
АКТ 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, 

Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 

территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-
Петербург, Бехтерева ул., 1-3: «Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного 

наследия регионального значения «Лабораторный корпус», входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», 

разработанной ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 
 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в составе 
экспертной комиссии: Михайловская Г.В., Глинская Н.Б., Зайцева Д.А. (Приложение №11) 
на основании договоров между экспертами и ООО «Градостроительные компетенции» от 
25.11.2021 №№ ГК 20-О115/Э1, ГК 20-О115/Э2, ГК 20-О115/Э3 и (Приложение №10). 
 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 25 

ноября 2021г. по 25 февраля 2022г.  
 

2. Место проведения экспертизы: г. Санкт- Петербург 
 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы:  
ООО «Градостроительные компетенции (ООО «Градком») 

191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 37, лит. А. ИНН 7838432280  
ОГРН 1097847273413  

 
4. Сведения об экспертах: 
- Председатель экспертной комиссии:  
МИХАЙЛОВСКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, образование высшее (Санкт-

Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и 
Архитектуры имени И. Е. Репина. 1978г. г. Санкт-Петербург. Профессиональная 
переподготовка по программе «Реконструкция и реставрация культурного наследия» СПб 
ГАСУ, 2000г. и 2016г.), архитектор, со стажем работы 41 год, место работы: Эксперт ООО 
«НЭО». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проектная 
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
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наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 
проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (приказ МК РФ №1668 от 11.10.2021г.). 

- Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
ГЛИНСКАЯ НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, образование высшее (Санкт-Петербургский 

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени 
И. Е. Репина, диплом Г-1 № 387993, выдан 21.06.1980 г.), искусствовед, стаж работы 42 года, 
место работы: заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы:  выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия (приказы МК РФ: № 2032 от 25.12.2019 г.; № 596 от 
30.04.2021г.). 

- Член экспертной комиссии: 
ЗАЙЦЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, образование высшее (Санкт-Петербургский 

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. 
Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 лет, место работы: искусствовед ООО 
"Коневские Реставрационные Мастерские", искусствовед. Аттестована в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 
изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; проектная 
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ 
МК РФ: № 996 от 25.08.2020 г). 

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

Федерации, эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении: 

Настоящим подтверждаем, что предупреждены об ответственности за достоверность 
сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 
6. Цели и объекты экспертизы: 
6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы:  
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», 
по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта 
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культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: 
Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: «Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного 
наследия регионального значения «Лабораторный корпус», входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной 
ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК20-О115, требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

6.2 Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, 
Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное 
здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: 
«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное 
здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. 
Шифр: ГК 20-О115, разработанной ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: 
ГК 20-О115. 

7. Перечень документов, представленных заявителем:
- Проектная документация: «Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного 

наследия регионального значения «Лабораторный корпус», входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанная 
ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115; 

- Выписка из Решения Малого Совета Санкт-Петербургского городской Совет народных 
депутатов от 07.09.1993 № 327 «Об объявлении памятниками истории и культуры объектов 
градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга» (Приложение № 1); 

- План границ территории объекта культурного объекта культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией 
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул., 1-3, утвержденный КГИОП 18.12.2009 г. (Приложение № 2); 

- Копия Распоряжения КГИОП от 16.09.2019 № 537-р «Об установлении границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», на расстоянии, отличном от расстояний, 
предусмотренных пунктом 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (Приложение № 2); 
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- Копия Распоряжения КГИОП от 04.09.2018 № 352-р «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные 
доски) (Приложение № 3); 

- Копия Распоряжения КГИОП от 07.05.2020 № 137-р «О внесении изменений в 
распоряжение КГИОП от 04.09.2018 № 352-р» (Приложение № 3); 

- Копия Паспорта объектов культурного наследия, оформленного 26.05.2020. Копия 
Паспорта памятника истории и культуры «Институт Психоневрологический им. В.М. 
Бехтерева» Комплекс, составлен 25.11.2006 (Приложение № 5); 

- Копия Распоряжения КГИОП от 05.08.2020 № 07-19-315/20 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или иного владельца объекта культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией 
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (Приложение № 6); 

- Копии задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: от 04.09.2018 № 01-52-
2449-2, от 16.12.2021 № 01-52-3657/21-0-1 (Приложение № 7); 

- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости: от 28.01.2022 №    
99/2022/452253918 кадастровый номер: 78:12:0007022:1006; от 28.01.2022 №    
99/2022/452260715 кадастровый номер 78:12:0007022:4 (Приложение № 8); 

- Технический паспорт на здание по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул., д. 3 
Лабораторный корпус № 4. Поэтажные планы (Приложение № 9); 

- Копия лицензии № МКРФ 05036 от 28 мая 2018 г. (Приложение №13);  
- Копия уведомления ООО «Градостроительные компетенции» «Уведомление об 

изменении наименования» (Приложение №13); 
- Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

09.07.2020г. (Приложение №13); 
- Выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Градостроительные 
компетенции» (ООО «Градком»), по состоянию на 06.08.2021. Лицензия переоформлена на 
основании приказа Министерства культуры РФ от 06.08.2021 № 1309 (Приложение №13). 

 
 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной 
историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 
9. Сведения о проведённых экспертами исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 

со статьями 28, 29,30,31,32 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002г. (в действующей 
редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 
действующей редакции). 

Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных в 
«Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей 
редакции). 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 
исследования: 

- архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 
содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-
библиографических исследований были изучены фонды: Центральный государственный 
архив научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГА НТД), Центрального 
государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), 
Российского Государственного исторического архива (РГИА), Центрального 
государственного исторического архива (ЦГИА СПб), Отдела систематизации, 
популяризации и хранения документированной информации об объектах культурного 
наследия КГИОП (Архив КГИОП). В ходе проведения архивно-библиографического 
исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в 
том числе исторические планы и фотографии. По результатам архивно-библиографических 
исследований были составлены историческая справка и альбом исторической иконографии 
(Приложение №12). 

- визуальное обследование, в процессе которого была выполнена подробная 
фотофиксация современного состояния объекта экспертизы, составлен альбом фотофиксации 
(Приложение №4). Визуальное обследование проводилось в целях установления 
особенностей конструктивного, технического и художественного состояния памятника в 
объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заявителем. 
Проведенные исследования и анализ проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», 
по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: 
Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: «Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного 
наследия регионального значения «Лабораторный корпус», входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной 
ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115, стали обоснованием 
выводов настоящей экспертизы. 

При проведении экспертизы экспертами соблюдены принципы проведения 
экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечена 
объективность, всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность 
и обоснованность выводов; самостоятельно оценены результаты исследований, ответственно 
и точно сформулированы выводы в пределах своей компетенции.  Исследования 
проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, 
презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований 
безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты 
информации. Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

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

 10.1. Общие данные: 
Решением Малого Совета Санкт-Петербургского городской Совет народных депутатов 

от 07.09.1993 № 327 «Об объявлении памятниками истории и культуры объектов 
градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга» объект культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией 
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул., 1-3, поставлен на государственную охрану (Приложение № 1). 

План границ территории объекта культурного объекта культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией 
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул., 1-3, утвержденный КГИОП 18.12.2009 г. Распоряжением КГИОП от 16.09.2019 № 537-р 
«Об установлении границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное 
здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», на расстоянии, отличном от расстояний, 
предусмотренных пунктом 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», установлены границы защитной зоны объекта культурного наследия 
(Приложение № 2). 

Распоряжением КГИОП от 04.09.2018 № 352-р «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт 
им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски) и 
Распоряжением КГИОП от 07.05.2020 № 137-р «О внесении изменений в распоряжение 
КГИОП от 04.09.2018 № 352-р», утвержден предмет охраны объекта культурного наследия.  
Видовые характеристики предмета охраны включают: объемно-пространственное решение, 
конструктивная система здания, архитектурно-художественное решение фасадов 
(Приложение № 3). 

Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные 
доски)», оформлен 26.05.2020. Паспорт памятника истории и культуры «Институт 
Психоневрологический им. В.М. Бехтерева» Комплекс, составлен 25.11.2006 г. (Приложение 
№ 5). 
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Распоряжением КГИОП от 05.08.2020 № 07-19-315/20 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного владельца объекта культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией 
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утверждено охранное обязательство пользователя 
(Приложение № 6).  

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости от 28.01.2022 №    99/2022/452253918 
кадастровый номер: 78:12:0007022:1006, представлена на здание, расположенное по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Бехтерева, дом 3, литера В. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости. Сведения о характеристиках объекта 
недвижимости от 28.01.2022 №    99/2022/452260715 кадастровый номер 78:12:0007022:4, 
представлена на земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, улица Бехтерева, дом 3 
(Приложение № 8). 

Лицензия № МКРФ 05036 от 28 мая 2018 г. выданная ООО «Центр согласований», 
переоформлена на основании приказа Министерства культуры РФ от 06.08.2021 № 1309 на 
ООО «Градостроительные компетенции (ООО «Градком»). Представлена Выписка из 
реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации юридического 
лица Общества с ограниченной ответственностью «Градостроительные компетенции» (ООО 
«Градком»), по состоянию на 06.08.2021 (Приложение № 13). 

10.2. Краткие исторические сведения: 
В соответствие с постановлением заседания 1903 г. Международной Ассоциации 

Академий в Лондоне Российской Академией наук по инициативе академика В.М. Бехтерева 
впервые в России в 1907 г. было организовано научно-исследовательское и высшее учебное 
заведение - Психоневрологический институт. По своей структуре и работе институт был 
предназначен для всестороннего изучения личности человека, его развития, воспитания, 
профилактики труда, нервной гигиены, нервных и душевных болезней. 9 июня 1907 г. 
император утвердил устав Психоневрологического института. Институт являлся частным 
учреждением и существовал на добровольные государственные и частные пожертвования. В 
течение следующих двух лет институт арендовал помещения на Невском пр., 104 и в доме 
Назарова по ул. Нюстадтской. Из-за отсутствия земельного участка институт не мог начать 
строительство собственных зданий. 17 января 1909 г. по Высочайшему повелению, 
вследствие личного ходатайства В.М. Бехтерева, Психоневрологическому институту 
выделили 32 313, 5 кв. саж земли в бесплатное пользование на все время его существования 
из земель Кабинета Е.И.В5. Институту был отведен участок земли Царского городка в 
границах трех кварталов его хозяйственно-общественной зоны (кварталы №№ 24, 28, 29). 
Внешние границы участка были ограничены вновь проложенными улицами: Фабричной, 
Проездной, Казачьей, ул. 2-ой луч и землями Лейб-гвардии Казачьего полка. Для 
строительства зданий на новом участке в качестве главного архитектора был приглашен 
архитектор Высочайшего двора Р. Ф. Мельцер. Председателем Строительной комиссии 
института был выбран профессор, действительный статский советник М. С. Добротворский. 
Судя по тому, что в состав комиссии был включен второй архитектор, - А.И. Балинский 6, он 
участвовал в проектировании в качестве помощника Мельцера.  
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В разработке проекта планировки местности совместно с Р.Ф. Мельцерем принимал 
участие В.М. Бехтерев. Выделенный из земель Кабинета ЕИВ квартал предполагалось 
разбить на отдельные прямоугольные участки с помощью одной продольной и трех 
поперечных внутриквартальных дорог. Самостоятельные участки предназначались для 
Психоневрологического института, Противоалкогольного института, Психиатрической 
клиники, Клиники для эпилептиков, Педологического института, Нервной и Нервно- 
Хирургической клиник им. Пирогова. В северной части территории расположено Главное 
здание ансамбля – Психоневрологический институт, который был задуман Мельцером как 
величественное здание, решенное в формах неоклассицизма. Центральный ризалит с 
колоннадой большого ордера, завершенной аттиком, фланкировали два протяженных крыла, 
примыкающие к нему под тупым углом. В здании предполагалось разместить зал для 
собраний, большую и малую аудитории, комнаты для физиологических занятий, 4 комнаты 
для психологических занятий. В этом здании должна была сконцентрироваться деятельность 
института как научного и учебного заведения. Все основные здания ансамбля были 
задуманы как симметричные с выделенной в плане центральной осью, что усиливало 
композиционное единство будущего ансамбля. Территория, предназначенная под 
строительство, оказалась болотистой, с глубоко залегавшим слоем торфа, что потребовало 
устройства дренажа для осушения места. После окончания подготовительных работ, 1 
октября 1910 г. состоялась закладка трех зданий на отведенном участке: Главного учебного 
корпуса. Противоалкогольного института и Клиники для эпилептиков. Первый камень в 
основание нового здания положил академик В.М. Бехтерев. В заключительном слове на 
торжестве закладки Бехтерев обратился к строителям комплекса со словами глубокой 
благодарности. Ко дню закладки здания института на участке строились четыре корпуса, 
предназначенные для лабораторий психоневрологического института, для педологического 
института, клиник для алкоголиков и эпилептиков. Часть зданий была подведена под крышу. 
В отчете о деятельности Психоневрологического института за 1911г. значатся построенными 
следующие здания: Главное здание, Экспериментально-клинический институт, по изучению 
алкоголизма, Психиатрическая клиника, в завершении Клиника для эпилептиков. 
Намечалось строительство по законченным проектам: хирургической и нервно-
хирургической клиника, педологического института, анатомического института.  

В 1910 – 1912 гг. по проекту архитектора Р. Ф. Мельцера возвели двухэтажное (южная 
часть 3-х этажная), кирпичное неоштукатуренное здание Клиники для лечения эпилептиков 
(в разных документах именуется: клиника для эпилептиков, лечебница для эпилептиков, 
эпилептическая клиника, клиническая больница для эпилептиков). По проекту здание 
должно было быть трехчастным, симметричным. В ходе строительства его расширили в 
плане специальной пристройкой на 15 кроватей для больных, страдающих истерией. Из-за 
недостатка средств левое крыло, предусмотренное в проекте, не было построено. Осенью 
1911 г. клиника на 55 кроватей была открыта. Правое крыло закончено строительством в 
1912 году. В центральной части здания находились вестибюль, большая аудитория, палаты 
для больных и служебные помещения. Возведенные здания были оформлены в стиле и 
формах неоклассицизма, имели планировку и оборудование, обеспечивавшее проведение 
передовых для того времени методов исследований и лечения. В 1910 – 1911 гг. выстроили 
здание Противоалкогольного института. Строительство здания находилось в ведении 
Технического отдела Главного управления неокладных сборов Министерства финансов. 
Институт строился и содержался за счет Министерств, но предназначался, в том числе, для 
учебной и практической работы Психоневрологического института. В документах указано, 
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что Противоалкогольный институт являлся клиникой и учебно-вспомогательным 
учреждением Психоневрологического института. Строительство проходило под 
руководством и по проекту архитектора Министерства гражданского инженера С.С. Корвин-
Круковского. Противоалкогольный институт начал свою деятельность 8 ноября 1911 г. 
Торжественное открытие здания состоялось 6 мая 1912 года. Психиатрическая клиника 
(Клиника нервных и душевных болезней) была выстроена в 1912 г. по проекту техника Л.М. 
Фивейского на частные средства врачей Д.Д Билинкиса и М.Г. Гольцмана. Клиника 
находилась в пользовании указанных врачей и через 14 лет должна была отойти в 
собственность Психоневрологического института. Клиника представляла собой 
оштукатуренное каменное 2-х этажное здание с мансардой. В первом этаже размещалась 
женская клиника, приемные комнаты, врачебный кабинет, аптека, аудитория на 300 
студентов, помещение для больных. Во втором этаже размещалась мужская клиника. Третий 
этаж предназначался для помещения кухни, прачечной и служащего персонала. Клиника 
была освящена 14 сентября 1912 г.  

Организацией работы Педологического института занимался Психоневрологический 
институт, однако жертвователь заведения В.Т. Зимин являлся пожизненным членом 
Попечительного совета Педологического института с правом решающего голоса. 
Материальный и финансовый капитал, переданный в распоряжение Психоневрологическому 
институту для постройки зданий и организации деятельности Педологического института, 
составлял отдельную неприкосновенную часть структуры Психоневрологического 
института, и, в случае его ликвидации, по распоряжению В.Т. Зимина передавался в ведение 
других организаций. Двухэтажное здание для Педологического института было построено на 
территории Психоневрологического института в 1912 - 1913 гг. по проекту архитектора Р.Ф. 
Мельцера. В составлении проекта принимал участие архитектор Б.Н. Николаев. 
Первоначальным проектом предполагалось строительство симметричного трехэтажного 
здания. Из-за нехватки средств была возведена только центральная и правая его части. 
Первоначально Психо-Педологический Институт находился во временном помещении 
(Петербургская сторона, Большая Монетная улица, д. № 17, кв. 3). В 1913 году 
Педологический институт был переведен в собственное здание. Здание, запроектированное 
из расчета содержания 40 детей, могло, в результате, принимать только 20 человек. Здание 
было кирпичным, неоштукатуренным, на цоколе из путиловского камня. Крышу и 
выступающие детали на фасадах покрыли оцинкованным железом. В здании помещались 
детские комнаты для совместного пребывания 2-4 детей, классы, рекреационные помещения, 
игральные комнаты и службы. 

В 1912 – 1914 гг. по проекту архитектора Р.Ф. Мельцера при участии архитектора Б.Н. 
Николаева возвели здание для Хирургической и Нервно-хирургической клиники. 
Значительные средства на строительство были пожертвованы лицом, пожелавшим остаться 
неизвестным. Каждой клинике: Нервно-хирургической клиники и общей Хирургической 
клиника отводилось по половине здания. В ноябре 1914 г. сооружение трехэтажного 
кирпичного здания было закончено. В первом этаже здания располагался просторный 
вестибюль, приемный покой, амбулатория, кабинет директора и другие помещения. 
Отдельный вход вел в изолятор. Во втором этаже находились с одной стороны палаты для 
больных, операционная, прачечная и бельевая, ванная и клозеты для больных. На этом же 
этаже у центре здания имелась аудитория на 200 человек для общей хирургической и нервно-
хирургической клиник. Аудитория была построена в виде амфитеатра и могла служить для 
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демонстрации операций. В третьем этаже помещались кухня, комнаты для фельдшериц и 
сиделок, лаборатория и квартиры врачей. 

В начале 1914 года на участке, первоначально выделенном Психоневрологическому 
институту, было возведено 6 капитальных зданий. Они перечислены в докладе по 
законопроекту «об отпуске психоневрологическому институту в г. С.-Петербурге 
единовременного пособия на оборудование нервно-хирургической клиники Н. И. Пирогова», 
представленному 11 января 1914 г.: Институту принадлежат в С.-Петербурге следующие 
здания, расположенные на отведенном с Высочайшего соизволения для нужд его участке 
земли: Главный корпус, Педологический институт, Клиника для эпилептиков, Клиника 
нервных и душевных болезней, Экспериментально-клинический институт для исследования 
алкоголизма и Хирургическая и Нервно-хирургическая клиники. Для строительства 
Противоалкогольного института был выделен участок из земель Психоневрологического 
института площадью 3 356 кв. саж. Строительство и содержание «Клинической 
Амбулатории для алкоголиков», как первоначально называлось учреждение, происходило 
под руководством Психоневрологического института за государственный счет, и после 
строительства, здание было передано в распоряжение Комитета неокладных сборов 
Министерства финансов. При этом Противоалкогольный институт оставался учебно-
практической базой Психоневрологического института. На деньги от частных 
пожертвований были выстроены здания Психоневрологического института, 
Педологического института, хирургической и нервно-хирургической клиник им. Н.И. 
Пирогова. Учреждения являлись частными. Клиника нервных болезней принадлежала 
врачам Д.Д. Билинкису и М.Г. Гольцману и только в 1916 году была выкуплена 
Психоневрологическим институтом, а затем передана в ведение комитета попечения о 
беженцах. В 1914 году, образовался район медицинских учреждений близкого профиля, 
объединенных общими идеями и задачами, которые осуществляли совместную деятельность 
по изучению психоневрологических проблем. Здание Психоневрологического института 
было построено только в части заднего корпуса, который по проекту располагался за 
лицевым протяженным угловым корпусом с парадным фасадом в стиле неоклассицизма. При 
этом была не завершена внешняя отделка выстроенной части: здание не было оштукатурено. 
В выстроенном корпусе помещалась учебная часть здания Психоневрологического 
института (существующая, расположенная позади предполагаемого Главного здания), 
предназначенная для аудиторий и лабораторий. Здания клиники для эпилептиков и 
Педологического института, по проекту имевшие план с центральной частью и двумя 
симметричными крыльями, выстроены только на половину: реализованы центральные и 
правые части построек. Эти части были выстроены полностью, и переданы в эксплуатацию. 
Предполагалось, что в дальнейшем, при наличии средств, проект будет реализован 
полностью. В 1916 году Клиника нервных и душевных болезней, доктора Белинкиса была 
выкуплена Психоневрологическим институтом и передана в распоряжение Татьянинского 
Комитета для обслуживания гражданских больных беженцев, оставаясь учебно-
вспомогательным учреждением института.  

С началом войны в 1914 г. здания Нервно-Хирургической клиники и 
Противоалкогольного института приспособили под госпитали. В 1916 учебные 
подразделения Психоневрологического института выделены в частный второй 
Петроградский университет, который в 1920 году был преобразован в Государственный 
институт медицинских знаний. Медицинскому институту принадлежал северный участок 
квартала.  
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Постановлением Государственной комиссии народного комиссариата по 
просвещению в Москве от 31 мая 1918 г. Психоневрологический институт (с 1925 г. им. В.М. 
Бехтерева) с университетом при нем был признан государственным учреждением. В июле 
1919 г. научные подразделения Психоневрологического института были переведены в здание 
бывшего Противоалкогольного Института, при этом произошло слияние организаций. 
Согласно условию, на котором это здание было предоставлено Институту Управлением 
Неокладных Сборов, Институт обязался в число больных принимать, главным образом, 
психоневротиков, и особенно наркоманов. В соответствии с новейшими воззрениями в 
физиологии и в учении о душевных болезнях, он был переименован в Патолого- 
Рефлексологический Институт при государственной Психоневрологической Академии. В 
положении об институте говорилось, что он размещается в 2-х зданиях с 2-мя флигелями. 
Нервно-хирургическая клиника в это время была отдельным учреждением. В 1922 году она 
также вошла в состав Патолого-рефлексологического института. В 1925 году Губземотделом 
и Губздравотделом производились садово-парковые работы в районе института, были 
восстановлены сады и дороги. 29 апреля 1925 города комиссия из представителей городской 
власти обследовала территорию «площади в районе Патолого-рефлексологического 
института». Комиссия постановила осушить местность вблизи института, между зданием 
бывшей Нервно-Хирургической клиники и веткой соединительной железной дороги путем 
засыпки четырех озер, а также провести работы по благоустройству участка. 
Благоустройство территории с разбивкой сада было осуществлено, но в 1926-1927 гг. на 
участках Главного корпуса (бывший Противоалкогольный институт) и Нервной клиники 
(бывшая Нервно-Хирургическая клиника им. Пирогова) проводились масштабные работы по 
ремонту сетей, в результате новое благоустройство было нарушено. 

На территории Государственного института медицинских знаний в 1925 году 
находились: главное здание (бывший Психоневрологический институт), дворницкая, 
каретный сарай, Анатомический институт, здание микробиологии, прачечная, два жилых 
дома, котельная, сарай, конюшня, здание для экспериментальных животных44. Комиссия 
института 16 апреля 1925 года установила необходимость ремонта зданий, и замены 
наружных сетей. На плане 1929 года между учебным институтом, главным зданием 
Патолого-рефлексологического института и клиникой им. Пирогова обозначен 
внутриквартальный проезд, получивший название Фабричной улицы (старая улица с таким 
же названием была утрачена к этому времени). Новая Фабричная улица огибала здание 
Противоалкогольного института под прямым углом, и соединялась с новой Екатерининской 
улицей, проложенной южнее утраченной старой Фабричной улицы. Данная дорога может 
являться как частью первоначальной регулярной планировки квартала по проекту Мельцера, 
так и вновь проложенной улицей в связи с разделением комплекса построек на учебный 
(быший Психоневрологический) и научный (бывший Противоалкогольный) институты. В 
1926 году Патолого-рефлексологический институт был переименован в Клиническую 
больницу им. В.М. Бехтерева. В 1932 году больница получает наименование «Научно-
Исследовательский институт им. В. М. Бехтерева». В 1935 году институт занимал 
территорию со следующими зданиями: два каменных 3- х этажных больничных здания 
(Главное и Нервная клиника), здание бывшей клиники для эпилептиков (2-х этажное 
каменное с деревянной мансардой здание), приспособленное под столовую и мастерские, 
каменные двухэтажные мастерские с кухней, приспособленные из здания, вероятно, 
лаборатории (местоположение устанавливается по фотографиям 1935-1936 гг. – здание во 
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дворе, за главным корпусом, справа, (Илл. 103-108), каменная проходная, два каменных 
трансформатора, деревянные жилой дом, свинарник, ледник. 

Во время Великой Отечественной войны на территории института находился 
госпиталь, рядом размещался Механический судостроительный завод им. В.И. Ленина, 
поэтому здания комплекса подверглись значительным разрушениям. В послевоенное время в 
конце 1940-х - 1950-е гг. здания   учебного и научного институтов были восстановлены. 

В 1960 г. перед зданием Противоалкогольного института был установлен бронзовый 
бюст В.М Бехтерева на гранитном постаменте работы скульптора М.К. Аникушина и 
архитектора Ф. Л. Геппнера. Бюст был отлит на заводе «Монументальная скульптура». В 
связи с установкой памятника перед лицевым фасадом главного корпуса устроена 
полукруглая площадка. В 1960-е гг. по проекту института «Ленжилпроект» на территории 
выстроено здание котельной. В 1958 г. построено здание прозекторской. В   1970-е   гг.   был   
выстроен   новый лечебный   корпус   по   проекту института «Ленжилпроект». Лечебный 
корпус поставлен параллельно историческому зданию нервно-хирургической клиники, к 
северу от него. Территория в границах объекта культурного наследия в настоящее время 
состоит из двух участков в форме неправильных многоугольников. Северный участок, 
включает историческое здание учебного Психоневрологического института. Здание 
находится в глубине участка. Вокруг него расположен парк, а в южной части участка - 
яблоневый сад. Парк и сад входа на территорию парка к главному корпусу проложена 
диагональная дорожка с аллейной посадкой (существует с 1930-х гг.). Западная и северная 
границы совпадают с историческими вдоль ул. Бехтерева и по трассе утраченной Проездной 
улицы. Южный участок с историческими и современными зданиями Научно- 
исследовательского института им. В.М. Бехтерева. Парк имеет ассиметричную планировку 
пейзажного типа. С севера участок ограничен проездом, с востока – соседними участками и 
железнодорожными путями, с юга граница памятника совпадает с границей современного 
участка и проходит параллельно ул. Седова. Западная граница участка историческая, 
проходит по красной лини ул. Бехтерева. 

10.3. Современное состояние объекта: 
Лабораторный корпус располагается в глубине территории Психоневрологического 

института им. Бехтерева, в среде исторической застройки.  Лабораторный корпус - 3-х 
этажный, прямоугольный в плане. Крыша вальмовая. Цоколь путиловской плиты, частично 
оштукатурен. Здание оформлено с использованием мотивов неоклассики. Венчающий карниз 
профилированный. Главный северный фасад. По крайней западной и второй с востока оси 
выделен креповками, завершенными треугольными фронтонами. Восточная часть (на 1 ось) 
пристроена. Заглубленная (расположенная между креповками) часть фасада оформлена 
профилированными тягами между 1-2-м и 2-м-3-м этажами, подоконным карнизом с 
зубчиками на 2-м этаже, декорирована пилястрами на 1 этаже. Окна 2 этажа вписаны в 
полукруглые ниши (через одну ось), оформлены замковыми камнями. На 2-м этаже у 
креповок расположены окна с веерными замковыми камнями и подоконными досками на 
кронштейнах, под ними размещены круглые филенки. Остальные окна на фасаде 
прямоугольные, без обрамлений. Южный фасад завершен профилированным карнизом, на 1-
2-м этажах имеет решение, аналогичное части северного фасада, расположенной между 
креповками. Окна 3-го этажа прямоугольные, без обрамлений. Восточный фасад завершен 
профилированным карнизом. Окна прямоугольные, без обрамлений. Западный фасад 
оформлен венчающим профилированным карнизом, подоконной тягой на 2-м этаже, тягой 
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под окном 1-го этажа. Окно 2-го этажа сдвоенное, с лучковой перемычкой, с замковым 
камнем. Окна 1-го и 3-го этажа прямоугольные, без обрамлений. На 1-ом этаже устроен 
навес над приямком с лестницей в цокольное помещение. 

Здание кирпичное, кладка первоначально выполнялась на известковом растворе, 
оштукатуривалось известковыми и известково-гипсовыми составами. При проведении 
ремонтно- восстановительных работ в послевоенное время и проведении текущих ремонтов 
для отделки фасадов были применены штукатурные растворы с достаточно высоким 
содержанием цемента. Применяемые при ремонтах в разное время растворы отличались по 
составу между собой. Отличными по составу и свойствам растворами выполнялись и 
ремонтные утраты штукатурного слоя на фасадах.   

Многослойность штукатурной отделки фасадов здания- сохранившиеся оригинальные 
растворы, растворы для воссоздания штукатурной отделки, ремонтные растворы-привели к 
возникновению основных дефектов: трещины на штукатурном слое; отслоение (бухтение) 
штукатурного слоя из-за разрушения оригинальной штукатурки (известковой и известково- 
гипсовой) под накрывочными ремонтными слоями известково-цементных и цементно- 
известковых составов (запаривание и разрушение вяжущего); трещины в местах восполнения 
локальных утрат штукатурного слоя; вследствие нарушения системы водоотведения осадков- 
карнизные свесы, водосточные трубы, линейные открытия- периодические намокания 
привели к разрушению, отслоению и утрате красочного слоя на фасаде, и как следствие, к 
последующему разрушению штукатурного слоя. 

Цоколь здания выполнен скобой Путиловского известняка, за исключением 
послевоенной пристройки здания с южной стороны. Подвальные окна, расположенные в 
зоне цоколя, частично заложены кирпичом, частично имеют металлопластиковые окна. 
Места закладки окон и мест утрат выполнены кирпичом и оштукатурены цементно- 
песчаными растворами. Состояние камня характеризуется обычными дефектами, 
возникающими в процессе эксплуатации цоколя - утраты шовного раствора, вскрытие 
глинистых прослоек и стилолитовых швов. Биопоражения на поверхности цоколя. Состояние 
цокольной части выполненной кирпичной кладкой и оштукатуренной цементно- песчаным 
раствором – неудовлетворительное, наблюдается отслоение штукатурки цоколя совместно с 
разрушающимся кирпичом. Оконные решетки, конструкции приямков, крылец и ограждения 
не входят в предметы охраны. Кровля, водосточная система, линейные окрытия находятся в 
неудовлетворительном состоянии, наблюдаются следы коррозии. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

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

- Историческая справка и иконография (Приложение №12); 
- Материалы фотофиксации (Приложение №4). 

11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и 
иная литература: 
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1. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в действующей 
редакции); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 384
«Технический регламент по безопасности зданий и сооружений»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

4. Закон Санкт-Петербурга № 820-7 от 24 декабря 2008 года (в действующей редакции);

5. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений»; 

6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции;
7. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;
8. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
9. СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
10. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга;
11. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии.

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 
12. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция

СНиП 2.02.01-83»; 
13. СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;
14. СП 22.13330-2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий

и сооружений. 

15. СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при
демонтаже и утилизации». 

16. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»;  

17. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования». 

18. ГОСТ Р 55935-2013 Состав и порядок разработки научно-проектной документации на
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства; 

19. ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования; 

20. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации». 

21. ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры». 

22. ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования. 

23. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации. 
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24. ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-
Петербурге/СПб. Правительство Санкт-Петербурга, 2004. 

25. ТСН 30-306-2002. Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов
Санкт-Петербурга. Администрация Санкт-Петербурга, 2003. 

26. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть. I.
Общие правила производства работ. / Госстрой России - М.: ПНИИИС, 1997. 

27. Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1- 3.,
Спб, 2000-2002. 

28. Акименко М.А. Институт им. В.М. Бехтерева: от истоков до современности (1907–
2007 гг.). Спб, 2018. 

29. Бальдыш Г. В.М. Бехтерев в Петербурге-Ленинграде. Л., Лениздат, 1979.
30. Борзенко С. Б. Невская застава: взгляд сквозь столетия: исторический очерк - Санкт-

Петербург: Живая история, 2018. 
31. Владимирович А., Ерофеев А. Откуда приходят названия. 2014.
32. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? 1985.
33. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева,

А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лик, 1997. 
34. Глезеров С.Е. Исторические районы от А до Я. – М.: Издательство Центропалиграф,

2013. 
35. Историческая застройка Санкт-Петербурга. Справочник. 2001.
36. Петербург весь на ладони. Составил Владимир Михневич. Репринтное издание. 2003.
37. Словцова И. История петербургских районов. Энциклопедия – М.: Астрель; СПб,

2012. 
38. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика. Сост. С. В. Алексеева,

А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. - СПб.: Лик, 1997. 
39. Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-

Петербурга (ЦГА НТД): Ф. 192. Оп. 31. Д. 9045. Оп. 31. Д. 9061. Ф. 313. Оп. 11. Д.1. Д.7. 
Д.32. Д.106. Д.107. Ф. 386. Оп. 316. Д.327. 

40. Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга
(ЦГАКФФД СПб): Е 9754. Д 5780. Д 5987. Д 5986. Д 5783. Е 1394. 

41. Российского Государственного исторического архива (РГИА): Ф. 565. Оп. 14. Д. 123.
Д. 122. Д. 121 . Ф. 575. Оп. 6. Д. 105. Оп 3 Д 4285. Оп З. Д 4336. Оп. 106. Д 105. Ф. 1293. Оп. 
106. Д 51. Д. 35. Оп. 170. Д. 11. Ф 468 Оп. 27. Д 1586. Оп. 26 Д 288. Оп 44 Д 750. Д 1162. Ф. 
1276. Оп. 14 Д.535. 

42. Центрального государственного исторического архива (ЦГИА СПб): Ф. 115. Ф. 2265.
Оп. 1. Ф. 2265 Оп 1 Д 897. Д 915. Ф. 513 Оп 155. Д 158. Д. 119. Оп. 57. Д. 51. Оп. 126. Д 99. 

43. Отдела систематизации, популяризации и хранения документированной информации
об объектах культурного наследия КГИОП (Архив КГИОП): Лущеко Е.И., Князева Е.Е. 
Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Институт 
Психоневрологический им ВМ Бехтерева. Комплекс», утвержден КГИОП 25.11.2006. 

12. Обоснования вывода экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Противоалкогольный институт», расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
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территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-
Петербург, Бехтерева ул., 1-3: «Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия 
регионального значения «Противоалкогольный институт», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», разработанная ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115, представлена в следующем 
составе: 

Обозначение Наименование 

Раздел 1 Предварительные работы 
ГК 20-О115-ИРД Исходно-разрешительная документация 

Раздел 2 Комплексные научные исследования 

ГК 20-О115-ИАБИ Историко-архивные и библиографические исследования 

ГК 20-О115-ОЧ Обмерные чертежи 

ГК 20-О115-ИТИ Инженерно-технические исследования состояния строительных 
конструкций здания 

ГК 20-О115-ИХТИ Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам фасадов здания 

ГК 20-О115-ФФ Фотофиксация 

Раздел 3 Проект ремонта и реставрации 

ГК 20-О115-ТЧ Текстовая часть 

ГК 20-О115-АР Архитектурные решения 

ГК 20-О115-АР.1 Шаблоны архитектурных деталей 

ГК 20-О115-ТИ Технологические рекомендации по реставрации строительных и 
отделочных материалов 

ГК 20-О115-ПОР Проект организации реставрации 

ГК 20-О115-ВД Ведомость дефектов 

Перед разработкой проектной документации были проведены предварительные 
работы и комплексные научные исследования, которые включили следующие мероприятия: 
предварительные работы, фотофиксация объекта до начала работ, историко-архивные и 
библиографические исследования, историческая справка, обмеры, инженерно-технические 
исследования состояния строительных конструкций, инженерное химико-технологическое 
исследование строительных и отделочных материалов.  

Раздел 1. Предварительные работы (шифр: ГК 20-О115-ИРД). 
Предварительные работы включают: исходно-разрешительную документацию, 

предварительные исследования, фотофиксацию, Результатом и выводом предварительных 
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работ является программа комплексных научных исследований. Исходно-разрешительная 
документация, собрана к началу комплексных научно-исследовательских работ.  

Раздел 2. Комплексные научные исследования (шифр: ГК 20-О115-ИАБИ, ГК 20-
О115-ОЧ, ГК 20-О115-ИТИ, ГК 20-О115-ИХТИ, ГК 20-О115-ФФ). 

Историко-архивные и библиографические исследования. На основе анализа 
результатов историко-архивных исследований была составлена историческая справка по 
памятнику, которая содержит: анализ историко-архивного и библиографического материала; 
иконографический материал. Историческая справка составлена на основании архивных 
изысканий в фондах. В рамках проведения натурных архитектурных исследований были 
выполнены архитектурные обмеры. Результаты архитектурных обмеров представлены 
обмерными чертежами фасадов. В результате инженерно-технических исследований 
определено техническое состояние строительных и отделочных материалов фасадов здания. 

Все комплексные научные исследования выполнены в соответствии с заданием 
КГИОП. Составлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, в 
котором сделаны выводы, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не 
оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации. Все необходимые предпроектные работы выполнены в 
полном объеме для разработки проектных решений по ремонту и реставрации объекта 
культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-
Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-
Петербург, Бехтерева ул., 1-3. 

Раздел 3. Проект ремонта и реставрации.  
Текстовая часть. Архитектурные решения. Шаблоны архитектурных деталей (ГК 20-

О115-ТЧ, ГК 20-О115-АР, ГК 20-О115-АР.1). 
Архитектурные решения, шаблоны архитектурных деталей, выполнены на основе, с 

учетом сохранения предмета охраны, в соответствии с заданием КГИОП и предусматривают 
следующие мероприятия. 

Проект предусматривает максимальное сохранение исторического облика здания с 
приспособления входных групп для обеспечения доступа МГН, оборудование крылец для 
входа в здание и для эвакуационного выхода, восстановление оконных проемов цокольного 
этажа с организацией приямков. 

Архитектурными решениями предусматривается расшивка ранее заложенных 
оконных проемов цокольного этажа, организация световых приямков в местах расшивки 
оконных проемов, организация нормативных входов в здание – формирование крылец и 
пандусов. Проектом предусмотрены рекомендации по формированию тротуара с 
обеспечением безбарьерной среды на территории, примыкающей к зданию Лабораторного 
корпуса. 

Проектом предусматривается ремонт фасада в части: 
1. Замена штукатурной отделки, включая локальную реставрацию кирпичной кладки.
Существующая многослойная штукатурка с различным, достаточно высоким 

содержанием цемента (известь-цемент как от 1 к 0.5 до 1 к 1), а также разрушенная 
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оригинальная штукатурка должна быть удалена.  Кирпичная кладка после расчистки, при 
необходимости, должна быть отреставрирована и подготовлена к нанесению штукатурки. 

2. Реставрация Путиловского известняка предусматривает выполнение работ по
гидроизоляции цоколя в стыке стена-пол, реставрации цоколя здания и воссоздание цоколя 
на участках его отсутствия (поздняя пристройка). 

3. Защита металлических элементов фасада (решетки, ограждения и т.д.) с покраской
– металлические каркасы козырьков, входная решетка приямка П-1.

4. Замена и устройство линейных окрытий, карнизных свесов и водосточных труб.
Фасад в осях В-А: Производится замена существующей металлической кровли 

приямка П-1 на новую из фальцевой кровельной стали с уклоном от входа в приямок; 
Производится замена окрытий декоративного карниза с «сухариками» металлическим 
листом (оцинкованная сталь); Производится устройство отлива над замковыми камнями 
(предмет охраны) (над окнами 2 этажа); Производится замена всех оконных отливов 
(оцинкованная сталь). 

Фасад в осях 6-1: Устройство оконного отлива из оцинкованной стали окна 1 этажа в 
осях 5-4 (отлив отсутствует в настоящее время, происходит замокание штукатурного слоя); 
Производится замена всех оконных отливов (оцинкованная сталь); Производится замена 
линейных окрытий декоративных карнизов между 1 и 2 этажами и между 2 и 3 этажами 
(оцинкованная сталь); Производится замена отливов замковых камней над окнами 2-го 
этажа(оцинкованная сталь); Производится устройство отлива раскрепованных частей 
фронтонов в осях 6-5; 2-1 (оцинкованная сталь); производится замена всех водосточных 
труб. 

Фасад в осях 1-6: Производится замена линейных окрытий декоративных карнизов 
между 1 и 2 этажами (оцинкованная сталь); Производится замена всех оконных отливов 
(оцинкованная сталь); Производится устройство отлива над замковыми камнями над окнами 
2 этажа (замковые камни являются предметом охраны, защита от осадков не выполнена). 

Фасад в осях А-В: Производится замена всех оконных отливов (оцинкованная сталь); 
производится замена всех водосточных труб. 

Проектом также предусматривается: 
1. Расшивка исторических, ранее зашитых оконных заполнений цоколя. В ходе

обследования здания были выявлены места расположения исторических оконных проемов в 
цоколе. По заданию заказчика производится расшивка части оконных проемов с устройством 
световых приямков. Габариты расшиваемых оконных проемов – приняты исторические – по 
сохранившимся нишам. Расстекловка восстанавливаемых окон принимается историческая – 
мелкоформатная. Проектируемые оконные заполнения – двухкамерные стеклопакеты. Цвет 
рам – белый. Установка оконных заполнений предусматривается в одну нитку.  

2. Организация световых приямков. Для обеспечения освещенности цокольных
помещений производится организация световых приямков. Проектом предусмотрено 
возведение световых приямков по историческим размерам утраченных ранее приямков. В 
приямках предусмотрено организованное водоотведение.  Стены приямка не поднимаются 
выше отметки цоколя. Заполнение оконных проемов и обустройство приямков производится 
из современных материалов с перевязкой с существующей кладкой на кладочном растворе, 
указанном в методике реставрации. Отделка стен приямка путиловским камнем. Таким 
образом формируется завершенный восстановленный облик здания. 

Производится ремонт существующего приямка П-1 – приямок со спуском в цоколь. 
Ремонтные работы касаются замены штукатурного слоя стен приямка, окраски стен 
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экстерьерной краской, демонтаж существующих ступеней и возведение новых ступеней по 
нормативным размерам. Материал ступеней – монолитный железобетон. 

3. Организация входов в здание. Для обеспечения современного использования и
беспрепятственного доступа людей в здание проектом предусмотрен ремонт трех 
существующих крылец, приведение их к нормативным параметрам. Крыльцо главного входа 
в здание проектируется с устройством пандуса для МГН и с поручнем из нержавеющей 
стали. На дворовом фасаде проектом предусмотрена организация нового крыльца у двери 
эвакуационного выхода, для обеспечения эвакуации. Крыльцо дворового фасада 
проектируется с ограждением из нержавеющей стали. Отделка ступеней - гранитная плитка.  

4. Благоустройство прилегающей территории. Для формирования безбарьерной и
безопасной среды проектом рекомендуется выполнить обустройство тротуара по всему 
периметру здания. Тротуар выполняется из тротуарной плитки с организацией заниженного 
спуска в зоне пешеходного перехода. Рекомендуемая проектируемая отмостка здания – 
совмещенная с тротуаром. 

Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных 
материалов (ГК 20-О115-ТИ). 

1. Реставрация и восстановление штукатурной отделки, включая реставрацию
кирпичной кладки. 

Учитывая состояние штукатурного слоя фасадов, технологический процесс 
производства работ предусматривают следующие выполнения работ:     

- Механическая очистка штукатурной отделки от отслаивающегося и 
деструктированного штукатурного раствора не зависимо от природы вяжущего, цемент 
содержащих штукатурных растворов до кирпичной кладки или прочного оригинального 
сохраняемого штукатурного слоя. 

- Реставрация кирпичной кладки в зонах с расчищенной от штукатурки поверхности. 
- Подготовка поверхности для нанесения штукатурного раствора. 
- Укладка штукатурного раствора. 
- Окраска поверхности штукатурного слоя. 
2. Технологические рекомендации по реставрации Путиловского известняка

предусматривают выполнение работ по реставрации цоколя здания и воссоздание цоколя на 
участках его отсутствия (поздняя пристройка): 

- Комплексную очистка камня с биообработкой; 
- Стабилизацию участков расслоения блоков и плит по глинистым прослойкам; 
- Восполнение утрат мастиковочными составами; 
- Восполнение утрат вставками из Путиловского известняка, шлифовка поверхности 

вставок; 
- Восстановление шовного раствора; 
- Защитную финишную обработку поверхности камня. 
При воссоздании части цоколя работы выполняются в следующей 

последовательности: 
- Расчистка кладки от жестких цементных составов до кирпичной кладки; 
- Реставрация кирпичной кладки, при необходимости, в зоне установки цоколя; 
- Монтаж блоков скобы Путиловского камня; 
- Защитная обработка поверхности камня. 
3. Методы защиты металлических элементов фасада (решетки, ограждения и т.д.) с

покраской. 
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Изготовление, монтаж и установка металлических элементов производится в 
соответствии с проектными решениями.  

