 
<l>e,UepaUHH H CaHKT-I1eTep6ypra, rrpe,UYCMaTpHBaIOlUHM rrOJIyqeHHe cornaCOBaHH5I C KfHOI1. 

3) He ,UorrycKaTh YHH'ITO>KeHH5I HJIH rrOBpe)K.LJ:eHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I, a 
TaK>Ke ,UeHcTBHH, C03,UaIOlUHX yrp03Y YHH'ITO>KeHH5I, rrOBpe)K.[(eHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIe,UH5I HJIH rrpH'IHHeHH5I eMY HHoro Bpe,Ua. 

4) 06eCne'IHBaTh YCJIOBH5I, npen5lTCTBYIOlUHe YHH'ITO)l(eHHIO, nOBpe)l(,[(eHHIO 06beKTa 
KYJIhrypHoro HaCJIe,UH5I HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHX JIHU, He 51BJI5IIOlUHXC5I 
c06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BJIa,UeJIhueM) 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I HJIH ero 'IaCTH. 

5) I1POBO,UHTh 06CJIe,UoBaHHe TeXHH'IeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KYJIhrypHoro 
HaCJIe,UH5I H TeppHTopHH He pe>Ke O,UHoro pa3a B n5ITh JIeT. 

BhIBO,UhI H peKOMeH,UaUHH 06CJIe,UOBaHHH npe,UCTaBJI5ITh B KfHOI1 Ha COrJIaCOBaHHe. 

6) HCnOJIH5ITh Tpe60BaHH5I npe,UnHcaHHH KfHOI1 06 YCTpaHeHHH HapyrneHHH 
3aKOHo,UaTeJIhCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHH5I H HCnOJIh30BaHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I H 
06eCne'IeHHH coxpaHHocTH 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe,UH5I B YCTaHOBJIeHHhle B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nOp5l,UKe 06eCne'IHBaTh YCTaHOBKY Ha 06beKTe KYJIhTypHoro 
HaCJIe,UH5I HHcpopMaUHoHHhIX Ha,UrrHceH H 0603Ha'IeHHH, 06eCne'IHBa51 HX co,Uep>KaHHe, a TaK)Ke 
peMOHT H BOCCTaHOBJIeHHe B cny'Iae BhI5IBJIeHH5I nOBpe>K,UeHH5I HJIH YTpaThl. 

8) ne3B03Me3,UHo rrpe,UOCTaBJI5ITh ,UOJI>KHOCTHhIM JIHuaM KfHOI1 HHcpopMaUHIO H 
,UOKYMeHThl rro BonpocaM oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I (B TOM 'IHCJIe, KacaIOlUYIOC5I 
BonpOCOB 06eCne'IeHH5I coxpaHHOCTH H co,Uep>KaHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I Hero 
TeppHTopHH). 

9) 06eCne'IHTh YCJIOBH5I COOTBeTCTBH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I Tpe60BaHH5IM 
nO>KapHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C ,UeHcTB)'lOlUHM 3aKOHo,UaTeJIhCTBOM HCXO,U5I H3 
Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 06JIHKa, HHTephepa H npe,UMeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIe,UH5I, B TOM 'IHCJIe npH He06xo,UHMOCTH 06eCne'IHTh pa3pa60TKY CneUHaJIhHhIX TeXHH'IeCKHX 
YCJIOBHH, OTpa>KaIOlUHX cneUHcpHKY 06eCne'IeHH5I HX nO>KapHOH 6e30rraCHOCTH H co,Uep>KalUHX 
KOMnJIeKC He06xo,UHMhIX HH>KeHepHO-TeXHH'IeCKHX H opraHH3aUHOHHhIX MepOnpH5ITHH no 
06eCne'IeHHIO nO>KapHOH 6e30naCHOCTH. 

10)06ecrre'IHBaTh coxpaHHOCTh npe,UMeTOB ,UeKopaTHBHO-npHKJIa,UHoro HCKYCCTBa, 
)l<HBOnHCH, CKYJIhnryphI, YKa3aHHhIX B I1pHJIO>KeHHH N2 2 K HaCT05lIUeMY oxpaHHOMY 
06513aTeJIhCTBY· 

11 )Ee3 pa3perneHH5I KfHOI1 He nepeMelllaTh rrpe,UMeThI ,UeKopaTHBHO-npHKJIa,UHoro 
HCKYCCTBa, >KHBOrrHCH, CKYJIhrrTyphI, C MeCTa, YKa3aHHOrO B I1pHJIO>KeHHH N2 2 K HaCT05lllleMY 
oxpaHHoMY 06513aTeJIhCTBY. 