Защитная обработка металла производится в следующей последовательности: 
- Расчистка готовых изделий от коррозии; 
- Подготовка металла к ннанесению защитного слоя; 
- Грунтовка и окраска металла. 
4. Замена или ремонт линейных окрытий, карнизных свесов и водосточных труб.

Окраска стеклопакетов (при необходимости): 
- Замена линейных окрытий; 
- Ремонт или замена водосточных труб; 
- Окраска линейных окрытий и водосточных труб (при необходимости, по 

архитектурному решению); 
- Окраска стеклопакетов (при необходимости). 
Проект организации реставрации (ГК 20-О115-ПОР). 
Проект организации реставрации предусматривает следующие решения: 

характеристика условий строительства; краткая характеристика конструктивных решений; 
организация строительной площадки; методы производства строительных работ; 
организация основных строительно-монтажных и реставрационных работ; указания о 
методах инструментального контроля качества строительства; мероприятия по охране труда; 
условия сохранения окружающей природной среды; обоснование продолжительности работ; 
обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах; обоснование 
численности работающих и потребности во временных зданиях и сооружениях. 

Ведомость дефектов (ГК 20-О115-ВД). 
Ведомость дефектов составлена по отдельным конструктивным элементам, с 

указанием объемов и количества, технического состояния и методов реставрации. 

Все проектные решения выполнены в соответствии с заданиями КГИОП, на 
основании комплексных научных исследований и с учетом сохранения предмета охраны. 

Принятые проектные решения по ремонту и реставрации фасадов объекта 
культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-
Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-
Петербург, Бехтерева ул., 1-3, сохраняют материал и историческую достоверность, при 
разработке проекта соблюден принцип сохранения подлинных исторических деталей 
архитектурно-художественного решения фасадов. Все принятые проектные решения 
соответствуют сохранению предмета охраны объекта: объемно-пространственное 
решение, конструктивная система здания, архитектурно-художественное решение 
фасадов. 

Проектная документация выполнена с учетом требований действующих 
нормативных, инструктивных документов и государственных стандартов Российской 
Федерации. 

По результатам проведенного экспертами натурного обследования, изучения архивных 
и иконографических материалов, анализа предоставленной заказчиком исходно-
разрешительной, научно-исследовательской и проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Лабораторный 
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корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: 
Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: «Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного 
наследия регионального значения «Лабораторный корпус», входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной 
ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115, подготовлены 
выводы. 

Анализ представленной проектной документации по данному объекту на предмет 
обоснованности предложенных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия и 
соответствия их требованиям государственной охраны объектов культурного наследия 
показал: 

- объём и содержание проектной документации, представленной заказчиком 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы. 

- проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с 
п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 

- документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной 
и использованной в необходимой полноте. Имеется историческая справка с иконографией, 
дающая представление об историческом облике здания и степени соответствия ему объекта в 
его существующем состоянии. 

- проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона 
№73-ФЗ.  

- проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, выданным соответствующим органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны 
объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 

- проектная документация включает акт определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-
ФЗ. 

- проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут 
оказать негативного воздействия на особенности объекта, послужившие основаниями для 
включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет 
охраны, – в соответствии с положениями ст. 42, 43 Федерального закона № 73-ФЗ. 

- проектные решения сохраняют без изменения элементы предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального значения объекта культурного наследия регионального 
значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, 
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
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корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3, 
направлены на восстановление, сохранность и безопасную эксплуатацию памятника в 
современных условиях. 

13. Вывод экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Противоалкогольный институт», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящего в 
состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 
4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: 
«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального 
значения «Противоалкогольный институт», расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», 
разработанной ООО «Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115, 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 
заключение).  

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:
Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о включении в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 

Приложение № 2. Копия плана границ территории и границ защитной зоны объекта 
культурного наследия, утвержденные органом государственной власти; 

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об определении 
предмета охраны объекта культурного наследия; 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации; 

Приложение № 5. Копии паспорта объекта культурного наследия; 

Приложение № 6. Копия охранного обязательства объекта культурного наследия; 

Приложение № 7. Копии заданий, выданных органом охраны на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия. 

Приложение № 8. Правоустанавливающие документы: выписки из ЕГРН; 

Приложение № 9. Копия технического паспорта на объект культурного наследия и 
его поэтажных планов; 

Приложение № 10. Копии договоров на проведение государственной историко-
культурной экспертизы; 

22



Приложение № 11. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии; 

Приложение № 12. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с 
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры; 

Приложение № 13. Иная документация. 

15. Дата оформления заключения экспертизы:

25 февраля 2022 г. 

Председатель 
экспертной комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

 Михайловская Г.В. 

Ответственный 
секретарь экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

       Глинская Н.Б. 

Член экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

         Зайцева Д.А. 
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Приложение № 1 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Копия решения органа государственной власти о включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
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Выписка 

Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов 
Малый Совет 

РЕШЕНИЕ 

 от 7 сентября 1993 года N 327 

Об объявлении памятниками истории и культуры 
объектов градостроительства и 
архитектуры Санкт-Петербурга 

В соответствии с пунктом 15 статьи 45 Закона Российской Федерации "О краевом, 
областном, Совете народных депутатов и краевой, областной администрации" малый 
Совет Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Объявить охраняемыми памятниками истории и культуры объекты
градостроительства и архитектуры согласно приложению и включить их в 
Государственный список недвижимых памятников градостроительства и архитектуры 
Санкт-Петербурга местного значения. 

2. Направить настоящее решение в Министерство культуры Российской Федерации
для включения объектов градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга в сводный 
перечень памятников истории и культуры Российской Федерации. 

3. До окончания сроков действия договоров аренды помещений, расположенных в
зданиях, объявленных настоящим решением охраняемыми памятниками истории и 
культуры, сохранить действующий порядок исчисления уровня арендной платы, учета и 
расходования средств, получаемых от аренды указанных помещений. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной
комиссии по культуре и культурно-историческому наследию. 

Председатель Совета 
 А.Н.Беляев 
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Приложение 
к решению малого Совета 
Петербургского горсовета 

от 07.09.93 N 327 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПИСОК 
недвижимых памятников градостроительства и архитектуры 

Санкт-Петербурга местного значения 

------------------------------------------------------------------- 
  N  Наименование памятника,   Местонахождение 
 п/п   дата сооружения, автор  памятника 
------------------------------------------------------------------- 
  1    2    3 
------------------------------------------------------------------- 

НЕВСКИЙ РАЙОН 

5. Психоневрологический институт  Бехтерева ул.,1-3 
им.В.М.Бехтерева с территорией
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемо-
риальные доски).
1911-1912 гг., арх.Р.Ф.Мельцер,
А.И.Балинский, С.С.Корвин-Круковский.
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Приложение № 2 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

 Копия плана границ территории и границ защитной зоны объекта 
культурного наследия, утвержденные органом государственной власти

27



28



29



30



31



32



Приложение № 3 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны 
объекта культурного наследия 
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яблоневый сад – видовой состав, газон, 
местоположение (северная часть 
участка); 
 
 
 
 
 
 
 
аллея, ведущая к главному входу 
Главного учебного корпуса; 
 
 
 
 
 
 
 
 
древостой ценных пород (клен, липа, 
каштан, лиственница) включая 
старовозрастные (клен, ива). 

 

 

 

 
 

I. Главное здание, 1910-1912 гг., архитектор Мельцер Р.Ф., 
 расположенное по адресу: ул. Бехтерева, д.1, лит. А 

1.1 Объемно-
пространственное 

решение: 

исторические габариты и конфигурация 
основных объемов четырехэтажного       
П-образного в плане здания;  
 
 
 
 
 
 
 
исторические габариты, конфигурация 
(вальмовая), высотные отметки крыши, 
вынос карниза;  
 
габариты граненых лестничных 
ризалитов, фланкирующих главный 
фасад; 
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исторические габариты, конструкция 
козырька (утрачен). 
 

 
1.2 Конструктивная 

система здания: 
исторические внутренние и наружные, 
капитальные стены – местоположение, 
вид материала (кирпич); 
 
местоположение, высотные отметки 
перекрытий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические лестницы – 
местоположение (симметрично,                
в лестничных ризалитах), габариты, 
конфигурация (двухмаршевые), 
конструкция (по металлическим 
косоурам), материал ступеней (лещадная 
плита), покрытие площадок – метлахская 
плитка (рисунок, цветовое решение);  
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1.3 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов:

характер отделки фасадов – в позднем 
«кирпичном стиле», неоштукатуренный 
фасад;

исторические оконные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация (с лучковыми 
перемычками), заполнение (рисунок 
расстекловки, цвет, вид материала), 
оштукатуренные наличники; 

исторический вид материала, профиль 
венчающего карниза; 

междуэтажный карниз – местоположение 
(между 1-м и 2-м этажами), профиль;

материал облицовки цоколя – известняк
(путиловская скоба); 

главный фасад симметричный, оформлен 
ступенчатыми контрфорсами;
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южный фасад симметричный 
трехчастный, боковые части решены в 
виде ризалитов, центральная часть 
выделена креповкой, завершенной 
аттиковой стенкой;

1.4 Декоративно-
художественное

оформление
интерьеров:

дверные заполнения – вид исторического 
материала (дерево), конфигурация 
(филенчатые), местоположение (проемы
лестничной клетки).

II. Корпус, расположенныйая по адресу: ул. Бехтерева, д.3 лит.А

2.1 Объемно-
пространственное 

решение:

габариты и конфигурация основных 
объемов трехэтажного сложного в плане 
здания с мансардным этажом*

*мансардный этаж утрачен; 

габариты, конфигурация (вальмовая), 
высотные отметки крыши,

исторические высотные отметки крыши 
центрального ризалита лицевого крыла; 

ризалиты – местоположение (главный 
фасад, восточный фасад, северный и 
южный фасады), конфигурация 
(северный и южный фасады – 
одноэтажные трехгранные, трехэтажные 
полуциркульные в плане, расположенные 
симметрично относительно главной оси 
здания).
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2.2 Конструктивная 
система здания: 

наружные и внутренние капитальные 
стены – местоположение, вид материала 
(кирпич); 
 
местоположение, высотные отметки 
перекрытий; 
 
 
крестовые своды - конструкция и 
местоположение (лестничные холлы 
второго и первого этажа); 
 
 
 
 
 
 
местоположение, конфигурация, 
габариты арочных проемов вестибюля и 
лестничного холла второго этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гладкие полуколонны с абаком – 
конфигурация, местоположение 
(вестибюль первого этажа); 
 
 
 
 
исторические лестницы: 
 
лестница вестибюля – конструкция 
(трехмаршевая, распашная, по косоурам с 
опорой на столбы, связанные системой 
подпружных арок и крестовых сводов), 
ступени – профиль, материал (известняк), 
ограждение – материал (металл, ковка, 
поручень – сосна), рисунок 
(геометрический: меандр, звенья из 
диагональных прутьев, установленные 
между вертикальными элементами); 
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служебная лестница - конструкция 
(двухмаршевая, по металлическим 
косоурам, клепаная), ступени – материал 
(известняк), профиль, форма, ограждения 
– металл, ковка, геометрический рисунок. 

 

 

 

 
2.3 Объемно-

планировочное 
решение: 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен, 
включая двусветный конференц-зал, 
коридоры, ведущие из вестибюля. 

 

2.4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

архитектурно-художественное решение 
фасадов в приёмах эклектики с 
элементами неоклассицизма; 
 
материал и характер отделки фасада – 
гладкая штукатурка, первый этаж 
оштукатурен «под шубу», рустован; 
 
исторический вид материала облицовки 
цоколя (известняк); 
 
оконные проемы – расположение, форма, 
(ризалит западного фасада: парные 
прямоугольные первого этажа, тройные 
прямоугольные второго этажа, 
полуциркульные третьего этажа), 
габариты проёмов, рисунок расстекловки 
исторических оконных заполнений, 
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историческая глубина откосов; 

дверные проёмы - форма, расположение, 
габариты исторических дверных проёмов, 
историческая глубина откосов; 

 
главный западный фасад: 

 
фасад выделен по центру ризалитом, 
завершенным низкой аттиковой стенкой, 
ризалит по сторонам (на 1 ось) 
раскрепован; креповки завершены 
карнизной плитой большого выноса, 
разорванной центральной заглубленной 
частью ризалита (над которой утрачен 
аттик с надписью и зубчиками на 
карнизе); 
 
историческая форма (ступенчатая) 
аттиковой стенки* 
 
*утрачена; 
 
 
 
 
 
портал главного входа с арочным 
проёмом, завершен треугольным 
фронтоном, фланкирован парными 
ионическими колоннами; арка 
декорирована веерным замком, тимпаны - 
круглыми медальонами, оформление 
свода контррельефными 
восьмигранниками; 
 
 
 
 
 
 
 
конфигурация полуциркульных ниш 
ризалита, оформленных в простенках - 
тягами (импостами), по низу – 
объединяющим их карнизом; 
 
архивольты с импостами - конфигурация, 
местоположение (в боковых креповках 
окон 3-го этажа); 
 
наличники и подоконные доски окон 2-го 
этажа – конфигурация; 
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конфигурация ниш, завершенных 
полуциркульными окнами с 
оштукатуренными архивольтами с 
веерной расшивкой швов – 
местоположение (на 1-м этаже боковых 
стен ризалита); 
 
профиль венчающего карниза; 
 
профиль и местоположение (между 2-м и 
3-м этажами) междуэтажного карниза; 

 
 

3 мраморные мемориальные доски:     
В.М. Бехтерев (1858г., арх. Гепнер Ф.А.), 
В.Н. Мясищев (1975г., арх. Оленев В.В.), 
памяти сотрудникам, погибшим на 
фронтах ВОВ и в блокаду Ленинграда); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Северный и южный фасады: 
 
конфигурация граненых симметрично 
расположенных ризалитов в один этаж с 
шатровым завершением, над которыми 
расположены ниши с арочным 
завершением; 
 
конфигурация, местоположение 
(центральные заглубленные части 
фасадов) ризалитов полуциркульных в 
плане на высоту всех трех этажей; 
 
неглубокие ниши с полуциркульным 
завершением, простирающиеся на высоту 
трех этажей – местоположение; 
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Восточный фасад:

три ризалита – конфигурация, 
местоположение (по сторонам и в 
центре), раскреповка центрального 
ризалита; 

венчающий карниз, междуэтажная тяга – 
профиль.

2.5 Декоративно-
художественное

оформление
интерьеров:

исторические конфигурация, 
местоположение глубоких 
полуциркульных ниш вестибюля;

мощение пола лестничной площадки 
метлахской плиткой* – исторический 
рисунок, цветовое решение;

*в настоящее время утрачено

оформление двухсветного конференц-
зала: 

потолок расчленен поперечными 
балками, опирающимися на пилоны; 

конфигурация оформленных 
каннелюрами и завершенных 
коринфскими капителями пилонов,
установленных на прямоугольные в 
плане постаменты; 

расположенный между балками 
центральный плафон потолка по 
периметру обработан поясом из 
орнаментированных тяг, обрамлен 
фризами с лепными тягами, 
кронштейнами и лепными розетками 
растительного рисунка;
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боковые плафоны потолка по периметру 
обработаны поясом орнаментированных 
тяг растительного мотива, рядом 
глубоких профилированных кессонов с 
розетками в центре кессона; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
стены оформлены коринфскими 
пилястрами, раскрепованными 
пилястрами, имеют лепные тяги, филенки 
в профилированном обрамлении, на 
восточной стене (по оси двухъярусных 
окон западной стены) расположены 
полуциркульные панели, поля которых 
оформлены лепным орнаментом (вензеля 
и медицинские атрибуты в обрамлении 
гирлянд, лент и драпировок). 

 

 

 

 

III. Корпус, расположенный по адресу: ул. Бехтерева, д. 3, к. 5 

3.1 Объемно-
пространственное 

решение: 

исторические габариты и конфигурация 
основных объемов трехэтажного 
сложного в плане со срезанными углами 
здания; 

 
габариты, конфигурация (вальмовая), 
высотные отметки крыши (кроме 
надстроенной поздним 3-м этажом 
южной части). 

 
3.2 Конструктивная 

система здания: 
наружные и внутренние капитальные 
стены – местоположение, материал 
(кирпич); 
 
 
главная лестница – конструкция 
(трехмаршевая, распашная), вид 
материала (ступени – лещадные плиты, 
ограждение – металлический прут, 
клепка, поручни – сосна), рисунок 
ограждений (вертикальные стойки), 
профиль поручней; 
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местоположение, высотные отметки 
перекрытий;

местоположение, конфигурация арочных 
проемов вестибюля.

3.3 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов:

материал облицовки цоколя – известняк
(путиловская скоба); 

материал и характер отделки фасада – 
гладкая штукатурка; 

оконные проемы – расположение, форма 
(с лучковыми перемычками), габариты 
проёмов, исторический рисунок 
расстекловки оконных заполнений, 
историческая глубина откосов;

дверные проёмы - форма, расположение, 
габариты исторических дверных проёмов, 
историческая глубина откосов;

венчающий карниз - простого профиля;

главный западный фасад с двумя 
ризалитами, аттиковое завершение 
северного ризалита; 

дверной проем – расположение 
(северный ризалит), форма (с лучковой 
перемычкой)

северный фасад ассиметричный, 
трехчастный, с заглубленной 
относительно плоскости стены 
центральной частью в уровне третьего 
этажа; 
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размер оконных проемов второго этажа 
восточной части фасада укрупнен по 
отношению к другим проемам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
восточный фасад ассиметричный, 
трехчастный, центральная часть фасада 
раскрепована, акцентирована граненым 
выступом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в северной части окна 2-го этажа крупные 
по размеру, расположены в больших 
прямоугольных нишах. 

 

 

 
3.4 Декоративно-

художественная 
отделка 

интерьеров: 

габариты, конфигурация арочных 
проемов вестибюля и анфиладно 
расположенных арочных проемов 
коридора; 
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кессоны потолка лестничной клетки, 
образованные балками – историческая 
конфигурация, габариты, профиль 
обрамления кессонов; 

оформление потолка помещения второго 
этажа (Музей В.М.Бехтерева) – карниз 
образованный рядами из ов с поясом 
сухариков. 

IV. Корпус, расположенный по адресу: Бехтерева ул. д.3, корп. 4

4.1 Объемно-
пространственное 

решение:

исторические габариты и конфигурация
основных объемов трехэтажного
симметричного сложного в плане здания;

исторические габариты, конфигурация
(вальмовая, двускатная), высотные 
отметки крыши.

4.2 Конструктивная 
система здания:

наружные и внутренние капитальные 
стены – местоположение, материал 
(кирпич); 

местоположение, высотные отметки 
перекрытий;

главная лестница – габариты, 
конструкция (трехмаршевая, по 
косоурам), ступени – материал (лещадная 
плита), форма, профиль, ограждения – 
металлические прутья, клепка, рисунок, 
поручень – материал (сосна), профиль,
покрытие площадок – метлахская плитка
(рисунок, цветовое решение).
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4.3 Объемно-
планировочное 

решение:

в габаритах капитальных стен, включая 
расположенную на 2-м этаже двусветную
аудиторию, выходящую в выступ 
центрального ризалита южного фасада.

4.4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов:

материал и характер отделки фасада -
штукатурка, разделенная ленточным
рустом в уровне первого этажа; 

материал облицовки цоколя – известняк
(путиловская скоба); 

оконные проемы – расположение, форма
(прямоугольные, разных пропорций и 
размеров, на 1-м этаже с замковыми 
камнями, на 2-м - с прямыми 
сандриками), габариты проёмов, характер 
расстекловки исторических оконных 
заполнений, историческая глубина 
откосов;

дверные проёмы - форма, расположение, 
габариты исторических дверных проёмов, 
историческая глубина откосов;

профиль венчающего карниза, гладкий 
фриз;

профиль, местоположение 
междуэтажного карниза (между 1-м и 2-м 
этажами); 

главный южный фасад – симметричный с 
тремя ризалитами: ризалиты боковые 
симметричные, с прямоугольными 
дверными проемами по центру, 
конфигурация, габариты центрального
ризалита с аттиковым ступенчатым 
завершением, возвышающимся над 
линией карниза здания;

конфигурация, габариты полуциркульной 
неглубокой ниши с замковым камнем в 
тимпане щипца; 

историческое архитектурное решение
остекленного эркера;*

*конструкция не сохранилась  

габариты прямоугольного проема
главного входа в центральном ризалите; 

мраморная мемориальная доска - 
Л.М. Пуссеп (1976г., арх. О.В. 
Василенко); 
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Северный фасад - симметричный, 
пятичастный, с 3-мя ризалитами: 

конфигурация и характер облицовки 
(гладкая штукатурка) центрального
ризалита (раскрепован на 3 оси и 
завершен фигурной аттиковой стенкой) и 
боковых ризалитов (в местах 
расположения лестничных клеток 
раскрепованы на 1 ось), местоположение 
(боковые ризалиты) прямоугольных 
дверных проемов; 

конфигурация и местоположение 
(заглубленные части фасада) граненых
выступов в 3 этажа;

Западный и восточный фасады 
симметричные: 

конфигурация и историческая 
конструкция второго этажа 3-х гранного
выступа. 

4.5 Архитектурно-
художественное 

оформление 
интерьеров:

оформление образованных балками 
плафонов вестибюля – профиль лепных 
филенок и падуги; 

конфигурация входного тамбура – 
трехгранный, с дверью, фрамугой и 
окнами по сторонам (исторический 
рисунок расстекловки; исторический вид 
и материал заполнений); 
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материал (метлахская плитка) рисунок и 
цветовое решение покрытия пола 
аудитории;  

историческое архитектурное решение
учебного амфитеатра.

V. Корпус, расположенный по адресу: ул. Бехтерева, д.3, лит. В

5.1 Объемно-
пространственное 

решение:

исторические габариты и конфигурация
основных объемов трехэтажного
прямоугольного в плане здания;

исторические габариты, конфигурация
(вальмовая), высотные отметки крыши.

5.2 Конструктивная 
система здания:

наружные и внутренние капитальные 
стены – местоположение, материал 
(кирпич); 

местоположение перекрытий.
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5.3 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

материал и характер отделки фасада – 
гладкая штукатурка; 

материал облицовки цоколя – известняк 
(путиловская скоба); 

исторические оконные проемы – 
расположение, форма, габариты проёмов, 
рисунок расстекловки оконных 
заполнений, глубина откосов; 

исторические дверные проёмы - форма, 
расположение, габариты исторических 
дверных проёмов, историческая глубина 
откосов; 

профиль венчающего карниза; 

оформление фасадов (главного северного, 
южного, западного) – междуэтажные 
карнизы (местоположение, профиль), 
подоконный карниз второго этажа с 
зубчиками (профиль), пилястры первого 
этажа (конфигурация), полуциркульные 
ниши с веерными замковыми камнями 
(местоположение – окна второго этажа, 
конфигурация); 

оформление раскрепованных частей 
фасада, завершенных треугольными 
фронтонами – веерные замковые камни, 
подоконные доски на кронштейнах 
(местоположение - окна второго этажа, 
конфигурация); ниши круглой формы с 
обводом (конфигурация). 
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fIPABHTEJIhCTBO CAHKT-IIETEP£YPrA 

KOMHTET no rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIh30BAHHIO 


H OXPAHE nAM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI 


PACIIOPJ.llKEHHE 


131 /2N2---;+-

o BHeceUHH H3MeHeUHU 

B pacnopIDKeHne UDon OT 04.09.2018 N2 352-p 

1. BHeCTM B pacnOp~)I(eHMe Kn10I1 OT 04.09.2018 N2 352-p «06 YTBep)l(,l:(eHMM npeL(MeTa oxpaHbI 

06'beKTa KYJIhTypHoro HaClle,UM~ perMOHallhHOrO 3HaqeH~ «I1cMxoHeBpOllOrMqecKIIiI: MHCTMTYT 

MM. B.M. EeXTepeBa C TeppMTopMeii (maBHOe 3,UaHMe, 4 Kopnyca, 4 MeMOpIiaJIhHble ,UOCKH)>> clle,UYlOmMe 

M3MeHeH~: 

1.1. B n. 2.4 pa3,Uena II npMJ10)l(eHM~ K pacnOp~)I(eHMlO CJIOBa «MaTepHall H xapaKTep OT,UellKH 

<pacMa - ma,UK~ IIIT)'KaTypKa, nePBbrn 3Ta)l( OIDTYKaTypeH «no,U rny6y», PYCTOBaH» 3aMeHMTh CJIOBaMH 

«MaTepMaJI M xapaKTep OT,UellKH <pacMa - ma,UKM IIIT)'KaTypKa, nePBbrn 3Ta)l( PYCTOBaH»; 

1.2. I1. 1.2 pa3,Uella I npMllO)l(eH~ K pacnOp~)I(eHHlO ,UonOJIHMTb CllOBaMM: «TpeXMapIIIeBM 

MeTaJUlllQeCKM (KJIenaHHM) JIeCTHMua c QeTBepTOrO 3Ta)I(a Ha Qep,UaK B BOCTOqflOM llecTHwrnoM 

pH3aJIHTe - HCTOpMQeCKHe ra6apMTbI, KOH<PlITYPau~, paC)'HOK orp3)I(,UeHIDI, npo<pM.lIb ,UepeB~HHoro 

nopy<nUI». 

2. HaQaJIbHHKY OT,Uella rocy,UapcTBeHRoro yqeTa 06'beKTOB KYllbTypHoro HaClle.lUi~ KrHOI1 

o6eCneqH:Tb pa3MemeHHe HaCTO~mero pacnopIDKeHIDI B 3J1eKTpoHHoll <popMe B JIOKaJIhHOll 

KOMnhlOTepHoii ceTM KrHOI1. 

3. KOHTpOJIh 3a BhllOJ1HeHHeM OCTaeTC~ 3a 3aMeCTMTelleM npe,Uce,UaTeM KrHOI1 - HaQaJIhHMKOM 

YnpaBJIeH~ OpraHH3auMOHHOro o6eCneQeHIDI, llonYnHpH3aUMM M rocy,UapcTBeHHoro yqeTa 06'beKTOB 

KYJ1bTypHoro HaClle,U~. 

,.; J ) 
,,

3aMeCTHTeJIL npe,uce,uaTeJIH KrlIOn- '/ 

OaqaJILHHK YnpaBJIeHHH opraoH3anHOoHoro 
o6eCneQeOHH, norryJIHpH3anHH H rocy,uapCTBeHHoro 
YQeTa 06beKTOB KYJILT)'pHoro OaCJIe,uHH 

J r.p. AraHoBa,/ ( 
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Приложение № 4 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Материалы фотофиксации 
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ФОТОФИКСАЦИЯ 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: 

Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3. Вид с северо-запада. Дата съемки: 25.11.2021 г. 
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2. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 

адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3. Вид с северо-запада. Дата съемки: 25.11.2021 
г. 
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3. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 

адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3. Вид с северо-востока. Дата съемки: 
25.11.2021 г. 
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4. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: 

Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3. Вид с северо-востока. Дата съемки: 25.11.2021 г. 
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5. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 

адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3. Вид с юго-востока. Дата съемки: 25.11.2021г. 
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6. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 

адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3. Вид с северо-запада. Дата съемки: 
25.11.2021г. 
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7. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 
адресу: Санкт-Петербург, , Бехтерева ул., 1-3. Вид с запада. Дата съемки: 25.11.2021 г. 
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8. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 

адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3. Вид с юга. Дата съемки: 25.11.2021 г. 
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9. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 

адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3. Вид с юго-запада. Дата съемки: 25.11.2021 г. 
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10. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по 

адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3. Фрагмент фасада. Дата съемки: 25.11.2021 г. 
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11. Объект культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус», по
адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул. д. 3, лит. В, входящий в состав объекта

культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: 

Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3. Фрагмент фасада. Дата съемки: 25.11.2021 г. 
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Приложение № 5 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Копии паспорта объекта культурного наследия 
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YTBep)K)]'eHO 

Ilpl1Ka30M MI1HI1CTepCTBa KyJIbTYPbI 

POCCI1HCKOH$e)],epaUI1I1 

OT 2 momI 2015 r. NQ 1906 

3K3eMIlJI5Ip NQ CD 
17817212058600051 

Perl1CTpaUHOHHbIH HOMep 06'beKTa KyJJbT)'pHoro 

HaCJJe.uH~ B e.uHHOM rocy.uapCTBeHHOM peeCTpe 

06'beKTOB KYllbTypHoro Hacne.uH~ (naM~THHKOB 

HCTOPHH H KynbTypbl) Hapo.uOB POCCI1HCKOH <Pe.uepaUHI1 

ITACnOPT 
OEbEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIE)J,I15I 

$OTOrpaqm4ecKoe 11306pa)KeHl1e 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)],I15I, 


3a I1CKJII04eHl1eM OT)],eJIbHbIX 06'beKTOB apxeOJIOrl14eCKOro HaCJIe)],I15I, 


<poTorpa<p114eCKOe 11306pa)KeHl1e KOTOPbIX BHOCI1TC5I Ha OCHOBaHl111 perneHI15I 


cooTBeTcTBYIOmero opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)],l15I 


09.07.2017 
Ll,aTa C'beMKH (4Hcno,Mec~u, ro.u) 
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1. CBe.n.eHlUl 0 HaWMeHOBamUI o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.lUl 

ITcHXoHeBpOJlOfH'IeCKI1H I1HCTI1TYT 11M. B.M . .6eXTepeBa CTeppl1TOpl1eH (rnaBHOe 3,QaHl1e, 4 Koprryca, 
4 MeMOpl1aJlbHble ,QOCKI1) 

2. CBe.n.eHW}I 0 BpeMeHw B03HWKHOBeHW}I wnw .n.aTe C03.n.aHW}I o6beKTa KynbTypHoro 
Hacne.n.W}I, .n.aTax OCHOBHbIX w3MeHeHwH (rrepecTpoeK) .n.aHHoro o6beKTa W (wnw) .n.aTax 
CB}l3aHHblX C HWM WCTOpWqeCKWX C06bITWH 

I I91 1-1 912 rr. 

3. CBe.n.eHW}I 0 KaTeropww WCTOpwKo-KynbTypHoro 3HaqeHW}I o6beKTa KynbTypHoro 
Hacne.n.W}I 

<l>e.n.epaJIbHOrO 3HaQemUI PerWOHaJIbHOrO 3Ha4eHW}I 
MecTHoro (MYHWIJ,WrraJIhHOrO 

3Ha4eml}l) 

+ 

4. CBe.n.eHW}I 0 Bw.n.e o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n.W}I 

DaM}lTHWK AHcaM6nb 
~ocTorrpwMe4aTenbHoe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep W .n.aTa rrpWH}lTW}I opraHoM rocy.n.apCTBeHHOH: BnaCTW pelIleHW}I 0 BKnlO4eHWW 
o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.W}I B e.n.wHhlH rocy.n.apCTBeHHbIH peecTp o6beKToB 
KynhTypHoro Hacne.n.W}I (rraM}lTHWKOB WCTOPWW W KynbTypbI) Hapo.n.oB POCCWHCKOH 
<l>e.n.epaIJ,ww 

• 	peWeHl1e MaJlOrO COBeTa CaHKT-ITeTep6yprcKoro ropO,QCKoro COBeTa HapO,QHbIX ,QenYTaTOB 
"06 06b~BJleHI1I1 naM~THI1KaMI1 I1CTOPI1I1 11 KyJlbTYPbI o6beKToB rpa,QocTpOI1TeJ1bCTBa 11 
apxl1TeKTypbI CaHKT-ITeTep6ypra" N~ 327 OT 07.09.1993 r. 

6. CBe.n.eHW}I 0 MeCTOHaXO)l(.n.eHWW o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.W}I (a.n.pec o6beKTa wnw 
rrpw ero OTCYTCTBWW orrwcaHwe MeCTOrrOnO)l(eHW}I o6beKTa) 

I CaHKT-ITeTep6ypr, .6exTepeBa yJ1., 1-3 

7. CBe.n.eHW}I 0 rpaHWIJ,aX TeppwTopWW o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.W}I, BKJII04eHHOro B 
e)l,J1HbIH rocY)l,apCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KynbTypHoro HaCfle)l,J1}1 (rraM5ITHWKOB 
WCTOPWW W KynbTypbI) Hapo.n.oB POCCWHCKOH <l>e.n.epaIJ,ww 

• nJlaH rpaHI1~ Teppl1TOpl111 OT 18.12.2009 r. 
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8. Orm:caHl1e rrpe)J.MeTa OXpaHbJ o6beKTa KYJlbrypHoro HaCJle)J.WI 

1). 06beMHo-npocTpaHcTBeHHoe H nJIaHHPOBOliHoe peweHHe TeppHTopHH: HCTOpl1l1eCKOe 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e 3.L{aHl1H; COXpaHl1BWl1eC~ KOMn03l1Ul10HHble Bl13YaJIbHble CB~3l1 Me)f{.L{Y KopnycaMl1; 

Bl13YaJIbHble CB~3l1 KOpnyCOB C YJI. EexTepeBa l1 nepecelleHHeM YJI. EeXTepeBa C YJI. XPYCTaJIbHOH; 

COXpaHl1BWl1eC~ 3JIeMeHTbI l1CTOpHliecKoH nJIaHHpOBKH Teppl1TOpl1l1, BKJIlOlIa~ neH3a)f{HbIH ca.L{ K lOry 

OT OPOTl1BOaJIKOrOJIbHOrO HHCTl1TyTa (YJI . EexTepeBa, .L{.3, JIl1T. A); aJIJIeHHa~ nOCa.L{Ka B.L{OJIb .L{opor l1 

00 nepl1MeTpy Teppl1TOpHl1 (MecTOnOJIO)f{eHl1e); ~6JIOHeBbIH ca.L{ - Bl1.L{OBOH COCTaB, ra30H, 

MeCTOnOJIO)f{eHHe (ceBepHa~ lIaCTb YlIacTKa); aJIJIe~, Be.L{yw.a~ K rJIaBHoMY BXO.L{Y rJIaBHOrO YlIe6Horo 

Kopnyca; .L{peBOCToH ueHHbIX nopo.L{ (KJIeH, JIl1na, KaWTaH, JIl1CTBeHHl1ua) BKJIlOya~ cTapoB03pacTHble 

(KJIeH, l1Ba). I. rJIaBHOe 3.L{aHHe, 1910-1912 rr., apxHTeKTop MeJIbuep P.<l>., pacnOJlO)f{eHHOe no 

a.L{pecy: YJI. EexTepeBa, .L{.I, JIHT. A 1.1). 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: l1CTOpl1l1eCKl1e 

ra6apl1TbI l1 KOHqmrypaUH~ OCHOBHbIX 06beMoB lIeTblpeX3Ta)l<HOrO 0-06pa3HOrO B nJIaHe 3.L{aHlliI; 

l1CTOpl1l1eCKHe ra6apHTbl, KOHqmrypaUllii (BaJIbMOBa~), BblCOTHble OTMeTKl1 KPbIWl1, BblHOC KapHloa; 

ra6apl1TbI rpaHeHblx JIeCTHl1l1HbIX pH3aJIl1TOB, cpJIaHKHpYlOW.l1X rJIaBHbIH cpaca.L{; l1CTOpHyeCKHe 

ra6apHTbI, KOHCTPYKUH~ K03blpbKa (YTpayeH). 1.2). KOHCTpYKTHBHaSl Cl1CTeMa 3.L{aHlliI: l1CTOpl1yeCKl1e 

BHYTpeHHl1e H HapY)f{Hble, Kanl1TaJIbHble CTeHbl - MeCTOnOJIO)f{eHl1e, BH.L{ MaTepl1aJIa (Kl1pnl1l1); 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e, BblCOTHble OTMeTKl1 nepeKpbITl1H; l1CTOpHyeCKl1e JIeCTHHUbl - MeCTOnOJIO)f{eHl1e 

(cHMMeTpl1l1HO, B JIeCTHl1l1HbIX pl13aJIHTax), ra6apHTbI, KOHcpl1rypaUllii (.L{ByxMapweBble), 

KOHCTPYKUl1S1 (no MeTaJIJIHlIeCKl1M KocoypaM), MaTepl1aJI cTyneHeH (JIew.a.L{Ha~ nJIl1Ta), nOKpblTl1e 

nJIow.a.L{OK - MeTJIaXCKa~ nJIl1TKa (Pl1CYHOK, UBeTOBoe peWeHl1e); TpexMapweBa~ MeTaJIJIHlIeCKa~ 
(KJIenaHHa~) JIeCTHl1ua C lIeTBepToro 3Ta)f{a Ha lIep.L{aK B BOCTOliHOM JleCTHl1l1HOM pl13aJIl1Te 

l1CTOpl1l1eCKl1e ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypaUlliI, Pl1CYHOK Orpa)f{)l,eHl1S1, npocpl1JIb .L{epeBSlHHoro OOpyllH~. 
1.3). ApXl1TeKTypHo-xY.L{O)f{eCTBeHHOe peWeHl1e cpaCa.L{OB: xapaKTep OT.L{eJIKl1 cpaCa.L{OB - B n03.L{HeM 

«Kl1pnl1l1HOM CTl1JIe», HeowTYKaTypeHHbIH cpaca.L{; l1CTOpl1l1eCKl1e OKOHHble npoeMbI 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e, ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypaUllii (c JIYllKOBbIMl1 nepeMbIliKaMH), 3anOJIHeHl1e (Pl1CYHOK 

paCCTeKJIOBKl1, UBeT, Bl1.L{ MaTepl1aJIa), oWTYKaTypeHHble HaJIl1l1Hl1Kl1; HCTOpl1l1eCKl1H Bl1.L{ MaTepHaJIa, 

npocpl1JIb BeHlIalOw.ero KapHl13a; Me)f{.L{Y3Ta)f{HbIH KapHl13 - MeCTOnOJIO)l(eHl1e (Me)f{.L{y I-M H 2-M 

3Ta)f{aMl1), npocpHJIb; MaTepl1aJI 06JIl1UOBKl1 UOKOJI~ - l13BeCT~K (nyTl1JIOBCKa~ cK06a); rJIaBHbIH 

cpaca.L{ Cl1MMeTpl1l1HbIH, ocpopMJIeH CTyneHlIaTbIMl1 KOHTpcpopCaMl1; I{))f{HbIH cpaca.L{ Cl1MMeTpl1l1HbIH 

TpexliacTHbIH, 60KoBble lIaCTH peweHbl B BH.L{e pl13aJIl1TOB, ueHTpaJlbHa~ lIaCTb BbI.L{eJIeHa KpenoBKoH, 

3aBepweHHoH aTIHKOBOH CTeHKoH. 1.4). )J.eKopaTHBHo-xY.L{O)f{eCTBeHHoe ocpopMJIeHl1e l1HTepbepoB: 

.L{BepHble 3anOJIHeHlliI - Bl1.L{ l1CTOpl1l1eCKOrO MaTepl1aJIa (.L{epeBo), KOHcpl1rypaUl1S1 (cpl1JIeHlIaTble), 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e (npoeMbl JIeCTHHlIHOH KJIeTKl1). II. Kopnyc, pacnOJIO)f{eHHbIHa~ no a.L{pecy: YJI. 

EeXTepeBa, .L{.3 JIl1T.A. 2.1). 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: ra6apHTbI l1 KOHcpl1rypaUllii 

OCHOBHbIX 06beMoB TpeX3Ta)f{HOrO CJIO)f{HOrO B nJIaHe 3.L{aHl1~ C MaHCap.L{HbIM 3Ta)l(OM* *MaHCap.L{HbIH 

3Ta)f{ yTpa'JeH; ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypaUllii (BaJIbMOBa~), BblCOTHble OTMeTKl1 KpbIWl1, l1CTOpl1l1eCKl1e 

BblCOTHble OTMeTKl1 KpbIWl1 ueHTpaJIbHOrO pH3aJIl1Ta JIl1ueBoro KPbIJIa; pl13aJIl1TbI - MeCTOnOJIO)f{eHl1e 

(rJIaBHbIH cpaca.L{, BOCTOllHbIH cpaca.L{, ceBepHbIH l1 lO)f{HbIH cpaCa.L{bI), KOHcpl1rypaUl151 (ceBepHbIH l1 

I{))f{HbIH cpaCa.L{bl - 0.L{H03Ta)f{Hble TpexrpaHHble, TpeX3Ta)f{Hble nOJIYUl1pKyJIbHble B nJIaHe, 

pacnOJIO)f{eHHble cHMMeTpwmo OTHOCl1TeJlbHO rJIaBHOH OCl1 3.L{aHHSI). 2.2). KOHCTPYKTl1BHa~ Cl1CTeMa 

3.L{aHlliI: HapY)f{Hble l1 BHYTpeHHHe Kanl1TaJIbHble CTeHbI - MeCTOnOJIO)f{eHl1e, Bl1.L{ MaTepl1aJIa 

(Kl1pnl1l1); MeCTOnOJIO)f{eHl1e, BblCOTHble OTMeTKl1 nepeKpbITl1H; KpecToBble CBO.L{bI - KOHCTpyKUH~ l1 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e (JIeCTHl1l1Hble XOJIJIbl BToporo l1 nepBoro 3Ta)f{a); MeCTOnOJIO)f{eHl1e, 

KOHcpl1rypaUlliI, ra6apl1TbI apollHblX npoeMoB BeCTH61{)JISI H JIeCTHl1l1HOrO XOJIJIa BToporo 3Ta)f{a; 

rJIa.L{KHe nOJIYKOJIOHHbI C a6aKoM - KOHcpl1rypaUlliI, MeCTOnOJIO)f{eHl1e (BeCTl16I{)JIb nepBoro 3Ta)f{a); 

l1CTOpl1l1eCKHe JIeCTHl1Ubl: JIeCTHl1ua BeCTl16I{)JISI - KOHCTpyKUl1~ (TpexMapweBa~, pacnawHaSl, no 

KocoypaM C onopoH Ha CTOJI6bl, CBSl3aHHble Cl1CTeMOH nO.L{npY)f{HbIX apoK H KpecToBbIX CBO.L{OB), 

cTyneHH - npocpl1JIb, MaTepl1aJI (H3BecT~K), orpa)f{.L{eHl1e - MaTepl1aJl (MeTaJIJI, KOBKa, nopY'JeHb -

COCHa), Pl1CYHOK (reOMeTpl1l1eCKHH: MeaH.L{p, 3BeHbSl l13 .L{l1aroHaJIbHbIX npYTbeB, YCTaHOBJIeHHble 

Me)f{.L{y BepTHKaJIbHbIMl1 3JIeMeHTaMl1); CJIy)f{e6Ha~ JIeCTHl1ua - KOHCTpyKUH~ (.L{BYXMapWeBa5l, no 

MeTaJIJIl1l1eCKl1M KocoypaM, KJIenaHa~), cTyneHl1 - MaTepHaJI (l13BeCT~K), npocpl1JIb, cpopMa, 

Orpa)f{)l,eHlliI - MeTaJIJI, KOBKa, reOMeTpl1yeCKl1H Pl1CYHOK. 2.3). 06beMHO-nJIaHl1pOBOliHoe peWeHl1e: 

l1CTOpHliecKoe 06beMHO-nJIaHl1pOBOliHoe peWeHl1e B ra6apl1TaX Kanl1TaJIbHblX CTeH, BKJIlOlIa~ 
.L{BycBeTHbIH KOHcpepeHU-3aJI, KOPl1.L{OPbl, Be.L{yw.He l13 BeCTl16I{)JISI. 2.4). apXl1TeKTypHo

xY.L{O)f{eCTBeHHoe peWeHl1e cpaCa.L{OB B npl1eMaX 3KJIeKTl1Kl1 C 3JIeMeHTaMl1 HeOKJIaCCl1Ul13Ma; 
MaTepmUl H xapaKTep OT.L{eJIKl1 <paca.L{a - rJIa.L{KaSl wryKaTypKa, nepBbJH 3Ta)f{ pycToBaH; 

HCTOpl1l1eCKl1H Bl1.L{ MaTepl1aJIa 06JIl1UOBKH UOKOJI5I (l13BeCTHSlK); OKOHHbJe npoeMbl - pacnOJIO)f{eHl1e, 

cpopMa, (PH3aJIl1T 3ana.L{HOrO cpaca.L{a: napHble npSlMoyrOJIbHble nepBoro 3Ta)f{a, TpOHHbJe 

np~MoyrOJIbHble BToporo 3Ta)f{a, nOJIYUl1pKYJIbHble TpeTbero 3Ta)f{a), ra6apl1TbI npoeMoB, Pl1CYHOK 

paCCTeKJIOBKl1 l1CTOpl1l1eCKl1X OKOHHbIX 3anOJIHeHl1H, l1CTOpl1'JecKaSl rny6HHa OTKOCOB; .L{BepHbJe 
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npoeMbl - <pOpMa, paCnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbl HCTOpHlieCKHX }J,BepHblX npOeMOB, HCTOpH":leCKaSl 

rJIy6HHa OTKOCOB; rJIaBHbIH 3ana}J,HblH <paca}J,: <paca}J, BbI}J,eJIeH no l.{eHTpy pH3aJIHTOM, 3aBepweHHbIM 

HH3KOH aTIHKOBOH CTeHKOH, PH3aJIHT no CTopOHaM (Ha 1 OCb) paCKpenOBaH; KpenOBKH 3aBepweHbI 

KapHH3HOH nJIHTOH 60JIbWOrO BbIHoca, pa30pBaHHOH l.{eHTpaJIbHOH 3amy6JIeHHOH 4aCTbIO pH3aJIHTa 

(Ha}J, KOTOPOH YTpa4eH aTIHK C Ha}J,nHCblO H 3y64HKaMH Ha KapHH3e); HCTopH4eCKaSl cpopMa 

(cryneHlJaTaSl) aTIHKOBOH CTeHKH* *YTpa4eHa; nopnl.Jl rJIaBHOrO BXO}J,a C ap04HblM npoeMOM, 

3aBepweH TpeyrOJIbHbIM CPPOHTOHOM, <pJIaHKHpOBaH napHbIMH HOHH4eCKHMH KOJIOHHaMH; apKa 

}J,eKopHpOBaHa BeepHblM 3aMKOM, THMnaHbI - OBaJIbHbIMH Me}J,aJIbOHaMH, O<popMJIeHHe CBO}J,a 

KOHTppeJIbecpHbIMH BOCbMHrpaHHHKaMH; KOH<pHrypal.{HSI nOJIYl.{HpKYJIbHbIX HHW pH3aJIHTa, 

o<popMJIeHHblX B npOCTeHKax - TSlraMH (HMnOCTaMH), no HH3Y - 06"be}J,HlUIlOI..LJ.HM HX KapHH30M; 

apXHBOJIbTbI C HMnOCTaMH - KOH<pHrypal.{HJI, MeCTOnOJIO)f(eHHe (B 60KOBblX KpenOBKax OKOH 3-ro 

:Ha)f(a); HaJIH4HHKH H nO}J,OKOHHble }J,OCKH OKOH 2-ro :Ha)f(a - KOH<pHrypal.{HSI; KOH<pHrypal.{HJI HHW, 

3aBepweHHbJX nOJIYl.{HpKYJIbHbJMH OKHaMH C OWTYKaTypeHHblMH apXHBOJIbTaMH C BeepHOH 

paCWHBKOH WBOB - MeCTOnOJIO)f(eHHe (Ha l-M :Ha)f(e 60KOBblX CTeH pH3aJIHTa); npo<pHJIb 

BeHlJalOI..LJ.erO KapHH3a; npocpHJIb H MeCTOnOJIO)f(eHHe (Me)f(}J,y 2-M H 3-M :Ha)f(aMH) Me)f(}J,Y:Ha)f(HOrO 

KapHH3a; 3 MpaMopHble MeMOpHaJIbHble }J,OCKH: B.M. J)exTepeB (1958r., apx. renHep <l>.A.), B.H. 

M5IcHI..LJ.eB (1975r., apx. OJIeHeB B.B.), naMSlTH COTpY}J,HHKaM, nom6WHM Ha <ppoHTax BOB H B 

6JIOKa}J,y J1eHHHrpa}J,a); CeBepHblH H IO)f(HbIH <paca}J,bl: KOH<pHrypal.{HSI rpaHeHblx cHMMeTpHliHo 

pacnOJIO)f(eHHblX PH3aJIHTOB B O}J,HH :Ha)f(, Ha}J, KOTOPblMH pacnOJIO)f(eHbl HHWH C ap04HblM 

3aBepweHHeM; KOHcpHrypal.{HSI, MeCTOnOJIO)f(eHHe (l.{eHTpaJIbHble 3arJIy6JIeHHble 4aCTH <paca}J,oB) 

pH3aJIHTOB nOJI)'l.{HpKyJIbHbJX B nJIaHe Ha BblCOTY Bcex Tpex 3Ta)f(eH;1lJemy60KHe HHWH C 

nOJIYl.{HpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM, npoCTHpalOI..LJ.Hec.sJ Ha BblCOry Tpex 3Ta)f(eH - MeCTOnOJIO)f(eHHe; 

BocT04HblH <paca}J,: TpH pH3aJIHTa - KOH<pHrypal.{HSI, MeCTOnOJIO)f(eHHe (no cTopoHaM H B l.{eHTpe), 

pacKpenoBKa l.{eHTpaJIbHOrO pH3aJIHTa; BeH4alOI..LJ.HH KapHH3, Me)f(}J,Y3Ta)l<HaSl TSlra - np0<pHJIb. 2.5). 

L(eKopaTHBHo-xY}J,O)f(eCTBeHHOe o<popMJIeHHe HHTepbepoB: HCTopH4ecKHe KOH<pHrypal.{HSI, 

MeCTOnOJIO)f(eHHe rJIy60KHX nOJIYl.{HpKYJIbHbIX HHW BeCTH6IOJISI; MOmeHHe nOJIa JIeCTHH4HOH 

nJIOma}J,KH MeTJIaXCKOH nJIHTKoi1* - HCTopH4ecKHH PHCYHOK, l.{BeTOBOe peweHHe; *B HaCTOSlI..LJ.ee 

BpeM.sJ YTpa4eHo ocpopMJIeHHe }J,ByxcBeTHoro KOH<pepeHl.{-3aJIa: nOTOJIOK paC4JIeHeH nonepe4HblMH 

6aJIKaMH, OnHpalOI..LJ.HMHCSI Ha nHJIOHbl; KOH<pHrypal.{HJI 0cpopMJIeHHblX KaHHeJIlOpaMH H 3aBepweHHblx 

KOPHH<pCKHMH KanHTeJISlMH nHJIOHOB, YCTaHOBJIeHHblX Ha npSlMoyrOJIbHble B nJIaHe nOCTaMeHTbl; 

pacnOJIO)f(eHHblH Me)f(}J,y 6aJIKaMH l.{eHTpaJIbHblH nJIacpoH nOTOJIKa no nepHMeTpy 06pa60TaH nO.sJCOM 

H3 0pHaMeHTHpoBaHHblx TSlr, 06paMJIeH cppH3aMH C JIenHblMH TSlraMH, KpoHwTeHHaMH H JIenHblMH 

p03eTKaMH paCTHTeJIbHOrO pHcYHKa; 60KoBble nJIa<poHbl nOTOJIKa no nepHMeTpy 06pa60TaHbl nOSlCOM 

0pHaMeHTHpoBaHHblx TSlr paCTHTeJIbHOrO MOTHBa, PSl}J,OM my60KHX n'pOCPHJIHpOBaHHblx KeCCOHOB C 

p03eTKaMH B l.{eHTpe KeCCOHa; CTeHbl o<popMJIeHbl KOPHHCPCKHMH nHJJSlcrpaMH, pacKpenoBaHHblMH 

nHJUlCTpaMH, HMelOT JIenHble TSlfH, <pHJIeHKH B npo<pHJIHpoBaHHoM 06paMJIeHHH, Ha BOCT04HOH CTeHe 

(no OCH }J,BYX"bSlPYCHbIX OKOH 3ana}J,HoH cTeHbl) pacnOJIO)f(eHbI nOJIYl.{HpKYJIbHble naHeJIH, nOJISI 

KOTOPblX o<popMJIeHbl JIenHblM opHaMeHToM (BeH3eJUl H Me}J,Hl.{HHCKHe aTpH6YTbl B 06paMJIeHHH 

rHPJISlH}J" JIeHT H }J,panHpoBoK).lll. Koprryc, pacnOJIO)f(eHHblH no a}J,pecy: YJI. J)exTepeBa, }J,. 3, K. 5 

3.1). 06"beMHO-npocTpaHcTBeHHoe peweHHe: HCTopH4ecKHe ra6apHTbl H KOH<pHrypal.{HJI OCHOBHblX 

06"beMOB TpeX3Ta)f(HOrO CJIO)f(HOrO B nJIaHe co cpe3aHHbIMH yrJIaMH 3}J,aHHJI; ra6apHTbI, 

KOH<pHrypal.{HJI (BaJIbMOBaSl), BblCOTHble OTMeTKH KpblWH (KpoMe Ha}J,cTpoeHHoH n03}J,HHM 3-M 

3Ta)f(OM IO)f(HOH lIacTH). 3.2). KOHCTPYKTHBHa.sJ CHCTeMa 3}J,aHHJI: HapY)f(HbJe H BHyTpeHHHe 

KanHTaJIbHble CTeHbl - MeCTOnOJIO)f(eHHe, MaTepHaJI (KHpnH4); rJIaBHaSl JIeCTHHl.{a - KOHCTPYKl.{HJI 

(TpexMapweBaSl, pacnawHaSl), BH}J, MaTepHaJIa (cTyneHH - JIeI..LJ.a}J,Hble nJIHTbI, orpa)f(}J,eHHe 

MeTaJIJIH4eCKHH npyT, KJIenKa, nopy4HH - COCHa), PHCYHOK Orpa)f(}J,eHHH (BepnlKaJIbHble CTOHKH), 

npo<pHJIb nopY4HeH; MeCTOnOJIO)f(eHHe, BblCOTHble OTMeTKH nepeKpblTHH; MeCTOnOJIO)f(eHHe, 

KOH<pHrypal.{HSI ap04HblX npoeMOB BeCTH6IOJISI. 3.3). ApxHTeKrypHo-xY}J,O)f(eCTBeHHOe peweHHe 

cpaca}J,oB: MaTepHaJI 06JIHl.{OBKH l.{OKOJISI - H3BeCTlUIK (nYTHJIOBCKaSl cK06a); MaTepHaJI H xapaKTep 

OT}J,eJIKH cpaca}J,a - ma}J,KaSl wryKaTypKa; OKOHHble npoeMbI - pacnOJIO)f(eHHe, <popMa (c JIY4KOBblMH 

nepeMbllIKaMH), ra6apHTbl npoeMoB, HCTopH4ecKHH PHCYHOK paCCTeKJIOBKH OKOHHblX 3anOJIHeHHH, 

HCTopH4ecKaSl rJIy6HHa OTKOCOB; }J,BepHble npoeMbl - cpopMa, pacnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbI 

HCTOpHlJeCKHX }J,BepHbJX npoeMoB, HCTopH4eCKaSl rJIy6HHa OTKOCOB; BeH4alOI..LJ.HH KapHH3 - npOCToro 

np0<pHJISI; rJIaBHblH 3ana}J,HblH cpaca}J, C }J,ByMSI pH3aJIHTaMH, aTIHKOBOe 3aBepweHHe ceBepHoro 

pH3aJIHTa; }J,BepHoH npoeM - pacnOJIO)f(eHHe (ceBepHblH pH3aJIHT), cpopMa (c JIY4KOBOH nepeMbllJKoH) 

ceBepHbIH cpaca}J, accHMeTpH4Hb1H, TpeXlJaCTHbIH, C 3arJIy6JIeHHOH OTHOCHTeJIbHO nJIOCKOCTH CTeHbJ 

l.{eHTpaJIbHOH 4aCTbJO B YPOBHe TpeTbero 3Ta)l(a; p83Mep OKOHHblX npoeMOB BToporo 3Ta>Ka 
BOCT04HOH 4aCTH cpaca}J,a YKpynHeH no OTHOUleHHIO K }J,pymM npoeMaM; BOCT04HbIH <paca}J, 

accHMeTpH4Hb1H, Tpex4acTHblH, l.{eHTpaJIbHaSl lJaCTb <paca}J,a paCKpenOBaHa, aKl.{eHTHpOBaHa 

rpaHeHblM BblcrynoM; B ceBepHoH 4aCTH OKHa 2-ro 3Ta)f(a KpynHble no pa3Mepy, pacnOJIO)f(eHbI B 

60JIbUlHX npSlMoyrOJIbHblX HHwax. 3.4). L(eKopaTHBHo-xY}J,O)f(eCTBeHHaSl OT}J,eJIKa HHTepbepoB: 

ra6apHTbl, KOHcpHrypal.{HSI ap04HblX npoeMoB BeCTH610JISI H aHcpHJIa}J,Ho pacnOJIO)f(eHHblX ap04HblX 
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npoeMOB KOpI1LlOpa; KeCCOHbI nOTOJIKa JIeCTHl1'-IHOH KJIeTKI1, 06pa30BaHHble 6aJIKaMl1 - I1CTOpl1"leCKa51 

KOHqmrypaUI151 , ra6apl1TbI, npO<pI1JIb 06paMJIeHl15I KeCCOHOB; O<pOpMJIeHl1e nOTOJIKa nOMe1l.leHI151 

BTOpOrO :na)Ka (MY3eH B.M..oexTepeBa) - KapHl13 06pa30BaHHbIH p5lLlaMl1 113 OB C nOSICOM cyxapl1KOB. 

IV. Kopnyc, pacnOJIO)KeHHbIH no aLlpecy: .oexTepeBa YJI. Ll.3, Kopn. 4 4.1). 06"beMHO

npocTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: I1CTOpl1lJeCKl1e ra6apl1TbI 11 KOH<pl1rypaUI151 OCHOBHbIX 06"beMOB 

Tpex3Ta)I<HOrO CI1MMeTpW-IHOrO CJIO)KHOrO B nJIaHe 3LlaHI1S1; I1CTOpl1lJeCKl1e ra6apl1TbI, KOH<pl1rypalJ)1S1 

(BaJIbMOBaSl, LlBycKaTHa5l), BblCOTHble OTMeTKI1 KpbIWI1 . 4.2). KOHCTPYKTHBHaSi CI1CTeMa 3LlaHI151: 

HapY)KHble 11 BHyTpeHHl1e Kanl1TaJIbHble CTeHbI - MeCTOnOJIO)f(eHl1e, MaTepl1aJI (Kl1pnl1lJ); 

MeCTOnOJIO)KeHl1e, BblCOTHble OTMeTKI1 nepeKpbITI1H; rJIaBHa51 JIeCTHl1ua - ra6apl1TbI, KOHCTPYKUI151 

(TpexMapWeBa5l, no KocoypaM), cTyneHI1 - MaTepl1aJI (JIe1l.laLlHaSi nJII1Ta), <popMa, npo<pI1JIb, 

orpa)l()J,eHl15I - MeTaJIJIl1lJeCKl1e npyTb5l, KJIenKa, PI1CYHOK, nopYlJeHb - Marepl1aJI (cocHa), npo<pI1JIb, 

nOKpbITl1e nJI01l.laLlOK - MeTJIaXCKa51 nJII1TKa (PI1CYHOK, UBeTOBoe peWeHl1e). 4.3). 06"beMHO

nJIaHl1pOBOlJHOe peWeHl1e: B ra6apl1TaX Kanl1TaJIbHbIX CTeH, BKJIlOlJaSi pacnOJIO)KeHHYIO Ha 2-M 3Ta)Ke 

LlBycBeTHYIO aYLlI1TOpl1lO, BbIXOLl5l1l.lYIO B BbICTyn ueHTpaJIbHOrO pl13aJIl1Ta IO)KHOrO <pacaLla. 4.4). 

ApXI1TeKTypHo-xYLlO)KeCTBeHHOe peWeHl1e <pacaLloB: MaTepl1aJI 11 xapaKTep OTLleJlJill <pacaLla 

wryKaTypKa, pa3LleJIeHHa51 JIeHTOlJHbIM PYCTOM B ypoBHe nepBoro 3Ta)Ka; MaTepl1aJI 06JIHUOBKl1 

UOKOJI5I - 113BeCTH5IK (rryTHJIOBCKa51 cK06a); OKOHHble npoeMbI - pacnOJIO)KeHl1e, <popMa 

(np5lMoyrOJIbHble, pa3Hblx npOnOpUI1H H pa3MepOB, Ha I-M 3Ta)Ke C 3aMKOBbIMl1 KaMH5IMI1, Ha 2-M - C 

np5lMbIMl1 caHLlPHKaMI1), ra6apl1TbI npoeMoB, xapaKTep paCCTeKJIOBKI1 I1CTOpl1lJeCKI1X OKOHHbIX 

3anOJIHeHI1H, I1CTOpl1lJeCKa51 rJIy6l1Ha OTKOCOB; LlBepHble npoeMbI - <popMa, pacnOJIO)KeHl1e, ra6apl1TbI 

I1CTOpl1lJeCKI1X LlBepHblx npoeMoB, I1CTOpl1lJeCKa51 rJIy6l1Ha OTKOCOB; np0<pI1JIb BeHlJalO1l.lerO KapHl13a, 

rJIaLlKI1H <pPI13; npo<pI1JIb, MeCTOnOJIO)KeHl1e Me)KLlY3Ta")KHOrO KapHl13a (Me)l()J,y 1-M 11 2-M 3Ta)KaMI1); 

maBHbIH IO)KHbIH <pacaLl- cHMMeTpl1lJHbIH C TpeM5I pl13aJIl1TaMI1: pl13aJII1TbI 60KoBble CI1MMeTpl1lJHble, 

C np5lMoyrOJIbHbIMl1 LlBepHbIMI1 npOeMaMI1 no ueHTpy, KOH<pl1rypaUl15I, ra6apl1TbI ueHTpaJIbHOrO 

pl13aJIHTa C aTTI1KOBbIM CTyneHlJaTbIM 3aBepWeHl1eM, B03BbIWalO1l.lI1MCSI Hall JII1Hl1eH KapHH3a 3LlaHI1S1; 

KOH<pl1rypaUI151, ra6apl1TbI nOJIYUl1pKYJ1bHOH HerJ1y60KoH HI1WI1 C 3aMKOBbIM KaMHeM B TI1MnaHe 

1l.ll1nua; I1CTOpl1lJeCKOe apXI1TeKTypHoe peWeHl1e OCTeKJIeHHOrO 3pKepa;* *KOHCTPYKUI151 He 

COXpaHI1JIaCb ra6apl1TbI np5lMoyrOJ1bHOrO npoeMa rJIaBHOrO BXOLla B ueHTpaJIbHOM pl13aJIl1Te; 

MpaMOpHa51 MeMOpl1aJIbHa51 LlOCKa - JI.M. Ilyccen (l976r., apx. O.B. BaCI1J1eHKO); CeBepHbIH <pacaLl

CI1MMeTpl1lJHbIH, n5lTl1lJaCTHbIM, C 3-M5I pl13aJIl1TaMI1: KOH<pl1rypaUI15111 xapaKTep 06JIl1UOBKl1 (rJ1aLlKa51 

WTYKaTYpKa) ueHTpaJ1bHOrO pl13aJIl1Ta (paCKpenOBaH Ha 3 OCI1 11 3aBepweH <Pl1rypHOH aTTHKoBoH 

cTeHKoH) 11 60KOBbIX Pl13aJIl1TOB (B MeCTax pacn0J10)KeHI151 JIeCTHl1lJHbIX KJ1eTOK pacKpenoBaHbI Ha 1 

OCb), MeCTOn0J10)KeHHe (60KoBble PI13aJII1TbI) npSlMoyrOJIbHbIX LlBepHblx npoeMoB; KOH<pl1rypaUI151 11 

MeCTOn0J10)KeHl1e (3arJIy6JIeHHble lJaCTI1 <pacaLla) rpaHeHblx BblcTynoB B 3 3Ta)Ka; 3anaLlHblH 11 

BOCTOlJHbIH <pacaLlbI CI1MMeTpl1lJHble: KOH<pl1rypaUl15I 11 I1CTOpl1lJeCKa51 KOHCTPYKUl15I BToporo 3Ta)Ka 3

x rpaHHoro BblcTyna . 4 .5). ApXI1TeKTYpHo-xYLlO)KeCTBeHHOe o<popMJIeHl1e I1HTepbepoB: o<popMJIeHl1e 

06pa30BaHHblx 6aJIKaMl1 nJ1a<poHoB BeCTI16IOJI5I - npo<pl1J1b JIenHblX <p11J1eHOK 11 naLlym; 

KOH<pl1rypaUl15l BXOLlHoro TaM6ypa - TpexrpaHHbIH, C LlBepblO, <ppaMyroH 11 OKHaMI1 no cTopoHaM 

(I1CTOpl1lJeCKI1H PI1CYHOK paCCTeKJIOBKI1; I1CTOpl1lJeCKI1H BHLlI1 MaTepl1aJI 3anOJIHeHI1H); MaTepl1aJI 

(MeTJ1aXCKa51 nJ1I1TKa) PI1CYHOK 11 UBeTOBoe peWeHl1e nOKpbITI1S1 nOJIa aYLlI1TOpl1l1; I1CTOpl1lJeCKOe 

apXI1TeKTypHoe peWeHl1e YlJe6HOrO aM<pI1TeaTpa. V. Kopnyc, pacnOJIO)KeHHbIH no a.upecy: YJ1 . 

.oexTepeBa, Ll.3, JII1T. B. 5.1). 06"beMHO-npocTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: I1CTOpl1lJeCKl1e ra6apHTbI 11 

KOH<pl1rypaUl15l OCHOBHbIX 06"beMOB TPex3Ta)KHOrO np5lMoyrOJIbHOrO B nJIaHe 3LlaHl15I; I1CTOpl1lJeCKl1e 

ra6apl1TbI, KOH<pHrypaUl15I (BaJIbMOBa5l), BblCOTHble OTMeTKI1 KpbIWH. 5.2). KOHCTPYKTI1BHa51 CI1CTeMa 

3LlaHI151: HapY)KHble 11 BHYTpeHHl1e Kanl1TaJIbHble CTeHbI - MeCTOnOJIO)KeHl1e, MaTepl1aJ1 (Kl1pnl1lJ); 

MeCTOn0J10)KeHl1e nepeKpbITHH. 5.3). ApXI1TeKTypHo-xYLlO)KeCTBeHHOe peWeHl1e <pacaLloB: MaTepl1aJI 

11 xapaKTep OTLleJ1KI1 <pacaLla - rJ1aLlKaSi wTYKaTypKa; MaTepl1aJI 06JIl1UOBKl1 UOK0J151 - 113BeCTH5IK 

(rryTHJIOBCKa51 cK06a); I1CTOpl1lJeCKl1e OKOHHble npoeMbI - pacnOJIO)KeHl1e, <popMa, ra6apHTbI 

npoeMoB, PI1CYHOK paCCTeKJIOBKH OKOHHbIX 3an0J1HeHI1H, rJIy6HHa OTKOCOB; I1CTOpl1lJeCKl1e LlBepHble 

npoeMbI - <popMa, pacnOJIO)KeHl1e, ra6apl1TbI I1CTOpl1'-{ecKHx LlBepHblx npoeMoB, I1CTOpl1lJeCKaSi 

rJIy6l1Ha OTKOCOB; npo<pl1J1b BeHlJalO1l.lerO KapHl13a; o<popMJ1eHI-ie <pacaLloB (rJ1aBHOrO ceBepHoro, 

IO)KHOrO, 3anaLlHoro) - Me)KLlY3Ta)KHble KapHl13bI (MecTOnOJIO)KeHl1e, np0<pI1JIb), nOLloKoHHbIH KapHl13 

BTOporo 3Ta)Ka C 3y6lJl1KaMl1 (npo<pHJIb), nl1JISlCTpbI nepBoro 3Ta)Ka (KOH<pl1rypaUl15l), 

nOJ1YUl1pKYJIbHble HI1WI1 C BeepHbIMH 3aMKOBbIMl1 KaMHSlMI1 (MecTOnOJIO)KeHl1e - OKHa BToporo 

3Ta)Ka, KOH<pl1rypau.I151); o<popMJIeHl1e pacKpenoBaHHblx lJaCTeH <pacaLla, 3aBepweHHblx 

TpeyrOJ1bHbIMI1 <ppoHTOHaMI1 - BeepHble 3aMKOBble KaMHI1, nOLlOKOHHble LlOCKI1 Ha KpoHwTeHHax 
(MecTOnOnO)f(emIe - OKHa BToporo 3Ta)f(a, KOHqH1rypal.u·ul); HHWH KpyrnoH <l>OpMbI C 06BO)l.OM 
(KoHqmrypaUl15I) . 

• 	 pacnOp5l)KeHl1e Krl10Il "06 YTBep)f(LJ.eHI1I1 npeLlMeTa oxpaHbI 06"beKTa KynbTypHoro HacneLll15l 

perl10HaJIbHOOrO 3HalJeHI1S1 "Ilcl1xoHeBponorl1lJecKI1H I1HCTI1TYT 11M. B.M..oeXTepeBa C 

Teppl1TOpl1eH (rnaBHoe 3LlaHl1e, 4 Koprryca, 4 MeMOpl1aJIbHble LlOCKI1)" NQ 352-p OT 04.09 .2018 
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r. 

9. CBe)1.eHlUI 0 HaJ1l1LJIUl 30H oxpaHbI )1.aHHOrO 06'beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.IUI C 

YKa3aHlleM HOMepa 11 )1.aTbI npllH5ITIl51 opraHoM rocY)1.apCTBeHHoii BJ1aCTll aKTa 06 

YTBep)l()1.eHllll YKa3aHHblX 30H J11160 llH<p0pMaUIl51 0 pacn0J10)l(eHllll )1.aHHOrO 06'beKTa 

KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.1151 B rpaHlluax 30H oxpaHbI llHoro 06'beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.ll5I 

• 	 3aKOH CaHKT-I1eTep6ypra "0 rpaHl-u~ax 06'bellHHeHHhIX 30H oxpaHbl 06'beKTOB KYJlhTypHoro 

HaCJlellH5I, pacnOJlO)l(eHHbIX Ha TeppHTopHH CaHKT-I1eTep6ypra, pe)l(HMaX HCnOJlb30BaHH5I 

3eMeJlb H Tpe60BaHHHX K rpallOCTPOHTeJlhHbJM pemaMeHTaM B rpami~ax YKa3aHHhIX 30H" N~ 
820-7oT 19.01.2009 r. 

Bcero B nacnopTe J111CTOB 	 6 

YnOJ1HOMOLJeHHOe )1.0J1)1(HOCTHOe J111UO opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.1151 

HaLJaflbHllK OT)1.eJ1a 

rocY)1.apCTBeHHoro YLJeTa 

06'beKTOB KYJ1bTypHoro 

HaCJ1e)1.1151 Y npaBJ1eHIl51 

opraHll3aUlloHHoro 
B.B. BOpOHllH

06eCneLJeHll5l, 

nonYJ151pIl3aUllll 11 

rocY)1.apCTBeHHoro YLJeTa 

06beKToB KYJ1bTypHoro 

HaCJ1e)1.1151 

)1.0J1)1(HOCTb MHllUllaflbI, <paMllJ11151 

~ ·~ I#§kjJ 
,lJ;aTa o<popMJ1eHll5I nacnopTa 

(LJllCJ10, MeC5IU, ro)1.) 
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Приложение № 6 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Копия охранного обязательства объекта культурного наследия 
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TIPABI1TEJIhCTBO CAHKT -TIETEPBypr A 

KOMHTET no rOCY,lJ;APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIh30BAHHIO 

H OXPAHE nAM~THHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI 

PACnOP$llKEHHE 

05 ABr 2020 

06 YTBepjKJleHHH oxpaHHoro 

o6H3aTeJIbCTBa co6CTBeHHHKa HJIH HHoro 

3aKoHHoro BJIaAeJIbua o6beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIeAHH perHOHaJIbHOrO 

3HaqeHHH «IIcHxoHeBpoJIorHqeCKHH 

HHCTHTyT HM. B.M. lieXTepeBa 

C TeppHTopHeH (rJIaBHOe 3AaHHe, 

4 Kopnyca, 4 MeMOpHaJIbHbIe AOCKH), 

BKJIlOqeHHOrO B eAHHbIH rocYAapcTBeHHbIH 

peeCTp 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeAHH 

(naMHTHHKOB HCTOPHH KYJIbTYPbl) HapoAOB 

POCCHHCKOH <J)eAepaUHH 

B COOTBeTCTBMM C rnaBOH VIII <De,a:epaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<D3 «06 o6beKTax 
KynhTypHoro Hacne,a:M5I (naM5ITHMKax HCTOPMM MKynhTYPhI) Hapo,a:oB POCCMHCKOH <De,a:epal..{MM»: 

1. YTBep,a:MTh oxpaHHoe o6513aTenhcTBo C06CTBeHHMKa MnM MHoro 3aKOHHoro Bna,a:enhl..{a o6beKTa 
KynhTypHoro Hacne,a:M5I pemOHaJIhHOrO 3HalleHM5I «f1cMxoHeBponomllecKMH MHCTMTYT 
MM. B.M. oeXTepeBa C TeppMTopMeH (rnaBHoe 3,a:aHMe, 4 Kopnyca, 4 MeMOpMaJIhHhle ,a:OCKM)>>, 
pacnono)KeHHoro no a,a:pecy: r. CaHKT-TIe'rep6ypr, ynMl..{a oexTepeBa, ,a:OM 1, nMTepa A; ,a:OM 3, nMTephI 
A, B, ,U, 3, cornaCHO npMnO)l(eHlfIO K HaCT05lIlleMY pacnOp5l)l(eHlHo. 

2. HallaJIhHMKY IOpM,a:HllecKoro ynpaBneHM5I lOPHcKoHcynhTY Krl10TI o6ecnellHTh 
pemCTpal..{HlO pacnOp5l)l(eHM5I Hero nepe,a:ally B Heo6xo,a:HMOM llHcne KonHH B OT,a:en 06pa6oTlill 
,a:OKYMeHTMpOBaHHOH MH<popMal..{MM YnpaBneHH5I opraHM3al..{MOHHOro 06ecnelleHM5I, nonympM3al..{MM M 
rocy,a:apCTBeHHoro YlleTa 06beKTOB KynhTypHoro Hacne,a:H5I Krl10rr B TelleHHe Tpex pa6011MX ,a:HeH co 
,a:H5I ero YTBep)I(LJ:eHM5I. 

3. HallaJIhHHKY OT,a:ena 06pa60TKM ,a:oKYMeHTMpoBaHHoH MH<popMal..{MH YnpaBneHM5I 
opraHH3al..{HOHHOro o6ecnelleHM5I, nonyn5lpM3al..{HM M rocy,a:apcTBeHHoro YlleTa o6beKToB KynhTypHoro 
Hacne,a:M5I Krl10rr 06ecnellHTh HanpaBneHHe KonMM pacnOp5l)l(eHM5I C06CTBeHHMKY 06beKTa, ,a:pymM 
nMl..{aM, K o6513aHHOCT5IM KOTOPhIX OTHOCMTC5I ero HcnonHeHHe, a TaK)Ke B opraH, ynonHoMOlleHHhIH Ha 

se.ueHMe E.uHHoro rocy.uapCTseHHoro peeCTpa He.uBH)!(HMOCTM B nOp5l,a:Ke, YCTaHoBneHHoM 
3aKoHo.uaTenbcTBoM POCCMHCKOH <l>e,a:epal..{MH, B TelleHMe ,a:BeHMuaTM pa6011Hx ,a:HeH co nH5I nepenallH 
KonHH comaCHO nYHKTy 2 pacnOp5l)!{eHH5I. 

4. HallaJIhHHKY OT,a:ena rocy,a:apCTBeHHOrO YlleTa o6beKToB KynhTypHoro Hacne,a:M5I YnpaBneHM5I 
opraHH3aUMoHHoro 06ecnelleHH5I, nonyn5lpM3aUMH H rocy,a:apcTBeHHoro YlleTa 06beKToB KynhTypHoro 
HaCne}l,HH Krl10rr 06eCnellHTh HanpaBneHHe paCnOpH)I(eHHH B MMHMcTepcTBo KynhTyphI POCCMHCKOH 
<De,a:epaUMH ,a:n51 npH06meHH5I K yqeTHoMY ,a:eny 06beKTa. 

5. HallaJIhHHKY OT,a:ena Koop,a:HHaUHH MKOHTpon51 YnpaBneHM5I opraHM3aUMoHHoro 06ecnelleHH5I, 
nonympH3al..{MH M rocy,a:apCTBeHHOrO YlleTa o6beKToB KynhTypHoro Hacne,a:M5I Krl10TI o6ecnellHTh 
pa3MemeHMe pacnOp5l)l(eHM5I Ha caiiTe Krl10TI B MH<p0pMaUHoHHo-TeneKoMMYHMKaUMoHHoH ceTM 
«I1HTepHeT» M B nOKaJIhHOH KOMnhlOTepHoH ceTM KrI10TI. 
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6. KOHTPOnb 3a BbIllOnHeH11eM pacnop5DKeH11H OCTaeTCH 3a 3aMeCT11TeneM npencenaTenH 
Kfl10fl HaQanbH11KOM YnpaBneH11H OpraH113aI..(110HHOrO o6eCrreqeH11H, norrynHp113all1111 
rocynapCTBeHHOrO YQeTa 06beKTOB KynbTypHoro HaCnen11}1. 

3aMeCT11Tenb npencenaTen}1 Kfl10fl - HaQanbH11K 
YrrpaBneH11}1 OpraH113all110HHOrO o6eCrreQeH11}1, 
rrorryn}1p113all1111 11 rocynapCTBeHHOrO YQeTa 
06beKTOB KynbTypHoro HaCnenI15r f.P. AraHOBa 
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TIpl1110)KeHl1e 

K paCrrOpIDKeHl1IO KfHOTI 

OT 05 ABr Z02~Q P¥I.f..!;~ 

OXPAHHOE OE.H3ATEflbCTBO 
COECTBEHHHKA HflH HHoro 3AKOHHoro BflA,ll;EJ1b~ 

06beKTa K}'llbTYpHoro HaClleAl151, BKJIIOl.IeHHOrO B eAl1HbIH rocYAapcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB 


K}'llbTYpHoro HaClleAl151 (rraM5ITHl1KOB l1CTOPl1l1 11 K}'llbTYPbI) HapoAOB POCCl1HCKOH ¢eAepaql1l1 


"TICl1XOHeBpOllOml.leCKl1H l1HCTl1T}'T 11M. B.M. EeXTepeBa C Teppl1TOpl1eH (rnaBHOe 3AaHl1e, 4 


Koprryca, 4 MeMOpl1allbHble AOCKl1)" 


(YKa3aTb Hal1MeHOBaHl1e o6beKTa KYllbTYPHoro HaClleAl151 B COOTBeTCTBl1l1 C rrpaBoBbIM aKTOM 0 ero 


rrpl1HHTl1l1 Ha rocYAapCTBeHHYIO oxpaHY) 


perl1CTpaq110HHbIH HOMep 06beKTa K}'llbTYpHoro HaClleAl151 B eAl1HOM rocYAapCTBeHHOM peeCTpe 


06beKToB K}'llbTYpHoro HaClleAl151 (rraMHTHl1KOB l1CTOPl1l1 11 K}'llbTYpbI) 


HapoAoB POCCl1HCKOH ¢eAepaql1l1: 


7 8 1 7 2 1 2 o 5 8 6 o o o 5 


Pa3Aell 1. ,lJ;aHHble 06 06beKTe KYllbTYpHoro HaClleAl151, BKJIIOl.IeHHOM B eAl1HbIH 


rocYAapcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYllbTYpHoro HaCJleAl151 


(rraM5ITHl1KOB l1CTOPl1l1 11 KYllbTYPbI) HapoAoB POCCl1HCKOH ¢eAepaQl1l1 


(3arrOllH5IIOTC5I B CllYl.Iae, rrpeAycMoTpeHHoM rr. 5 CT. 47.6 ¢eAepallbHoro 3aKOHa OT 

25.06.2002 N 73-¢3 "06 o6beKTax KYllbTYpHoro HaClleAl151 (rraM5ITHl1Kax l1CTOPl1l1l1 KYllbTYPbI) 

HapoAoB POCCHHCKOH ¢eAepaQl1l1") 

OTMeTKa 0 Halll1l.1l1l1 l1J111 OTCYTCTBl1l1 rracrropTa 06beKTa K}'llbTYpHoro HaClleAl151, 

BKJIIOl.IeHHOrO B eAl1HbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB K}'llbTYPHoro HaClleAl15I (rraM5ITHl1KOB 

l1CTOPl1l1 11 K}'llbTYPbI) HapoAoB POCCl1HCKOH ¢eAepaQl1l1, B OTHOllleHl1l1 KOToporo YTBep>KAeHo 

oxpaHHoe 06513aTellbcTBo (Aallee - 06beKT K}'llbTYpHoro HaClleAl15I): 

l1MeeTC5I ~ OTCYTCTByeT D 
(HJ)KHoe OTMeTl1Tb 3HaKOM "V") 

TIpl1 Halll1l.1l1l1 rracrropTa 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAl15I OH 51B1l5leTC5I HeOTbeMlleMOH l.IaCTbIO 

oxpaHHoro 06513aTellbcTBa. 

TIpl1 OTCYTCTBl1l1 rracrropTa 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAl151 B oxpaHHoe o6513aTellbcTBo 

BHOC5ITC5I ClleAYIOIl\l1e CBeAeHl151: 

1. CBeAeHl151 0 Hal1MeHOBaHl1l1 06beKTa KYllbTYpHOro HaCJleAl15I: 

2. CBeAeHl151 0 BpeMeHl1 B03Hl1KHOBeHl151 111111 AaTe C03AaHl151 06beKTa KYllbTypHoro HaClleAl151, 

AaTax OCHOBHbIX 113MeHeHl1H (rrepecTpoeK) AaHHoro 06"beKTa 11 (11J111) AaTax CB5I3aHHblX C Hl1M 

I1CTOpl1l.1eCKl1x C06bITl1H: 
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cPep,epanhHoro D perl10HaJIhHoro D MyHI1~l1nanhHOrO D 
(H)')KHOe OTMeTI1Th 3HaKOM "V") 

naM5ITHI1K aHcaM6JIhD D 
(H)')KHOe OTMeTI1Th 3HaKOM "V") 

5. HOMep 11 p,aTa npl1HHTI1H aKTa opraHa rocyp,apCTBeHHOH BJIaCTI1 0 BKJI104eHI111 o6beKTa 
KYJIhTYpHoro HaCJIep,115I B ep,I1HhIH rocyp,apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIep,I1H 
(naM5ITHI1KOB 11CTOp11 11 11 KYJIhTYPhI) Hapop,oB POCCI1HCKOH <pep,epa~l1l1: 

6. CBep,eHI1H 0 MeCToHaxO>K,ll,eHI1I1 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep,I1H (ap,pec o6beKTa I1JII1 npl1 
ero OTCYTCTBI1I1 onl1CaHl1e MeCTOnOJIQ)KeHI1H o6beKTa): 

(Cy6beKT POCCI1HCKOH <pep,epaljl1l1) 

(HaCeJIeHHhIH nyHKT) 

p,. o Kopn./cTp. 1'--__--' nOMe~eHl1e/KBapTl1pa D 

7. CBep,eHI1H 0 rpaHI1~ax Teppl1TOpl111 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep,I1H (p,JIH o6beKToB 
apXeOJI0fl14eCKOrO HaClIep,I1H npl1JIaraeTCH rpacPI14eCKOe OTp(l)KeHl1e rpaHl1~ Ha nJIaHe 3eMeJIhHOrO 
Y4acTKa, B rpaHI1~ax KOToporo OH pacnOJIaraeTcH): 

9. <POTorpacPl14eCKOe (I1Hoe rpacPl14eCKoe) 11306p(l)KeHl1e o6beKTa (Ha MOMeHT YTBep>K,ll,eHI1H 
oxpaHHoro o6H3aTeJIhCTBa) : 

Ilpl1JIaraeTcH: '--_____________iI1306p(l)KeHI1H, 

(YKa3aTh KOJIH4eCTBo) 
comaCHO npl1JIO)KeHl1lO NQ K HaCTOH~eMY oxpaHHOMY 06H3aTeJIhCTBY. 
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10. CBep,eHwl 0 HaJIHqHH 30H oxpaHhI p,aHHoro om,eKTa Kj'JIhTYpHoro HaCJIep,H}I C YKa3aHHeM 

HOMepa H p,aThI npHH~}1 opraHoM rocyp,apCTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 YTBep~eHHH YKa3aHHhIX 30H 

JIH60 HH<p0pMal\H}I 0 pacnOJIO)KeHHH p,aHHoro 06beKTa Kj'JIhTYpHoro HaCJIep,wll3eMeJIhHOrO yqacTKa, 

B rpaHHl\ax KOToporo pacnOJIaraeTC}I 06beKT apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIep,~, B rpaHHl\ax 30H OXpaHhI 

p,pyroro 06beKTa Kj'JIhTYpHoro HaCJIep,H}I: 

11. CBep,eH~ 0 Tpe60BaH~X K oCYI.l\eCTBJIeHHlO p,e}lTeJIhHOCTH B rpaHHl\ax TeppHTopHH 

06beKTa Kj'JIhTYpHoro HaCJIep,HH, BKJUOqeHHOrO B ep,HHhIH rocyp,apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB 

KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H Kj'JIhTYPbI) Hapop,oB POCCHHCKOH ¢ep,epal\HH, 06 

OC060M pe)KJ1Me HCnOJIh30BaHHH 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHl\ax KOTOPOro pacnOJIaraeTCR 06beKT 

apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIep,H}I, YCTaHOBJIeHHhIX CTaTheH 5.1 ¢ep,epaJIhHOrO 3aKOHa OT 25 .06.2002 N 
73-¢3 "06 06beKTaX Kj'JIhTYpHoro HaCJIe,D;HH (naMHTHHKax HCTOPHH H Kj'JIbTYPhI) Hapop,oB 

POCCHHCKOH ¢ep,epal\HH" (p,aJIee - 3aKOH 73-¢3): 

1) Ha TeppHTopHH naWITHHKa HJIH aHCaM6JIH 3anpeI.l\aIOTcH CTpOHTeJIhCTBO 06beKToB 

KanHTaJIhHOrO CTpOHTeJIhCTBa H YBeJIHqeHHe 06beMHo-npOCTpaHCTBeHHhlx xapaKTepHcTHK Ha 

TeppHTopHH naM}lTHHKa HJIH aHCaM6JI}I 06beKToB KaTIHTaJIbHOrO CTpOHTeJIbCTBa; npoBep,eHHe 

3eMJIHHbIX, CTpOHTeJIbHhIX, MeJIHOpaTHBHhIX H HHhIX pa60T, 3a HCKJIlOqeHHeM pa60T no coxpaHeHHlO 

06beKTa Kj'JIbTYpHoro HaCJIep,HH HJIH ero OTp,eJIbHbIX 3JIeMeHTOB, coxpaHeHHlO HCTOPHKO

rp~ocTpOHTeJIhHOH HJIH npHpop,HOH cpep,hI om,eKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH; 

2) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa, aHCaM6JIH pa3peIllaeTcH Be,D;eHHe X03HHCTBeHHoH 

p,eHTeJIhHOCTH, He npOTHBOpeqaI.l\eH Tpe60BaHHHM 06eCneqeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa Kj'JIbTYpHoro 

Hacnep,HH H n03BOJIHlOI.l\eH 06ecneqHTb <PYHKl\HOHHpOBaHHe om,eKTa Kj'JIhTYpHoro HaCJIep,H}I B 

COBpeMeHHhlx YCJIOBH}lX; 

3) B cJIyqae Haxo~eHHH naMHTHHKa HJIH aHCaM6JIH Ha TeppHTopHH p,oCTOnpHMeqaTeJIhHOrO 

MeCTa nOp,JIe)KaT TaK)Ke BbITIOJIHeHHlO Tpe60BaHHH H OrpaHHqeHHH, YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH 

co CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-¢3, ,[1M OCYI.l\eCTBJIeHHH X03HHCTBeHHOH ,[IeHTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH 

,[IOCTOnpHMeqaTeJIhHOrO MeCTa; 

4) OC06hIH pe)KJ1M HCnOJIh30BaHH}I 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, B rpaHHl\ax KOToporo pacnOJIaraeTCH 

06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe,[lHH, npe,[lycMaTpHBaeT B03MO)KJ-!OCTh npoBe,[leHHH 

apxeoJIOmqeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nopHp,Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-¢3, 3eMJI}lHbIX, 

CTpOHTeJIhHhIX, MeJIHOpaTHBHhIX, X03HHCTBeHHhlx pa60T, YKa3aHHhlx B CTaTbe 30 3aKOHa 73-¢3 

pa60T no HCnOJIh30BaHHlO JIeCOB H HHhIX pa60T npH YCJIOBHH 06ecneqeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa 

apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIep,HH, a TaK)Ke 06eCneqeHHH p,ocTYna rp~aH K YKa3aHHoMY 06beKTY. 

12. VlHble cBep,eHHH, npe,[lycMoTpeHHhle 3aKoHoM 73-¢3: 

,lJ,eHcTBHe oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa npeKpaI.l\aeTCH co p,H}I npHH}lTHH ITpaBHTeJIbCTBOM 

POCCHHCKOH ¢e,[lepal\HH peIlleHHH 06 HCKJIlOqeHHH 06beKTa Kj'JIhTYpHoro HaCJIeAHH H3 peeCTpa. 