12)B CJIyqae, eCJIH TeppHTOpH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(H5I OrpaHH'IeHa no 
nepHMeTpy CPYH,UaMeHTa, C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH BJIa,UeJIeu) 06eCne'IHBaeT y60PKY 
npHJIeraIOIUeH TeppHTopHH OT npOMhIIlIJIeHHhIX H 6hITOBhIX OTXO,UOB Ha paCCT05lHHH 10 MeTPoB 
OT CPYH,UaMeHTa 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I. 

13)Co6cTBeHHHK (ImoM 3aKOHHbIM BlHl)J,eJIeu) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I 065I3aH 
6ecnpen5ITCTBeHHo no npe,Ub5lBJIeHHIO CJIY>Ke6HOrO y,UocToBepeHH5I H KonHH npHKa3a 
(pacnOp5l>KeHH5I) PYKoBo,UHTeJI5I (3aMeCTHTeJI5I PYKoBo,UHTeJI5I) KfHOI1 0 Ha3Ha'IeHHH npOBepKH, 
JIH60 3a,UaHH5I KrHOI1 06eCne'IHBaTh ,UoCTyrr ,UOJI>KHOCTHhIX JIHU KfHOI1, yrrOJIHOMO'IeHHhIX Ha 
OCYllleCTBJIeHHe rocy,UapCTBeHHoro Ha,U30pa 3a COCT05lHHeM, co,Uep>KaHHeM, coxpaHeHHeM, 
HCnOJIh30BaHHeM, nonYJI5IpH3aUHeH H rocy,UapCTBeHHOH oxpaHoH 06beKToB KyJIhTYPHOro 
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K 06beKTY KYJIbTypHoro H HCnOJIb3yeMblx 
YKa3aHHbIMH JIHuaMH npH oCYIlleCTBJIeHHH H HHOH TeppHTopHH, 
3.uaHHH, npoH3Bo.ucTBeHHblx, H HHbIX He)KHJIbIX nOMeIlleHHH, cTpoeHHH, 
cooPY)I<eHHH, 06beKTaMH KYJIbTypHoro JIH60 B 30Hax 
oxpaHbI TaKHX 06beKToB, 3eMeJIbHbIX yqaCTKOB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI pacnOJIO)KeHbI JIH60 
KOTopble B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06beKToB, a C c06cTBeHHHKoB )KHJIble 

06beKTaMH KYJIbTypHoro B 
HCCJIe.uoBaHHH, HcnbITaHHH, H3MepeHHH, paCCJIe.uoBaHHH, 3KcnepTH3bI H .uPyrHx no 
KOHTPOJIlO. 

14) B KfI10I1, e)Kero.uHO B CpOK He n03.uHee 1 ro.ua, CJIe.uyIOIllero 3a 
OTqeTHbIM, YBe.uOMJIeHHe 0 BbIIIOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 

H yCJIym HaCeJIeHHlO, BbIIIOJIHHb 
B COOTBeTCTBHH C 3aKOHo.uaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <1>e.uepaUHH no 06eCneqeHHlO 
.uocTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HHBaJIH.uOB, KOTopble BKJIlOqalOT, B TOM qHCJIe, 
CJIe.uyIOIllHe .uocrynHocTH 06beKTOB KYJIbTypHoro HHBaJIH.uOB: 

1. 06eCneqeHHe B03MO)KHOCTH no TeppHTopHH 06beKTa 
KYJIbrypHoro 06eCneqeHHe B03MO)KHOCTH Bxo.ua H Bblxo.ua H3 06beKTa KYJIbTypHoro 

B TOM qHCJIe C HCnOJIb30BaHHeM CneUHaJIbHbIX no.ubeMHbIX 
YCTPOHCTB, B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT.ubIxa B nOJIO)KeHHH npH HaXO)K.ueHHH 
Ha 06beKTe KYJIbTypHoro a TaK)Ke Ha.uJIe)KaIllee pa3MeIlleHHe H 
HOCHTeJIeH HH<popMaUHH, HCnOJIb3yeMblx .uocTynHocTH 06beKTOB 
HHBaJIH.uOB C yqeroM orpaHHqeHHH HX 

2. .uy6JIHpOBaHHe TeKCTOBbIX co06IlleHHH rOJIOCOBbIMH OCHaIlleHHe 06beKTa 
KYJIbTypHoro 3HaKaMH, BbIIIOJIHeHHbIMH peJIbe<pHo-TOqeqHbIM WPH<pTOM 