CBep,eHHH 0 MecToHaxo~eHHH 06beKTa Kj'JIhTYpHoro HaCJIe,[lHH (~pec 06beKTa HJIH npH ero 

OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJIO)KeH~ 06beKTa): 

- CaHKT-ITeTep6ypr, EeXTepeBa YJI ., 1-3 (cOrJIaCHO npHKa3Y MHHHCTepCTBa Kj'JIbTYphI POCCHHCKOH 

¢ep,epal\HH OT 20.112017 NQ 123971-p); 

- POCCHHCKM ¢e,[lepal\~, r . CaHKT-ITeTep6ypr, YJIHl\a EeXTepeBa, ,[I. 1, JIHT. A (comacHo BhITIHCKe 

H3 E,[IHHorO rocY,[IapCTBeHHOrO peeCTpa npaB Ha Hep,BH)KJ1MOe HMYI.l\eCTBO H cp,eJIOK C HHM 
OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61304); 
- POCCHHCKM ¢ep,epal\H}I , r.CaHKT-OeTep6ypr, YJIHl\a EexTepeBa, p,. 3, JIHT. A (cOrJIaCHO BhITIHCKe 

H3 Ep,HHoro rocyp,apCTBeHHOrO peecTpa npaB Ha Hep,BH)KJ1MOe HMYI.l\ecTBo H cp,eJIOK C HHM 

OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61292) ; 
- POCCHHCKM ¢e,[lepal\H}I, r. CaHKT-OeTep6ypr, YJIHl\a EexTepeBa, ,[I. 3, JIHT. B (comacHo BhITIHCKe 
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H3 EAHHOrO rOCYAapCTBeHHOrO peeCTpa npaB Ha HeABH)KHMOe HMYll.\eCTBO H CAeJIOK C HHM 
OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61306); 
- POCCHilcKaR <1>eAepa~lliI, r. CaHKT-OeTep6ypr, yJIH~a EeXTepeBa, A. 3, JIHT. .n; (comacHo BbInHCKe 
H3 EAHHoro rocYAapCTBeHHOrO peecTpa npaB Ha HeABH)KHMOe HMYll.\eCTBo H CAeJIOK C HHM 
OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61287); 
- POCCHHCKaR <1>eAepa~mI, r.CaHKT-OeTep6ypr, yJIH~a EeXTepeBa, A. 3, JIHT. 3 (COmaCHO BbInHCKe H3 
EAHHoro rocYAapCTBeHHOrO peecTpa npaB Ha HeABH)KHMOe HMYll.\eCTBO H CAeJIOK C HHM 
OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61275); 

TeppHTOpH5I 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I: 
- POCCHHCKa5I <1>eAepa~H5I, r. CaHKT-OeTep6ypr, yJIH~a CeAoBa, A. 14, JIHT. A - 3eMeJIbHbIH Y4acToK 
(comacHo BbInHCKe H3 EAHHoro rocYAapCTBeHHoro peecTpa npas Ha HeABH)KHMOe HMYll.\eCTBo H 
CAeJIOK CHHM OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61295); 
- POCCHHCKaR <1>eAepa~H5I, r. CaHKT-OeTep6ypr, yJIH~a EeXTepeBa, A. 1, JIHT. E - 3eMeJIbHbIH Y4acToK 
(B rpaHH~ax 3eMeJIbHOrO Y4acTKa) (comacHo BbInHCKe H3 EAHHoro rocYAapcTBeHHoro peecTpa npaB 
Ha HeABH)I{HMoe HMYll.\eCTBo H CAeJIOK CHHM OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61297); 
- POCCHHCKaR <1>eAepa~lliI, r. CaHKT-OeTep6ypr, yJIH~a EeXTepeBa, A. 3 (camacHo BbInHCKe H3 
EAHHoro rocYAapCTBeHHOro peecTpa npaB Ha HeABH)KHMOe HMYll.\eCTBO H CAeJIOK C HHM 
OT 28.05.2020 NQ 78/0011047/2020-61296); 
3HOO ropoAcKoro 3Ha4eHH5I NQ 12244 cKBep 6/H Ha YJI. CeAoBa Y A. 14 (comacHo 3aKoHY 
CaHKT-OeTep6ypra OT 08.10.2017) 51BJI5IeTC5I 4aCTblO TeppHTOpHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I. 

Pa3AeJI 2. Tpe6oBaHH5I K coxpaHeHHlO o6beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I 
(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH ca cTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHlliI K coxpaHeHHlO ofibeKTa KYJIbTYpHoro HaClIeAH5I, BKJIlO4eHHoro B eAHHbIH 
rocYAapcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I (naM5ITHHKOB HCTOpHH H KYJIbTYPbI) 
HapOAOB POCCHHCKOH <1>eAep~HH, npeAycMaTpHBalOT KOHcepBa~HlO, peMoHT, peCTaBpa~HlO 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I, npHcnoco6JIeHHe 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I AJI5I cOBpeMeHHoro 
HCnOJIb30BaHH5I JIH60 C04eTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

CocTaB (nepe4eHb) H CpOKH (nepHoAH4HOCTb) npoBeAeHH5I pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HaCJIeAlliI, B OTHOllleHHH KOToporo yTBep~eHo OXpaHHOe o6513aTeJIbCTBO, 
onpeAeJI5IlOTC5I cooTBeTcTBYlOll.\HM opraHoM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I: 

KOMHTeT no rocYAapCTBeHHoMY KOHTPOJIlO, HCnOJIb30BaHHlO H oxpaHe naM5ITHHKOB HCTOpHH H 
KYJIbTYpbI CaHKT-OeTep6ypra (AaJIee - KrI100) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI o6beKToB KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I, YTBepAHBlllero oxpaHHoe 
o6513aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH4eCKoro COCT05lHH5I o6beKTa KYJIbTYpHoro HaClIeAH5I, COCTaBJIeHHOrO B 
nopSIAKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIH~O (JIH~a), YKa3aHHoe (YKa3aHHble) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, o6513aHo 
(06513aHbI) o6ecne4HTb <pHHaHcHpoBaHHe H opraHH3a~HlO npoBeAeHH5I HaY4Ho-HCCJIeAoBaTeJIbCKHX, 
H3bICKaTeJIbCKHX, npOeKTHbIX pa6oT, KOHcepBaQHH, peMoHTa, peCTaBpa~HH H HHbIX pa6oT, 
HanpaBJIeHHbIX Ha o6ecne4eHHe <pH3H4ecKoH coxpaHHocTH o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I H 
coxpaHeHHe npeAMeTa OXpaHbI o6beKTa KYJIbTYpHoro HaClIeAH5I, B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM 
3aKOHOM 73-¢3. 
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B CJIY4ae 06Hapy)!(eHHH npH npoBeAeHHH pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa KYnbTYpHoro 
HacneAHH 06beKTOB, 06n~aKH.QHX npH3HaKaMH 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH, B TOM 4Hcne 
06beKTOB apXeOnOrH4eCKOro HaCJIeAHH, c06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHbIH Bn~eneq 06H3aH 
He3aMeAnHTenbHO npHOCTaHOBHTb pa60TbI H HanpaBHTb B Te4eHHe Tpex pa604HX AHeH CO AID! HX 
06Hapy)!(eHHH 3aHBJIeHHe B nHCbMeHHoH cPopMe 06 YKa3aHHblx 06beKTaX B perHOHanbHbIH opraH 
oxpaHbI 06beKTOB KYnbTYpHoro HaCJIeAHH: 

IKfl10TI 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYlOI..l.\ero perHOHaflbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYnbTYpHoro 
HacneAHH. B CJIY4ae eCJIH oxpaHHoe 06H3aTenbCTBO YTBep*AeHO He AaHHbIM opraHOM OXpaHbI, 

YKa3aTb ero nonHoe HaHMeHOBaHHe H n04TOBbIH ~pec) 

AanbHeHlllee B3aHMOAeHCTBHe C perHOHanbHbIM OpraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYnbTYpHoro 
HacneAHH C06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHbIH Bn~eneq 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH 06H3aH 
OCYI..l.\eCTBJIHTb B nOPHAKe, YCTaHOBneHHOM CTaTbeH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60TbI no coxpaHeHHlO 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH AOfl)!(HbI opraHH30BbIBaTbcH 
C06CTBeHHHKOM HnH HHbIM 3aKOHHbIM Bn~enbqeM o6beKTa KynbTYpHoro HacneAHH B COOTBeTCTBHH C 
nOPHAKoM, npeAycMoTpeHHbIM cTaTbeH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH BJI~eneq) 3eMenbHoro Y4acTKa, B rpaHHqax KOToporo 
pacnOnO)!(eH 06beKT apXeOnOrH4eCKOro HacneAHH, 06H3aH: 

06ecne4HBaTb HeH3MeHHOCTb BHelllHero 06nHKa; 
COXpaHHTb qenoCTHocTb, CTPYKTYPY 06beKTa apxeonofH4ecKoro HaCJIeAHH; 
opraHH30BbIBaTb H cPHHaHcHpoBaTb cnacaTenbHble apxeonofH4ecKHe noneBble pa60TbI Ha 

AaHHoM 06beKTe apxeonorH4eCKoro HacneAHH B CJIY4ae, npeAycMoTpeHHoM CTaTbeH 40, H B nOPHAKe, 
YCTaHOBneHHoM CTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3Aen 3. Tpe60BaHHH K cOAep)!(aHHlO 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH 
(3anonHHeTcH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.3 3aKOHa 73-<1>3) 

17. TIPH cOAep)!(aHHH H Hcnonb30BaHHH 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH, BKlI104eHHoro B 
eAHHbIH rocYAapcTBeHHbIH peecTp o6beKTOB KYnbTYpHoro HacneAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H 
KynbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepaqHH, B qenHx nOAAep)!(aHHH B H~ne)!(aI..l.\eM TeXHH4eCKOM 
COCTOHHHH 6e3 YXYAllleHHH cPH3H4eCKOro COCTOHHHH H (HnH) H3MeHeHHH npeAMeTa oxpaHbI AaHHoro 
06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH nHqa, YKa3aHHbie B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<ll3, 06H3aHbl: 

1) oCYI..l.\ecTBnHTb pacxoAbI Ha cOAep)!(aHHe 06beKTa KYnbTYpHoro HaCJIeAHH H nOAAep)!(aHHe 
ero B H~ne)!(aI..l.\eM TexHH4ecKoM, caHHTapHoM H npoTHBOnO)!(apHOM COCTOHHHH; 

2) He npoBoAHTb pa60TbI, H3MeHHlOI..l.\He npeAMeT oxpaHbI 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH 
nH60 YXYAllialOI..l.\He YCJIOBHH, He06xOAHMble AnH coxpaHHOCTH 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH; 

3) He npoBoAHTb pa60TbI, H3MeHRlOI..l.\He 06nHK, 06beMHo-nnaHHpOB04Hble H KOHCTPYKTHBHble 
pellleHHH H CTpYKTYpbl, HHTepbep 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAHH B cnY4ae, ecnH npeAMeT oxpaHbI 
06beKTa KYnbrypHoro HacneAHH He onpeAeneH; 

4) c06nlOAaTb YCTaHOBneHHble cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHHH K oCYI..l.\eCTBneHHlO 
AeHTenbHocTH B rpaHHqax TeppHTopHH 06beKTa KynbrypHoro HaCJIeAHH, OC06bIH pe>KHM 
Hcnonb30BaHHH 3eMenbHoro Y4acTKa, BOAHoro 06beKTa HnH ero 4aCTH, B rpaHHqax KOTOPbIX 
pacnonaraeTcH 06beKT apxeonofH4ecKoro HaCJIeAHH; 

5) He Hcnonb30BaTb 06beKT KYnbrypHoro HacneAHH (3a HCKlI104eHHeM 060PYAOBaHHbiX C 
Y4eTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)!(apHOH 6e30naCHOCTH 06beKTOB KYnbTYpHoro HaCJIe,LIHH, 
rrpe,LIHa3HalJeHHblX JIH60 rrpeAHa3Ha4aBlllHXCH AnH OCYI..l.\eCTBJleHHH H (HnH) 06ecne4eHHH YKa3aHHbiX 
HJ1)!(e BHAOB X03HHCTBeHHOH AeHTenbHOCTH, H nOMeI..l.\eHHH AM XpaHeHHH npeAMeTOB penHrH03HOrO 
Ha3Ha4eHHH, BKlI104aH CBe4H H naMn~Hoe Macno): 

nOA CKlI~bI H 06beKTbi npOH3BOACTBa B3pblB4aTbIX H orHeonaCHblX MaTepHaJIOB, npeAMeTOB 
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H BeJ..qeCTB, 3arpH3HHI{)J..qHX HHTepbep 06beKTa K)'nbTYpHOrO HacneAHH, ero cpacap;, TeppHTOpHI{) H 

BOAHble 06beKTbI H (HnH) HMel{)J..qHX BpeAHble napora3006pa3Hble H HHble BbIAeneHHH; 

nOA 06beKTbI npOH3BOACTBa, HMel{)J..qHe 060pYAOBaHHe, OKa3bIBal{)J..qee AHHaMH4eCKoe H 

BH6paI\HOHHOe B03AeHCTBHe Ha KOHCTPYKl.\HH 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep;HH, He3aBHCHMO OT 

MOJ..qHOCTH AaHHoro 060PYAOBaHHH; 

nOA 06beKTbI npOH3BOACTBa H na60paTopHH, CBH3aHHble C He6naronpHHTHbIM AM o6beKTa 

KYnbTYpHoro HacneAIDI TeMnepaTYpHO-BntuKHOCTHbIM pe)KJ1MOM H npHMeHeHHeM XHMH4eCKH 

aKTHBHbIX BeJ..qeCTB; 

6) He3aMeAnHTeJIbHO H3BeJ..qaTb: 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa OXpaHbI 06beKToB KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, YTBepAHBlllero oxpaHHoe 

06H3aTeJIbCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHblX eMY nOBpe>K,ll,eHIDIX, aBapHHX HJIH 06 HHbIX 06CTOHTeJIbCTBaX, npH4HHHBlllHX 

BpeA o6beKT)' K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, BKfll{)4aJI o6beKT apXeOJIOrH4ecKoro HacneAHH, 3eMenbHOMY 

Y4aCTKY B rpaHHL\ax TeppmopHH o6beKTa KYnbTYpHoro HaCJIeAHH HJIH yrpO)Kal{)J..qHX npH4HHeHHeM 

TaKOrO BpeAa, H 6e30TJIaraTeJIbHO npHHHMaTb MepbI no npeAOTBpaJ..qeHHI{) AanbHeHlllero 

pa3pYllleHHH, B TOM 4HCJIe npOBOAHTb npOTHBOaBapHHHble pa60TbI B nopHAKe, YCTaHOBJIeHHOM AM 

npoBeAeHHH pa60T no coxpaHeHHI{) 06beKTa KYJIbTypHoro HacJIeAHH; 

7) He AonYCKaTb yxyp;weHHH COCTOHHHH TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacneAHH, 

BKfll{)4eHHOro B eAHHbIH rocYAapCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KYJIhTYpHOro HacneAHH (naMHTHHKOB 

HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaL\HH, nOMep)KJ1BaTh TeppHTOpHI{) 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIeAIDI B 6JIarOYCTpoeHHOM COCTOHHHH. 

18. C06CTBeHHHK )KJ1floro nOMeJ..qeHHH, HBJIHI{)J..qerocH 06beKTOM K)'JIhTYpHoro HacJIeAHH HJIH 

4aCTbl{) TaKoro 06beKTa, 06H3aH BbInOJIHHTb Tpe60BaHHH K coxpaHeHHI{) 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HacJIeAHH B 4aCTH, npeAycMaTpHBal{)J..qeH 06ecne4eHHe nOMep)KaHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro 

Hacnep;HH HJIH 4aCTH 06beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAHH B Hap;ne)KaJ..qeM TeXHH4eCKOM COCTOHHHH 6e3 

YXYAllleHHH cpH3H4eCKOro COCTOHHHH H H3MeHeHHH npeAMeTa oxpaHbI 06beKTa K)'JIhTYpHoro 

HacJIeAHH. 

19. B CJIY4ae 06HaPY)KeHHH npH npoBeAeHHH pa60T Ha 3eMeJIhHOM Y4acTKe B rpaHHL\ax 

TeppHTopHH 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH o6beKToB, JIH60 Ha 3eMeJIbHOM Y4aCTKe, B rpaHHL\ax 

KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOnOrH4eCKOro HacneAHH, o6beKTOB, 06JIap;al{)J..qHx npH3HaKaMH 

06beKTa KYJIhTYpHoro HacneAHH, JIHL\a, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-ct>3, 

oCYJ..qeCTBflHI{)T AeHcTBHH, npeAYcMoTpeHHhle nOAnYHKTOM 2 nYHKTa 3 CTaThH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

20. B cnY4ae eCJIH COAep)KaHHe HJIH Hcnonh30BaHHe 06beKTa KYJIhTYpHOro HacneAIDI, 

BKfll{)4eHHOro B eAHHhIH rocYAapCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KYJIhTYpHoro HacJIeAHH (naMHTHHKOB 

HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaL\HH, a TaJOKe 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHL\ax 

KOToporo pacnOJIaraeTCH o6beKT apXeOJIOrH4eCKOrO HacneAIDI, MO)KeT npHBeCTH K YXYAllleHHI{) 

COCTOHHHH AaHHoro o6beKTa K)'nhTypHoro HacJIeAHH H (HnH) npeAMeTa oxpaHbI AaHHoro 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HacJIeAIDI, B npeAnHcaHHH, HanpaBnHeMoM 

IKr110I1 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa OXpaHhI o6beKToB K)'nhTYpHoro HacneAHH, YTBepAHBlllero oxpaHHoe 

06H3aTeJIhCTBo) 

c06CTBeHHHK)' HJIH HHOMY 3aKoHHoMY snap;eJIbL\Y 06beKTa KynbTYpHoro HacJIeAHH, YCTaHaBJIHBa!{)TC5I 
CJIe,ll,YHJW;He Tpe6osaHHSI: 

1) K BHAaM X03HHcTBeHHoH AeHTeJIhHOCTH C HCnOJIb30BaHHeM 06beKTa KYnbTYpHoro 

HacJIeAHH, BKfll{)4eHHoro B peeCTp, 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHL\ax KOToporo pacnOJIaraeTCH 

06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HacneAHH, nH60 K BHAaM x03HHCTBeHHoH AeHTeJIhHOCTH, oKa3hIBa!{)J..qHM 

B03AeHCTBHe Ha YKa3aHHble 06beKTbI, B TOM 4Hcne orpaHH4eHHe X03HHCTBeHHOH AeHTenhHOCTH; 
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2) K HcrrOnb30BaHHlO 06beKTa KynbTYpHoro HacneAH5I, BKnlOqeHHOrO B peeCTp, 3eMenbHoro 
yqaCTKa, B rpaHHI..~aX KOToporo pacrronaraeTC5I 06beKT apxeonOmqeCKOrO HacneAH5I, rrpH 
ocyw,eCTBneHHH X0351HCTBeHHoH Ae5lTenbHOcTH, rrpeAycMaTpHBalOw,He B TOM qHCne OrpaHHqeHHe 
TeXHHqeCKHX H HHbIX rrapaMeTpOB B03AeHCTBH5I Ha 06beKT KYnbTYpHOrO HacneAH5I; 

3) K 6naroycTpoHCTBY B rpaHH~ax TeppHTopHH o6beKTa KYnbTYpHoro HacneAH5I, 
BKnlOqeHHOrO B peeCTp, 3eMenbHoro yqaCTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacrronaraeTC5I 06beKT 
apxeOnOrHqeCKOrO HacneAH5I. 

Pa3Aen 4. Tpe60BaHH5I K 06ecrreqeHHlO Aocryrra rpa>K,ll,aH 
POCCHHCKOH <1>eAepa~HH, HHocTpaHHblx rpa>K,ll,aH H nH~ 6e3 rpa>K,ll,aHCTBa 

K 06beKTY KYnbTYpHoro HacneAH5I, BKnlOqeHHoMY B peeCTp 
(3arrOnH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co cTaTbeH 47.4 3aKOHa 73-<1>3) 

21. YcnOBH5I Aocryna K o6beKTY KYnbTYpHoro HacneAH5I, BKnlOqeHHoMY B peeCTp 
(rrepHoAHlIHOCTb, AnHTenbHoCTb H HHble xapaKTepHCTHKH Aocryrra), YCTaHaBnHBalOTc5I 
COOTBeTcTBYlOW,HM opraHOM OXpaHbI o6beKTOB KYnbTYpHoro HacneAH5I, orrpeAeneHHbIM rrYHKToM 7 
CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, CyqeTOM MHeHH5I C06CTBeHHHKa HnH HHoro 3aKOHHoro Bfl~enb~a TaKOrO 
06beKTa, a TaJOKe CyqeTOM BHAa 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAH5I, BKnlOqeHHOrO B peeCTp, KaTeropHH 
ero HCTOpHKo-KYnbTYpHoro 3HaqeHH5I, rrpeAMeTa oxpaHbI, tPH3HqeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa 
KynbTYpHoro HacneAH5I, Tpe60BaHHH K ero coxpaHeHHlO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro Hcrronb30BaHH5I 
AaHHoro 06beKTa KYnbTYpHoro HaCneAH5I, BKnlOqeHHOrO B peecTp. 

YcnOBH5I AocTYrra K o6beKTaM KYnbTYpHoro HacneAH5I, BKnlOqeHHbIM B peeCTp, 
Hcrronb3yeMbIM B KaqeCTBe )KHnbIX rroMew,eHHH, a TaJOKe K 06beKTaM KYnbTYpHoro HacneAH5I 
penHrH03Horo Ha3HaqeHH5I, BKnlOqeHHbIM B peeCTp, YCTaHaBnHBalOTc5I cooTBeTcTBYlOW,HM opraHoM 
oxpaHbI 06beKToB KYnbTYpHoro HacneAH5I rro cornaCOBaHHlO C c06cTBeHHHKaMH HnH HHbIMH 
3aKOHHbIMH Bn~enb~aMH 3THX 06beKTOB KYnbTYpHoro HaCneAH5I. 

I1pH orrpeAeneHHH ycnoBHH AocTYrra K rraM51THHKaM HnH aHCaM6n5lM penHm03Horo 
Ha3HaqeHH5I yqHTbIBalOTC5I Tpe60BaHH5I K BHeulHeMY BHAY H rrOBeAeHHlO nH~, HaxOA5Iw,HXC5I B 
rpaHH~ax TeppHTopHH YKa3aHHblx 06beKTOB KYnbTYpHoro HaCneAH5I penHm03Horo Ha3HaqeHH5I, 
cooTBeTcTBYlOw,He BHyTpeHHHM YCTaHoBneHH5IM penHm03HoH opraHH3~HH, ecnH TaKHe 
YCTaHOBneHH5I He rrpOTHBOpeqaT 3aKOHOAaTenbCTBY POCCHHCKOH <1>eAepa~HH . 

B cnyqae, ecnH HHTepbep 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAH5I He OTHOCHTC5I K rrpeAMeTY oxpaHbI 
06beKTa KynbTYpHoro HacneAH5I, Tpe60BaHHe K 06ecrreqeHHlO Aocryrra BO BHYTpeHHHe nOMew,eHH5I 
06beKTa KynbTYpHoro HacneAH5I, BKnlOqeHHOrO B peeCTp, He MO)KeT 6bITb YCTaHOBneHO. 

YcnOBH5I Aocryrra K o6beKTaM KYnbTYpHoro HacneAH5I, pacrronO)KeHHbIM Ha TeppHTopHH 
POCCHHCKOH <1>eAepa~HH H rrpeAocTasneHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me)K,[l)'HapOAHbIMH AorOBopaMH 
POCCHHCKOH <1>eAepa~HH AHnnOMaTHqeCKHM rrpeACTaBHTenbCTBaM H KOHcynbcKHM yqpe*AeHH5IM 
HHOCTpaHHbIX rOCYAapCTB B POCCHHCKOH <1>eAep~HH, Me*AYHapoAHbIM opraHH3a~mIM, a TaK)Ke K 
06beKTaM KYnbTYpHoro HacneAH5I, HaxOA5IW,HMC5I B C06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHbIX rOCYAapCTB H 
Me*AYHapOAHbIX opraHH3a~HH, YCTaHaBnHBalOTC5I B COOTBeTCTBHH CMe*AYHapOAHbIMH AorOBopaMH 
POCCHHcKoH<1>eAepa~HH. 

<1>H3HqeCKHe H lOPHAHqeCKHe nH~a, rrpOBOA5Iw,He apxeonOmqeCKHe rroneBble pa60TbI, HMelOT 
rrpaso AOCTYrra K 06beKTaM apxeonOmqeCKOrO HacneAH5I, apxeonOmqeCKHe rroneBble pa60TbI Ha 
KOTOPbIX rrpeAYCMOTpeHbI pa3peIlleHHeM (OTKPbITbIM nHCTOM) Ha rrpOBeAeHHe apxeOnOrHqeCKHX 
rroneBbIX pa60T. <1>H3HqeCKHM H lOPHAHqeCKHM nH~aM, rrpOBOAHw,HM apxeonOmqeCKHe rroneBble 
pa60TbI, B ~en5lx rrpOBeAeHH5I YKa3aHHbIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H (HnH) rronb30BaTen5lMH 
3eMenbHbIX yqaCTKOB, B rpaHH~ax KOTOPbIX pacrrOnO)KeHbI o6beKTbI apxeonOmqeCKOrO HaCneAH5I, 
AOn)l(eH 6bITb 06ecrreqeH AocTYrr K 3eMenbHbIM yqaCTKaM, yqaCTKaM BOAHbIX 06beKTOB, yqaCTKaM 
neCHoro cpoHAa, Ha TeppHTOpl-UO, onpeAeneHHYIO pa3perneHHeM (OTKpbITbIM nHCToM) Ha npOBeAeHHe 
apxeonOmqeCKHX rroneBbIX pa60T. 

06ecrreqHTb AOCTYrr rpa>K,ll,aH POCCHHCKOH <1>eAepa~HH, HHoCTpaHHbIM rpa>K,ll,aHaM H nH~aM 
6e3 rpa>K,ll,aHCTBa BO BHyTpeHHHe rroMew,eHH5I H K 06beKry KYnbTYpHoro HacneAH5I B COOTBeTCTBHH C 
BHyTpeHHHM paCnOp5lAKOM, YCTaHOBneHHOM C06CTBeHHHKOM HnH HHbIM 3aKOHHbIM Bn~enb~eM 
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06beKTa KynhT)'pHOrO HaCnep,HH. ~OcT)'n K cKBepy 6/H Ha yn. Cep,OBa y p,. 14 pa3pewaeTcH B nepHop" 
npep,ycMoTpeHHhIH TIpaBHnaMH oxpaHhI H Hcnonh30BaHHH TeppHTopHH 3eneHhlX HaCa>K,ll,eHHH 
06Il.\ero nonh30BaHHH. 

Pa3p,en 5. Tpe60BaHHH K pa3MeIl.\eHHlO Hap}')KHOH peKnaMhI 
Ha o6beKTax KYnhT)'pHoro Hacnep,HH, HX TeppHTopHHX 

(3anonHHeTcH B CJIY4aHX, onpep,eneHHhlx nop,nyHKTOM 4 nyHKTa 2 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22. Tpe60BaHHH K pa3MeIl.\eHHlO HapY)f(HOH peKnaMhI: 
He p,onycKaeTcH pacnpocTpaHeHHe Hap)')KHOH peKnaMhI Ha 06beKTax KYnhT)'pHoro Hacnep,HH, 

BKnlO4eHHhlX B ep,HHhIH rocyp,apCTBeHHhIH peecTp 06beKTOB KYnhT)'pHoro Hacnep,HH (naMHTHHKOB 
HCTOPHH H KynhT)'phI) Hapop,oB POCCHHCKOH <1>ep,epaI..\HH, a TaJOKe Ha HX TeppHTopHHX, 3a 
HCKnlO4eHHeM p,oCTonpHMe4aTenhHhlX MeCT. 

3anpeT HnH orpaHH4eHHe pacnpocTpaHeHHH Hap)')KHOH peKnaMhI Ha 06beKTax KynhT)'pHoro 
HaCJIep,HH, HaxOp,HIl.\HXCH B rpaHHl..\ax p,ocTonpHMe4aTenhHoro MeCTa H BKnlO4eHHhlX B e,ll,HHhIH 
rocyp,apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KYnhT)'pHoro Hacnep,HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYnhT)'phI) 
Hapop,oB POCCHHCKOH <1>ep,epaI..\HH, a TaIOKe Tpe60BaHHH K ee pacnpocTpaHeHHlO YCTaHaBnHBaIOTcH 
COOTBeTcTBYlOIl.\HM OpraHOM OXpaHhI 06beKTOB KYnhT)'pHoro HaCJIep,HH, onpep,eneHHhIM nYHKToM 7 
CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3, H BHOCHTCH B npaBHna 3eMnenonh30BaHHH H 3acTpoHKH, pa3pa60TaHHhle 
B COOTBeTCTBHH Crpap,oCTpoHTenhHhIM Kop,eKCOM POCCHHCKOH <1>ep,epaI..\HH. 

YKa3aHHhle Tpe60BaHHH He npHMeHHlOTCH B OTHoweHHH pacnpOCTpaHeHHH Ha 06beKTax 
KYnhT)'pHOrO Hacnep,HH, HX TeppHTopHHX HapY)!(HOH peKnaMhI, cop,ep)!(aIl.\eH HCKnlO4HTenhHO 
HHCPOPM~HlO 0 npOBep,eHHH Ha 06beKTaX KYnhT)'pHoro Hacnep,HH, HX TeppHTopHHX TeaTpanhHO
3penHIl.\HhIX, KynhT)'pHO-npOCBeTHTenhHhIX H 3penHIl.\HO-pa3BneKaTenhHhIX MeponpHHTHH HnH 
HCKnlO4HTenhHO HHcpopMal..\HlO 06 YKa3aHHhIX MeponpHHTHHX C op,HOBpeMeHHhIM ynoMHHaHHeM 06 
onpep,eneHHOM nHl..\e KaK 0 cnoHcope KOHKpeTHOrO MeponpHHTHH npH YCJIOBHH, ecnH TaKOMY 
ynoMHHaHHlO OTBep,eHO He 60nee 4eM p,eCHTb np0l..\eHTOB peKnaMHOH nn0Il.\ap,H (npOCTPaHCTBa). B 
TaKOM cny4ae aKTOM COOTBeTCTBYlOIl.\erO opraHa oxpaHhI o6beKTOB KYnhT)'pHoro Hacnep,HH 
YCTaHaBnHBalOTCH Tpe60BaHHH K pa3MeIl.\eHHlO HapY)f(HOH peKnaMhI Ha p,aHHOM o6beKTe KYnhT)'pHoro 
HaCJIep,HH (nH60 ero TeppHTopHH), BKnlO4aH MeCTO (MeCTa) ee B03MO)f(HOro pa3MeIl.\eHHH, 
Tpe60BaHHH K BHeWHeMY BHAY, I..\BeTOBhIM peweHHHM, cnoc06aM KpenneHHH. 

Pa3p,en 6. MHhle 06H3aHHOCTH nHl..\a (nHI..\), YKa3aHHoro (YKa3aHHhlX) B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 
<1>ep,epanhHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYnhT)'pHOrO Hacnep,HH 

(naMHTHHKax HCTOPHH H KYnhT)'phI) Hapop,OB POCCHHCKOH <1>ep,epaI..\HH" 

23. ~nH nHl..\a (nH1..\) , YKa3aHHoro (YKa3aHHhlx) B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
YCTaHaBnHBalOTCH 06H3aHHOCTH: 

1) no cpHHaHCHpOBaHHlO MeponpHHTHH, 06ecne4HBalOIl.\HX BhInOnHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHOWeHHH 06beKTa KYnhT)'pHoro HaCJIep,HH, BKnlO4eHHOro B peecTp, YCTaHoBneHHhlx CTaTbHMH 47.2 
- 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no c06nlOp,eHHlO Tpe60BaHHH K oCYIl.\eCTBneHHlO p,eHTenhHOCTH B rpaHHl..\ax TeppHTopHH 
06beKTa KYnhT)'pHoro Hacnep,HH, BKnlO4eHHOro B peecTp, nH60 oc060ro pe)!(J1Ma Hcnonh30BaHHH 
3eMenhHoro Y4acTKa, B rpaHHl..\ax KOToporo pacnonaraeTcH 06beKT apxeonom4ecKOro Hacnep,HH, 
YCTaHOBneHHhlx CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06cTBeHHHK, HHOH 3aKoHHhIH Bnap,enel..\, nonh30BaTenH 06beKTa KYnhT)'pHoro Hacnep,HH, 
3eMenhHoro Y4acTKa, B rpaHHl..\ax KOToporo pacnonaraeTcH 06beKT apxeonom4ecKoro Hacnep,HH (B 
cnY4ae, YKa3aHHOM B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TaJOKe Bce nHl..\a, npHBne4eHHhle HMH 
K npOBep;emno pa60T no coxpaHemno (cop;ep>KaHI·no) 06beKTa KYnhT)'pHoro Hacnep,HH, 06H3aHhI 
c06nlOp,aTh Tpe60BaHHH, 3anpeThI H OrpaHH4eHHH, YCTaHoBneHHhle 3aKOHOp,aTenhCTBOM 06 oxpaHe 
06beKTOB KYnhT)'pHoro Hacnep,HH. 

25. ~ononHHTenhHhle Tpe60BaHHH B OTHoweHHH o6beKTa KYnhT)'pHoro HaCJIep,HH: 
1) BhInOnHHTb pa60TbI no coxpaHeHHlO o6beKTa KYnhT)'pHoro Hacnep,HH, onpep,eneHHhle 
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KrMOIl Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHl·leCKOrO COCTOHHHH 06beKTa K)'JIbryPHOro HaCJIeAHH, 
COCTaBJIeHHOrO B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3: 

NQ 
nln 

HaHMeHoBaHHe pa60T CpOKH BbIOOJIHeHUJI npHMeqaHHe 

1 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nOPHAKe 
npmBBecTH AeMOHTa>K He 
COrJIaCOBaHHoro CKrMOIl 
AOnOJIHHTeJIbHOrO HH)KeHepHOro 

060PYAoBaHHH (KOHAH~HoHepbl, 
KpenJIeHHH) . 

B TetIeHHe 6 MecH~eB co 
AHH yTBep~eHHH 
OXpaHHOrO 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 

KrMOIl 

YJIH~a EeXTepeBa, 
AOM 1, JIHTepa A; 
AOM 3, JIHTepa A 

2 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nOPHAKe 
BbInOJIHHTb peCTaBp~Hlo 06beKTa 
KYJIbrypHoro HacJIeAHH. 

B TetIeHHe 60 MecH~eB 
co AHH yTBep~eHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
KrMOIl 

YJIH~a EeXTepeBa, 
AOM 1, JIHTepa A; 
AOM 3, JIHTepa A 

3 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nOPHAKe 
BbInOJIHHTb peCTaBp~HlO cpacap;oB (B 
TOM tIHCJIe AeMOHTHpOBaTb He 
COrJIaCOBaHHble CKrMOIl KpenJIeHllil 
AOnOJIHHTeJIbHOrO 060PYAOBaHHH) 
o6beKTa K)'JIbryPHOro HaCJIeAHH. 

B TetIeHHe 60 MecH~eB 
co AHH yTBep~eHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
KfMOIl 

YJIH~a EeXTepeBa, 
AOM 3, JIHTepa B 

4 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nOPHAKe 
BbInOJIHHTb pecTaBpa~Hlo cpacap;oB 
06beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAHH. 

B TetIeHHe 60 MecH~eB 
co AHH yTBep~eHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
KfMOIl 

YJIH~a EexTepeBa, 
AOM 3, JIHTepa ,lJ; 

5 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nopHAKe 
BbInOJIHHTb pecTaBp~Hlo cpacap;oB (B 
TOM tIHCJIe npOH3Becrn AeMOHTa>K He 
comaCOBaHHoro C KrMOIl 
AOnOJIHHTeJIbHOrO HH)KeHepHOro 

060PYAoBaHllil (KOHAH~HoHepbl, 
KpenJIeHHH)) 06beKTa KYJIbrypHoro 
HaCJIeAHH. 

B TetIeHHe 60 MecH~eB 
co AHH yTBep~eHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
KfMOIl 

YJIH~a EeXTepeBa, 
AOM 3, JIHTepa 3 

6 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nopHAKe 
BbInOJIHHTb pecTaBp~Hlo npeAMeToB 
AeKopaTHBHO-npHKJIap;Horo HCKyccTBa 
(NQ 49 H NQ 51, comaCHO IlpHJIo)KeHHlO 
NQ 4 K oxpaHHoMY 06H3aTeJIbCTBY). 

B TetIeHHe 60 MecH~eB 
co AHH yTBep~eHHH 
OXpaHHOrO 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
KrMOIl 

2) BbInOJIHHTb CJIep;ylOI.l.\He MepOnpHHTHH no YCTaHOBKe HHcpopMa~HOHHbJX Hap;nHceH H 
o603HatIeHHH Ha 06beKTe KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH: 

NQ 
nln 

HaHMeHOBaHHe MeponpHHTHH CpOKH BbIOOJIHeHHH npHMeqaHHe 

1 B YCTaHOBJIeHHOM nOPHAKe 06eCnetIHTb 
YCTaHoBKY Ha o6beKTe K)'JIbrypHoro 
HaCJIeAHH HHcpopMa~HoHHbIX Hap;nHceH H 
0603HatIeHHH. 

B TetIeHHe 36 MeCH~eB 
co AHH yTBep~eHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
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IKrI10n 

3) Ocyr.qecTBnHTb pa3Mer.qeHHe ,lI,orronHHTenbHoro 060PY,lI,OBaHHH H ,lI,orronHHTenbHbIX 

3neMeHTOB, rrepe060pY,lI,OBaHHe H rrepeycTpoHCTBO Ha 06'beKTe KYnbrypHoro Hacne,ll,HH, era 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C rropH,lI,KOM, YCTaHoBneHHbIM 3aKOHO,ll,aTenbCTBOM POCCHHCKOH 

<t:>e,ll,epa~HH H CaHKT-neTep6ypra, rrpe,ll,ycMaTpHBalOr.qHM rronY'lIeHHe cornaCOBaHHH C KrI10n. 

4) He ,lI,onYCKaTb YHH'lITO)!(eHHH HnH rrOBpe)!(,ll,eHHH o60eKTa KYnbrypHora Hacne,ll,HH, a TaK)!(e 

,lI,eHCTBHH, C03,l1,aIOr.qHX yrp03Y YHH'lITO)!(eHHH, rrOBpe)!(,ll,eHHH 06'beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,HH HnH 

rrpH'lIHHeHHH eMY HHoro Bpe,ll,a. 

5) 06ecrrellHBaTb ycnOBH5I, rrperrHTcTBYlOr.qHe YHH'lITO)!(eHHlO, rroBpe)!(,ll,eHHlO 06'beKTa 

KYnbrypHoro Hacne,ll,HH HnH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHX nH~, He HBnHlOr.qHXCH 

C06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM Bna,D,enb~eM) 06'beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,HH HnH era llaCTH. 

6) npOBO,ll,HTb 06Cne,ll,OBaHHe TeXHH'lIeCKOrO COCTOHHHH 06'beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,H5I H 

TeppHTopHH He pe)!(e O,ll,Horo pa3a B lli1Tb neT. 
BbIBO,ll,bI H peKOMeH,lI,~HH 06Cne,ll,OBaHHH rrpe,D,CTaBnHTb B KrI10n Ha cornaCOBaHHe. 

7) I1crronHHTb Tpe60BaHHH rrpe,ll,rrHCaHHH KrI10n 06 YCTpaHeHHH HapyweHHH 

3aKOHO,ll,aTenbCTBa B 06nacTH COXpaHeHH5I H Hcrronb30BaHH5I 06'beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,HH H 

06ecrrelleHHH coxpaHHOCTH 06'beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,HH B YCTaHOBneHHble B HHX CpOKH. 

8) Ee3B03Me3,l1,HO rrpe,ll,oCTaBJIHTb ,lI,on)!(HOCTHbIM nH~aM KrI10n HHcpopMa~HlO H 

,lI,oKYMeHTbI rro BorrpocaM OXpaHbI 06'beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,HH (B TOM llHcne, KaCaIOI.qylOCH 

BorrpOCOB 06eCrre'lleHHH COXPaHHOCTH H cO,ll,ep)!(aHHH 06'beKTa KYnhrypHoro Hacne,ll,HH Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06ecrrellHTb ycnoBHH COOTBeTCTBHH 06'beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,HH Tpe60BaHHHM 

rrO)!(apHOH 6e30rracHocTH B COOTBeTCTBHH C ,lI,eHcTBYlOr.qHM 3aKOHO,ll,aTenbCTBOM HCX0,ll,H H3 

Tpe60BaHHH rro COXpaHeHHlO 06nHKa, HHTepbepa H rrpe,ll,MeTa OXpaHbI o60eKTa KYnbrypHoro 

Hacne,ll,HH, B TOM llHcne rrpH He06xo,ll,HMOCTH 06eCrre'llHTb pa3pa60TKY crre~HanbHbIX TeXHHlleCKHX 

ycnoBHH, OTpa)!(alOr.qHX crre~HcpHKY 06ecrrelleHHH HX rrO)!(apHOH 6e30rraCHOCTH H CO,ll,ep)!(ar.qHX 

KOMrrneKC He06xo,ll,HMbIX HH)!(eHepHO-TeXHHlleCKHX H OpraHH3a~HOHHbIX MeporrpHHTHH rro 

06eCrre'lleHHlO rrO)!(apHOH 6e30rracHocTH. 

10) 06ecrre'llHBaTb coxpaHHocTb rrpe,ll,MeToB ,lI,eKOpaTHBHO-rrpHKna,D,HOrO HCKyccTBa, 

)!(HBOrrHCH, cKynbrrrypbI, YKa3aHHblx B npHnO)!(eHHH NQ 4 K HaCToHr.qeMY oxpaHHoMY 06H3aTenbcTBY. 

11) Ee3 pa3peweHHH KrI10n He rrepeMer.qaTb rrpe,ll,MeTbI ,lI,eKOpaTHBHO-rrpHKna,ll,Horo 

HCKYCCTBa, )!(HBOrrHCH, CKYnbrrrypbI, C MeCTa, YKa3aHHoro B npHnO)!(eHHH NQ 4 K HacToHr.qeMY 

OXPaHHOMY 06H3aTenbcTBY. 

12) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH Bna,D,ene~) 06'beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,HH 06H3aH 

6ecrrpelli1TCTBeHHo rro rrpe,ll,'bHBneHHlO cny)!(e6HOrO y,ll,ocToBepeHH5I H KorrHH rrpHKa3a 

(pacrropff)/(eHHH) PYKoBo,D.HTenH (3aMecTHTenH PYKoBO,ll,HTenH) KrI10n 0 Ha3HalleHHH rrpoBepKH, 

nH60 3a,D,aHHH KrI10n 06ecrre'llHBaTb ,lI,ocryrr ,lI,on)!(HOCTHbIX nH~ KrI10n, yrronHoMolleHHblx Ha 

ocyr.qeCTBneHHe rocY,ll,apCTBeHHoro Ha,D,30pa 3a COCTOHHHeM, cO,ll,ep)!(aHHeM, coxpaHeHHeM, 

Hcrronb30BaHHeM, rrorrynHpH3a~HeH H rocY,ll,apCTBeHHOH OXPaHOH 06'beKTOB KYnbrypHoro Hacne,ll,HH K 

06'beKry KYnbrypHoro Hacne,ll,HH, ,lI,nH rrocer.qeHHH H 06Cne,ll,OBaHHH Hcrronb3yeMblx YKa3aHHbIMH 

nH~aMH rrpH ocyr.qeCTBneHHH X03HHCTBeHHOH H HHOH ,lI,eHTenbHocTH TeppHTopHH, 3,l1,aHHH, 

rrpOH3BO,ll,CTBeHHbIX, X03HHCTBeHHblx H HHbIX He)!(HnbIX rroMer.qeHHH, cTpoeHHH, coopy*eHHH, 

HBnHlOr.qHxcH 06'beKTaMH KYnbrypHoro Hacne,ll,HH nH60 Haxo,ll,Hr.qHecH B 30Hax OXpaHbI TaKHX 

06'beKTOB, 3eMenbHblX YllacTKoB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06'beKTbI pacrronO)!(eHbI nH60 KOTopble 

HaxO,ll,HTCH B 30Hax oxpaHbI TaKHX o6'beKTOB, a C cornaCHH c06CTBeHHHKoB )!(Hnble rroMer.qeHHH, 

HBnHlOr.qHecH 06'beKTaMH KYnbrypHoro Hacne,ll,HH, B ~enHX rrpoBe,ll,eHHH HCCne,ll,OBaHHH, HcrrbITaHHH, 

H3MepeHHH, paccne,ll,OBaHHH, 3KcrrepTH3bI H ,lI,pyrHx MeporrpHHTHH rro KOHTponlO. 

13) HarrpaBnHTb B KrI10n, e)!(ero,ll,Ho B CpOK He rr03,l1,Hee 1 HlOnH rO,ll,a, cne,ll,YlOr.qero 3a 

OT'lleTHbIM, YBe,ll,oMneHHe 0 BbIITOnHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06H3aTenbcTBa. 

14) Yllpe)!(,ll,eHHHM H opraHH3a~H5IM, rrpe,ll,oCTaBnHlOr.qHM ycnym HaceneHHlO, BbIITOnHHTb B 

COOTBeTCTBHH C 3aKoHo,ll,aTenbCTBOM POCCHHCKOH <t:>e,ll,epa~HH Tpe60BaHHH rro 06ecrrelleHHlO ,lI,ocryrra 

K 06'beKTY KYnbrypHoro Hacne,ll,HH HHBanH,ll,OB, KOTopble BKnlO'lIalOT, B TOM llHcne, cJie,ll,YlOr.qHe 
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YCJIOBH5I p;ocrynHocTH 06beKTOB KYnbTYpHOrO HaCnep;H5I P;M HHBanHp;0B: 
1. 06eCne1.JeHHe B03MO/KHOCTH CaMOCT05lTenbHOrO nepep;BIDKemUI no TeppHTopHH o6beKTa 
KynbTYpHoro HaCnep;HJI, 06eCne1.JeHHe B03MO)KHOCTH Bxop;a H Bblxop;a H3 06beKTa KYnbTYpHoro 
HaCnep;H5I, B TOM 1.JHCne C Hcnonb30BaHHeM Kpecen-KOMCOK, cne~HanbHblx nop;beMHbIX YCTPOHCTB, 
B03MO/KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OTp;bIxa B CHp;5I1.JeM nOnO)KeHHH npH HaxO)K,ll;eHHH Ha 06beKTe 
KynbTYpHoro HaCJIep;H51, a TaK)Ke Hap;ne)K~ee pa3Mell\eHHe 060PYP;OBaHH5I H HOCHTeneH 
HH<pOPM~HH, Hcnonb3yeMblx p;n51 06eCne1.JeHH5I p;OCTYnHOCTH 06beKTOB p;n51 HHBanH,LIOB C Y1.JeTOM 
OrpaHH1.JeHHH HX )KH3Hep;e5lTenbHOCTH; 
2. p;y6nHpoBaHHe TeKCTOBblX C006ll\eHHH ronOCOBbIMH C006ll\eHH5IMH, oCHall\eHHe 06beKTa 
KynbTYpHoro HaCnep;HJI 3HaKaMH, BbInOnHeHHbIMH penbe<pHo-T01.Je1.JHbIM WPH<pTOM J3paHn5l; 
3. conpoBo)K,ll;eHHe HHBanHp;OB, HMelOll\HX CToHKHe pacCTpoHCTBa <PYHKl.\HH 3peHH5I H 
CaMOCT05lTenbHOro nepep;BIDKeHH5I; 
4. 06eCne1.JeHHe YCJIOBHH p;n51 03HaKOMneHHJI C Hap;nHC5IMH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 
rpa<pH1.JeCKOH HH<p0pMa~HeH, p;onycK TH<pnocypp;onepeBOp;1.JHKa; 
5. p;onycK c06aKH-npoBop;HHKa npH HanH1.JHH p;oKYMeHTa, nop;TBep)K,ll;alOll\ero cne~HanbHoe 
06Y1.JeHHe c06aKH-npoBop;HHKa, Bbip;asaeMoro B YCTaHoBneHHoM nop5Ip;Ke; 
6. p;y6nHpoBaHHe ronocoBoH HH<popMa~HH TeKcToBoH HH<p0pMa~HeH, Hap;nHC5IMH H (HnH) 
CBeTOBbIMH CHrHanaMH, p;onycK cypp;onepeBOp;1.JHKa; 
7. OKa3aHHe nOMoll\H HHBanHp;aM B npeop;oneHHH 6apbepoB, MewaIOll\Hx 03HaKOMneHHlO C 
06beKTaMH KYnbTYpHoro HaCJIep;H5I (naM5ITHHKaMH HCTOPHH H KYnbTYpbI) Hapop;oB POCCHHCKOH 
<Pep;epa~HH HapaBHe C p;pymMH nH~aMH. 

06beM H cOp;ep)KaHHe Mep, 06eCne1.JHBalOll\HX p;ocTYnHocTb p;n51 HHBanHp;oB 06beKTOB 
KYnbTYpHoro HaCnep;H5I, onpep;en5leTC5I C06CTBeHHHKOM (nonb30BaTeneM) 06beKTa KYnbTYpHoro 
HaCnep;H5I CY1.JeTOM YCTaHoBneHHoro nOp5Ip;Ka. 

B ~enHX 06eCne1.JeHH5I coxpaHHoCTH 06beKTa KynbTYpHoro HaCnep;H5I B ero HCTOpH1.JeCKOH 
cpep;e HOPMbI YCTaHosneHHoro nop5Ip;Ka npHMeH5IlOTC5I C Y1.JeTOM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 
06beKTa KynbTYpHoro HaCnep;HJI, npep;ycMoTpeHHblx 3aKoHoM 73-<P3. 

B cnY1.JaHx, Korp;a 06eCne1.JeHHe p;ocrynHocTH p;n51 HHBanHp;oB 06beKTa KYnbTYpHoro HaCnep;H5I 
HeB03MO/KH0 HnH MO)KeT npen5lTCTBOBaTb c06nlOp;eHHlO Tpe60BaHHH, 06eCne1.JHBalOll\HX COCT05lHHe 
coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYnbTypHoro HaCnep;H5I, npHBecTH K H3MeHeHHlO ero 
oco6eHHocTeH, COCTaBn5llOll\HX npep;MeT oxpaHbI, c06CTBeHHHKoM (nonb30BaTeneM) o6beKTa 
KynbTYpHoro HaCnep;H5I npep;ycMaTpHBaeTc5I p;ocTYnHOCTb 06beKTa KynbTYpHoro HaCJIep;H5I B 
p;HCTaH~HoHHOM pe)KHMe nocpep;cTBoM C03p;aHH5I H pa3BHTH5I B HH<popMa~HoHHo
TeneKoMMYHHKa~HoHHoH ceTH «I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe KynbTypHoro HaCnep;H5I H 
06eCne1.JeHH5I p;ocryna K HeMY HHBanH,LIOB, B TOM 1.JHCne C03p;aHHe H ap;anTa~H5I HHTepHeT-pecypca 
p;n51 cna60BH,LI5Ill\HX. 

ITpHnO)KeHHe: 

1. 	 ITacnopT 06beKTa KYnbTYpHoro HaCJIep;H5I pemOHanbHoro 3Ha1.JeHH5I OT 26.05.2020; 

2. 	 ITnaH rpaHH~ TeppHTopHH o6beKTa KYnbTYpHoro HaCnep;H5I pemoHanbHoro 3Ha1.JeHH5I, 
YTBep)K,ll;eHHbIH Kfl10IT 18.12.2009; 

3. 	 ITpep;MeT oxpaHbI 06beKTa KYnbTYpHoro HaCJIep;H5I pemoHanbHoro 3HalJeHH5I, YTBep)K,ll;eHHbIH 
pacnop5I)KeHHeM Kfl10IT OT 04.09.2018 NQ 352-p; paCnOp5I)KeHHe Kfl10IT OT 07.05.2020 
NQ 137 "0 BHeceHHH H3MeHeHHH B paCnOp5I)KeHHe Kr110n OT 04.09.2018 NQ 352-p"; 

4. 	 OnHcb npep;MeToB p;eKopaTHBHO-npHKJIap;Horo HCKycCTBa o6beKTa KynbTYpHoro HaCnep;H5I 
pemoHanbHoro 3Ha1.JeHH5I; 

5. 	 <PoTorpa<pHlJeCKOe H306pa)KeHHe 06beKTa KynbTYpHoro HaCnep;HJI pemoHanbHoro 3HalJeHH5I Ha 
MOMeHT YTBep)K,ll;eHHJI oxpaHHoro 06513aTenbCTBa. 
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YTBep)K)]'eHO 

Ilpl1Ka30M MI1HI1CTepCTBa KyJIbTYPbI 

POCCI1HCKOH$e)],epaUI1I1 

OT 2 momI 2015 r. NQ 1906 

3K3eMIlJI5Ip NQ CD 
17817212058600051 

Perl1CTpaUHOHHbIH HOMep 06'beKTa KyJJbT)'pHoro 

HaCJJe.uH~ B e.uHHOM rocy.uapCTBeHHOM peeCTpe 

06'beKTOB KYllbTypHoro Hacne.uH~ (naM~THHKOB 

HCTOPHH H KynbTypbl) Hapo.uOB POCCI1HCKOH <Pe.uepaUHI1 

ITACnOPT 
OEbEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIE)J,I15I 

$OTOrpaqm4ecKoe 11306pa)KeHl1e 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)],I15I, 


3a I1CKJII04eHl1eM OT)],eJIbHbIX 06'beKTOB apxeOJIOrl14eCKOro HaCJIe)],I15I, 


<poTorpa<p114eCKOe 11306pa)KeHl1e KOTOPbIX BHOCI1TC5I Ha OCHOBaHl111 perneHI15I 


cooTBeTcTBYIOmero opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)],l15I 


09.07.2017 
Ll,aTa C'beMKH (4Hcno,Mec~u, ro.u) 
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1. CBe.n.eHlUl 0 HaWMeHOBamUI o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.lUl 

ITcHXoHeBpOJlOfH'IeCKI1H I1HCTI1TYT 11M. B.M . .6eXTepeBa CTeppl1TOpl1eH (rnaBHOe 3,QaHl1e, 4 Koprryca, 
4 MeMOpl1aJlbHble ,QOCKI1) 

2. CBe.n.eHW}I 0 BpeMeHw B03HWKHOBeHW}I wnw .n.aTe C03.n.aHW}I o6beKTa KynbTypHoro 
Hacne.n.W}I, .n.aTax OCHOBHbIX w3MeHeHwH (rrepecTpoeK) .n.aHHoro o6beKTa W (wnw) .n.aTax 
CB}l3aHHblX C HWM WCTOpWqeCKWX C06bITWH 

I I91 1-1 912 rr. 

3. CBe.n.eHW}I 0 KaTeropww WCTOpwKo-KynbTypHoro 3HaqeHW}I o6beKTa KynbTypHoro 
Hacne.n.W}I 

<l>e.n.epaJIbHOrO 3HaQemUI PerWOHaJIbHOrO 3Ha4eHW}I 
MecTHoro (MYHWIJ,WrraJIhHOrO 

3Ha4eml}l) 

+ 

4. CBe.n.eHW}I 0 Bw.n.e o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n.W}I 

DaM}lTHWK AHcaM6nb 
~ocTorrpwMe4aTenbHoe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep W .n.aTa rrpWH}lTW}I opraHoM rocy.n.apCTBeHHOH: BnaCTW pelIleHW}I 0 BKnlO4eHWW 
o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.W}I B e.n.wHhlH rocy.n.apCTBeHHbIH peecTp o6beKToB 
KynhTypHoro Hacne.n.W}I (rraM}lTHWKOB WCTOPWW W KynbTypbI) Hapo.n.oB POCCWHCKOH 
<l>e.n.epaIJ,ww 

• 	peWeHl1e MaJlOrO COBeTa CaHKT-ITeTep6yprcKoro ropO,QCKoro COBeTa HapO,QHbIX ,QenYTaTOB 
"06 06b~BJleHI1I1 naM~THI1KaMI1 I1CTOPI1I1 11 KyJlbTYPbI o6beKToB rpa,QocTpOI1TeJ1bCTBa 11 
apxl1TeKTypbI CaHKT-ITeTep6ypra" N~ 327 OT 07.09.1993 r. 

6. CBe.n.eHW}I 0 MeCTOHaXO)l(.n.eHWW o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.W}I (a.n.pec o6beKTa wnw 
rrpw ero OTCYTCTBWW orrwcaHwe MeCTOrrOnO)l(eHW}I o6beKTa) 

I CaHKT-ITeTep6ypr, .6exTepeBa yJ1., 1-3 

7. CBe.n.eHW}I 0 rpaHWIJ,aX TeppwTopWW o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.W}I, BKJII04eHHOro B 
e)l,J1HbIH rocY)l,apCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KynbTypHoro HaCfle)l,J1}1 (rraM5ITHWKOB 
WCTOPWW W KynbTypbI) Hapo.n.oB POCCWHCKOH <l>e.n.epaIJ,ww 

• nJlaH rpaHI1~ Teppl1TOpl111 OT 18.12.2009 r. 
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8. Orm:caHl1e rrpe)J.MeTa OXpaHbJ o6beKTa KYJlbrypHoro HaCJle)J.WI 

1). 06beMHo-npocTpaHcTBeHHoe H nJIaHHPOBOliHoe peweHHe TeppHTopHH: HCTOpl1l1eCKOe 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e 3.L{aHl1H; COXpaHl1BWl1eC~ KOMn03l1Ul10HHble Bl13YaJIbHble CB~3l1 Me)f{.L{Y KopnycaMl1; 

Bl13YaJIbHble CB~3l1 KOpnyCOB C YJI. EexTepeBa l1 nepecelleHHeM YJI. EeXTepeBa C YJI. XPYCTaJIbHOH; 

COXpaHl1BWl1eC~ 3JIeMeHTbI l1CTOpHliecKoH nJIaHHpOBKH Teppl1TOpl1l1, BKJIlOlIa~ neH3a)f{HbIH ca.L{ K lOry 

OT OPOTl1BOaJIKOrOJIbHOrO HHCTl1TyTa (YJI . EexTepeBa, .L{.3, JIl1T. A); aJIJIeHHa~ nOCa.L{Ka B.L{OJIb .L{opor l1 

00 nepl1MeTpy Teppl1TOpHl1 (MecTOnOJIO)f{eHl1e); ~6JIOHeBbIH ca.L{ - Bl1.L{OBOH COCTaB, ra30H, 

MeCTOnOJIO)f{eHHe (ceBepHa~ lIaCTb YlIacTKa); aJIJIe~, Be.L{yw.a~ K rJIaBHoMY BXO.L{Y rJIaBHOrO YlIe6Horo 

Kopnyca; .L{peBOCToH ueHHbIX nopo.L{ (KJIeH, JIl1na, KaWTaH, JIl1CTBeHHl1ua) BKJIlOya~ cTapoB03pacTHble 

(KJIeH, l1Ba). I. rJIaBHOe 3.L{aHHe, 1910-1912 rr., apxHTeKTop MeJIbuep P.<l>., pacnOJlO)f{eHHOe no 

a.L{pecy: YJI. EexTepeBa, .L{.I, JIHT. A 1.1). 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: l1CTOpl1l1eCKl1e 

ra6apl1TbI l1 KOHqmrypaUH~ OCHOBHbIX 06beMoB lIeTblpeX3Ta)l<HOrO 0-06pa3HOrO B nJIaHe 3.L{aHlliI; 

l1CTOpl1l1eCKHe ra6apHTbl, KOHqmrypaUllii (BaJIbMOBa~), BblCOTHble OTMeTKl1 KPbIWl1, BblHOC KapHloa; 

ra6apl1TbI rpaHeHblx JIeCTHl1l1HbIX pH3aJIl1TOB, cpJIaHKHpYlOW.l1X rJIaBHbIH cpaca.L{; l1CTOpHyeCKHe 

ra6apHTbI, KOHCTPYKUH~ K03blpbKa (YTpayeH). 1.2). KOHCTpYKTHBHaSl Cl1CTeMa 3.L{aHlliI: l1CTOpl1yeCKl1e 

BHYTpeHHl1e H HapY)f{Hble, Kanl1TaJIbHble CTeHbl - MeCTOnOJIO)f{eHl1e, BH.L{ MaTepl1aJIa (Kl1pnl1l1); 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e, BblCOTHble OTMeTKl1 nepeKpbITl1H; l1CTOpHyeCKl1e JIeCTHHUbl - MeCTOnOJIO)f{eHl1e 

(cHMMeTpl1l1HO, B JIeCTHl1l1HbIX pl13aJIHTax), ra6apHTbI, KOHcpl1rypaUllii (.L{ByxMapweBble), 

KOHCTPYKUl1S1 (no MeTaJIJIHlIeCKl1M KocoypaM), MaTepl1aJI cTyneHeH (JIew.a.L{Ha~ nJIl1Ta), nOKpblTl1e 

nJIow.a.L{OK - MeTJIaXCKa~ nJIl1TKa (Pl1CYHOK, UBeTOBoe peWeHl1e); TpexMapweBa~ MeTaJIJIHlIeCKa~ 
(KJIenaHHa~) JIeCTHl1ua C lIeTBepToro 3Ta)f{a Ha lIep.L{aK B BOCTOliHOM JleCTHl1l1HOM pl13aJIl1Te 

l1CTOpl1l1eCKl1e ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypaUlliI, Pl1CYHOK Orpa)f{)l,eHl1S1, npocpl1JIb .L{epeBSlHHoro OOpyllH~. 
1.3). ApXl1TeKTypHo-xY.L{O)f{eCTBeHHOe peWeHl1e cpaCa.L{OB: xapaKTep OT.L{eJIKl1 cpaCa.L{OB - B n03.L{HeM 

«Kl1pnl1l1HOM CTl1JIe», HeowTYKaTypeHHbIH cpaca.L{; l1CTOpl1l1eCKl1e OKOHHble npoeMbI 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e, ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypaUllii (c JIYllKOBbIMl1 nepeMbIliKaMH), 3anOJIHeHl1e (Pl1CYHOK 

paCCTeKJIOBKl1, UBeT, Bl1.L{ MaTepl1aJIa), oWTYKaTypeHHble HaJIl1l1Hl1Kl1; HCTOpl1l1eCKl1H Bl1.L{ MaTepHaJIa, 

npocpl1JIb BeHlIalOw.ero KapHl13a; Me)f{.L{Y3Ta)f{HbIH KapHl13 - MeCTOnOJIO)l(eHl1e (Me)f{.L{y I-M H 2-M 

3Ta)f{aMl1), npocpHJIb; MaTepl1aJI 06JIl1UOBKl1 UOKOJI~ - l13BeCT~K (nyTl1JIOBCKa~ cK06a); rJIaBHbIH 

cpaca.L{ Cl1MMeTpl1l1HbIH, ocpopMJIeH CTyneHlIaTbIMl1 KOHTpcpopCaMl1; I{))f{HbIH cpaca.L{ Cl1MMeTpl1l1HbIH 

TpexliacTHbIH, 60KoBble lIaCTH peweHbl B BH.L{e pl13aJIl1TOB, ueHTpaJlbHa~ lIaCTb BbI.L{eJIeHa KpenoBKoH, 

3aBepweHHoH aTIHKOBOH CTeHKoH. 1.4). )J.eKopaTHBHo-xY.L{O)f{eCTBeHHoe ocpopMJIeHl1e l1HTepbepoB: 

.L{BepHble 3anOJIHeHlliI - Bl1.L{ l1CTOpl1l1eCKOrO MaTepl1aJIa (.L{epeBo), KOHcpl1rypaUl1S1 (cpl1JIeHlIaTble), 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e (npoeMbl JIeCTHHlIHOH KJIeTKl1). II. Kopnyc, pacnOJIO)f{eHHbIHa~ no a.L{pecy: YJI. 

EeXTepeBa, .L{.3 JIl1T.A. 2.1). 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: ra6apHTbI l1 KOHcpl1rypaUllii 

OCHOBHbIX 06beMoB TpeX3Ta)f{HOrO CJIO)f{HOrO B nJIaHe 3.L{aHl1~ C MaHCap.L{HbIM 3Ta)l(OM* *MaHCap.L{HbIH 

3Ta)f{ yTpa'JeH; ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypaUllii (BaJIbMOBa~), BblCOTHble OTMeTKl1 KpbIWl1, l1CTOpl1l1eCKl1e 

BblCOTHble OTMeTKl1 KpbIWl1 ueHTpaJIbHOrO pH3aJIl1Ta JIl1ueBoro KPbIJIa; pl13aJIl1TbI - MeCTOnOJIO)f{eHl1e 

(rJIaBHbIH cpaca.L{, BOCTOllHbIH cpaca.L{, ceBepHbIH l1 lO)f{HbIH cpaCa.L{bI), KOHcpl1rypaUl151 (ceBepHbIH l1 

I{))f{HbIH cpaCa.L{bl - 0.L{H03Ta)f{Hble TpexrpaHHble, TpeX3Ta)f{Hble nOJIYUl1pKyJIbHble B nJIaHe, 

pacnOJIO)f{eHHble cHMMeTpwmo OTHOCl1TeJlbHO rJIaBHOH OCl1 3.L{aHHSI). 2.2). KOHCTPYKTl1BHa~ Cl1CTeMa 

3.L{aHlliI: HapY)f{Hble l1 BHYTpeHHHe Kanl1TaJIbHble CTeHbI - MeCTOnOJIO)f{eHl1e, Bl1.L{ MaTepl1aJIa 

(Kl1pnl1l1); MeCTOnOJIO)f{eHl1e, BblCOTHble OTMeTKl1 nepeKpbITl1H; KpecToBble CBO.L{bI - KOHCTpyKUH~ l1 

MeCTOnOJIO)f{eHl1e (JIeCTHl1l1Hble XOJIJIbl BToporo l1 nepBoro 3Ta)f{a); MeCTOnOJIO)f{eHl1e, 

KOHcpl1rypaUlliI, ra6apl1TbI apollHblX npoeMoB BeCTH61{)JISI H JIeCTHl1l1HOrO XOJIJIa BToporo 3Ta)f{a; 

rJIa.L{KHe nOJIYKOJIOHHbI C a6aKoM - KOHcpl1rypaUlliI, MeCTOnOJIO)f{eHl1e (BeCTl16I{)JIb nepBoro 3Ta)f{a); 

l1CTOpl1l1eCKHe JIeCTHl1Ubl: JIeCTHl1ua BeCTl16I{)JISI - KOHCTpyKUl1~ (TpexMapweBa~, pacnawHaSl, no 

KocoypaM C onopoH Ha CTOJI6bl, CBSl3aHHble Cl1CTeMOH nO.L{npY)f{HbIX apoK H KpecToBbIX CBO.L{OB), 

cTyneHH - npocpl1JIb, MaTepl1aJI (H3BecT~K), orpa)f{.L{eHl1e - MaTepl1aJl (MeTaJIJI, KOBKa, nopY'JeHb -

COCHa), Pl1CYHOK (reOMeTpl1l1eCKHH: MeaH.L{p, 3BeHbSl l13 .L{l1aroHaJIbHbIX npYTbeB, YCTaHOBJIeHHble 

Me)f{.L{y BepTHKaJIbHbIMl1 3JIeMeHTaMl1); CJIy)f{e6Ha~ JIeCTHl1ua - KOHCTpyKUH~ (.L{BYXMapWeBa5l, no 

MeTaJIJIl1l1eCKl1M KocoypaM, KJIenaHa~), cTyneHl1 - MaTepHaJI (l13BeCT~K), npocpl1JIb, cpopMa, 

Orpa)f{)l,eHlliI - MeTaJIJI, KOBKa, reOMeTpl1yeCKl1H Pl1CYHOK. 2.3). 06beMHO-nJIaHl1pOBOliHoe peWeHl1e: 

l1CTOpHliecKoe 06beMHO-nJIaHl1pOBOliHoe peWeHl1e B ra6apl1TaX Kanl1TaJIbHblX CTeH, BKJIlOlIa~ 
.L{BycBeTHbIH KOHcpepeHU-3aJI, KOPl1.L{OPbl, Be.L{yw.He l13 BeCTl16I{)JISI. 2.4). apXl1TeKTypHo

xY.L{O)f{eCTBeHHoe peWeHl1e cpaCa.L{OB B npl1eMaX 3KJIeKTl1Kl1 C 3JIeMeHTaMl1 HeOKJIaCCl1Ul13Ma; 
MaTepmUl H xapaKTep OT.L{eJIKl1 <paca.L{a - rJIa.L{KaSl wryKaTypKa, nepBbJH 3Ta)f{ pycToBaH; 

HCTOpl1l1eCKl1H Bl1.L{ MaTepl1aJIa 06JIl1UOBKH UOKOJI5I (l13BeCTHSlK); OKOHHbJe npoeMbl - pacnOJIO)f{eHl1e, 

cpopMa, (PH3aJIl1T 3ana.L{HOrO cpaca.L{a: napHble npSlMoyrOJIbHble nepBoro 3Ta)f{a, TpOHHbJe 

np~MoyrOJIbHble BToporo 3Ta)f{a, nOJIYUl1pKYJIbHble TpeTbero 3Ta)f{a), ra6apl1TbI npoeMoB, Pl1CYHOK 

paCCTeKJIOBKl1 l1CTOpl1l1eCKl1X OKOHHbIX 3anOJIHeHl1H, l1CTOpl1'JecKaSl rny6HHa OTKOCOB; .L{BepHbJe 
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npoeMbl - <pOpMa, paCnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbl HCTOpHlieCKHX }J,BepHblX npOeMOB, HCTOpH":leCKaSl 

rJIy6HHa OTKOCOB; rJIaBHbIH 3ana}J,HblH <paca}J,: <paca}J, BbI}J,eJIeH no l.{eHTpy pH3aJIHTOM, 3aBepweHHbIM 

HH3KOH aTIHKOBOH CTeHKOH, PH3aJIHT no CTopOHaM (Ha 1 OCb) paCKpenOBaH; KpenOBKH 3aBepweHbI 

KapHH3HOH nJIHTOH 60JIbWOrO BbIHoca, pa30pBaHHOH l.{eHTpaJIbHOH 3amy6JIeHHOH 4aCTbIO pH3aJIHTa 

(Ha}J, KOTOPOH YTpa4eH aTIHK C Ha}J,nHCblO H 3y64HKaMH Ha KapHH3e); HCTopH4eCKaSl cpopMa 

(cryneHlJaTaSl) aTIHKOBOH CTeHKH* *YTpa4eHa; nopnl.Jl rJIaBHOrO BXO}J,a C ap04HblM npoeMOM, 

3aBepweH TpeyrOJIbHbIM CPPOHTOHOM, <pJIaHKHpOBaH napHbIMH HOHH4eCKHMH KOJIOHHaMH; apKa 

}J,eKopHpOBaHa BeepHblM 3aMKOM, THMnaHbI - OBaJIbHbIMH Me}J,aJIbOHaMH, O<popMJIeHHe CBO}J,a 

KOHTppeJIbecpHbIMH BOCbMHrpaHHHKaMH; KOH<pHrypal.{HSI nOJIYl.{HpKYJIbHbIX HHW pH3aJIHTa, 

o<popMJIeHHblX B npOCTeHKax - TSlraMH (HMnOCTaMH), no HH3Y - 06"be}J,HlUIlOI..LJ.HM HX KapHH30M; 

apXHBOJIbTbI C HMnOCTaMH - KOH<pHrypal.{HJI, MeCTOnOJIO)f(eHHe (B 60KOBblX KpenOBKax OKOH 3-ro 

:Ha)f(a); HaJIH4HHKH H nO}J,OKOHHble }J,OCKH OKOH 2-ro :Ha)f(a - KOH<pHrypal.{HSI; KOH<pHrypal.{HJI HHW, 

3aBepweHHbJX nOJIYl.{HpKYJIbHbJMH OKHaMH C OWTYKaTypeHHblMH apXHBOJIbTaMH C BeepHOH 

paCWHBKOH WBOB - MeCTOnOJIO)f(eHHe (Ha l-M :Ha)f(e 60KOBblX CTeH pH3aJIHTa); npo<pHJIb 

BeHlJalOI..LJ.erO KapHH3a; npocpHJIb H MeCTOnOJIO)f(eHHe (Me)f(}J,y 2-M H 3-M :Ha)f(aMH) Me)f(}J,Y:Ha)f(HOrO 

KapHH3a; 3 MpaMopHble MeMOpHaJIbHble }J,OCKH: B.M. J)exTepeB (1958r., apx. renHep <l>.A.), B.H. 

M5IcHI..LJ.eB (1975r., apx. OJIeHeB B.B.), naMSlTH COTpY}J,HHKaM, nom6WHM Ha <ppoHTax BOB H B 

6JIOKa}J,y J1eHHHrpa}J,a); CeBepHblH H IO)f(HbIH <paca}J,bl: KOH<pHrypal.{HSI rpaHeHblx cHMMeTpHliHo 

pacnOJIO)f(eHHblX PH3aJIHTOB B O}J,HH :Ha)f(, Ha}J, KOTOPblMH pacnOJIO)f(eHbl HHWH C ap04HblM 

3aBepweHHeM; KOHcpHrypal.{HSI, MeCTOnOJIO)f(eHHe (l.{eHTpaJIbHble 3arJIy6JIeHHble 4aCTH <paca}J,oB) 

pH3aJIHTOB nOJI)'l.{HpKyJIbHbJX B nJIaHe Ha BblCOTY Bcex Tpex 3Ta)f(eH;1lJemy60KHe HHWH C 

nOJIYl.{HpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM, npoCTHpalOI..LJ.Hec.sJ Ha BblCOry Tpex 3Ta)f(eH - MeCTOnOJIO)f(eHHe; 

BocT04HblH <paca}J,: TpH pH3aJIHTa - KOH<pHrypal.{HSI, MeCTOnOJIO)f(eHHe (no cTopoHaM H B l.{eHTpe), 

pacKpenoBKa l.{eHTpaJIbHOrO pH3aJIHTa; BeH4alOI..LJ.HH KapHH3, Me)f(}J,Y3Ta)l<HaSl TSlra - np0<pHJIb. 2.5). 

L(eKopaTHBHo-xY}J,O)f(eCTBeHHOe o<popMJIeHHe HHTepbepoB: HCTopH4ecKHe KOH<pHrypal.{HSI, 

MeCTOnOJIO)f(eHHe rJIy60KHX nOJIYl.{HpKYJIbHbIX HHW BeCTH6IOJISI; MOmeHHe nOJIa JIeCTHH4HOH 

nJIOma}J,KH MeTJIaXCKOH nJIHTKoi1* - HCTopH4ecKHH PHCYHOK, l.{BeTOBOe peweHHe; *B HaCTOSlI..LJ.ee 

BpeM.sJ YTpa4eHo ocpopMJIeHHe }J,ByxcBeTHoro KOH<pepeHl.{-3aJIa: nOTOJIOK paC4JIeHeH nonepe4HblMH 

6aJIKaMH, OnHpalOI..LJ.HMHCSI Ha nHJIOHbl; KOH<pHrypal.{HJI 0cpopMJIeHHblX KaHHeJIlOpaMH H 3aBepweHHblx 

KOPHH<pCKHMH KanHTeJISlMH nHJIOHOB, YCTaHOBJIeHHblX Ha npSlMoyrOJIbHble B nJIaHe nOCTaMeHTbl; 

pacnOJIO)f(eHHblH Me)f(}J,y 6aJIKaMH l.{eHTpaJIbHblH nJIacpoH nOTOJIKa no nepHMeTpy 06pa60TaH nO.sJCOM 

H3 0pHaMeHTHpoBaHHblx TSlr, 06paMJIeH cppH3aMH C JIenHblMH TSlraMH, KpoHwTeHHaMH H JIenHblMH 

p03eTKaMH paCTHTeJIbHOrO pHcYHKa; 60KoBble nJIa<poHbl nOTOJIKa no nepHMeTpy 06pa60TaHbl nOSlCOM 

0pHaMeHTHpoBaHHblx TSlr paCTHTeJIbHOrO MOTHBa, PSl}J,OM my60KHX n'pOCPHJIHpOBaHHblx KeCCOHOB C 

p03eTKaMH B l.{eHTpe KeCCOHa; CTeHbl o<popMJIeHbl KOPHHCPCKHMH nHJJSlcrpaMH, pacKpenoBaHHblMH 

nHJUlCTpaMH, HMelOT JIenHble TSlfH, <pHJIeHKH B npo<pHJIHpoBaHHoM 06paMJIeHHH, Ha BOCT04HOH CTeHe 

(no OCH }J,BYX"bSlPYCHbIX OKOH 3ana}J,HoH cTeHbl) pacnOJIO)f(eHbI nOJIYl.{HpKYJIbHble naHeJIH, nOJISI 

KOTOPblX o<popMJIeHbl JIenHblM opHaMeHToM (BeH3eJUl H Me}J,Hl.{HHCKHe aTpH6YTbl B 06paMJIeHHH 

rHPJISlH}J" JIeHT H }J,panHpoBoK).lll. Koprryc, pacnOJIO)f(eHHblH no a}J,pecy: YJI. J)exTepeBa, }J,. 3, K. 5 

3.1). 06"beMHO-npocTpaHcTBeHHoe peweHHe: HCTopH4ecKHe ra6apHTbl H KOH<pHrypal.{HJI OCHOBHblX 

06"beMOB TpeX3Ta)f(HOrO CJIO)f(HOrO B nJIaHe co cpe3aHHbIMH yrJIaMH 3}J,aHHJI; ra6apHTbI, 

KOH<pHrypal.{HJI (BaJIbMOBaSl), BblCOTHble OTMeTKH KpblWH (KpoMe Ha}J,cTpoeHHoH n03}J,HHM 3-M 

3Ta)f(OM IO)f(HOH lIacTH). 3.2). KOHCTPYKTHBHa.sJ CHCTeMa 3}J,aHHJI: HapY)f(HbJe H BHyTpeHHHe 

KanHTaJIbHble CTeHbl - MeCTOnOJIO)f(eHHe, MaTepHaJI (KHpnH4); rJIaBHaSl JIeCTHHl.{a - KOHCTPYKl.{HJI 

(TpexMapweBaSl, pacnawHaSl), BH}J, MaTepHaJIa (cTyneHH - JIeI..LJ.a}J,Hble nJIHTbI, orpa)f(}J,eHHe 

MeTaJIJIH4eCKHH npyT, KJIenKa, nopy4HH - COCHa), PHCYHOK Orpa)f(}J,eHHH (BepnlKaJIbHble CTOHKH), 

npo<pHJIb nopY4HeH; MeCTOnOJIO)f(eHHe, BblCOTHble OTMeTKH nepeKpblTHH; MeCTOnOJIO)f(eHHe, 

KOH<pHrypal.{HSI ap04HblX npoeMOB BeCTH6IOJISI. 3.3). ApxHTeKrypHo-xY}J,O)f(eCTBeHHOe peweHHe 

cpaca}J,oB: MaTepHaJI 06JIHl.{OBKH l.{OKOJISI - H3BeCTlUIK (nYTHJIOBCKaSl cK06a); MaTepHaJI H xapaKTep 

OT}J,eJIKH cpaca}J,a - ma}J,KaSl wryKaTypKa; OKOHHble npoeMbI - pacnOJIO)f(eHHe, <popMa (c JIY4KOBblMH 

nepeMbllIKaMH), ra6apHTbl npoeMoB, HCTopH4ecKHH PHCYHOK paCCTeKJIOBKH OKOHHblX 3anOJIHeHHH, 

HCTopH4ecKaSl rJIy6HHa OTKOCOB; }J,BepHble npoeMbl - cpopMa, pacnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbI 

HCTOpHlJeCKHX }J,BepHbJX npoeMoB, HCTopH4eCKaSl rJIy6HHa OTKOCOB; BeH4alOI..LJ.HH KapHH3 - npOCToro 

np0<pHJISI; rJIaBHblH 3ana}J,HblH cpaca}J, C }J,ByMSI pH3aJIHTaMH, aTIHKOBOe 3aBepweHHe ceBepHoro 

pH3aJIHTa; }J,BepHoH npoeM - pacnOJIO)f(eHHe (ceBepHblH pH3aJIHT), cpopMa (c JIY4KOBOH nepeMbllJKoH) 

ceBepHbIH cpaca}J, accHMeTpH4Hb1H, TpeXlJaCTHbIH, C 3arJIy6JIeHHOH OTHOCHTeJIbHO nJIOCKOCTH CTeHbJ 

l.{eHTpaJIbHOH 4aCTbJO B YPOBHe TpeTbero 3Ta)l(a; p83Mep OKOHHblX npoeMOB BToporo 3Ta>Ka 
BOCT04HOH 4aCTH cpaca}J,a YKpynHeH no OTHOUleHHIO K }J,pymM npoeMaM; BOCT04HbIH <paca}J, 

accHMeTpH4Hb1H, Tpex4acTHblH, l.{eHTpaJIbHaSl lJaCTb <paca}J,a paCKpenOBaHa, aKl.{eHTHpOBaHa 

rpaHeHblM BblcrynoM; B ceBepHoH 4aCTH OKHa 2-ro 3Ta)f(a KpynHble no pa3Mepy, pacnOJIO)f(eHbI B 

60JIbUlHX npSlMoyrOJIbHblX HHwax. 3.4). L(eKopaTHBHo-xY}J,O)f(eCTBeHHaSl OT}J,eJIKa HHTepbepoB: 

ra6apHTbl, KOHcpHrypal.{HSI ap04HblX npoeMoB BeCTH610JISI H aHcpHJIa}J,Ho pacnOJIO)f(eHHblX ap04HblX 
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npoeMOB KOpI1LlOpa; KeCCOHbI nOTOJIKa JIeCTHl1'-IHOH KJIeTKI1, 06pa30BaHHble 6aJIKaMl1 - I1CTOpl1"leCKa51 

KOHqmrypaUI151 , ra6apl1TbI, npO<pI1JIb 06paMJIeHl15I KeCCOHOB; O<pOpMJIeHl1e nOTOJIKa nOMe1l.leHI151 

BTOpOrO :na)Ka (MY3eH B.M..oexTepeBa) - KapHl13 06pa30BaHHbIH p5lLlaMl1 113 OB C nOSICOM cyxapl1KOB. 

IV. Kopnyc, pacnOJIO)KeHHbIH no aLlpecy: .oexTepeBa YJI. Ll.3, Kopn. 4 4.1). 06"beMHO

npocTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: I1CTOpl1lJeCKl1e ra6apl1TbI 11 KOH<pl1rypaUI151 OCHOBHbIX 06"beMOB 

Tpex3Ta)I<HOrO CI1MMeTpW-IHOrO CJIO)KHOrO B nJIaHe 3LlaHI1S1; I1CTOpl1lJeCKl1e ra6apl1TbI, KOH<pl1rypalJ)1S1 

(BaJIbMOBaSl, LlBycKaTHa5l), BblCOTHble OTMeTKI1 KpbIWI1 . 4.2). KOHCTPYKTHBHaSi CI1CTeMa 3LlaHI151: 

HapY)KHble 11 BHyTpeHHl1e Kanl1TaJIbHble CTeHbI - MeCTOnOJIO)f(eHl1e, MaTepl1aJI (Kl1pnl1lJ); 

MeCTOnOJIO)KeHl1e, BblCOTHble OTMeTKI1 nepeKpbITI1H; rJIaBHa51 JIeCTHl1ua - ra6apl1TbI, KOHCTPYKUI151 

(TpexMapWeBa5l, no KocoypaM), cTyneHI1 - MaTepl1aJI (JIe1l.laLlHaSi nJII1Ta), <popMa, npo<pI1JIb, 

orpa)l()J,eHl15I - MeTaJIJIl1lJeCKl1e npyTb5l, KJIenKa, PI1CYHOK, nopYlJeHb - Marepl1aJI (cocHa), npo<pI1JIb, 

nOKpbITl1e nJI01l.laLlOK - MeTJIaXCKa51 nJII1TKa (PI1CYHOK, UBeTOBoe peWeHl1e). 4.3). 06"beMHO

nJIaHl1pOBOlJHOe peWeHl1e: B ra6apl1TaX Kanl1TaJIbHbIX CTeH, BKJIlOlJaSi pacnOJIO)KeHHYIO Ha 2-M 3Ta)Ke 

LlBycBeTHYIO aYLlI1TOpl1lO, BbIXOLl5l1l.lYIO B BbICTyn ueHTpaJIbHOrO pl13aJIl1Ta IO)KHOrO <pacaLla. 4.4). 

ApXI1TeKTypHo-xYLlO)KeCTBeHHOe peWeHl1e <pacaLloB: MaTepl1aJI 11 xapaKTep OTLleJlJill <pacaLla 

wryKaTypKa, pa3LleJIeHHa51 JIeHTOlJHbIM PYCTOM B ypoBHe nepBoro 3Ta)Ka; MaTepl1aJI 06JIHUOBKl1 

UOKOJI5I - 113BeCTH5IK (rryTHJIOBCKa51 cK06a); OKOHHble npoeMbI - pacnOJIO)KeHl1e, <popMa 

(np5lMoyrOJIbHble, pa3Hblx npOnOpUI1H H pa3MepOB, Ha I-M 3Ta)Ke C 3aMKOBbIMl1 KaMH5IMI1, Ha 2-M - C 

np5lMbIMl1 caHLlPHKaMI1), ra6apl1TbI npoeMoB, xapaKTep paCCTeKJIOBKI1 I1CTOpl1lJeCKI1X OKOHHbIX 

3anOJIHeHI1H, I1CTOpl1lJeCKa51 rJIy6l1Ha OTKOCOB; LlBepHble npoeMbI - <popMa, pacnOJIO)KeHl1e, ra6apl1TbI 

I1CTOpl1lJeCKI1X LlBepHblx npoeMoB, I1CTOpl1lJeCKa51 rJIy6l1Ha OTKOCOB; np0<pI1JIb BeHlJalO1l.lerO KapHl13a, 

rJIaLlKI1H <pPI13; npo<pI1JIb, MeCTOnOJIO)KeHl1e Me)KLlY3Ta")KHOrO KapHl13a (Me)l()J,y 1-M 11 2-M 3Ta)KaMI1); 

maBHbIH IO)KHbIH <pacaLl- cHMMeTpl1lJHbIH C TpeM5I pl13aJIl1TaMI1: pl13aJII1TbI 60KoBble CI1MMeTpl1lJHble, 

C np5lMoyrOJIbHbIMl1 LlBepHbIMI1 npOeMaMI1 no ueHTpy, KOH<pl1rypaUl15I, ra6apl1TbI ueHTpaJIbHOrO 

pl13aJIHTa C aTTI1KOBbIM CTyneHlJaTbIM 3aBepWeHl1eM, B03BbIWalO1l.lI1MCSI Hall JII1Hl1eH KapHH3a 3LlaHI1S1; 

KOH<pl1rypaUI151, ra6apl1TbI nOJIYUl1pKYJ1bHOH HerJ1y60KoH HI1WI1 C 3aMKOBbIM KaMHeM B TI1MnaHe 

1l.ll1nua; I1CTOpl1lJeCKOe apXI1TeKTypHoe peWeHl1e OCTeKJIeHHOrO 3pKepa;* *KOHCTPYKUI151 He 

COXpaHI1JIaCb ra6apl1TbI np5lMoyrOJ1bHOrO npoeMa rJIaBHOrO BXOLla B ueHTpaJIbHOM pl13aJIl1Te; 

MpaMOpHa51 MeMOpl1aJIbHa51 LlOCKa - JI.M. Ilyccen (l976r., apx. O.B. BaCI1J1eHKO); CeBepHbIH <pacaLl

CI1MMeTpl1lJHbIH, n5lTl1lJaCTHbIM, C 3-M5I pl13aJIl1TaMI1: KOH<pl1rypaUI15111 xapaKTep 06JIl1UOBKl1 (rJ1aLlKa51 

WTYKaTYpKa) ueHTpaJ1bHOrO pl13aJIl1Ta (paCKpenOBaH Ha 3 OCI1 11 3aBepweH <Pl1rypHOH aTTHKoBoH 

cTeHKoH) 11 60KOBbIX Pl13aJIl1TOB (B MeCTax pacn0J10)KeHI151 JIeCTHl1lJHbIX KJ1eTOK pacKpenoBaHbI Ha 1 

OCb), MeCTOn0J10)KeHHe (60KoBble PI13aJII1TbI) npSlMoyrOJIbHbIX LlBepHblx npoeMoB; KOH<pl1rypaUI151 11 

MeCTOn0J10)KeHl1e (3arJIy6JIeHHble lJaCTI1 <pacaLla) rpaHeHblx BblcTynoB B 3 3Ta)Ka; 3anaLlHblH 11 

BOCTOlJHbIH <pacaLlbI CI1MMeTpl1lJHble: KOH<pl1rypaUl15I 11 I1CTOpl1lJeCKa51 KOHCTPYKUl15I BToporo 3Ta)Ka 3

x rpaHHoro BblcTyna . 4 .5). ApXI1TeKTYpHo-xYLlO)KeCTBeHHOe o<popMJIeHl1e I1HTepbepoB: o<popMJIeHl1e 

06pa30BaHHblx 6aJIKaMl1 nJ1a<poHoB BeCTI16IOJI5I - npo<pl1J1b JIenHblX <p11J1eHOK 11 naLlym; 

KOH<pl1rypaUl15l BXOLlHoro TaM6ypa - TpexrpaHHbIH, C LlBepblO, <ppaMyroH 11 OKHaMI1 no cTopoHaM 

(I1CTOpl1lJeCKI1H PI1CYHOK paCCTeKJIOBKI1; I1CTOpl1lJeCKI1H BHLlI1 MaTepl1aJI 3anOJIHeHI1H); MaTepl1aJI 

(MeTJ1aXCKa51 nJ1I1TKa) PI1CYHOK 11 UBeTOBoe peWeHl1e nOKpbITI1S1 nOJIa aYLlI1TOpl1l1; I1CTOpl1lJeCKOe 

apXI1TeKTypHoe peWeHl1e YlJe6HOrO aM<pI1TeaTpa. V. Kopnyc, pacnOJIO)KeHHbIH no a.upecy: YJ1 . 