3. COnpOBO)K.ueHHe HHBaJIH.uOB, HMelOIllHX CTOHKHe pacCTpOHCTBa <PYHKUHH H 

4. 06eCneqeHHe YCJIOBHH C 3HaKaMH H HHOH TeKCTOBOH H 
rpa<pHqeCKOH HH<p0pMaUHeH, .uOnYCK 'rH<pJIocyp.uonepeBo.uqHKa; 

5. .uonYCK c06aKH-npoBo.uHHKa npH HaJIHqHH .uOKYMeHTa, no.uTBep)K.ualOw.ero CneUHaJIbHOe 
06yqeHHe c06aKH-npoBo.uHHKa, BbI.uaBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM 

6. .uy6JIHpOBaHHe rOJIOCOBOH HH<p0pMaUHH TeKCTOBOH HH<p0pMaUHeH, H (HJIH) 
CBeTOBbIMH CHrHaJIaMH, .uonYCK cyp.uonepeBo.uqHKa; 

7. OKa3aHHe nOMOw.H HHBaJIH.uaM B npeo.uOJIeHHH 6apbepoB, MewalOw.HX 03HaKOMJIeHHlO C 
06beKTaMH KYJIbTypHoro HCTOPHH H KYJIbTypbI) Hapo.uOB POCCHHCKOH 
<1>e.uepaUHH HapaBHe C .upyrHMH JIHuaMH. 

06beM H co.uep)KaHHe Mep, 06eCneqHBalOw.Hx .uocTynHocTb HHBaJIH.uOB 06beKTOB 
KYJIbTypHoro C06CTBeHHHKOM (nOJIb30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIbTypHoro 

C yqeroM YCTaHOBJIeHHOrO 
B COXPaHHOCTH 06beKTa KYJIbTypHoro B ero HCTOpHqeCKOH 

cpe.ue HOPMbI YCTaHOBJIeHHOrO C yqeToM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 
06beKTa KYJIbTypHoro npe.uyCMOTpeHHbIX 3aKoHoM 73-<1>3. 

B Kor.ua 06eCrreqeHHe .uocTynHocTH HHBaJIH.uOB 06beKTa KYJIbTypHoro 
HeB03MO)KHO HJIH MO)KeT C06JIlO.ueHHlO Tpe60BaHHH, 

06eCneqHBalOw.Hx coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYJIbTypHoro 
npHBecTH K H3MeHeHHlO ero oc06eHHocTeH, npe.uMeT oxpaHbI, c06cTBeHHHKoM 
(nOJIb30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIbTypHoro .uocTynHocTb 06beKTa 
KYJIbTypHoro B .uHCTaHUHOHHOM pe)KHMe nocpe.ucTBoM H B 
HH<p0pMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH «I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe 
KYJIbTypHoro H .uocTyna K HeMY HHBaJIH.uOB, B TOM qHCJIe C03.uaHHe H 

HHTepHeT-pecypca 

I1pHJIO)KeHHe: 

1. I1JIaH rpaHHU TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro <j)e.uepaJIbHOrO 

53-740a0504-060b7671700a74 
294

http:HaCJIe.uH
http:CJIa60BH.u~W.HX
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:COCTaBJI~lOW.HX
http:HaCJIe.uH
http:06eCneqHBalOw.Hx
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:06eCneqHBalOw.Hx
http:HaCJIe.uH
http:MewalOw.HX
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:Bblxo.ua
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH
http:HaCJIe.uH


- 11 -

YTBep)K)].eHHbIH: Krl10n 06.07.2005. 
2.  npe.llMeT oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I <pe.llepa.J]bHoro 3HaQeHH5I, 

onpe.lleJIeHHbIH: pacnOp5l){(eHHeM Krl10n OT 30.09.2014 NQ 10-619. 
3.  <!>OT0<pHKcaUH5I o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I ¢e.llepa.J]bHoro 3HaQeHH5I. 
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I1plfJIO)f{eHlfe 2 
K oxpaHHoMY 065I3aTeJIbCTBY 

DpeLlMeT oxpaHbl 
06beKTa KYJlbTypHoro HaCJleLlHll cpeLlepaJlbHOrO 3Ha4eHIDI 

«l..(eHTpaJlbHOe Y4HJlHwe TeXHH4eCKoro PHCOBaHIDI H MY3eH lilTHrJlHL(a A.J1.» 
COJlllHOH ne 13 15 

2 

npeLlMeTa 3JleMeHTbi npeLlMeTa oxpaHbl 

l. 