.oexTepeBa, Ll.3, JII1T. B. 5.1). 06"beMHO-npocTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: I1CTOpl1lJeCKl1e ra6apHTbI 11 

KOH<pl1rypaUl15l OCHOBHbIX 06"beMOB TPex3Ta)KHOrO np5lMoyrOJIbHOrO B nJIaHe 3LlaHl15I; I1CTOpl1lJeCKl1e 

ra6apl1TbI, KOH<pHrypaUl15I (BaJIbMOBa5l), BblCOTHble OTMeTKI1 KpbIWH. 5.2). KOHCTPYKTI1BHa51 CI1CTeMa 

3LlaHI151: HapY)KHble 11 BHYTpeHHl1e Kanl1TaJIbHble CTeHbI - MeCTOnOJIO)KeHl1e, MaTepl1aJ1 (Kl1pnl1lJ); 

MeCTOn0J10)KeHl1e nepeKpbITHH. 5.3). ApXI1TeKTypHo-xYLlO)KeCTBeHHOe peWeHl1e <pacaLloB: MaTepl1aJI 

11 xapaKTep OTLleJ1KI1 <pacaLla - rJ1aLlKaSi wTYKaTypKa; MaTepl1aJI 06JIl1UOBKl1 UOK0J151 - 113BeCTH5IK 

(rryTHJIOBCKa51 cK06a); I1CTOpl1lJeCKl1e OKOHHble npoeMbI - pacnOJIO)KeHl1e, <popMa, ra6apHTbI 

npoeMoB, PI1CYHOK paCCTeKJIOBKH OKOHHbIX 3an0J1HeHI1H, rJIy6HHa OTKOCOB; I1CTOpl1lJeCKl1e LlBepHble 

npoeMbI - <popMa, pacnOJIO)KeHl1e, ra6apl1TbI I1CTOpl1'-{ecKHx LlBepHblx npoeMoB, I1CTOpl1lJeCKaSi 

rJIy6l1Ha OTKOCOB; npo<pl1J1b BeHlJalO1l.lerO KapHl13a; o<popMJ1eHI-ie <pacaLloB (rJ1aBHOrO ceBepHoro, 

IO)KHOrO, 3anaLlHoro) - Me)KLlY3Ta)KHble KapHl13bI (MecTOnOJIO)KeHl1e, np0<pI1JIb), nOLloKoHHbIH KapHl13 

BTOporo 3Ta)Ka C 3y6lJl1KaMl1 (npo<pHJIb), nl1JISlCTpbI nepBoro 3Ta)Ka (KOH<pl1rypaUl15l), 

nOJ1YUl1pKYJIbHble HI1WI1 C BeepHbIMH 3aMKOBbIMl1 KaMHSlMI1 (MecTOnOJIO)KeHl1e - OKHa BToporo 

3Ta)Ka, KOH<pl1rypau.I151); o<popMJIeHl1e pacKpenoBaHHblx lJaCTeH <pacaLla, 3aBepweHHblx 

TpeyrOJ1bHbIMI1 <ppoHTOHaMI1 - BeepHble 3aMKOBble KaMHI1, nOLlOKOHHble LlOCKI1 Ha KpoHwTeHHax 
(MecTOnOnO)f(emIe - OKHa BToporo 3Ta)f(a, KOHqH1rypal.u·ul); HHWH KpyrnoH <l>OpMbI C 06BO)l.OM 
(KoHqmrypaUl15I) . 

• 	 pacnOp5l)KeHl1e Krl10Il "06 YTBep)f(LJ.eHI1I1 npeLlMeTa oxpaHbI 06"beKTa KynbTypHoro HacneLll15l 

perl10HaJIbHOOrO 3HalJeHI1S1 "Ilcl1xoHeBponorl1lJecKI1H I1HCTI1TYT 11M. B.M..oeXTepeBa C 

Teppl1TOpl1eH (rnaBHoe 3LlaHl1e, 4 Koprryca, 4 MeMOpl1aJIbHble LlOCKI1)" NQ 352-p OT 04.09 .2018 
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6 

r. 

9. CBe)1.eHlUI 0 HaJ1l1LJIUl 30H oxpaHbI )1.aHHOrO 06'beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.IUI C 

YKa3aHlleM HOMepa 11 )1.aTbI npllH5ITIl51 opraHoM rocY)1.apCTBeHHoii BJ1aCTll aKTa 06 

YTBep)l()1.eHllll YKa3aHHblX 30H J11160 llH<p0pMaUIl51 0 pacn0J10)l(eHllll )1.aHHOrO 06'beKTa 

KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.1151 B rpaHlluax 30H oxpaHbI llHoro 06'beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.ll5I 

• 	 3aKOH CaHKT-I1eTep6ypra "0 rpaHl-u~ax 06'bellHHeHHhIX 30H oxpaHbl 06'beKTOB KYJlhTypHoro 

HaCJlellH5I, pacnOJlO)l(eHHbIX Ha TeppHTopHH CaHKT-I1eTep6ypra, pe)l(HMaX HCnOJlb30BaHH5I 

3eMeJlb H Tpe60BaHHHX K rpallOCTPOHTeJlhHbJM pemaMeHTaM B rpami~ax YKa3aHHhIX 30H" N~ 
820-7oT 19.01.2009 r. 

Bcero B nacnopTe J111CTOB 	 6 

YnOJ1HOMOLJeHHOe )1.0J1)1(HOCTHOe J111UO opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.1151 

HaLJaflbHllK OT)1.eJ1a 

rocY)1.apCTBeHHoro YLJeTa 

06'beKTOB KYJ1bTypHoro 

HaCJ1e)1.1151 Y npaBJ1eHIl51 

opraHll3aUlloHHoro 
B.B. BOpOHllH

06eCneLJeHll5l, 

nonYJ151pIl3aUllll 11 

rocY)1.apCTBeHHoro YLJeTa 

06beKToB KYJ1bTypHoro 

HaCJ1e)1.1151 

)1.0J1)1(HOCTb MHllUllaflbI, <paMllJ11151 

~ ·~ I#§kjJ 
,lJ;aTa o<popMJ1eHll5I nacnopTa 

(LJllCJ10, MeC5IU, ro)1.) 
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TIpHIJO)I(eHlfe N2 2 
K oxpaHHOMY 06113areJlhcTUY 

nJlRH rpRHHU nppHTOplt1t 


oll1.eKTR KYJlbTypHoro HRCJlellllR 


PCrHOHRJlbHOrOlltaQeHHH 


"nCII oHeBpOJlOrllQeCKHii IIHCTHTYT HM. H.M. 6exTepeBR C npplfTopHeii" 


r. Call1<T-nCTep6~'p ... ""XTl!peBH YJI., I, J 

>t. 

o n'; . 
o 0 ,~I/." 

"/."o,,..~,, , 
o .' ~t,"ij' ~, 
,~. lo ..... ,. 

''\- ,.L' 
o 0-1:-0 

o 

o 

"acwrno 1:2000 

YC10BHbIE 0603HA4EHH$I 	 COCTAB 06bEKTA 

rpaHHU<; TCPP"TOP"II 001.eKtAKynbTypHoro I. r n.iBHOC y'iC6HOC 'I.:laHl'C 

HClCnC.lJIX PCfllORUJlbHOro 'JHa~CHIU( (r.CaHKT-neT~pr. yn_6exlepcB3_ L mIT, A)
o 	 06"LeKT Kym..Typtl()f"o m.C.'lC.lII.A pcnlOKfJJlbHOro "lHa~CHnJl 2. K'lIlHUKa ~u :lnl-LlCI1T1(KOB 

(r.C:lHKT-ncrcp6ypr. y_._6cnepcBa_ ,_ mIT, A) 

3. HepBuo-\:lIp~pnl'fCCtU"l K.\lUIIIIK.."1 U)l. H. H. nuporoBH 
(r.Ca"",.-ncrcp6ypr. YJI,Ee"epesa, :l, mIT. A) 

~, na60paropHLlii "op~'c 
(r.Calll..-r-flelep6) pr. Y" 6enepeBa. ,. jUlT. 3) 

5. nponmoa.,lKOfOJlbRblii IfHCl1rT)"T 

(r.CaHJIT-i1c-rcpOypr. l,l..6eXTCpesa, " mIT, B) 
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T1pHJlO)l(eHHe N2 3 
K OXPaHHOMY 06H3aTeJThcrny 

Ilpe)l.MeT oxpaHhI 06beKTa KylThrypHoro Hacne.o:IDI pernOHaJIbHOrO 3HalleHIDI 

«IlcHxoHeBponorHlIecKHH HHCTHTYT HM. B.M. EexTepeBa CTeppHTopHeH 


(rJIaBHOe 3.o:aHHe, 4 Kopnyca, 4 MeMopHaJJbH.ble .o:OCKH)>>, 

1911-1912 rr., apx., P.<l>. Men.bl{ep, A.ll. EaJJHHCKHH, C.C. KOPBHH-KpYKOBC:rarn, 


pacnOJIO)l(eHHOrO no a.o:pecy: CaHKT-T1eTep6ypr, YJI. EexTepeBa, .0:.1-3 


BH.nOBrui 


rrpHHa.1I.Jle)f(HOCTb 
 TIpeJlMeT oxpaHbl 

npe.D.MeTa OXpaHbI 

2 43 

06'beMHO HCTOpH'leCKOe MeCTOnOnO)f(eHHe 3JlaHHH; 

rrpOCTPaHCTBeHHOe 

14 nnaHHpOBO'IHOe coxpaHHBIlJHeCli KOMn03HUHOHHble 


p eIlJeHHe 
 BH3yanbHble CBR3H Me)f(JlY KoprrycaMH; 

TeppwropHH: 


BH3yanbHble CBR3H KopnycoB C yn . 

EeXTepeBa H nepeCeqeHHeM yn. EexTepeBa 


C yn . XpYCTalIhHOH; 


coxpaHHBIlJHeCli 3neMeHTbI HCTOpH'leCKOH 

nnaHHpOBKH reppwropH.H, BKJUO'Irui 

neH3a)f(HbIH ca,ll K lOry OT 

TIpoTHBoanKoronhHoro HHCT~ 

(yn . EexTepeBa, ,ll.3, nHT. A); 

anneIDiaR nOCa,llKa B,llOnb ,llopor H no 

nepHMeTpy TeppHTOpH.H (MecTOnOnO)f(eHHe); 
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1I6nOHeBhlH can - BHnoBoH COCTaB, 
MeCTOnonOlKeHHe (ceBepHall 

Y'lacTKa); 

annell, Benywall K rnaBHOMY 
fnaBHoro Y'le6Horo Kopnyca; 

npeBOCTOH ueHHblX nopon (KJleH, nHna, 
KaWTaH, nHcTBeHHHlla) 

CTapoB03pacTHble (KJleH, MBa). 

L.l 06beMHo

npOCTpaHCTBeHHoe 

peweHHe : 

HCTOpH'leCKHe ra6apHTbl H KOHqHlrypallHlI 

OCHOBHblX o6beMoB 'leTblpeX3TaMHOrO 

D-06pa3Horo B nnaHe 3naHHlI; 

HCTOpH'IeCKHe ra6apMTbl, KOHqlHrypauHlI 
(BaJlbMOBall), BblC01:HbJe 01:Me1:KI1 KPblWI1, 

BbIHOC KapHH3a; 

ra6apHTbI 
pJ13amITOB, 

rpaHeHblX neCTHH'lHbIX 

cpnaHKMpYIOWJ1X maBHbIH 
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1.2 

3 


I1CTOpl14eCKl1e ra6apl1Tbl, KOHCTpYKl(I1H 

K03blpbKa (YTpa4eH). 

KOHCTpYKTI1BHaH I1CTOpl14eCKl1e BHYTpeHHl1e 11 HapYlKHble, 

CI1CTeMa 3JlaHI1H: Kanl1TaJ1bHble CTeHbl - MeCTOnOJlOlKeHl1e, 

BI1Jl MaTepl1aJ1a (Kl1pnI14); 

MeCTOnOJlOlKeHl1e, BblCOTHble OTMeTKl1 

nepeKpblTI1U; 

I1CTOpl14eCKl1e JleCTHI1l(bl 

MeCTOnOJlOlKeHl1e ( CI1MMeTPI14HO, 

B JleCTHl14HblX pI13aJ1I1TaX), ra6apl1Tbl, 

KOHcjmrypal(I1H (JlBYXMapWeBble), 

KOHCTPYKl(I1H (no MeTaJ1J1114eCKI1M 

KocoypaM), MaTepl1aJ1 CTyneHeu (Jlew.aJlHaH 

nJlI1Ta), nOKpblTl1e nJlow.aJlOK - MeTJlaXCKaH 

nJlI1TKa (PI1CYHOK, l(BeTOBOe peWeHl1e); 
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1.3 

4 


ApXl-rreKTypHO

XY.!lO)KeCTBeHHOe 

peWeHHe cjJaCa.!lOB: 

xapaKTep OT.!leJlKH cjJaCa.!lOB - B n03.!lHeM 

«KHpnH4HOM CTHJle», HeOWTYKaTypeHHblH. 

cjJaCa.!l; 

HCTopH4eCKHe OKOHHble npOeMbl 

MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6aplITbl, 

KOHcjJHrypaUllii (C JlY4KOBbiM H 

nepeMbI4Ka~m), 3anOJlHeHHe (pHCYHOK 

paCCTeKJlOBKH, UBeT, BH.!l MaTepHana), 

OWTYKaTypeHHble HaJlH4HHKH; 

HCTopH4eCKHH BH.!l MaTepHaJla, npOcjJHJlb 

BeH4alOlUero KapHH3a; 

Me)f(.!ly:nli)f(HbIH KapHH3 - MeCTOnOJlO)f(eHHe 

(Me)f(.!lY I-M H 2-M 3Ta)f(aMH), npOcjJHJlb; 

MaTepHaJl 06JlHUOBKH UOKOJlll - H3BeCTHlIK 

(nynlJlOBCKall cKo6a); 

rnaBHblH cjJaCa.!l CHMMeTPH'IHbIH, OcjJOpMJleH 

cTyneH4aTblMH KOHTpcjJOpCaMH; 
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1.4 

5 


L{eKopaTHBHO

xy.nO)l(eCTBeHHOe 

Ocj>OpMJleHHe 

HHTepbepOB: 

IOlKHblH cj>aca.n CHMMeTpH4HblH 

TpeX4aCTHbIH, 60KOBble 4aCTH peWeHbl B 

BH.ne PH3aJIHTOB, ueHTpaJIbHaH 4aCTb 

Bbl.neJleHa KperrOBKOH, 3aBepWeHHOH 

aTTHKOBOH CTeHKOH; 

.nBepHble 3arrOJlHeHHH - BH.n HCTOpWiecKoro 

MaTepHaJIa (.nepeBO), KOHcj>HrypaUHH 

(cj>HJleH4aTble), MeCTOrrOJlO)l(eHHe (rrpOeMbl 

JleCTHH4HOH KJleTKH). 

II. Koprryc, pacrrOJlO)l(eHHblHaH no a.npecy: YJl. EexTepeBa, .n.3 JlHT.A 

06beMHO

rrpOCTpaHCTBeHHOe 

peWeHHe: 

ra6apHTbl H KOHcj>HrypaUHH OCHOBHblX 

o6beMoB TpeX3Ta)l(HOrO CJlO)l(HOro B rrJlaHe 

3.naHHH C MaHcap.nHblM :na)KoM* 

ra6apHTbI, KOHcj>HrypaUHH (BaJIbMOBaH), 

BblCOTHble OTMeTKH KpbIWH, 

HCTopH4eCKHe BblCOTHble OTMeTKH KPhIWH 

ueHTpaJIbHoro pH3aJIHTa JlHueBoro KPbIJJa; 

PH3aJIHTbI - MeCTOrrOJlO)l(eHHe (rnaBHbIH 

cj>aca.n, BOCT04HbIH cj>aca.n, ceBepHblH H 

IOlKHbIH cj>aca.nbI), KOHcj>HrypaUHH 

(ceBepHbIH H IO)I(HbIH cj>aca.nbl 

o.nH03Ta)l(Hble TpexrpaHHble, TpeX3Ta)l(Hble 

rrOJlYUHpKYJlbHble B llJlaHe, pacrrOJlO)l(eHHble 

CHMMeTPR4HO OTHOCRTeJlbHO rJlaBHOH OCH 

3.naHlIH). 
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KOHCTPYKTHBHall HapYlKHbIe 11 BHYTpeHHHe Kan11TaJlbHbIe 

CHCTeMa 3,llaHHlI: CTeHbI - MeCTOnOJIOlKeHHe, SH,ll MaTepHaJla 

(KHpnH'f); 

MeCTOnOJIOlKeHHe, SbICOTHbIe OTMeTKH 

nepeKpbITHH; 

KpeCTOSbIe CSOAbI KOHCTPYKl.(HlI H 

MeCTOnOJIOlKeHHe (JIeCTHH'fHbIe XOJUlbI 

STOpOrO H nepBOrO 3TalKa); 

MeCTOnOJIOlKeHHe, KOHqlHrypaUHlI, 

ra6apHTbI apO'fHbIX npOeMOS SeCTH610JIlI H 

JIeCTHH'fHOrO XOJIJIa STOpOrO 3TalKa; 

rJIa,llKHe nOJIYKOJIOHHbI C a6aKOM 

KOHqlHrypaUHlI, MeCTOnOJIOlKeHHe 

(SeCTH6IOJIb nepsoro 3TalKa); 

HCTopH'feCKHe JIeCTHHUhI: 

JIeCTHHua SeCTH610JIlI KOHCTPYKUHlI 

(TpeXMapWeSall, pacnaWHall, no KocoypaM C 

onopOH Ha CTOJI6bI, CBll3aHHbIe CHCTeMOH 

nOAnpYlKHblX apOK H KpeCTOSbIX CSOAOS), 

cryneHH - npo<pHJIb, MaTepHaJI (H3seCTHlIK), 

orplDKAeHHe - MaTepHaJI (MeTaJlJI , KOSKa, 

nopY'feHb COCHa), PHCYHOK 

(reOMeTpH'feCKHH: MeaHAp, 3seHbll H3 

,llHarOHaJlbHblX npYTbes, YCTaHOSJIeHHble 

MelK.llY BepnlKaJIhHhlMH 3J1eMeHTaMH); 
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cnYlKe6Ha51 neCTHMua KOHCTPYKUM5I 

(,nBYXMapWeBa5l, no MeTannll'IeCKMM 

KocoypaM, KnenaHa5l), CTyneHH - MaTepMaJJ 

(H3BeCTH5IK), npocpHnb, cpopMa, orpalKneHH5I 

- MeTaJlJT, KOBKa, reOMeTpHlJeCKHH PHCYHOK. 

06'beMHO MCTOpMlJeCKOe 06'beMHO-nnaHMpOBOlJHOe 

nnaHHpOBOlJHOe peweHMe B ra6apMTax KanMTanbHblX CTeH, 

peweHHe: BKnlOlJa51 nBYCBeTHblH KOHcpepeHU-3an, 

KO WHe H3 BeCTH6IOn5l. 

ApXHTeKTypHO apWTeKTypHo-xynOlKeCTBeHHoe peweHMe 

xynOlKeCTBeHHoe cpacanOB B npMeMax 3KneKTMKM C 

peweHMe cpacanOB: 3neMeHTaMM HeOKnaCCMUM3Ma; 

MaTepHan M xapaKTep OTnenKH cpacana 

rnanKa51 WTYKaTypKa, nepBblH 3TalK 

OWTYKaTypeH «non wy6y», pYCTOBaH; 

HCTOpHlJeCKHH BHn MaTepHana 06nHUOBKH 

UOKOJUl (M3BeCTH5IK); 

OKOHHble npoeMbI - pacnonOlKeHHe, cpopMa, 

(pH3aJJHT 3ananHoro cpacana : napHble 
np5IMoyrOI\bHble nepBoro 3TalKa, TpOHHble 

np5lMoyronbHble BToporo 3TalKa, 

nonYUHpKynhHble TpeTbero 3TalKa), 

ra6apHTbI npoeMOB, PHCYHOK paCCTeKnOBKH 

HCTOpHlJeCKHX OKOHHblX 3anOJlHeHHH, 
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HCTOpH4eCKaH rny6HHa OTKOCOB; 

J(BepHble npOeMhl - cpOpMa, paCnOJlO)l{eHHe, 

ra6apJlTbl HCTOpH4eCKHX J(BepHblX npOeMOB, 

HCTOpH4eCKaH rny6HHa OTKOCOB; 

rnaBHblH 3anaJ(HblH cpacaJ(: 

cpacat:( BblJ(eJleH no UeHTPY PH3aJJHTOM, 

3aBepweHHblM HH3KOH aTTHKOBOH CTeHKOH, 

PH3aJJHT no CTOpOHaM (Ha loch) 

pacKpenoBaH; KpenOBKJI 3aBepweHbl 

KapHH3HOH nJlHTOH 60JlbWOrO BblHoca, 

pa30pBaHHOH UeHTPaJJhHOH 3arny6JleHHOH 

4aCTblO PH3aJJHTa (Hat:( KOTOPOH YTpa4eH 

aTTHK C HaJ(nHCblO H 3y64HKaMH Ha 

KapHH3e); 

HCTopWleCKaH cpopMa (cryneH4aTall ) 

aTTHKOBOH CTeHKJI* 

nopTaJJ rJlaBHOrO BXona C ap04HbIM 

npoeMOM, 3aBepweH TpeyroJlbHblM 

CPPOHTOHOM, cpJlaHKHpOBaH napHbIMH 

HOHH4eCKHMH KOJlOHHa~1H ; apKa 

J(eKopHpOBaHa BeepHbIM 3aMKOM , THMnaHbI -

KpyrJlblMH MeJ(aJIbOHaMH , ocpopMJleHl1e 

CBOJ(a KOHTppeJlbecpHbIMH 

BOCbMHrpaHHHKaMH; 

KOHcpHrypaUH51 nOJlYUHpKYJlbHblX HHW 

pH3aJIHTa, ocpopMJleHHhlX B npOCTeHKax -

TlIraMH (HMnOCTaMH), no HH3Y 

06beJ(HfUl101llHM HX KapHH30M; 

apXJ1BOJlbThI C HMnOCTaMH - KOHcpHrypaUHJI , 

MeCTOnOJlO)l{eHHe (B 60KOBblX KpenOBKax 

OKOH 3-ro :na)l{a); 

HaJJWlHHKH H nOJ(OKOHHble J(OCKH OKOH 2-ro 
:nruKa - KOHcpHrypaUJ1ji; 
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KOH<pHrypaUHlI HHW, 3asepweHHbiX 

nOJlYUHpKyJlbHblMH OKHaMH C 

OWTYKaTypeHHblMH apXHBOJlbTaMH C 

SeepHOH paCWHBKOH WBOS 

MeCTOnOJlO>KeHHe (Ha I-M 3Ta>Ke 60KOSbiX 

CTeH pH3aJlHTa); 

npo<pHJlb BeH4alOwero KapHH3a; 

npo<pHJlb H MeCTOnOJlO>KeHHe (Me>KllY 2-M H 

3-M 3Ta>KaMH) Me>K1lY3Ta>KHOrO KapHH3a; 

3 MpaMopHble MeMOpJ1aJlbHble llOCKJ1 : 

B.M. EexTepeB (1858r., apx . fenHep <l> .A.), 
B .H. NUlcHweB (1975r. , apx . OJleHeS B .B.), 

naMliTH COTpYllHHKaM, norH6wHM Ha 

<ppoHTax BOB H B 6JlOKany fleHI1Hrpalla); 

CeBepHblH H IO>KHblH <pacallbl: 

KOH<pHrypaUHlI rpaHeHblX CI1MMeTPH4HO 

pacnOJlO>KeHHblX PH3aJlHTOS B OllHH 3TalK C 

waTposblM 3aBepweHHeM, Hall KOTOPblMH 

pacnOJlO>KeHbl HHWH C ap04HblM 

3aBepWeHl1eM ; 

KOH<pl1rypaUl1l1, MeCTOnOJlO>KeHHe 

(ueHTpaJlbHble 3arny6JleHHbie 4aCTH 

<pacallOB) Pl13aJlHTOB nOJlYUHpKYJlbHblX S 

nJlaHe Ha SblCOTY scex Tpex 3Ta>KeH; 

Herny6oKI1e HI1WI1 C nOJlYUl1pKYJlbHblM 

3aSepWeHl1eM, npOCTHpalOWl1eCli Ha BblCOTY 

Tpex 3Ta>KeH - MeCTOnOJlO>KeHl1e; 
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BOCTO'lHblH <jlacan: 

pH3aJJHTa 

MeCTononOlKeHHe (no CTopOHaM 11 B 

ueHTpe), paCKpenOBKa ueHTparrbHoro 

pH3aJJHTa; 

BeH'lalOll.\I1H KapHH3, Me)l(ny:nalKHM TlIfa -

npo<jlHnb. 

.5 neKOpaTI1BHO

XYnOlKeCTBeHHOe 

O<jlOpMneHHe 

HHTephepOB: 

HCTOpH'leCKHe KOH<jlHrypaUItll, 

MeCTononolKeHHe rny60KHx 

nonYllHpKYJlhHhlX HHW BeCTH6IOn51 ; 

MOll.\eHHe nona neCTHI1'lHOH nnOll.\a.UKI1 

MeTnaxcKoH nnHTKOH* HCTOpH'leCKHH 

PHCYHOK, UBeTOBoe peweHHe; 

o<jlopMneHHe nBYXCBeTHoro KOH<jlepeHU

3arra: 

nOTonOK paC'lneHeH nOnepe'lHblMH 

6aJ1KaMH, OnHpalOll.\HMHC51 Ha nHnOHbI; 

KOH<jlHrypaUH51 o<jlopMneHHblX 

KaHHenIOpaMH H 3aBepweHHbIX 

KOPI1H<jlCKHMI1 Kamnen51MH nHnOHOB, 

YCTaHOBneHHbIX Ha np51MoyronbHble B 

pacnOnO)l(eHHblH MelK)ly 6arrKaMH 

ueHTparrbHblH l1J1a<jloH nOTonKa no 

nepHMeTpy 06pa6oTaH n051COM H3 

opHaMeHTHpOBaHHblX T51r, 06pllh>IneH 

<jlpH3aMH C nenHhlMH 

KPOHWTeHHaMH H nenHblMH 

paCTHTenbHoro pHCYHKa; 
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06beMHo

npOCTpaHCTBeHHoe 

peweHHe: 

.1 

.2 KOHCTPYKTHBH35I 

CHCTeMa 3L1aHH5I: 

60KOBble fma<pOHbI flOTOJlKa flO nepHMeTpy 

06pa60TaHbI flO5ICOM 0pHaMeHTHpOBaHHbIX 

T5Ir paCTHTeJlbHOrO MOTHBa, P5ILlOM 

rny60KHx flP0<pHJlHP0BaHHbIX KeCCOHOB C 

p03eTKaMH B l\eHTpe KeCCOHa; 

CTeHbI O<popMJleHbI KOPHH<pCKHMH 

mIJUlCTpaMH, paCKpeflOBaHHbIMH 

flHJl5ICTpaMH, HMelOT JleflHble T5IrH, <pHJleHKH 

B flPO<pHJlHpOBaHHOM 06paMJleHH11, Ha 

BOCT04HOH CTeHe (flO OCH LlBYXb5IPYCHbIX 

OKOH 3aflaLlHOH CTeHbI) pacnOJlOlKeHbI 

flOJlYl\HPKYJlbHble flaHeJlH, flOAA KOTOPbIX 

O<pOpMJleHbI JleflHbIM OpHaMeHTOM (BeH3eJl5I 

H MeLlHl\HHCKHe aTpH6YTbI B 06paMJleHHH 

III. Kopnyc, paCnOJlOlKeHHbIH flO aLlpecy: YJl. £eXTepeBa, LI. 3, K. 5 

HCTopH4eCKHe ra6apHTbI H KOH<pHrypal\H.lI 

OCHOBHbIX 06beMOB Tpex:na){<HOro 

CJlOlKHOrO B TIJlaHe co cpe3aHHbIMH yrJlaMH 

3L1aHWI; 

ra6apHTbI, KOH<pHrypal\H5I (B3JlbMOBa5I), 

BbICOTHble OTMeTKH KpbIWH (KpOMe 

HaLlCTpoeHHOH fl03L1HHM 3-M 3TalKOM 

lO)f(HOH 4aCTH). 

HapYlKHble H BHYTpeHHHe KaflHT3JlbHble 

CTeHbI MeCTOflOJlOlKeHHe, MaTepH3Jl 

(KHpflH4); 

rJlaBH35I JleCTHHl\a KOHCTPYKl\H5I 

(TpexMapWeB35I, paCflaWHa5I), BHLI 

MaTepH3Jla (cTyneHH - JlelllaLlHble TIJlI1Tbl, 

orpalKLleHHe MeT3JlJlH4eCKHH flpyT, 

KJleflKa, flOpy4HH COCHa), PHCYHOK 

orpalKLleHHH (BepTHK3JlbHble CTOHKH), 

flPO<pHJlb flopY4HeH; 

:.',' 0 
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MeCTOnOllO)f(eHHe, BblCOTHble OTMeTKtI 

nepeKpblTH H; 

.3 ApXHTeKTYPHO

XY n:O)f(eCTSeHHOe 

peWeHl:le cpacan:os: 

MeCTOnOllO)f(eHHe, KOHcpHrypauHSI ap04HbiX 

npOeMOS SeCTH6101lSl . 

MaTepHaJl 0611HUOSKH UOKOllSl - H3SeCTHSlK 

(nYTHllOSCKrui cKo6a); 

MaTepHaJl H XapaKTep OTn:ellKH cpacan:a -

rnan:KaSl WTYKaTypKa; 

OKOHHble npOeMbl - paCnOllO)f(eHHe, cpOpMa 

(C llY4KOSblMH nepeMbI4KaMH), ra6apHTbI 

npoeMOS, 

paCCTeKllOSKH OKOHHblX 3anOllHeHHH, 

HCTOpH4eCKa51 rny6HHa OTKOCOS; 

n:SepHble npOeMbI - cpOpMa, paCnOllO)f(eHHe, 

ra6apI:ITbI HCTOpH4eCKHX n:SepHbIX npOeMOS, 

HCTOpH4eCKaSl rny6HHa OTKOCOS; 

SeH4alOWHH KapHH3 - npOCTOrO npocpHJlSl ; 

rllaSHblH 3anan:HblH cpacan: C n:SYMSI 

pH3aJlHTaMH, aTTHKOSOe 3asepweHHe 

CesepHoro pl:l3aJlHTa; 

n:sepHOH npOeM paCnOllO)f(eHHe 

(CeSepHhiH PH3aJlHT), 

nepeMbl4KOH) 

cesepHbIH cpacan: 

TpeX4aCTHbIH, C 

cpOpMa (C llY'lKOSOH 

aCCHMeTpH4HbIH, 

3arny611eHHoH 

OTHOCHTellbHO nllOCKOCTI:I CTeHbI 

ueHTpaJlbHOH 4aCTblO S ypOSHe TpeTberO 

) Ta)f(a; 
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L(eKopaTI1BHO

XYAO)f(eCTBeHHM 

OTAeJlKa 

11HTepbepoB: 

paJMep OKOHHblX npOeMOB BTOpOrO 3TIDKa 

BOCTOlJHOH lJaCTJ1 <paCaAa YKpynHeH no 

OTHOWeHl11O K APYrl1M npoeMaM; 

BOCTOlJHbrH <pacaA aCCJ1Merpl1lJHbIH, 

TpeXlJaCTHbIW, UeHTpaJIbHaH lJaCTb <pacaAa 

paCKpenOBaHa, aKueHTl1pOBaHa rpaHeHblM 

BblcTynoM; 

B ceBepHOH lJaCTI1 OKHa 2-ro 3T3)f(a KpynHble 

no paJMepy, pacnOJlO)f(eHbl B 60JlbWI1X 

npHMoyroJlbHblX HI1Wax. 

ra6apl1Tbl, KOH<pJ1rypaU11H apOlJHblX 

npoeMOB BeCT116IOJlH 11 aH<p11JlaAHO 

pacnOJlO)f(eHHbiX apOlJHblX npoeMoB 

Kop11Aopa; 
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KeCCOHbl nOTOJlKa JleCTHH4HOH KJleTKH, 

06pa30BaHHble 6aJlKaMH - J1CTOpJ14eCKa51 

KOHQmrypal.(H5I, ra6apJ1Tbl, npOcj>HJlb 

06paMJleHH5I KeCCOHOB; 

ocj>opMJleHHe nOTOJlKa nOMellleHH5I BTOpOro 

3Ta)l(a (My3eH B.M.EeXTepeBa) KapHH3 

06pa30BaHHbIH p5l.L\aMH H3 OB C n05lCOM 

CyxapHKOB. 

IV. Kopnyc, pacnOJIO)l(eHHbIH no Mpecy: EexTepeBa YJl. ):(.3, Kopn. 4 

06beMHO

npocTpaHcTBeHHoe 

peWeHJ1e: 

HCTopH4ecKHe ra6apHTbi H KOHcj>Hrypal.(H5I 

OCHOBHblX 06beMoB TpeX3Ta)l(Horo 

cHMMeTpJ14Horo CJlO)l(HOro B IIJlaHe 3):(aHJ151; 

HCTopH4eCKJ1e 

(BaJlbMOBa5l, 

ra6apHTbl, KOHcj>Hrypal.(H5I 

):(BycKaTHa5l), BblCOTHble 

OTMeTKJ1 KpblWH. 

.2 KOHCTPYKTJ1BHa51 

CHCTeMa 3):(aHH5I: CTeHbl 

(KHpnH4); 

MeCTOnOJlO)l(eHHe, 

nepeKpblTHH; 

BblCOTHble OTMeTKH 

rnaBHa51 JleCTHHl.(a ra6apJ1TbI, 

KOHCTPYKl.(J151 (TpeXMapWeBa5I, no 

KocoypaM), CTyneHH - MaTepHaJl (Jlellla):(Ha51 

nJlHTa), cj>opMa, npocj>HJlb, Orpa)l():(eHJ151 -

MeTaJlJlH4eCKHe npyTb5l, KJlenKa, PHCYHOK, 

nopY4eHb - MaTepHaJl (cocHa), npocj>HJlb, 

nOKpblTHe IIJlOllla):(OK - MeTJlaXCKa51 IIJlJ1TKa 

(pHCYHOK, l.(BeTOBOe peweHHe). 

. 
()~ . ., '.o 0 ~I,'. .j
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.3 

.4 

OfueMHO

nnaHHpOBO'IHOe 

peWeHHe: 

ApXHTeKTYPHO

XY.llOlKeCTBeHHOe 

peWeHHe !f>aCa.llOB: 

B ra6apHTaX KanHTaJ1bHbIX CTeH, BK1lIO'Iali 

paCnOnOlKeHHYIO Ha 2-M 3TalKe )lBYCBeTHYIO 

aY)lHTOpHIO, BbIXO)l51ll.(YIO B 

ue aCa)la. 

MaTepHaJ1 H XapaKTep OT)lenKH <jJaCa)la -

WTYKaTypKa, pa3)leneHHali neHTO'lHbIM 

PYCTOM B ypOBHe nepBoro 3TalKa; 

MaTepHaJ1 06nHUOBKH 

(nYTHnOBCKali cK06a); 

UOKOnli - H3BeCTH51K 

OKOHHble npOeMbI - paCnOnOlKeHHe, <jJOpMa 

(np51MoyronbHble, pll3HblX npOnOpUHH H 

pll3MepOB, Ha l-M 3TalKe C 3aMKOBblMH 

KaMfUlMH , Ha 2-M C npllMblMH 

CaH)lpHKaMH), ra6apHTbl npOeMOB, XapaKTep 

paCCTeKnOBKH HCTOpH'IeCKHX OKOHHblX 

3anOnHeHHH, HCTOpH'IeCKaSI rny6HHa 

OTKOCOB; 

)lBepHble npOeMbl - <jJOPMa, paCnOnOlKeHHe, 

ra6apHTbl HCTOpH'IeCKHX )lBepHblX npOeMOB, 

HCTOpH'IeCKali rny6HHa OTKOCOB; 

npo<jJHnb 

<jJPkl3; 

BeH'IalOll.(erO KapHH3a, rna.llKHH 

npo<jJHnb, MeCTOnOnOlKeHHe 

Me)l(.ll)'3TalKHOrO KapHH3a (MelK.llY l-M H 2-M 

3TalKaMH); 

rnaBHblH IOlKHhlH <jJaCa.ll - CHMMeTpH'IHblH C 

TpeMli pH3aJ1HTaMH: PH3aJ1HTbI 60KOBbie 

CHMMeTpH'IHble, C npliMoyronbHblMH 

.llBepHbIMH npoeMaMH no UeHTPY, 

KOH<jJHrypaUHlI , ra6apHThl ueHTpaJ1bHOrO 

PH3aJ1HTa C aTIHKOBblM CTyneH4aTbiM 

3aBepllJeHHeM, B03BblWalOll.(HMClI Ha)l 

JHlHHeH KapHH3a 3)laHH.lI; 

KOH<jJHrypaUHlI, ra6apHTbl nonYUHpKynbHoH 

Herny60KoH HHWH C 3aMKOBblM KaMHeM B 

THMnaHe U.(Hnua; 

HCTopH4eCKoe apXHTeKTYpHoe 

OCTeKneHHoro 3pKepa; * 
peweHHe 

*KOHCTpYKUHlI He coxpaHHnaCb 

ra6apHTbl npoeMa 

rnaBHoro BXO)la B ueHTpaJ1bHOM PH3aJ1HTe; 

MpaMopHali MeMOpHaJ1bHali 

J1.M. nyccen (1976r., 
BaCHneHKO); 

)lOCKa 

apx. O.B . 
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CeBepHblH ¢aCaJl CHMMeTpHlJHblH, 

n5ITHlJaCTHbIH, C 3-MJ! pH3aJ1HTaMH: 

KOH¢HrypaUH~ H XapaKTep 06nHUOBKH 

(rnaJlKa~ WTYKaTypKa) ueHTpaJlbHOro 

pH3aJ1HTa (paCKpenOBaH Ha 3 OCH H 

3aBepweH ¢HrypHoH aTTHKOBOH CTeHKoH) H 

60[(OBbiX PH3aJ1HTOB (B MeCTax 

pacnOnO)f(eHH~ neCTHHlJHblX KfleTOK 

pacKpenoBaHbl Ha 1 OCb), MeCTOnOnO)f(eHHe 

(6oKoBble PH3aJ1HTbl) np~MoyronbHblx 

JlBepHblx npoeMoB; 

KOH¢HrypaUH~ H MeCTOnOnO)f(eHHe 

(3arny6neHHble lJaCTH ¢acaJla) rpaHeHblx 
BblcTynoB B 3 :)Ta)f(a; 

ApXHTeKTypHO
xyJlO)f(eCTBeHHoe 

o¢opMneHHe 

HHTepbepOB: 

3anaJlHblH H BOCTOlJHblH 

CHMMeTpHlJHble: 

KOH¢HrypaulUI H HCTOpH'-1eCKa~ 

KOHCTPYKUH51 BTOporo 3Ta)f(a 3-x rpaHHoro 

BblcTyna. 

6aJ1KaMH 

nenHblX 

TaM6ypa 

¢paMyroH H 

(HCTopH4ecKHH 

o¢opMneHHe o6pmoBaHHblx 

nna¢oHoB BeCTH610JUI - npo¢Hflb 

¢HfleHoK H na.uyrH; 

KOH¢HrypaUllii BXOJlHOro 

TpexrpaHHblH, C JlBepblO, 

OKHaMH no CTopOHaM 

PHCYHOK paCCTeKflOBKH; HCTopH4ecKHH BHJl 

H Ma-repHaJI 3anonHeHHH); 
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MaTepH3Jl (MeTJlaXCKail nJlHTKa) PHCYHOK H 

UBeTOBOe peweHHe nOKpbITHSI nOJla 

ayllHTOpHH; 

HCTOpH'IeCKOe apXHTeKTYpHoe peweHHe 

yye6HOrO aM<pHTeaTpa. 

Y. Kopnyc, paCnOJlOlKeHHblr. no allpecy: YJl. lieXTepeBa, 1l.3, lIHT. B 

.1 06beMHO- HCTOpHyeCKHe ra6ap~lTbI H KOH<pHrypaUHil 

npOCTpaHCTBeHHoe OCHOBHbIX o6beMoB Tpex:nalKHoro 

peweHHe: npilMoyroJlbHoro B OJlaHe 311aHHlI; 

HCTOpHyeCKHe ra6apHTbI, KOH<pHrypaUHil 

(B3JlbMOBail), BbICOTHble OTMeTKH KpbIWH. 

KOHCTpYKTHBHall HapYlKHble H BHYTpeHHHe KanHT3JlbHble 


CHCTeMa 311aHHlI: CTeHbI MeCTOOOJlOlKeHHe, MaTepH3Jl 


(KHpnH'I); 


MeCTOnOJlOlKeHHe nenPILrnlC'TULI 

.2 
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ApXl-lTeKTypHO-


XY LlO)f(eCTBeHHOe 


peWeHl1e cpaCaLlOB: 


MaTepl1aJl 11 XapaKTep OTLleJlKI1 cpaCaLla -

rJla,/lKall lllTYKaTypKa; 

MaTepl1aJl 06Jll1UOBKI1 UOKOJlll - 113BeCTHlIK 

(nyrI1JlOBCKall cKo6a); 

I1CTOpl1'leCKl1e OKOHHhle npOeMhl 

paCnOJlO)f(eHl1e, cpOpMa, ra6apl1Thl npOeMOB, 

PI1CYHOK paCCTeKJIOBKH OKOHHhlX 

3anOJlHeHI1H, rJly611Ha OTKOCOB; 

I1CTOplflleCKHe LlBepHhle npOeMhl - cpOpMa, 

paCnOJlO)f(eHl-le, ra6apl1Thl I1CTOpl1'leCKI1X 

LlBepHblX npOeMOB, I1CTOpl1'leCKall rJly611Ha 

OTKOCOB; 

npocpl1Jlh BeH'lalOlUerO KapHl13a; 

ocpopMJleHl1e cpaCaLlOB (rJlaBHOrO CeBepHOrO, 

IO)f(HOro, 3anaLlHOrO) - Me)f(Jly:nrut<HhIe 

KapHI13hl (MeCTOnOJlO)f(eHl1e, npocpHJlh), 

nOLlOKOHHhlH KapHI13 BTOpOro :na)f(a C 

3y6'lI1KaMI1 (npocpl1Jlh), nl1JlllCTphl nepBoro 

:na)f(a (KOHcpl1rypaUl1l1), nOJlYUl1.pKYJlhHhle 

HI1WI1 C BeepHhlMI1 3aMKOBhlMI1 KaMHlIMI1 

(MeCTOnOJlO)f(eHl1e - OKHa BToporo :na)f(a, 

KOHcpl1rypaUIfJI) ; 

ocpopMJleHl1e paCKpenOBaHHhlX 'laCTeH 

cpacaLla, 3aBepweHHhlX TpeyrOJlhHhlMI1 

CPPOHTOHaMI1 - BeepHhle 3aMKOBhle KaMHI1, 

nOLlOKOHHhle LlOC1<11 Ha KpOHWTeHHax 

(MeCTOnOJlO)f(eHl1e - OKHa BToporo 3Ta)f(a, 

KOHcpl1rypaUl1l1); HI1WI1 KPYfJlOH CPOPMhl C 

06BOLlOM (KOHcplITypaUl1l1). 
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Приложение № 9 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург,  Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Копия технического паспорта на объект культурного наследия и его поэтажных 
планов 
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Приложение № 12 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Краткая градостроительная история местности 

Вскоре после основания Санкт-Петербурга Пётр I заложил на выезде из города 
монастырь во имя Святого князя Александра Невского – небесного защитника и 
покровителя невских берегов. У начала Шлиссельбургского тракта (ныне – проспект 
Обуховской Обороны) был контрольный пункт – застава. Вскоре «Невской заставой» 
стали называть всю левобережную часть современного Невского района.  