06beMHO-
npocTpaHcTBeHHoe 
peweHHe: 

KOHCTpYKTHBHali 

3 

UeHTpaJIbHOe TeXHliQeCKOrO 
pHcoBamul HM. A. JI. WTlirJmua 

(COJlllHOH nep, Ll. \3) 
N!!I HacxeMe 

06beMHo-npOC1'paHCTBeHHoe peweHHe 
npliMoyrOJlbHOrO B nJlaHe, 1'pex:na)KHOrO 
3LlaHHll, 06pa3)'lOwero C LlBOPOBblMH 
cpJlHrellllMH (JlHT. 6) LlBa BHyTpeHHHx 
LlBopa; 

ra6apHTbi OCHOBHoro 06beMa 3LlaHIDI; 
ra6apHTbl, KOHcpHrypal.(IDI KPhIWH, 

BblCOTHble OTMeTKH KOHbKa H KapHH3a; 
MeCTOnOJlO)KeHHe H ra6apHTbl 

BOPOTHblX npoe3LloB; 
L(eH1'paJlbHbl 'H 06beM 3LlaHJ.UI C yrJlOBblMH 
pacKpenoBKaM H; 

HapY)KHble H BHyTpeHHHe 

4 

CHCTeMa 3LlaHHll : KanHTaJlbHble CTeHbI; JleCTHHl.(bl 
( KOH<pHrypaL(IDI, ra6apHTbl, MapwH H 
lleCTHH4Hbie KJleTKH H3BeCTHllKOBOH 
nllHTbI, LlepeBllHHble, MpaMopHble; 
Orpa)K,lleHHll KaMeHHble, 4yrYHHoro 
J1HTbil, 4epHoro MeTaJlJla, LlepeBllHHble); 

Mell<.llY3Ta)KHble nepeKpblTHli Llllll 
nOMeweHHH C LleKopaTHBHo-
XY1l0)KecTBeHHoH OTlleJlKoH), YKa3aHHbIX 
B n. 5. 

3 06beMHo-
nJlaHHpOB04Hoe 06beMHo-nJlaHHpoB04Hoe 
peweHHe: 31laHHiI; 

4 ApXHTeKTYPHO- apXKfeKT)'pHO-XYJlO)KeCTBeHHoe 
xYLlO)KeCTBeHHoe peweHHe <paCaLtOB B npHeMax CTHJ111 
peweHHe cpaca.uoB peHeccaHc BbInOflHeHHoe no npoeKTy 

A.H.KpaKay, P.A. rellHKe P. A.; 

1  
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H 

H 

HCTopH4ecKoe MeCTOIIOJlO)l(eHHe, 
KOHcpHrypaUH5I H ra6apHTbl OKOHHblX 
,[(BepHbIX npOe1\lOB; 

HCTOPH4ecKHH MaTepHaJ! (,[(epeBO) 
PHCyHOK OKOHHbIX H ,[(BepHbIX 
3anOJlHeHHH, cpYPHHTypa; 

Xapal<Tep OT,[(eJlKH cpaca,[(a-
OKpaWeHHa51 WT)'KaTypKa (pyCT); 

3JleMeHTbI apXHTeKTypHO-
,[(eKOpaTHBHOH KOMn03HUHH JlHueBOrO 
cpaca,[(a, B TOM 4HCJle: 

UOKOJlb, 06JlHUOBaHHbIH rpaHHTHblMH 
IIJlHTaMH; 

K03blpeK 
KpOHWTeHHax Ha,[( rJlaBHblM BXO,[(OM; 

JlHHeHHbIH PYCT Ha ypOBHe 1-2 3Ta)l(a; 

Ha,[(IIHCb (Mo3aHKa, KaHTapeJlb) B 
ueHTpaITbHOH 4aCTH cpaca'[(a no'[( 
BeH'IaIOIUHM KapHH30M; 

-

-
rOpl130HTaJlbHbie LIJleHeHH5I : 
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I 

flerrHaH paCKperrOBaHHaH THra C 
peflbecpOM nma MeaHL\p rrOL\ OKHaMI1 2-
oro :na)J(a; 

flerrHaH pacKperroBaHHaH THra HaL\ 
OKHaMI1 2-oro 3Ta)J(a; 

fleITHOH pacKperroBaHHbIH HaL\OKOHHbIH 
KapHI13 C peflbecpOM 113 110HI1KOB HaL\ 
OKHaMI1 2-oro 3Ta)J(a; 

flerrHOH paKperrOBaHHbID 
rrpocpl1fll1pOBaHHbIH KapHI13 HaL\ OKHaMI1 
4-oro 3Ta)J(a B CpeL\HeH 4aCTI1 cpacaL\a; 

flerrHOH BeH4alOll\I1H BbIHOCHOH 
paCKperrOBaHHbIH rrpocpl1fll1pOBaHHbIH 
KapHI13 C cyxapl1KaMl1 11 L\eHTYKYflaMI1 B 
CpeL\HeH 4aCTI1 cpacaL\a; 

flerrHble npocpl1fll1pOBaHHble THrH; 
flerrHOH rnaL\KI1H CPPI13; 
rrpocpl1JlI1pOBaHHblli KapHI13 B 60KOBbIX 