Места неподалёку от Лавры за нынешним Обводным каналом в конце XVIII 
века были пожалованы Екатериной Великой князю Григорию Потёмкину-
Таврическому. Сюда в 1777 году Потёмкин перенёс свой стеклянный завод, ранее 
находившийся в селе Назия. Это было крупное предприятие, снабжавшее изделиями 
из стекла петербургскую публику и царский двор. Вокруг завода сформировалось 
поселение работных людей. В 1791 году заводы были выкуплены в казну.  

На прилегающей к заводам территории существовало обширное Глухое озеро.  
Планировка заводской слободы определялась направлением дороги к Глухозерскому 
озеру и Шлиссельбургского тракта в сторону села Смоленского. (Илл. 4-7). Дороги, 
вдоль которых располагались владельческие участки,  сходились к заводу под острым 
углом. Такая планировка определила дальнейшее градостроительное развитие 
местности с  лучевым расположением основных магистралей между этими 
первоначальными трассами Шлиссельбургского и Глухозерского шоссе.   

Остальная обширная территория, получившая название Глухозерской фермы 
(по наименованию казенной фермы), была занята под пашни.  

В 1870-е годы было засыпано Глухое озеро. 
По Высочайшему плану урегулирования Санкт-Петербурга от 7 марта 1880 года 

в местности, прилегающей к Стекольному заводу, проведено межевание и прокладка 
новых трасс, учитывающие сложившуюся планировку заводского поселка. Новые 
дороги прокладывались между уже существующими, параллельно к ним. В результате 
образовалась сеть квартальной планировки, в которой часть остроугольных кварталов 
была образована диагональными улицами, сходящимися в виде лучей по направлению 
к планировочному центру района – Стекольному заводу. (Илл. 10-14).  

Улицы получили названия, соответствовавшие заводскому характеру 
местности   – Хрустальная, Глиняная, Глазурная, Фаянсовая, Зеркальный переулок. 

В конце XIX века на землях Глухозерской фермы, остававшихся в 
собственности Кабинета Его Императорского Величества, было решено осуществить 
масштабный градостроительный проект, соответствовавший по замыслу, идеологии и 
композиции концепции «города-сада» Э. Говарда.  
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Новое поселение на землях Глухозерской фермы получило название «Царский 
городок». Был подготовлен проект планировки и межевания, в основу которого 
положен принцип концентрического расположения кварталов с общественными 
зонами и главной градоформирующим центром – Царским сквером. Участки 
предполагалось сдавать внаем под застройку.  

Свободная территория города, уже имевшая планировочную основу в виде 
сектора с основами лучевой планировкой (у Стекольного завода), идеально подходила 
для  реализации идей Говарда, изложенных в книге 1898 года «Города-сады будущего».  
В этой книге имеется иллюстрация, представляющая один сектор концентрического 
города-сада. При сопоставлении проекта Царского городка с иллюстрацией, 
становится очевидным источник идеи царского градостроительного проекта для 
Петербурга. 

Говард подвергал критике хаотичный рост промышленных городов, его 
антисанитарию и антигуманность. Он предложил новое понятие города, 
совмещающего лучшие черты города и деревни.  Идеальный город, или «город-сад», 
согласно его концепции, – это небольшое поселение с окружающим его 
сельскохозяйственным поясом. Сам идеальный город Говарда представлял собой 
структуру из круглых концентрических зон. В самом центре такого города находится 
парк, его окружает жилая зона, состоящая из малоэтажной застройки с 
приусадебными участками. На периферию выносилась промышленность и 
сельскохозяйственные угодья.  

Проект Царского городка Петербурга в настоящее время не обнаружен, его 
автор неизвестен, но имеется значительный картографический материал, 
зафиксировавший планировочные решения.  

Ориентируясь на идеи Говарда, автор проекта создал оригинальный план 
городского поселения, в котором были заложены передовые для того времени 
градостроительные принципы и композиционные приемы. Планировочная сетка 
задана лучевыми улицами и пересекающими их концентрическими улицами-кругами. 
Часть кварталов отведена под парк и скверы. От района жилой застройки через 
круглые площади запланирован переход к хозяйственным общественным территориям, 
в центре которых расположена Торговая площадь с центральным рынком. Основные 
улицы носили название лучей (с первого по четвертый) и кругов (с первого по пятый).  

Петербургские краеведы, отразившие в своих книгах сведения о Царском 
городке, считают, что проект не был осуществлен1.   

Однако многочисленные изображения Царского городка на планах Санкт-
Петербурга и Ленинграда 1903 – 1930-х гг., в том числе, на планах, созданных на 
основании данных топосъемки и аэрофотографической съемки, а также на планах, 
имеющих хозяйственной значение (трамвайных путей, канализации), 

1 Шерих Д. Ю. Невская застава: берег левый, берег правый. М. Центрполиграф – СПб., МиМ-Дельта, 
2007.; Глезеров С.Е. Исторические районы от А до Я. М., Центрполиграф. 2013.  
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свидетельствуют о том, что планировка новых улиц и кварталов была проведена в 
натуре. (Илл. 16-33).  

Нами обнаружен фиксационный план 1901 года Царского городка с показанием 
размежевания участков для аренды. Из данного плана следует, что к 1901 году работы 
по межеванию и  обустройству новых улиц были произведены. Нереализованной к 
1901 году оставалась прокладка части улиц и межевание некоторых кварталов 
общественного назначения в юго-западной части городка. (Илл. 15). Однако уже к 
1909 году и эта часть городка была распланирована. (Илл. 22-23). Таким образом, 
проект городка был разработан, скорее всего, в период между 1898 (выход книги 
Говарда) и 1901 годами.  

Материалы ЦГИА СПб из фонда Городской управы также свидетельствуют о 
том, что некоторые участки по улицам-лучам и улицам-кругам были отданы в аренду, 
и на них в начале XX века велась застройка, в основном, деревянными домами2.  

С проектом Царского городка Петербург связывал большие надежды. Так, одна 
в одной из газет писалось: «С 1902 года для нашей столицы наступит новая эра: 
огромное пространство земли, с правильно размежеванными и замощенными 
улицами, с садами, парками, целой сетью электрических дорог и водоснабжением 
присоединится в совершенно благоустроенном виде к Петербургу... Это будет чудным 
подарком к двухсотлетию Петербурга»3. 

По-видимому, сдача в аренду участков была не очень успешной из-за медленно 
продвигавшихся работ по благоустройству городка. Причиной могла стать трудность 
разграничения финансирования общегородских нужд благоустройства (освещения, 
уборки и так далее) городского района, находившегося в частном владении царской 
семьи. Вероятно,  повлиял и социальный аспект. Опыт зарубежного  пригородного 
строительства  говорит о том, что успех загородных поселений связан с организацией 
общественной жизни. Кабинет, управляющий собственностью императорской семьи, 
размежевав территорию, по-видимому, не стал заниматься организацией центров 
общественного и культурного притяжения и рекламой поселка.  

Планировка и застройка территории Психоневрологического института 
и медицинских учреждений психиатрического профиля 

В соответствии с постановлением заседания 1903 г. Международной 
Ассоциации Академий в Лондоне по инициативе академика В.М Бехтерева 
Российской Академией наук в 1907 году в России было организовано научно-
исследовательское и высшее учебное заведение – Психоневрологический институт. 
Институт предназначался для всестороннего изучения личности человека, его 

2 ЦГИА СПб, Ф. 513. Оп. 102. Д. 1133-1150: Д. 1133М, 1133Л, 1133Ж. 
3 Цит. по: Шерих Д. Ю. Невская застава: берег левый, берег правый. М. Центрполиграф – СПб., 
МиМ-Дельта, 2007. 
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развития, воспитания, профилактики труда, нервной гигиены, нервных и душевных 
болезней. 9 июня 1907 г. император утвердил устав Психоневрологического института.  
Институт являлся частным учреждением и существовал на добровольные 
государственные и частные пожертвования. В течение следующих двух лет институт 
арендовал помещения на Невском пр., 104 и в доме Назарова по Нюстадтской ул. Из-
за отсутствия земельного участка институт не мог начать строительство собственных 
зданий4. 

17 января 1909 г. по Высочайшему повелению, вследствие личного ходатайства 
В.М. Бехтерева, Психоневрологическому институту выделили 32 313, 5 кв. саж земли 
в бесплатное пользование на все время его существования из земель Кабинета Е.И.В5. 
Институту был отведен участок земли Царского городка в границах трех кварталов 
его хозяйственно-общественной зоны (кварталы №№ 24, 28, 29). (Илл. 23). Внешние 
границы участка были ограничены вновь проложенными улицами: Фабричной, 
Проездной, Казачьей, ул. 2-ой луч и землями Лейб-гвардии Казачьего полка.  

Для строительства зданий на новом участке в качестве главного архитектора 
был приглашен архитектор Высочайшего двора Р. Ф. Мельцер. Председателем 
Строительной комиссии института был выбран профессор, действительный статский 
советник М. С. Добротворский. Судя по тому, что в состав комиссии был включен второй 
архитектор, - А.И. Балинский 6 , он участвовал в проектировании в качестве помощника 
Мельцера.  

В разработке проекта планировки местности совместно с Р.Ф. Мельцерем принимал 
участие В.М. Бехтерев7 .  Выделенный из земель Кабинета ЕИВ квартал предполагалось 
разбить на отдельные прямоугольные участки  с помощью одной продольной и трех 
поперечных внутриквартальных дорог. Самостоятельные участки предназначались для 
Психоневрологического института, Противоалкогольного института, Психиатрической 
клиники, Клиники для эпилептиков, Педологического института, Нервной и Нервно-
Хирургической клиник. 

В северной части территории расположено Главное здание ансамбля – 
Психоневрологический институт, который  был задуман Мельцером как величественное 
здание, решенное в формах неоклассицизма. Центральный ризалит с колоннадой большого 
ордера, завершенной аттиком, фланкировали два протяженных крыла, примыкающие к нему 
под тупым углом. В здании предполагалось разместить зал для собраний, большую и малую 
аудитории по 900 и 350 кв. арш., комнаты для физиологических занятий по 100 кв. арш. 

4 Бехтерев В.М. Автобиография. М. 1928.; ЦГИА СПб Ф. 2265 Оп 1. Д 897; ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. 
Д 926; ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 895. 
5 Кормильцева О.М. Паспорт Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. КГИОП. 1997; 
ЦГИА СПб  Ф. 513. Оп. 126. Д 99; ЦГИА СПб  Ф. 513. Оп. 155. Д 158 
6  Отчет Строительной Комиссии Психо-Неврологического Института по постройке Клинического 
Противоалкогольнаго Института // Вопросы алкоголизма. Вестник  Клинического 
Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. Авидсона, 1913. С. 6-11. 
7  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. С.494.   
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каждая, 4 комнаты для психологических занятий по 75 кв. арш.  и библиотеку в 225 кв. арш.  В 
этом здании должна была сконцентрироваться деятельность института как научного и 
учебного заведения8. 

Все основные здания ансамбля были задуманы как симметричные с выделенной в 
плане центральной осью, что усиливало композиционное единство будущего ансамбля.   

Территория, предназначенная под строительство, оказалась болотистой, с глубоко 
залегавшим слоем торфа, что потребовало устройства дренажа для осушения места. 

После окончания подготовительных работ, 1 октября 1910 г. состоялась закладка трех 
зданий на отведенном участке: Главного учебного корпуса. Противоалкогольного института и 
Клиники для эпилептиков 9 . Первый камень в основание нового здания положил 
академик В.М. Бехтерев. За ним кирпичи клали: проф. М.М. Ковалевский, В.Н. 
Пясецкий, Н.М. Книпович, П.Я. Розенбах, О.А. Чечот, П.А. Останков, ученый 
секретарь А.В. Гервер. В заключительном слове на торжестве закладки Бехтерев 
обратился к строителям комплекса со словами глубокой благодарности. Ко дню 
закладки здания института на участке строились четыре корпуса, предназначенные 
для лабораторий психоневрологического института, для педологического института, 
клиник для алкоголиков и эпилептиков.  Часть зданий была подведена под крышу10.  

В отчете о деятельности Психоневрологического института за  1911 г.11 значатся 
построенными следующие здания:  

1. Главное здание стоимостью по смете 308 963р. 79 к.
2. Экспериментально-Клинический Институт по изучению алкоголизма

стоимостью по смете 257 269 р. 78 к. 
3. Психиатрическая клиника стоимостью около - 90 000 рублей.
4. Вчерне закончена клиника для эпилептиков стоимостью по смете 186

785р. 37 к. 
Намечалось строительство по законченным проектам: 
5. Хирургической и Нервно-Хирургической клиника. 
6. Педологического Института.
7. Анатомического института12.
К началу 1914 года на участке, первоначально выделенном Психоневрологическому 

институту, было возведено 6 капитальных зданий. Они перечислены в докладе по 
законопроекту «об отпуске психоневрологическому институту в г. С.-Петербурге 
единовременного пособия на оборудование нервно-хирургической клиники Н. И. Пирогова», 

8 Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 1915. 
N 51. С.493 – 497; ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 897. 
9 ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 892; ЦГИА СПб  Ф. 513. Оп. 126. Д 99. 
10  Торжество психо-неврологического института // Исторический вестник. Историко-литературный 
журнал. Год тридцать первый. Ноябрь, 1910 г., С. 797-799. 
11 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. Т. 
1., С. 117. 
12 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002; 
ЦГИА СПб  Ф. 513. Оп. 126. Д 99; РГИА Ф. 1293.  Оп. 106. Д. 35;  РГИА Ф. 1293.  Оп. 170.  Д. 11.  
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представленному 11 января 1914 г.: «Институту принадлежат в С.-Петербурге следующие 
здания, расположенные на отведенном с Высочайшего соизволения для нужд его участке 
земли: 1) главный корпус, 2) педологический институт, 3) клиника для эпилептиков, 4) 
клиника нервных и душевных болезней, 5) экспериментально-клинический институт для 
исследования алкоголизма и 6) хирургическая и нервно - хирургическая клиники. Стоимость 
всех этих зданий составляет, по заявлению ведомства, 1 237 837 р., в том числе хирургической 
клиники  - 287 084 р. (ныне затрачено на это здание уже около 325 000 р,)13». 

Не все перечисленные здания14, однако, принадлежали Психоневрологическому 
институту на праве собственности. Для строительства Противоалкогольного 
института был выделен участок из земель Психоневрологического института 
площадью 3 356 кв. саж15. Строительство и содержание «Клинической Амбулатории 
для алкоголиков», как первоначально называлось учреждение, происходило под 
руководством Психоневрологического института за государственный счет, и после 
строительства, здание было передано в распоряжение Комитета неокладных сборов 
Министерства финансов.  При этом Противоалкогольный институт оставался учебно-
практической базой Психоневрологического института.  

На деньги от частных пожертвований были выстроены здания 
Психоневрологического института, Педологического института, хирургической и 
нервно-хирургической клиник. Учреждения являлись частными. Среди жертвователей 
на строительство зданий были: Л.А., И.И. и Л.И. Алафузовы, В.Д. Зимин, М.П. и П. 
Скоропадские, К.Ф. Головин16. 

Клиника нервных болезней принадлежала врачам Д.Д Билинкису и М.Г. 
Гольцману., и только в 1916 году была выкуплена Психоневрологическим институтом, 
а затем передана в ведение комитета попечения о беженцах.  

На участке Царского городка, таким образом, к 1914 году, образовался район 
медицинских учреждений близкого профиля, объединенных общими идеями и 
задачами, которые осуществляли совместную деятельность по изучению 
психоневрологических проблем.   

Собственников, а значит, и выделенных внутри квартала участков было как 
минимум три: государство в лице Министерства финансов, собственники 

13 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.1. С. 167. 
14Современные адреса: Главное здание института – ул. Бехтерева, 1, лит. А: Противоалкогольный ин-
т - ул. Бехтерева,3, лит. А, корп. 1; Клиника для эпилептиков -  ул. Бехтерева,3, лит. Л, корп. 5; 
Хирургическая и Нервно-Хирургическая клиника им. Пирогова - ул. Бехтерева,3, лит. З, корп. 2; 
Лабораторный корпус - ул. Бехтерева,3, лит. В, корп. 4; Педологический институт – ул. Седова, 14; 
Психиатрическая клиника – на соседнем участке, к западу от главного здания ул. Бехтерева, 3 лит. Х, 
корп. 2.  
15 РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1586. Л. 46 об.  
16  Торжество психо-неврологического института // Исторический вестник. Историко-литературный 
журнал. Год тридцать первый. Ноябрь, 1910 г., С. 797-799. 
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Психоневрологического института, и доктора Билинкис и Гольцман.  Независимостью 
в решении хозяйственных вопросов пользовались  клиники им. Пирогова и 
Педологический институт,  учрежденные и построенные на деньги частных 
жертвователей.  Их деятельностью заведовали попечительные комитеты.  

Процесс проектирования и строительства подробно описаны в статье, посвященной 
архитектуре комплекса Психоневрологического института, опубликованной под псевдонимом 
«Д.М.» (Доктор Михайлов) в «Архитектурно-художественном еженедельнике». 17  Статья 
снабжена чертежами генерального плана территории института и проектов клиник. 
(Приложение № 1, Илл. 47-52).  Приведенные чертежи и текст описания свидетельствуют о 
том, что часть зданий была построена лишь частично из-за недостатка средств.  

Здание Психоневрологического института было построено только в части заднего 
корпуса, который по проекту располагался за лицевым протяженным  угловым корпусом с 
парадным фасадом в стиле неоклассицизма. При этом была не завершена внешняя отделка 
выстроенной части: здание не было оштукатурено. В выстроенном корпусе помещалась 
учебная часть здания Психоневрологического института (существующая, расположенная 
позади предполагаемого Главного здания), предназначенная для аудиторий и лабораторий. 

Здания клиники для эпилептиков и Педологического института, по проекту имевшие 
план с центральной частью и двумя симметричными крыльями, выстроены только на 
половину: реализованы центральные и правые части построек. Эти части были выстроены 
полностью, и переданы в эксплуатацию. Предполагалось, что в дальнейшем, при наличии 
средств, проект будет реализован полностью.  

В 1912 г. в законченном в целом здании проводились внутренние отделочные работы, 
ремонты и благоустройство помещений. Водопроводные и канализационные работы 
проводил А.И. Мазин, дверные и оконные приборы изготовил С.И. Растеряев. Малярные 
работы выполнил И.С. Осовецкий.  Здание построено на частные пожертвования. Здание 
имело объем 2475, 44 куб. саж18.  

В 1910 – 1912 гг. по проекту архитектора Р. Ф. Мельцера возвели двухэтажное (южная 
часть 3-х этажная), кирпичное неоштукатуренное здание клиники для лечения эпилептиков (в 
разных документах именуется: клиника для эпилептиков, лечебница для эпилептиков, 
эпилептическая клиника, клиническая больница для эпилептиков). 

По проекту здание должно было быть трехчастным, симметричным. В ходе 
строительства его расширили в плане специальной пристройкой на 15 кроватей для больных, 
страдающих истерией. Из-за недостатка средств левое крыло, предусмотренное в проекте, не 
было построено. Осенью 1911 г. клиника на 55 кроватей была открыта. Правое крыло 
закончено строительством в 1912 году. В центральной части здания находились вестибюль, 
большая аудитория, палаты для больных и служебные помещения.  Клиника для лечения 

17  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. 
18 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002 
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эпилептиков была построена в основном на пожертвования, имела объем 1403, 27 куб. саж19. 
Возведенные здания были оформлены в стиле и формах неоклассицизма. Имели 

планировку и оборудование, обеспечивавшее проведение передовых для того времени 
методов исследований и лечения.  

В 1910 – 1911 гг. выстроили здание Противоалкогольного института. Строительство 
здания находилось в ведении Технического отдела Главного управления неокладных сборов 
Министерства финансов. Институт строился и содержался за счет Министерств, но 
предназначался, в том числе, для учебной и практической работы Психоневрологического 
института. В документах указано, что Противоалкогольный институт являлся клиникой и 
учебно-вспомогательным учреждением Психоневрологического института20. Строительство 
проходило под руководством и по проекту архитектора Министерства гражданского инженера 
С.С. Корвин-Круковского. Противоалкогольный институт начал свою деятельность 8 ноября 
1911 г. Торжественное открытие здания состоялось 6 мая 1912 года21.  

Психиатрическая клиника (Клиника нервных и душевных болезней) была выстроена в 
1912 г. по проекту техника Л.М. Фивейского на частные средства врачей Д.Д  Билинкиса и М.Г. 
Гольцмана. Клиника находилась в пользовании указанных врачей и через 14 лет должна была 
отойти в собственность Психоневрологического института. Здание имело объем 875 куб. 
саж22.  

Клиника представляла собой оштукатуренное каменное 2-х этажное здание с 
мансардой. В первом этаже размещалась женская клиника, приемные комнаты, 
врачебный кабинет, аптека, аудитория на 300 студентов, помещение для больных. Во 
втором этаже размещалась мужская клиника. Третий этаж предназначался для 
помещения кухни, прачечной и служащего персонала. Клиника была освящена 14 
сентября 1912 г23.  

В 1916 году Клиника нервных и душевных болезней, доктора Белинкиса была 
выкуплена Психоневрологическим институтом и передана в распоряжение Татьянинского 
Комитета для обслуживания гражданских больных беженцев, оставаясь учебно-
вспомогательным учреждением института24.  

В отчете научного секретаря Психоневрологического института А.В. Гервера за 
1911 г. сообщалось, что составлены проекты и будут строится: 1) Хирургическая и 

19  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. С.493 – 497; ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 892; ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 897. 
20 РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1586.  
21 Торжественное открытие Клинического Противоалкогольного Института // Вопросы алкоголизма. 
Вестник  Клинического Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. 
Авидсона, 1913. С. 5-6. 
22  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. С.493 – 497 
23  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. С.493 – 497. 
24  Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-
2002.Т.1. С. 211. 
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Нервно-Хирургическая клиника; 2) Педологический институт; 3) Анатомический 
институт.  

Из переписки В.М. Бехтерева с Министерством народного просвещения следует, 
что в 1912 году: завершили и приспособили для целей преподавания здание 
Эпилептической клиники, начали постройку Хирургической и Нервно-Хирургической 
клиники, выстроили здание для конторы архитектора и квартиры десятника, начали 
строить здание Педологического института25. (основан в 1908 г.).  

На пожертвованный В. Т. Зиминым капитал в размере 52 тысяч рублей рентой Психо-
Неврологический Институт устроил «особое учреждение под названием Психо-
Педологического Института». Целью этого учреждения было «изучать человека, как предмет 
воспитания, со дня его рождения и соответственным образом направлять воспитание под 
руководством опытных лиц.»26. Организацией работы Педологического института занимался 
Психоневрологический институт, однако жертвователь заведения  В.Т. Зимин являлся 
пожизненным членом Попечительного совета Педологического института с правом 
решающего голоса. Материальный и финансовый капитал, переданный в распоряжение 
Психоневрологическому институту для постройки зданий и  организации деятельности 
Педологического института, составлял отдельную неприкосновенную часть структуры 
Психоневрологического института, и, в случае его ликвидации, по распоряжению В.Т. Зимина 
передавался в ведение других организаций27.  

Двухэтажное здание для Педологического института было построено на 
территории Психоневрологического института в 1912 - 1913 гг. по проекту 
архитектора Р.Ф. Мельцера. В составлении проекта принимал участие архитектор Б.Н. 
Николаев28. Первоначальным проектом предполагалось строительство симметричного 
трехэтажного здания. Из-за нехватки средств была возведена только центральная и 
правая его части. 

Первоначально  Психо-Педологический Институт находился во временном помещении 
(Петербургская сторона, Большая Монетная улица, д. № 17, кв. 3). В 1913 году 
Педологический институт был переведен в собственное здание. Здание, 
запроектированное из расчета содержания 40 детей, могло, в результате, принимать 
только 20 человек29.   

Здание было кирпичным, неоштукатуренным, на цоколе из путиловского камня. 
Крышу и выступающие детали на фасадах покрыли оцинкованным железом.     

25 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
26  Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-
2002.Т.1. С. 34.  
27 ЦГИА СПб, Ф. 2261. Оп. 1. Д. 926.  
28 ЦГИА СПб, Ф. 2265. Оп. 1. Д. 945. Л. 4 об.  
29  Акименко М.А. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-
2002.Т.1. С. 206. 
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В здании помещались детские комнаты для совместного пребывания 2-4 детей, 
классы, рекреационные помещения, игральные комнаты и службы. Здание имело 
объем 1255, 76 куб. саж30.  

В 1912 – 1914 гг. по проекту архитектора Р.Ф. Мельцера при участии 
архитектора Б.Н. Николаева возвели здание для Хирургической и Нервно-
Хирургической клиники. Значительные средства на строительство были 
пожертвованы лицом, пожелавшим остаться неизвестным 31 . Здание предназначалось 
для помещения двух клиник: Нервно-Хирургической Клиники и общей Хирургической 
Клиника. Каждой клинике отводилось по половине здания32.  

В ноябре 1914 г. сооружение трехэтажного кирпичного здания было закончено. 
Здание имело объем 2700 куб. саж33. В первом этаже здания располагался просторный 
вестибюль, приемный покой, амбулатория, кабинет директора и другие помещения. 
Отдельный вход вел в изолятор. Во втором этаже находились с одной стороны палаты 
для больных, операционная, прачечная и бельевая, ванная и клозеты для больных. На 
этом же этаже у центре здания имелась аудитория на 200 человек для Общей 
Хирургической и Нервно-Хирургической клиник. Аудитория была построена в виде 
амфитеатра и могла служить для демонстрации операций.  В третьем этаже 
помещались кухня, комнаты для фельдшериц и сиделок, лаборатория и квартиры 
врачей34.  

Проект застройки квартала был реализован частично. На плане 1915 года 
осуществленные здания показаны темным цветом, а оставшиеся в проекте – контуром. Не 
было завершено предполагавшееся по проекту главное здание Психоневрологического 
института, от которого реализованной оказалась лишь небольшая дворовая часть, а 
строительство  величественных лицевых корпусов в стеле неоклассицизма так и не было 
начато строительством.  Два других здания – Клиника для эпилептиков и Педологический 
институт, задуманные как симметричные, были построены на половину, возведены были 
только их левые и центральные части, что искажало задуманную симметричную композицию.  

Таким образом, комплекс построек, задуманный как ансамбль неоклассицистических 
симметричных зданий с регулярной планировкой территории и доминантой в виде главного 
здания в угловой северной части, с ориентацией симметричных зданий на центральную ось 
квартала, не получил композиционного завершения.    

30 Акименко М.А. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002; 
Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 1915. N 51. 
С.493 – 497 
31  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. С.493 – 497 
32 Акименко М.А. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.1. С. 158. 
33 Акименко М.А. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
34  Д.М. Психоневрологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. С.493 – 497 
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С началом войны в 1914 г. здания Нервно-Хирургической клиники и 
Противоалкогольного института приспособили под госпитали.   

В 1916 учебные подразделения Психоневрологического института выделены в 
частный второй Петроградский университет, который в 1920 году был преобразован в 
Государственный институт медицинских знаний.  Медицинскому институту принадлежал 
северный участок квартала35.  

Постановлением Государственной комиссии народного комиссариата по просвещению 
в Москве от 31 мая 1918 г. Психоневрологический институт (с 1925 г. им. В.М. Бехтерева) с 
университетом при нем был признан государственным учреждением36. 

 В июле 1919 г. научные подразделения Психоневрологического института были 
переведены в здание бывшего Противоалкогольного Института, при этом произошло слияние 
организаций. Согласно условию, на котором это здание было предоставлено Институту 
Управлением Неокладных Сборов, Институт обязался в число больных принимать, главным 
образом, психоневротиков, и особенно наркоманов. В соответствии с новейшими воззрениями 
в физиологии и в учении о душевных болезнях, он был переименован в Патолого-
Рефлексологический Институт при государственной Психоневрологической Академии37. 

В положении об институте говорилось, что он  размещается в 2-х зданиях с 2-мя 
флигелями38.    

Нервно-Хирургическая клиника в это время была отдельным учреждением. В 1922 
году она также вошла в состав Паталого-Рефлексологического института39. 

В 1925 году Губземотделом и Губздравотделом производились садово-парковые 
работы в районе института, были восстановлены сады и дороги40.  

29 апреля 1925 города комиссия из представителей городской власти обследовала 
территорию «площади в районе Паталого-Рефлексологического института». 

Комиссия постановила осушить местность вблизи института, между зданием бывшей 
Нервно-Хирургической клиники и веткой соединительной железной дороги путем засыпки 
четырех озер, а также провести работы по благоустройству участка. 

Комиссия вынесла заключение о необходимости следующих работ: «На участке 
против главного здания института необходимо устроить сквер на площади в 18 800 кв. саж. 
(84600 кв. м.); <…> произвести планировку с подсыпкой до проектных отметок и разбивкой 
дорожек и газонов на дворовом участке института, предусмотренную первоначальной сметой 
Г.З.У. Для означенной работы ходатайствовать об отпуске дополнительного кредита и 

35 В последующем участок был передан Институту токсикологии (сейчас ГУН «Институт токсикологии ФМБА 
России». 
36 ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 892 
37 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.2. С. 61. 
38 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.2. С. 127. 
39 ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д. 32. 
40 ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 945; Бехтерев В.М. Автобиография. М. 1928. 
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предложить Г.З.У. представить дополнительную смету. Спланировать с подсыпкой грунта 
проходящие через участок работ грунтовые дороги»41.  

Комиссия предлагала институту немедленно приступить к работам. 
Благоустройство территории с разбивкой сада было осуществлено, но в 1926-1927 гг. 

на участках Главного корпуса (бывший Противоалкогольный институт) и Нервной клиники 
(бывшая Нервно-Хирургическая клиника) проводились масштабные работы по ремонту 
сетей, в результате новое благоустройство было нарушено.  

Описание работ на участке 1926 – 1927 гг. содержится в деле из фонда 
Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева 42 : «Больным местом института 
являлись канализация и водопровод, вся сеть которых, как в зданиях, так и на территориях 
также ни разу основательно не ремонтировалась. Что представляла собой канализация еще 
весной 1926 года. Многочисленные люки и колодцы на территории были переполнены, трубы 
под землей или забиты или разрушены, выход в городскую сеть закупорен. Отсюда все 
бедствия института, претерпеваемые на протяжении целого ряда лет  и особенно в последний 
1926 г., когда вся сеть канализации была переполнена водами и забита нечистотами 
окончательно. Потребовались большие усилия в течение всего лета в прочистке колодцев и 
труб, то в одном, то в другом направлении для того, чтобы составить общий план сети на 
территории, которого в институте не было.  Дело осложнялось еще тем, что к несчастью 
нашему, когда в прошлом году производились садово-парковые работы, масса колодцев и 
люков сверх крышек были засыпаны землей местами до 1 ½ аршин, которые пришлось 
наращивать бетонной и кирпичной кладкой. Трудность эта к концу лета все-таки была 
преодолена. Люки, колодцы, трубы были прочищены и в результате после упорного и 
настоятельного нашего требования Откомхозом хотя не в полной мере, но выход нашей 
канализации был дан. Состояние водопроводной сети мало уступало канализации. Во-первых, 
она, безусловно, ветха и требует капитального ремонта (замены труб), а во-вторых, она 
раздваивалась в своем основном порядке, а именно: так как Институт имеет в сущности не 
одну, а две территории: одну при главном здании, а другую – при нервном, то и 
водопроводных сетей существует две, независимых друг от друга. Вся разница между ними 
была лишь в том, что сеть при главном здании питается через водомер непосредственно 
принадлежащий Институту, а в сеть нервного здания вода поступала через общий водомер с 
ГИМЗ. Затем, в виду слабого напора воды Институту с ГИМЗ пришлось сообща оборудовать 
водокачку и круглые сутки ее обслуживать. Создавались неудобства в расчетах на воду, в 
назначении дежурных сторожей и пр. В конце концов вопрос настолько назрел своим 
разрешением о самостоятельном размере двух хозяйств, что к концу минувшего лета  
разрешило с осуществлением, путем соглашения с Управлением Водопровода, который за 
плату в 3 000 руб. в рассрочку на 2 года провел от Городской магистрали к нервному зданию 
отдельную ветку и поставили водомер»43. 

41 ЦГА НТД. Ф. 192. Оп. 31. Д. 9061. Л. 33. 
42 42 ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д. 32. 
43 ЦГА НТД Ф. 313. Оп. 11. Д. 32.  
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На территории Государственного института медицинских знаний в 1925 году 
находились: главное здание (бывший Психоневрологический институт), дворницкая, 
каретный сарай, Анатомический институт, здание микробиологии, прачечная, два жилых дома, 
котельная, сарай, конюшня, здание для экспериментальных животных44. Комиссия института 
16 апреля 1925 года установила необходимость ремонта зданий, и замены наружных сетей. На 
участке предполагались следующие работы: у здания студенческого общежития «устроить 
взамен деревянной разрушенной канализации новую бетонную на протяжении 85 пог. 
саженей, с земляными работами, с установкой 5 бетонных контрольных колодцев, с выводом 
сточных вод к коллектору бывш. Семянниковского завода» 45, у главного здания «уложить в 
бетонном 21” коллекторе взамен ветхих 4” паропроводных железных труб новые, длиною 32 
пог.. саж., с исправлением 5 бетонных смотровых колодцев и бетонных труб коллектора 
проложенного в земле» 46.  

На плане 1929 года между учебным институтом, главным зданием Паталого-
Рефлексологического института и клиникой им. Пирогова обозначен внутриквартальный 
проезд, получивший название Фабричной улицы (старая улица с таким же названием была 
утрачена к этому времени). Новая Фабричная улица огибала здание Противоалкогольного 
института под прямым углом, и  соединялась с новой Екатерининской улицей, проложенной 
южнее утраченной старой Фабричной улицы.  Данная дорога может являться как частью 
первоначальной регулярной планировки квартала по проекту Мельцера, так и вновь 
проложенной улицей в связи с разделением комплекса построек на учебный (быший 
Психоневрологический) и научный (бывший Противоалкогольный) институты.  

В 1926 году Паталого-Рефлексологический институт был переименован в 
Клиническую больницу им. В.М. Бехтерева. В 1932 году больница получает наименование 
«Научно-Исследовательский институт им. В. М. Бехтерева»47. 

В 1935 году институт занимал территорию со следующими зданиями: два каменных 3-
х этажных больничных здания (Главное и Нервная клиника), здание бывшей клиники для 
эпилептиков (2-х этажное каменное с деревянной мансардой здание), приспособленное под 
столовую и мастерские48, каменные двухэтажные мастерские с кухней, приспособленные из 
здания, вероятно, лаборатории (местоположение устанавливается по фотографиям 1935-1936 
гг. – здание во дворе, за главным корпусом, справа, (Илл. 103-108), каменная проходная, два 
каменных трансформатора, деревянные жилой дом, свинарник, ледник49.  

Во время Великой Отечественной войны на территории института находился 
госпиталь, рядом размещался Механический судостроительный завод им. В.И. Ленина, 
поэтому здания комплекса подверглись значительным разрушениям. 

В послевоенное время в конце 1940-х - 1950-е гг. здания  учебного и научного 

44 ЦГА НТД. Ф. 192. Оп. 31. Д. 9045. Л. 40-43.  
45 ЦГА НТД. Ф. 192. Оп. 31. Д. 9045. Л. 40-43.  
46 ЦГА НТД. Ф. 192. Оп. 31. Д. 9045. Л. 40-43.  
47 ЦГА НТД Ф. 313. Оп. 11. Д.107. 
48 На фотографии 1935-1936  гг. названо «Психиатрическим зданием». (Илл. 100). 
49 ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д. 106. 
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институтов были восстановлены. 
В 1960 г. перед зданием Противоалкогольного института был установлен бронзовый 

бюст В.М Бехтерева на гранитном постаменте работы скульптора М.К. Аникушина и 
архитектора Ф. Л. Геппнера. Бюст был отлит на заводе «Монументальная скульптура».  В 
связи с установкой памятника перед лицевым фасадом главного корпуса устроена 
полукруглая площадка. (Илл. 63-64). 

В 1960-е гг. по проекту института «Ленжилпроект» на территории выстроено здание 
котельной. (Илл. 60.) 

В 1958 г. построено здание прозекторской50. 
В 1970-е гг. был выстроен новый лечебный корпус по проекту института 

«Ленжилпроект» (Илл. 68.). Лечебный корпус поставлен параллельно историческому зданию 
нервно-Хирургической клиники, к северу от него.  

Территория в границах объекта культурного наследия в настоящее время 
состоит из двух участков в форме неправильных многоугольников.  Северный участок, 
включает историческое здание учебного Психоневрологического института. Здание  
находитсяа в глубине участка.  Вокруг него расположен парк, а в южной части учаскта 
– яблоневый сад. Парк и сад на основании данных иконографии датируются 1930-ми
– 1950-ми годами. От входа на территорию парка к  главному корпусу проложена
диагональная дорожка с аллейной посадкой (существует с 1930-х гг.). Западная и 
северная границы совпадают с историческими вдоль ул. Бехтерева и по трассе 
утраченной Проездной улицы.  

Южный участок с историческими и современными зданиями Научно-
исследовательского института им. В.М. Бехтерева. Парк имеет ассиметричную 
планировку пейзажного типа. С севера участок ограничен проездом, с востока – 
соседними участками и железнодорожными путями, с юга граница памятника 
совпадает с границей современного участка и проходит параллельно  ул. Седова. 
Западная граница участка историческая, проходит по красной лини ул. Бехтерева.  

Участок Противоалкогольного института: история владения и застройки 

В 1910 – 1911 гг. на предоставленном Кабинетом императорского двора участке 
выстроили здание Противоалкогольного института 51 . Сохранился проект фасада здания 
Противоалкогольного института, подписанный гражданским инженером С.С. Корвин-
Круковским52. (Илл. 54) 

Проектный чертеж отражает осуществленное решение. Здание в стиле неоклассицизма, 
двухэтажное с мансардным этажом. Центральная часть на 5 осей выделена ризалитом, 
раскрепованным в крайних осях. Креповки завершены карнизными плитами большого 

50  Лущеко Е.И., Князева Е.Е. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения 
«Институт Психоневрологический им ВМ Бехтерева. Комплекс»,  утвержден КГИОП 25.11.2006  
51 РГИА. Ф. 468. Оп. 27. Д. 1586.  
52 РГИА . Ф. 1293. Оп. 167. Д. 415. 
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выноса. Центральная часть ризалита, между креповками, венчается треугольным аттиком с 
надписью «Клиническая амбулатория для алкоголиков 1910 года». Центральный вход 
оформлен порталом, фланкированным парными ионическими колоннами и завершенным 
треугольным фронтоном. Парадность центральной части фасада придают высокие 
полуциркульные окна верхнего этажа. Приложенные к данному проекту главного фасада 
планы какого-то больничного здания не совпадают с фасадным решением, и относятся, по-
видимому, к другому зданию либо одному из предшествующих проектных вариантов.  

На генеральном плане данного проекта показан также служебный флигель, 
поставленный за лицевым зданием, параллельно ему.   

Данный проект, судя по отметке на чертеже фасада, рассматривался на 
заседании Технико-строительного комитета Министерства внутренних дел. В 
заседании комитета было доложено дело о постройке здания Клинической 
Амбулатории для алкоголиков в г. С.Петербурге. В журнале заседания по этому 
поводу была сделана такая запись: «Из дела видно, что в г. С.Петербурге по Казачьей 
улице предполагается построить здания Клинической амбулатории для алкоголиков. 
Составленные на этот предмет технические данные, представленные в Комитете на 
утверждение, заключаются в следующем: 

1) Проект каменного двухэтажного с мансардами и отчасти с подвалом
главного здания объемом около 2 650 куб. саж.

2) Генеральный план дворового участка по Казачьей улице с показанием на
нем кроме указанного главного здания флигеля для служб.

3) Смета на главное здание на сумму 207.531 руб. 33 коп.
4) И смета на замощение, центральное отопление, водопровод и отвозку

мусора на сумму 44744 руб. 19 коп.
Так как к проекту не приложено программы, служившей основанием при 

составлении его, и пояснительной записки, то по существу о нем заключения дать 
невозможно. В техническом же отношении проект в общем представляется 
удовлетворительным»53. 

Одобрение получила также смета, цены которой комитет нашел «весьма 
умеренными».  

Комитет рекомендовал внутреннюю стену аудитории, основанную, по проекту, 
на аркаде, поставить на глухую стену, а также и расширить коридор.  

В заседании было отмечено, что «при главном здании должны быть назначены 
службы, но проектов и смет на таковые не представлено»54.  

Фасад здания в соответствии с положением Строительного устава 1900 г. был 
передан для утверждения императором.   

Строительство проходило под руководством и по проекту архитектора Министерства 

53 РГИА Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 410 
54 РГИА Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 410 
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гражданского инженера С.С. Корвин-Круковского и под наблюдением заведующего отделом 
по строительной части Главного Управления неокладных сборов действительного статского 
советника Л. С. Ивановского.  

Известно, что на участке Противоалкогольного института мерою более 3000 кв. саж. 
планировалось построить, кроме главного здания, два флигеля. В отчете о постройке 
говорится: «Предполагалось построить по крайней мере 3 здания: одно здание для 
клинического изучения алкоголизма и для лечения алкоголиков, а другое для помещения всех 
вспомогательных учреждений Института и, наконец, еще здание для служащего персонала. 
Первое здание, какое решено было возвести, было клиническое здание на 50 кроватей с 
обширным помещением для амбулатории и для музея»55. 

Постройку вели смешанным способом, «т. е. более крупные отдельные работы 
отдавать особым подрядчикам, а мелкие работы вести хозяйственным путем»56. 

К 1912 году  на строительные работы было потрачено 340 089 руб. 33 коп «не считая 
расходов на устройство ограды и оборудование Института мебелью и медицинским 
инвентарем»57.  

Удорожание постройки относительно сметы было вызвано заболоченностью почвы, 
что вызвало необходимость устроить более глубокие фундаменты. Дополнительные траты на 
подведение городского водопровода к месту постройки обуславливались удаленностью 
местности от существующих водопроводных сетей.   

Сверхсметный расход вызвало устройство изоляции подвалов строящегося здания: «В 
подвалах по проекту предположено было поместить котлы для водяного отопления, приборы 
для вентиляции, прачечную, кладовые и таким образом образовалось большая площадь 
требующая изоляции, так как грунтовые воды стоят высоко и пропитывают торфяной слой, то 
изоляция явилась крайне необходимой»58. 

Для технической конторы, помещения десятника и для склада материалов на 
участке был выстроен деревянный двухэтажный дом на сваях. (Илл. 92) 

Противоалкогольный институт начал свою деятельность 8 ноября 1911 г. 
Торжественное открытие здания состоялось 6 мая 1912 года59. 22 февраля 1912 года начало 
свою деятельность стационарное отделение Института на  50 больных60. 

55 Отчет Строительной Комиссии Психо-Неврологического Института по постройке Клинического 
Противоалкогольнаго Института // Вопросы алкоголизма. Вестник  Клинического 
Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. Авидсона, 1913. С. 6-11. 
56 Отчет Строительной Комиссии Психо-Неврологического Института по постройке Клинического 
Противоалкогольнаго Института // Вопросы алкоголизма. Вестник Клинического 
Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. Авидсона, 1913. С. 6-11. 
57 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
58 Отчет Строительной Комиссии Психо-Неврологического Института по постройке Клинического 
Противоалкогольнаго Института // Вопросы алкоголизма. Вестник  Клинического 
Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. Авидсона, 1913. С. 6-11. 
59 Торжественное открытие Клинического Противоалкогольного Института // Вопросы алкоголизма. 
Вестник  Клинического Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. 
Авидсона, 1913. С. 5-6. 
60  Отчет по Клиническому Противоалкогольному Институту за организационный период его 
существования с 8 ноября 1911 г. по 1 сентября 1912 года // Вопросы алкоголизма. Вестник  
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Опубликованный план здания Противоалкогольного института относится к 1913 г. Он 
подписан также Корвин-Круковским61. Экспликация в плане представляет собой роспись 
отделки полов, потолков и перегородок.  

Построенное здание каменное, оштукатуренное в стиле неоклассицизм. В центральной 
части здание трехэтажное, над боковыми каменными двухэтажными частями были возведены 
деревянные мансарды. Такие же мансарды были и над дворовыми двухэтажными корпусами. 
В главном здании разместилась клиника на 50 кроватей, а также экспериментальное 
отделение, амбулатория, музей, большая аудитория, кабинеты для опытов лечения гипнозом, 
электричеством, ваннами и душами.  

В официальных документах сохранилось описание планировки Клиники. 
Здание состояло из двух частей, одна из которых была предназначена для приходящих 

больных, а другая – для стационарных. Части были соединены между собой коридором.  
Амбулаторная часть клиники состояла из большого вестибюля и залы для ожидания, 

приемных, кабинета врача, лаборатории, комнаты для лиц, посещавших больных, помещений 
для гидротерапии, канцелярии и квартиры врача.  

Во втором этаже этой  же части здания были размещены: обширная аудитория для 
публичных лекций на 600 слушателей и библиотека. Над ними в третьем этаже помещался 
музей62.  