4aCTHX cpacaL\a; 

flerrHble cpl1fleHKI1 nOL\ OKHaMI1 3-ero 
3T3)J(a; 

OTIlITYKaTypeHHbIe HI1Il1I1 C rrpocpl1fleM 
rro rrepl1Mcrpy Ha ypOBHe 3-ero 3Ta)J(a 
60KOBbIX 4aCTeH cpacaL\a; 

CeKl(1111 6anlOCTpaL\HOrO orpa)J(L\eHI1H 11 
T)'M6bI 6anlOCTpaL\HOrO orpa)J(L\eHI1H B 
rrOL\OKOHHOM rrpocrpaHCTBe 3-ero 3Ta)J(a 
l(eHTpanbHOH 4aCTI1 cpacaL\a; 

- - -. =..=- -- --
-- ---- -"= - -. -. - 't. 

- - - -

........ -

, • II • 
i : 
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nenHOH c 
B none 

qmneHoK H c npO<\>HnbHhIM 
H306pa)f(eHHeM I1CKYCCTBa no 
CTopOHaM '{aCTI1 <\>aca)l.a; 

BepTHIGUIbHble 'UIeHeHHH: 

nenHble MyqnHpoBaHHhle nonaTKH 
Me)f(,L{y OKOHHbIX npOeMOB 3-4-oro 
:na)f(eH; 

)].Be 3 / 4 KonOHHbI 11 )l.Be yrJJOBble 
nHnHcTPbI KaHHeJJHpOBaHHble 
MY<\>THpoBaHHble C KOMno3HTHoH 
Kanl1TenblO B Cpe)l.HeH lJ'aCTI1 <\>acana C 3 
no 4-bIH :na)f(; 

HCTOPHlJ'ecKHH P"CYHOK OKOHHbIX 
3anonHeHHH, MaTepHan (nepeBo) H 

peweHHe OKOHHbIX 
3anonHeHHH; 

npO<\>HnHpOBaHHble 
opHaMeHTHpOBaHHble HanH,{HHKI1, 
3aMKOBble KaMHH, npHMble H nycIKOBble 
CaH)l.pHIGI Ha KpOHwTeHHax, nenHbIe 
KapT)'lllH o6paMllillOIUHe nlOKapHbI; 

-

, _ 6 ----t \ 
-
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nenHOH 

Ha.n .nBepHbIM npOeMOM; 

HMHf.{HHKH H 
3aMKOBbie KaMHH BOPOTHbIX npOe3.nOB; 

BOPOTHblH np0e3.n C Kop06oBbiM 
3aBepweHHeM, UOKonb npOe3.na, 
06nHl.\OBaHHblH H3BeCTH5IKOBbIMH 
nnHTaMH; 

.nBePHOH npOeM C nOnYCBeTnbIM 
.nepeB5IHHbIMH 
3anOJIHeHHeM; 

.nBe .nBepHble pyqKH (.nepeBO, naT}'Hb), 
THOa «cK06a» C .ny60BbIM CTep)f(HeM Ha 

naTYHHblX .neKOpHpOBaHHblX 
aKaHTOBblMH nHCTb5lMH); 

apXHTeKTypHO-.neKopaTHBHa51 
KOMTI03Hl.\I151 .nBOPOBbIX 

apXI1TeKTypHO-.neKopaTHBHa51 
KOMn0311l.\1151 CeBepHOrO .nsopa, B TOM 
f.{HCJIe: 

UOKonb, 
06nl1l.\OBaHHbIH 
H3BeCTH5IKOBOH nnHTOH; 

.llBepHble H OKOHHbIe 
npOeMbl; 

MaHcap.nHb1e OKHa; 

no.nOKOHHble KapHl13bl, 
Me)f(3Ta)f(Hble TstrH; 

OTWT)'KaTypeHHble C 
npO<pHJleM no nepl1Merpy; 

nenHble 
BeHlJalOlUHe KapHH3bl; 

5  
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