В части здания, предназначавшейся для стационарных больных, на 2-х нижних этажах 
располагались палаты,  столовые, мастерские, ванные и другие помещения. В третьем этаже 
той же части здания размещались помещения для прислуги.  Котельная и прачечная для всего 
здания находились  в подвальном этаже корпуса63.  

Ряд помещений предназначался для экспериментального отделения. Оно включало в 
себя несколько лабораторий.  

Квартиры в здании имели директор института, врачи и завхоз. Институт также 
предоставил помещения смотрительнице, ее помощнице, фельдшерам, сестрам милосердия, 
вахтерам, палатным надзирателям, поварам, прачкам, дворникам, монтерам, садовнику, 
кочегару, конюху64.  

Настилкой полов в Противоалкогольном институте занимался Линднер. паровое 
отопление в здании проводила фирма «Држевепкий и Езиоранский инженеры», малярные 
работы выполнил И. С. Лисовецкий. Здание имело объем 2848 куб. саж65.  

Идея о расширении деятельности института, которая предполагала бы не только 
лечение больных, но и научное клиническое изучение проблемы алкоголизма, возникла в 

Клинического Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. Авидсона, 1913. 
С. 35-45. 
61  Вопросы алкоголизма. Вестник Клинического противоалкогольного института. Под общ. 
редакцией В.М. Бехтерева. № 1. 1914 г. 
62 Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 1915. N 
51. С.493 – 497
63 ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 945. 
64 ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 945. 
65 ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 897. 
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самом начале его работы. Так, в отчете о деятельности института за период до 1913 года 
сказано: «Как видно из этого краткого отчета по Клиническому Противоалкогольному 
Институту за организационный период его существования, до настоящего времени 
осуществлена лишь часть Института. Последний еще не обставлен необходимыми 
лабораториями, которые позволяли бы правильно постановить как изученье самого 
алкоголизма во всех его проявлениях, так Экспериментальное изученье различных лечебных 
мероприятий по отношенью к алкоголизму. Без этих лабораторий Институт, привлекающий к 
себе уже многих научных работников из столицы и провинции не может должным образом 
обставить научное изученье многих вопросов вытекающих из наблюдения над больными»66. 

14 апреля 1912 г. Главное управление неокладных сборов обсуждало в своем заседании 
планы преобразования Противоалкогольного института в Экспериментально-Клинический 
Институт при Психо-Неврологическом Институте «для научного изучения вопроса о влиянии 
алкоголя на человеческий организм»67.  

Было получено согласие академика Бехтерева на принятие 
Психоневрологическим Институтом на себя данной миссии.  При этом академик 
сообщил, что для этого требуется организация научных лабораторий, а именно: «1) 
физико-химической, 2) биологической с отделами: зоологическим, ботаническим и 
гистологическим, 3) паталого-анатомический с отделом судебной медицины, 4) 
физиолого-патологический с отделом физиологической химии, 5) гигиенический с 
отделом бактериологии и 6) психологический с отделом физиологии органов 
чувств»68. 

В архивном деле подробно описаны цели и особенности каждой лаборатории:  
1. «Лаборатория физико-химическая является основной, дающей справки и 

методику другим лабораториям. Она производит проверку приборов, 
совместную выработку новых методов, и, вместе с тем, занимается изучением 
самого алкоголя, степени его чистоты, выработкой чистых материалов для 
исследования в других лабораториях и совместной постановкой крупных 
опытов, так как только такой постановке обязаны работы американских авторов 
точностью учета превращения материи и энергии в человеческом организме.  

2. Лаборатория биологическая состоит из отделов: биологического, 
зоологического, ботанического и гистологического. Биологический и 
зоологический ее отделы занимаются изучением процессов жизни животного 
организма, влияния алкоголя на различных представителей зоологической 
лестницы до человека включительно. Отдел этот в тоже время помогает 
подбору материалов для изучения в других лабораториях. Ботанический отдел 

66  Отчет по Клиническому Противоалкогольному Институту за организационный период его 
существования с 8 ноября 1911 г. по 1 сентября 1912 года // Вопросы алкоголизма. Вестник  
Клинического Противоалкогольного Института 1-й выпуск. СПб, Типо-Литография Б. Авидсона, 1913. 
С. 35-45. 
67 РГИА Ф. 1276 Оп. 8 Д. 573.  
68 РГИА Ф. 1276 Оп. 8 Д. 573.  
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изучает процессы брожения. Диастазы, энзимы, их роль при переходе углеводов 
в другие соединения; специально вопрос дрожжей, условия правильности 
брожения, чистоту получаемых продуктов, влияние рода и состояния 
растительного материала на выход продуктов и т.д. При обоих отделах имеется 
еще гистологический отдел, как вспомогательных для изучения животной и 
растительной клетки в нормальных и патологических условиях.  

3. Лаборатория паталого-анатомическая изучает изменения, происходящие в 
организме человека под влиянием алкоголя, в ней же производится вскрытие 
трупов умерших в алкогольной клинике больных. Отдел судебной медицины 
изучает как преступление, так и объект и условия, в которых оно произошло в 
случаях, где имеется почва влияния алкоголя. В этом же отделе производятся 
вскрытия в случае скоропостижной смерти, изучение судебно-медицинской 
статистики и т.д. 

4. Лаборатория нормальной и патологической физиологии с отделом 
физиологической химии занимается изучением функций нормальных тканей, 
органов систем и организмов в условиях обычной жизни, а равно и 
патологическими изменениями в функциях организма, вызываемыми вводимым 
в организм алкоголем.  

5. Лаборатория гигиеническая с отделом бактериологии занимается изучением 
норм существования организма в обычных условиях жизни и сравнением тел 
или других факторов, изменяющих эти условия под влиянием потребления 
алкоголя. Лаборатория эта изучает пищевые нормы, место среди них алкоголя и 
алкоголь содержащих жидкостей, влияние алкоголя на различные возрасты, 
вопросы наследственности и т.д. Отдел бактериологии изучает отношения 
микроорганизмов к животному организму в обычных условиях и условиях 
потребления алкоголя: заразные болезни, роль алкоголя в их течении и лечении 
и т.д. 

6. Лаборатория психологическая с отделом физиологии органов чувств 
занимается изучением психической сферы страдающих алкоголизмом, а также 
ведет экспериментальные исследования по изучению влияния различных доз и 
разведений алкоголя на различные психические функции»69.  
Для размещения лабораторий необходимо было строительство на участке института 

новых зданий. Строительные расходы оценивались в 350 000 рублей, на дополнительные 
расходы на оборудование уже выстроенного здания Противоалкогольного института 
требовалось еще 50 000 рублей.  

Согласие Министерства Финансов было получено: «Министерство 
Финансов полагало бы научное изучение вопроса о влиянии алкоголя на 
человеческий организм и разных методов лечения алкоголиков приурочить к 
состоящему при Психо-Неврологическом Институте в С.-Петербурге 

69 РГИА Ф. 1276 Оп. 8 Д. 573.  
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Экспериментально-Клиническому Институту для лечения алкоголиков, 
открывшему уже свои действия, утвердить положение об этом институте, с 
лечебницей для алкоголиков при нем на 50 постоянных кроватей, и отпустить 
Психо-Неврологическому Институту четыреста тысяч рублей, как необходимые 
средства на строительные работы по возведению дополнительных сооружений к 
выстроенному уже на средства Министерства Финансов  лечебному зданию для 
лечения алкоголиков, в которых будут помещены здание для паталого-
анатомической лаборатории и других лабораторий, которых нельзя будет 
разместить в имеющемся уже здании, а также для жилья врачей и служебного 
низшего медицинского персонала. Здания эти займут приблизительно до 4500 
кубов. Наконец, на отпускаемые средства будет оборудована как лечебница для 
алкоголиков, так и указанная выше патолого-анатомическая лаборатория»70.  

 
Постановление Министра Финансов гласило: 

1. «Учредить при С.-Петербургском Психо-Неврологическом Институте 
Экспериментально-Клинический  Институт для всестороннего научного 
изучения вопроса о влиянии алкоголя на организм животных и людей, с 
лечебным при нем заведением для лечения алкоголиков всеми известным в 
медицине методами. 

2. Экспериментально-Клинический Институт состоит в ведении Министерства 
Финансов. 

3. Утвердить прилагаемые при сем положение об означенном Институте и 
расписание числа должностей, присвоенного им содержания и прав на пенсию.  

4. Отпустить из Государственного Казначейства единовременно четыреста тысяч 
рублей, как на сооружение зданий для помещения в них паталого-
анатомической и других лабораторий и квартир для врачей и низшего 
медицинского персонала, так и на оборудование выстроенного уже на средства 
Министерства Финансов лечебного заведения  с 50 постоянными кроватями для 
лечения алкоголиков.  

5. Кредит, потребный на единовременные расходы, указанные в п. IV, отнести на 
свободную наличность Государственного Казначейства. 

6. Кредит, потребный на удовлетворение содержанием административного и 
научного персонала Экспериментально-Клинического Института и на 
содержание состоящей при нем лечебницы для алкоголиков вносить, начиная с 
1913 года, в смету Главного Управления неокладных сборов и казенной 
продажи питей в параграф 16 ст. 1 в особый пункт а»71. 
В 1913 г. Министерство Финансов вошло в Государственную Думу с 

представлением о преобразовании Противоалкогольного института в Клинический 

70 РГИА Ф. 1276 Оп. 8 Д. 573.  
71 РГИА Ф. 1276 Оп. 8 Д. 573.  
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Противоалкогольный Институт Министерства Финансов и одновременно представило 
на утверждение проект положения об институте и штаты: «В виду того, что Комиссия 
о народном здравии и бюджетная Государственной Думы высказались за принятие 
законопроекта лишь при условии, чтобы Клинический Противоалкогольный Институт 
Министерства Финансов находился в полной независимости от Психо-
Неврологического Института, последний по нотариальному договору от 17 мая 1914 
года передал безвозмездно в собственность Министерству Финансов здания 
Противоалкогольного Института со всем оборудованием и предоставил с согласия 
управления бывшими кабинетскими землями в безвозмездное пользование 
финансовому ведомству занимаемый Институтом земельный участок мерою в 3 356 
кв. саж. на время существования Клинического Противоалкогольного Института 
Министерства Финансов. Одновременно Министерством финансов для 
Противоалкогольного клинического института был арендован у кабинета ЕИВ 
дополнительный участок земли мерою около 9 000 кв. саж. для возведения на нем 
предполагавшихся дополнительных строек».72 

Однако реализация проекта преобразования Противоалкогольного института в 
Экспериментально-Клинический Институт по изучению алкоголизма затянулась и была 
остановлена на этапе согласования и утверждения в государственных органах. Закон и 
положение о Клиническом институте так и не были приняты. 

13 ноября 1914 гг. законопроект об учреждении в Петербурге Клинического 
Противоалкогольного института снова рассматривался в заседаниях- IV Государственной 
думы73.   

Комиссии о народном здравии и бюджетная Государственной Думы 
высказались за принятие законопроекта, но при условии, чтобы Клинический 
Противоалкогольный институт Министерства Финансов находился в полной 
независимости от психо-неврологического института. По нотариальному договору от 
17 мая 1914 г. Психоневрологический институт передал безвозмездно в собственность 
Министерству Финансов здания Противоалкогольного института со всем 
оборудованием и предоставил в бесплатное пользование финансовому ведомству 
занимаемый институтом земельный участок мерою в 3 356 кв. саженей74.    

 В ожидании закона об учреждении Клинического Противоалкогольного института и 
положения о нем, Противоалкогольный институт с июля 1914 года приостановил свою 
деятельность. 

С 1916 года г. здание Противоалкогольного института было предоставлено для 
устройства в нем лазарета Красного Креста служащими Министерства финансов: «В виду 
того, что Государственная Дума не приступила к рассмотрению законопроекта, здания 
Противоалкогольного Института, прекратившего с июля 1914 года, в ожидании утверждения 

72 Акименко МА. Шерешевскнй А.М. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.2. С. 36. 
73 Приложения к Стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. СПб, 1914.  
74 РГИА Ф. 1276. Оп. 14. Д. 621. Л.1-3. 
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положения об институте, свою ученую и учебную деятельность, были предоставлены в 
январе 1916 года, до окончания войны, с согласия Психо-Неврологического Института, 
Петроградскому военному госпиталю  по особому договору Министерства Финансов с 
Военным ведомством» 75. 

Арендованная под расширение Противоалкогольного института территория 
«мерою около 9000 кв. саж» была расположена на противоположной стороне Казачьей 
улицы, в кварталах 24 и 30 Царского городка76. Часть арендованной земли включала 
участок улицы Пятый круг. (Илл. 36). Арендная плата за данный участок регулярно 
вносилась до 1918 года, хотя, по-видимому, никаких капитальных построек для 
Клинического Противоалкогольного института на нем устроено не было. Участок 
использовался под хозяйственные постройки.  

В 1917 году Противоалкогольный институт был возвращен из ведения 
Министерства Финансов Психоневрологическому институту: «Принимая во внимание, 
что с прекращением казенной винной монополии отпадают основания, которые 
связывали Министерство Финансов с учреждением в его ведения Клинического 
Противоалкогольного института, Министр Финансов полагает, что ходатайство 
Психо-Неврологического института о безвозмездной передаче ему зданий со всем 
оборудованием Клинического Противоалкогольного института подлежит 
удовлетворению, при условии использования этого имущества главным образом под 
научно-лечебные учреждения Психо-Неврологического института, имеющие 
основною целью изучение алкоголизма и различных проявлений наркомании, а также 
лечение алкоголиков и наркоманов. При этом заключенный с военным ведомством 
договор о предоставлении до окончания войны помещений Противоалкогольного 
института Петроградскому Военному Госпиталю остается в силе»77. 

 
Флигели Противоалкогольного института.  

Лабораторный корпус (Здание вивария) 
 

Несмотря на задержку обсуждаемого с 1912 года закона об Экспериментально-
Клиническом институте по изучению алкоголизма, деньги, запрошенные на строительство 
зданий для лабораторий клиники, по-видимому, были получены.  Так, об этом упоминается в 
докладе по законопроекту об отпуске дополнительных средств нервно-хирургической 
клинике им. Пирогова: «На Клинический противоалкогольный институт отпущено в виде 
субсидий, выданных в разное время, до 425 000 рублей Министерством Финансов из сумм 
попечительства о народной трезвости»78.  

75 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.2. С. 36. 
76 РГИА. Ф. 468. Оп. 26. Д. 288. Л. 13.  
77 РГИА Ф. 1276. Оп. 14. Д. 621. Л.1-3. 
78 Приложения к Стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. СПб, 1914. С. 
766.  
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К 1914 году на участке Противоалкогольного института были выстроены два флигеля. 
На генплане участка, опубликованном в 1915 г. «Архитектурно-художественном 
еженедельнике» за главным зданием института показаны, они показаны как уже выстроенные. 
(Илл. 47) Их местоположение совпадает с ныне существующими историческими 
постройками. В тексте статьи, сопровождающей чертежи, о противоалкогольном институте 
сказано: «Кроме клиники, Институт имеет амбулаторию, музей, большую аудиторию и 
кабинеты для специальных опытов лечения гипнозом, электричеством, ваннами и душами и, 
кроме того, два служебных здания – одно для помещения животных, другое для прачечной и 
для квартиры служителей»79.  

На опубликованной в 1914 г журнале «Нива» фотографии80 виден торцовый фасад 
одного из флигелей. Он расположен справа от главного здания Противоалкогольного 
института, во дворе. Это двухэтажное здание с мансардным этажом, аналогичным по 
конфигурации мансарде  главного здания. Окно первого этажа отделено от двух сближенных 
окон второго этажа значительной по высоте глухой плоскостью стены. Эта плоскость 
обрамлена тягами, нижняя проходит в плоскости верхней отметки нижнего окна (или 
дверного проема), верхняя тяга по местоположению совпадает с линией низа окон второго 
этажа.  Сдвоенные окна верхнего этажа вписаны в нишу с арочным завершением, такие же 
глухие ниши расположены по бокам от центральных окон. Мансардное окно расположено по 
центру фасада, в одной оси с нижним окном и простенком между верхними окнами. Кровля – 
металлическая, фальцевая. 

Наиболее раннее изображение второго флигеля, расположенного слева от главного 
здания, относится к 1913 году: это двухэтажное неоштукатуренное здание под вальмовой 
крышей в панораме построек комплекса Психоневорологического института с клиниками. 
(Илл. 102) Подробно рассмотреть данный флигель позволяет фотография 1936-1937 гг. (Илл. 
107-108) На ней запечатлено оштукатуренное здание в стиле неоклассицизма. Главный фасад 
обращен в сторону внутреннего двора Противоалкогольного института, к фасаду 
противоположного флигеля.  Фасад на 9 осей. Центральная ось выделена ризалитом, 
завершенным разорванным треугольным фронтоном. В центральном ризалите находится 
главный вход в здание с трехстворчатой остекленной дверью. Окна, расположенные над 
входом, создают дополнительный акцент центральной оси. Это широкие, с мелкой 
расстекловкой, прямоугольное окно второго этажа, и помещенное над ним, полуциркульное 
окно верхнего света. Остальные окна фасада – прямоугольные, с заполнениями в виде рам с 
мелкой расстекловкой на 8 частей. Дополнительный вход организован по третьей оси слева. 
Фасад венчается карнизом. В уровне верхней отметки окон второго этажа проходит тяга.  

Так как строительство флигелей, предназначенных для лабораторий и квартир 
служащих,  было осуществлено в ожидании закона о преобразовании Противоалкогольного 
института в Экспериментальную клинику для изучения алкоголизма на средства 

79  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1914-1915. N 51. С.493 - 497. 
80 Институт борьбы с алкоголизмом. // «Нива». 1914 г. , № 18. С. 358. 
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Министерства Финансов, их автором мог быть только архитектор этого ведомства, а именно, - 
гражданский инженер С.С. Корвин-Круковский, построивший главное здание. Об этом 
говорит и стилистическое сходство построек, особенно явно проявившееся в конфигурации 
мансардных этажей главного здания и правого флигеля.  

В январе 1919 года Противоалкогольный институт снова был предоставлен военным 
для устройства хирургического госпиталя. При передаче здания Психоневрологическим 
институтом было объявлено, что за все необходимые перестройки несут ответственность 
архитектор института Мельцер и его помощник Пиотровский.81  

В июле 1919 г. научные подразделения Психоневрологического института были 
переведены в освободившееся к этому времени здание бывшего Противоалкогольного 
Института, при этом произошло слияние организаций. Здание же Психоневрологического 
института было отведено под размещение Государственного института Медицинских Знаний.  

В соответствии с новейшими воззрениями в физиологии и в учении о душевных 
болезнях, Психоневрологический институт был переименован в Патолого-
Рефлексологический Институт при государственной Психоневрологической Академии82.  

Так как преобразование института в Экспериментальную клинику так и не произошло 
вплоть до смены режима в 1917 году, деятельность Противоалкогольного института была 
приостановлена в середине 1914 года, а его здания до середины 1919 года использовались 
военным госпиталем, задуманные Бехтеревым лаборатории в построенных для них зданиях, 
вероятнее всего, устроены не были.   

О том, что в выстроенных зданиях не было помещений для экспериментальных 
животных, можно судить по тому факту, что во время передачи в конце 1918 г. зданий 
Противоалкогольного института из ведения Главного управления неокладных сборов 
Министерства финансов Психоневрологическому институту, в числе передаваемого 
имущества лабораторные животные не значились. Здания в это время все еще находились в 
ведении военного ведомства, и никакие научные исследования там не проводились.  Среди 
имущества в качестве «живого инвентаря» значились только лошадь, коровы и свиньи83.  

Таким образом, до середины 1919 года здание лаборатории, предназначенной для 
экспериментов с животными, не могло использоваться по назначению.  

В 1922 году в состав Паталого-Рефлексологического института вошла Нервно-
Хирургическая клиника им. Пирогова84. После этого слияния Паталого-Рефлексологический 
институт стал владеть двумя зданиями с двумя флигелями85.   

81 ЦГА НТД Ф. 313. Оп. 11. Д. 7. Л. 29 об. 
82 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.2. С. 61. 
83 ЦГА НТД Ф. 313. Оп. 11. Д. 7. Л. 13 - 28. 
84 ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д. 32. 
85 Акименко МА. Шерешевскнй АМ. История института им. В.М Бехтерева.  Т.1-3., Спб, 2000-2002. 
Т.2. С. 127. 
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В 1925 году на территории Психоневрологического института были проведены 
ремонтные работы во всех зданиях. В 1926 году Паталого-Рефлексологический 
Институт был переименован в Клиническую больницу имени В.М. Бехтерева86.  

Первое упоминание об использовании флигелей относится к 1926 году.  
В докладе о положении института академика Бехтерева от 26 февраля 1926 г. сказано, 

что в 2-х этажном флигеле во дворе главного здания (бывший Противоалкогольный институт) 
«помещается кухня Института с 3 котлами из никеля новейшей системы, 5 малыми 
кипятильниками и большой плитой с двойной топкой для дров. При кухне - кладовая. Над 
кухней - общежитие служащих, рядом с кухней в первом этаже - помещение механической 
прачечной (в настоящее время бездействующей, т. к. нуждается в капитальном ремонте)»87. 

Второй флигель упоминается в другом документе 1926 г., докладной записке    
академика Бехтерева в Наркомздрав: «Имеется специальное помещение для лаборатории для 
работы с животными в отдельном флигеле»88.  

Из данных упоминаний следует, что два двухэтажных флигеля во дворе бывшего 
Противоалкогольного института, построенные в период между 191289 и 1914 гг., в 1926 г. 
использовались:  один - под общежитие служащих, кухню и прачечную, другой – под виварий.  

О том, что помещение для экспериментальных животных находилось в правом, 
меньшим по объему, флигеле,  можно судить по более позднему документу.  На плане участка 
1960 года именно этот флигель отмечен как виварий90. (Илл. 67) Упоминание о том, что в 
данном корпусе располагались научные лаборатории с виварием имеется в документе 1981 г.91  

В паспорте учреждения, составленном в 1935 г. для Народного комиссариата 
здравоохранения, при описании материальной базы института отмечены два надворных 
флигеля. 

В каменном двухэтажном в 1935 году помещались мастерские и кухня, в двухэтажном 
с деревянной мансардой – столовая и мастерские92. Флигель с деревянной мансардой – это 
правый флигель, это известно по изображению на фотографии 1914 года. Виварий на 1935 год 
не упоминается, однако, из других документов известно, что  он  находился в данном флигеле 
вплоть до начала 1980-х гг. К 1936-1937 г. в левом флигеле находилось отделение 
трудотерапии, здание сохраняло исторический облик. (Илл. 108). 

Между 1960 и 1962 годом оба флигеля были перестроены с расширением в восточном 
направлении пристройками и с надстройкой верхних этажей. Датировка перестроек основана, 

86 ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д. 107. 
87 Акименко М. А. Шерешевскнй А. М. История института им. В.М Бехтерева.  Т.2, Спб, 2000. С. 132-
140. 
88 ЦГА НТД Ф. 313. Оп. 11. Д. 25. Л. 5. 
89  Дата начала обсуждения вопроса о необходимости строительства зданий для лабораторий и 
квартир работников. 
90 План сетей. 1960 г. Архив института «Ленжилпроект». 
91  Техническое заключение отдела технических изысканий МКПП института «Ленжилпроект» по 
результатам обследования зданий и сооружений Ленинградского научно-исследовательского 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, расположенного по улице Бехтерева дом № 3. 
1981 г. Архив института «Ленжилпроект». 
92 ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д. 107. 
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на сопоставлении плана топосъемки 1962 г. (Илл. 39) с более ранними (1932 и 1954, 1960 гг.). 
(Илл. 37, 38, 67) Ранее двухэтажные корпуса отмечены на плане 1962 г. как трех- и четырех- 
этажный. Левый флигель был надстроен двумя этажами, и стал четырехэтажным, а над 
правым разобрали мансарду и надстроили один этаж, после чего флигель стал трехэтажным. 
На плане также видно, что оба флигеля увеличены пристройками с восточной стороны.  

Перестройка флигелей по времени совпала с реконструкцией главного здания в 1959-
1960 гг., в ходе которой мансардный этаж был заменен каменным93.  

На 1981 год обследованием конструкций94 зафиксированы следующие конструкции. 
Фундаменты – ленточные, бутовые; полы подвала цементные, имеются выбоины в полу. 
Наружные и внутренние стены кирпичные, оштукатуренные с двух сторон. В штукатурном 
слое фасадов отмечены трещины и следы увлажнения из-за неисправности кровли. Цоколь 
облицован путиловской плитой. Перегородки – бетонные и шлакобетонные. 

Перекрытия над подвалом были выполнены по металлическим балкам из двутавров № 
24 с шагом 100 см. Заполнение плоское бетонное. Междуэтажные и чердачное  перекрытие – 
по металлическим балкам из двутавров № 24 с шагом 100-110 см. с плоским бетонным 
заполнением.  Вскрытием установлено, что балки без коррозии. Дефектов перекрытий 
отмечено не было.  

Ступени каменных лестниц по косоурам имели сколы валиков. Полы в помещениях 
санузлов и вивария были цементные, наблюдались выбоины. В кабинетах научных 
сотрудников – из линолеума. Оконные и дверные заполнения имели цели, неплотный притвор, 
перекосы оконных створок и дверных полотен.  

Несущие конструкции крыши в 1981 году были выполнены в виде наклонных стропил 
из бруса сечением 12х18 см, установленным с шагом 110-120 см. Признаков поражения 
гнилью зафиксировано не было. Кровля из оцинкованной листовой стали имела неплотное 
соедениени фальцев и неплотное примыкание к вентиляционным стоякам.  

Обследованием конструкций, проведенном в 1988 г. специалистами института 
«Ленжилпроект» установлено, что надподвальное перекрытие над одним из помещений (по 
оси восточной раскреповки) находится в аварийном состоянии: металлические балки из 
двутавров поражены коррозией на 60-100 %, материал монолитного бетонного заполнения 
увлажнен95.   

В 2003-2005 гг. проведен ремонт  в интерьерах Лабораторного корпуса96.  
Рассматриваемый флигель (историческое здание вивария) является объектом 

культурного наследия регионального значения «Лабораторный корпус» в составе объекта 
культурного наследия регионального значения «Психоневрологический институт имени 
Бехтерева с территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски).  

93 Акименко М. А. Шерешевскнй А. М. История института им. В.М Бехтерева.  Т.3, Спб, 2001. С. 201. 
94 Техническое заключение по обследованию перекрытий над подвалом корпусов № 2,3,4, дома № 3 
по ул. Бехтерева. Л., 1988. Архив института «Ленжилпроект». 
95 Техническое заключение по обследованию перекрытий над подвалом корпусов № 2,3,4, дома № 3 
по ул. Бехтерева. Л., 1988. Архив института «Ленжилпроект». 
96 Паспорт ОКН.  
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Лабораторный корпус - 3-х этажный, прямоугольный в плане, кирпичный, 
оштукатуренный. Крыша вальмовая. Цоколь путиловской плиты, частично 
оштукатурен. Здание оформлено с использованием мотивов неоклассики. Венчающий 
карниз профилированный. 

Главный северный фасад. По крайней западной и второй с востока оси выделен 
креповками, завершенными треугольными фронтонами. Восточная часть (на 1 ось) 
пристроена.  

Заглубленная (расположенная между креповками) часть фасада оформлена 
профилированными тягами между 1-2-м и 2-м-3-м этажами, подоконным карнизом с 
зубчиками на 2-м этаже, декорирована пилястрами на 1 этаже. Окна 2 этажа вписаны 
в полукруглые ниши (через одну ось), оформлены замковыми камнями. На 2-м этаже 
у креповок расположены окна с веерными замковыми камнями и подоконными 
досками на кронштейнах, под ними размещены круглые филенки. Остальные окна на 
фасаде прямоугольные, без обрамлений. 

Южный фасад завершен профилированным карнизом, на 1-2-м этажах имеет 
решение, аналогичное части северного фасада, расположенной между креповками. 
Окна 3-го этажа прямоугольные, без обрамлений.  

Восточный фасад завершен профилированным карнизом. Окна прямоугольные, 
без обрамлений. 

Западный фасад оформлен венчающим профилированным карнизом, 
подоконной тягой на 2-м этаже, тягой под окном 1-го этажа. Окно 2-го этажа 
сдвоенное, с лучковой перемычкой, с замковым камнем. Окна 1-го и 3-го этажа 
прямоугольные, без обрамлений. На 1-ом этаже устроен навес над приямком с 
лестницей в подвальное помещение.  

Здание сохраняется в перестроенном виде: оно расширено пристройкой с 
восточной стороны на две оси (отсутствует перевязка швов в месте примыкания к 
средней части здания), надстроено третьим этажом, при этом разобрана историческая 
мансарда.   

Фасады также искажены перестройками. На всех фасадах часть оконных и дверных 
проемов на 1-м этаже перебита, имеет поздние заполнения. Есть основания полагать, что 
часть фасадного декора имеет позднее происхождение советского времени, относится к 
периоду перестройки здания около 1960 г. и (или) более раннего. К историческим элементам 
декора и фасадной композиции можно отнести: местоположение креповок и горизонтальных 
междуэтажных тяг (между 1 и 2 этажами), полукруглые ниши 2 этажа.  Местоположение окон 
2 этажа также, вероятнее всего, является историческим решением.   

В пользу позднего происхождения остальных элементов (карниза, треугольных 
фронтонов, пилястр 1 этажа, декоративных медальонов, замковых камней) говорят 
следующие наблюдения: 

Пилястры 1 этажа и частое расположение окон 1 этажа не композиционно не связаны с 
историческими элементами остальной части фасада (окнами и нишами 2 этажа). Форма 
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пилястр близка к поздним пилястрам северного лабораторного корпуса, также перестроенного.  
Позднее происхождение лопаток северного корпуса документально засвидетельствовано, так 
как на фотографии 1936-1937 гг. основная часть фасада гладко оштукатурена, без 
декоративных пилястр. Нижний этаж рассматриваемого Лабораторного корпуса, скорее всего, 
перестроен с закладкой воротных проемов. 

На изображении торцового фасада 1914 года замкового камня над окнами второго 
этажа нет. Сдвоенное окно было вписано в декоративную арку, так же, как сохранившиеся до 
настоящего времени окна продольных фасадов. На торцовом фасаде замковый камень  
расположен в простенке между окнами, что лишает прием архитектурной логики. Карниз 
здания располагался близко от арочного завершения декоративных ниш окон верхнего этажа, 
поэтому места для довольно массивных замковых камней на фасаде не было. На основании 
данных наблюдений можно с достаточной долей уверенности предположить, что замковые 
камни относятся к советскому периоду.  

 Круглые медальоны северного фасада также имеют, вероятнее всего, позднее 
происхождение: они не сомаштабны фасаду. Данный прием характерен для советского 
классицизма. Такие же медальоны имеются сейчас на втором флигеле, хотя на 
исторической фотографии 1936-1937 гг. их нет.  
 

Выводы 
 
Участок, первоначально отведенный для зданий Психоневрологического 

института в 1909 году, представлял собой три квартала регулярной планировки 
поселения «Царского городка», распланированного к 1901 году и практически 
незастроенного. Границы выделенного под застройку квартала проходили по 
утраченным улицам Соединительной, Фабричной, Проездной и вдоль сохранившей 
трассировку Казачьей ул. (ныне ул. Бехтерева). При объединении трех кварталов в 
один были утрачены две первоначальные внутриквартальные улицы (Невская и 
Боковая). 

В разработке проекта планировки комплекса построек совместно с Р. Ф. Мельцерем 
принимал участие В.М. Бехтерев 97 . В проектировании комплекса принимал участие 
архитектор  А.Л. Балинский. Выделенный из земель Кабинета ЕИВ квартал предполагалось 
разбить на отдельные прямоугольные участки.  Самостоятельные участки предназначались 
для Психоневрологического института, Противоалкогольного института, Психиатрической 
клиники, Клиники для эпилептиков, Педологического института, Нервной и Нервно-
Хирургической клиник им. Пирогова.  

Занимавшие угловые части квартала здания Психоневрологического института, 
Клиники для эпилептиков и Педологического института, были поставлены по диагонали к  

97  Д.М. Психо-неврологический институт // Архитектурно-Художественный еженедельник. СПб., 
1915. N 51. С.494.   
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основным осям дорожной сети квартала и ориентированы на его центральную ось, заданную 
положением Противоалкогольного института.   

В северном углу территории Мельцер задумал расположить Главное здание ансамбля. 
Психоневрологический институт в проекте был решен как величественное здание, решенное 
в формах неоклассицизма. Центральный ризалит с колоннадой большого ордера, 
завершенной аттиком, фланкировали два протяженных крыла, примыкающие к нему под 
тупым углом. 

Проект застройки территории квартала был реализован частично. Не было 
завершено предполагавшееся по проекту главное здание Психоневрологического института, 
от которого реализованной оказалась лишь небольшая дворовая часть, а строительство  
величественных лицевых корпусов в стеле неоклассицизма так и не было начато.  Два других 
здания – Клиника для эпилептиков и Педологический институт, задуманные как 
симметричные, были построены на половину, возведены были только их левые и 
центральные части, что искажало предложенную проектом симметричную композицию.  

На протяжении первой половины XX в. историческая территория 
первоначального квартала, отведенного Психоневрологическому институту в 1910 г.,   
постепенно сокращалась.  

В 1918 году здания Педологического института переданы советскому учебному 
заведению, а здание Противоалкогольного института, и Нервно-хирургической 
клиники - Паталого-Рефлексологическому институту, руководимому В.М. Бехтеревым. 

Флигели Противоалкогольного института возведены между 1912 и 1914 гг. по 
проекту гражданского инженера С.С. Корвин-Круковского. Северный двухэтажный 
флигель предназначался для квартир служащих, кухни и прачечной.  Южный корпус – 
двухэтажный с деревянной мансардой, был предназначен для лабораторий 
Противоалкогольного института в свете подготовки закона о его преобразовании в 
Экспериментальный клинический институт по изучению алкоголизма. В документах 
он упоминается как лаборатория для экспериментальных животных. До 1919 года 
здание флигеля не использовалось под лаборатории, так как законопроект 
преобразования Противоалкогольного института в клинический принят не был, а с 
1916 по 1919 год здания института занимал военный госпиталь.  Виварий находился в 
здании в период 1920-х гг. (не позднее 1926 г.) – до 1980-х гг. 

Около 1960 г. (не позднее 1962) оба флигеля были перестроены с расширением 
в восточную сторону и надстройкой. После перестроек северный флигель стал 
четырехэтажным, а южный – трехэтажным, его мансарда была уничтожена.  Флигели 
получили оформление в стиле советского классицизма. От исторической фасадной 
композиции рассматриваемого лабораторного корпуса сохранились: боковые 
раскреповки, местоположение горизонтальных тяг, окна второго этажа (их 
местоположение, конфигурация, габариты), полукруглые ниши в уровне второго 
этажа.  Северный флигель сохраняет местоположение, конфигурацию и габариты окон 
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1-2 этажа в исторической части, центральный ризалит с входным проемом и 
композицией окон.  
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Центральный государственный архив кин ©фотодокументов Санкт-Петербурга 
(ЦГАКФФД СПб) 
 

20. Е 9754 
21. Д 5780 
22. Д 5987 
23. Д 5986 
24. Д 5783 
25. Е 1394 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб):  
 

26. ЦГИА СПб. Ф. 115.  Психо-неврологический институт. Петроград. 1908 -1917. 
27. ЦГИА СПб. Ф.  2265. Оп. 1. Депо 887. Об устройстве психоневрологического 

института в Петербурге. Доклад В.М Бехтерева в заседании Общества 
нормальной и патологической психологии при Военно-медицинской академии. 
1904  

28. ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1 Д 897. 
29. ЦГИА СПб  Ф. 2265. Оп 1. Д 915 (1900-1913) 
30. ЦГИА СПб  Ф. 513 Оп 155. Д 158 (1910) По рапорту архитектора 6 участка о 

том,что в местности Царский городок приступлено к земляным работам для 
постройки Психоневрологического института без предъявления плана 1910 

31. ЦГИА СПб.  Ф. 513.  Оп. 155.  Д. 119. О строительных работах на участке 
аренд.товариществом "Жорж Борман" от императорского стеклянного завода 
между Глухоозерской и Деминской улицей  

32. ЦГИА СПб.  Ф. 513.  Оп. 57.  Д. 51. О снабжении светильным газом 
Психоневрологического института  

33. ЦГИА СПб  Ф. 513. Оп. 126. Д 99. (1909-1911)  По ходатайству психо-
неврологического института о выдаче пособия на устройство водоснабжения 
здания патологического института и лечебницы для эпилептиков.  1911  

34. ЦГИА СПб  Ф. 513. Оп. 155. Д 158 
35. ЦГИА СПб Ф. 2265. Оп 1 Д 943 (1912) 
36. ЦГИА СПб Ф 2265 Оп. 1. Д 927  
37. ЦГИА СПб Ф. 2265 Оп 1 Д 926. (1912). 

417



38. ЦГИА СПб Ф 2265 .Оп. 1. Д 934 (1912).
39. ЦГИА СПб  Ф 2265 Оп. Д 951. (1912)
40. ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 895
41. ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 897
42. ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 892
43. ЦГИА СПб  Ф. 2265 Оп 1. Д 945.
44. ЦГИА СПб  Ф. 2265. Он 1. Д 964 (1914).
45. ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 15. Д. 440. Психоневрологический институт.

Развернутый вид.
46. ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 15. Д. 441. Психоневрологический институт. План 1

этажа. 
47. ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 15. Д. 442. Психоневрологический институт. План 2

этажа.
48. ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 15. Д. 443. Психоневрологический институт. План 3

этажа.
49. ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 15. Д. 444. Психоневрологический институт. План 4

этажа.
50. ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 15. Д. 445. Психоневрологический институт. План 5

этажа.
51. ЦГИА СПб. Ф. 1357. Оп. 15. Д. 446. Психоневрологический институт. План

чердака.
52. ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 1366 Записка академика В.М. Бехтерева о

противоалкогольном институте.
53. ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп.1. Д. 945 Ведомость сумм на постройку и

оборудование клинического Противоалкогольного института; отчёт о расходах
на постройку, смета на содержание и штаты института

54. ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 947 Протокол заседания по оборудованию
Экспериментально-клинического института по лечению алкоголизма и смета на
оборудование Института, составлено А.Лазурским

55. ЦГИА СПб. Ф.2265. Оп.1. Д. 948 Об устройстве лабораторий для изучения
влияния алкоголя на организм и для исследования алкоголизма. Рукопись В.М
Бехтерева

56. ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Дело 949 Докладная записка профессора
А.Гинзберга об организации химической лаборатории по изучению влияния
алкоголя на организм и для исследования алкоголизма

57. ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 950 1907–1912 гг. Краткий отчёт о деятельности
Клинического института по лечению и изучению алкоголизма и амбулатории
Общества призрения и лечения алкоголиков
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58. ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 951 1912–без даты Письмо В.М.Бехтереву от 
заведующего хозяйством о благоустройстве сада при Экспериментально-
клиническом институте по изучению алкоголизма 

59. ЦГИА СПб.  Ф. 513.  Оп. 98.  Д. 138 О переименовании в <Пироговский 
городок> района <Царского городка> занятого Психо- Неврологическим 
Институтом, нервно-хирургической клиникой имени Пирогова и 
Петроградским военным госпиталем 1917 

60. ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 35. Д. 9, 236, 514. 1867-1869 гг. О размежевании 
земельных участков Императорского стеклянного завода и Провиантского 
ведомства.  

61. ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 2. Д. 1607, 1609. 1870 г. Об освящении построек во 
дворе коннобойного завода г. Савина на Глухозерской ферме в Александро-
Невской части.  

62. ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 1. Д. 8767. 1907 г. Об устройстве водоснабжения в 
«Царском городке» (местность Стеклянного завода и Глухозерской фермы) 

63. ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 1. Д. 9827.  1908 г., 3 февр.  Президент 
Психоневрологического института, о приглашении им городского головы на 
торжество открытия института. 

64. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 57. Д. 86. 1912 г. О ходатайстве Психоневрологического 
института об устройстве электрического трамвая до института (подпись акад. 
В.М. Бехтерева).  

65. ЦГИА СПб.  Ф. 513.  Оп. 102.  Д. 1187В Чертежи дома на участке, 
принадлежавшем местности бывшей Глухоозерской ферме с указанием 
арендаторов: наследники А.А.Карпова по [Глухоозерской ул.]  

66. ЦГИА СПб.  Ф. 513. Оп. 101. Д. 51. Планы Александровского плаца между 
Николаевской железной дорогой и Казачьими казармами, ограниченного 
Переяславской. Константнноградской. Кременчугской. Миргородской и 
Атаманской ул. 1860-1916 

 
Российский государственный исторический архив (РГИА) 
 

67. РГИА Ф. 565. Оп. 14. Д. 123. Л. 35.129-129об. (1911). 
68. РГИА Ф. 565. Он. 14. Д. 122. Л. 117. (1910). 
69. РГИА Ф. 575. Оп. 6. Д. 105. Представление министра финансов Временному 

правительству о передаче Психо-Неврологическому институту зданий и 
оборудования Клинического противоалкогольного института в Петрограде. 03 
октября 1917 г. 

70. РГИА. Ф. 1293. Оп. 106 Д 51.  О постройке здания клинической амбулатории 
71. РГИА Ф. 565. Оп.  14 Д. 121 . 
72. РГИА Ф. 1293.  Оп. 106.  Д. 35 О постройке клинической больницы 
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73. РГИА Ф. 1293.  Оп. 170.  Д. 11.
74. РГИА Ф 468 Оп. 27. Д 1586. (1913-1916) О предоставлении в бессрочное

пользование
75. РГИА Ф 468 Он 26 Д 288. (1913-1918). О предоставлении в бессрочное

пользование
76. РГИА Ф 468 Оп 44 Д 750  Записка для памяти
77. РГИА Ф.575 Он З.Д 4336.
78. РГИА Ф 575 Оп 3 Д 4285.
79. РГИА Ф. 468 Оп 27 Д 1162 (1913) Об отводе земли
80. РГИАФ 575. Оп. 106. Д 105. (1917).
81. РГИА Ф. 1276. Оп. 14  Д.535.
82. Ф. 468 Оп. 26 Д. 288 [О предоставлении в бессрочное пользование]
83. Ф. 468 Оп. 27 Д. 1586 [О предоставлении в бессрочное пользование]
84. Ф. 468 Оп. 44 Д. 750 [Записка для памяти]
85. Ф. 468 Оп. 27 Д. 1162 [Об отводе земли]
86. Ф. 1293 Оп. 106 Д. 35 [О постройке клинической больницы]
87. Ф. 1293 Оп. 106 Д. 51 [О постройке здания клинической амбулатории]
88. Ф. 575 Оп. 6 Д. 105 Представление министра финансов Временному

правительству о передаче Психо-Неврологическому институту зданий и
оборудования Клинического противоалкогольного института в Петрограде

89. Ф. 575 Оп. 3 Д. 4336 Главное управление неокладных сборов и казенной
продажи питей Министерства финансов. О назначении комиссии для принятия
от психо-неврологического института участка земли и зданий клинического
противоалкогольного института, выстроенных на этом участке за счет
Министерства финансов

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-
Петербурга (ЦГА НТД) 

90. ЦГА НТД. Ф. 192. Оп. 31. Д. 9045.
91. ЦГА НТД. Ф. 192. Оп. 31. Д. 9061
92. ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д.1
93. ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д.7
94. ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д.32.
95. ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д.106.
96. ЦГА НТД. Ф. 313. Оп. 11. Д.107.
97. ЦГА НТД. Ф. 386. Оп. 316. Д.327.

Архив КГИОП 
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98. Лущеко Е.И.,  Князева Е.Е. Паспорт объекта культурного наследия
регионального значения «Институт Психоневрологический им ВМ Бехтерева.
Комплекс»,  утвержден КГИОП 25.11.2006

99. Кормильцева О.М. Паспорт на границы Психоневрологического института им.
В.М. Бехтерева. КГИОП 1997.

100. Акт по результатам проведения государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального- значения «Противоалкогольный 
институт», расположенного по адрес}': г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, 
лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Психоневрологический институт нм. ВЛ1. Бехтерева с территорией 
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», 1911-1912 гг., арх. Р.Ф. 
Мельцер, А.Л. Балинский, С.С. Корвин - Круковскнй, - «Научно-проектная 
документация на проведение работ по ремонту и реставрации фасадов объекта 
культурного наследия регионального значения «Противоалкогольный 
институт», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, 
лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Психоневрологический институт им. ВЛ1. Бехтерева с территорией 
(главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски)», разработанной ООО 
«Центр согласований» в 2018 г., шифр 48ЮС-17-П, с целью определения 
соответствия проектной документации требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. Спб, 2018.  

Архив института «Ленжилпроект» 

101. Техническое заключение по обследованию перекрытий над подвалом корпусов 
№ 2,3,4, дома № 3 по ул. Бехтерева. Л., 1988. Архив института «Ленжилпроект». 

102. План сетей. 1960 г. Архив института «Ленжилпроект». 
103. Техническое заключение отдела технических изысканий МКПП института 

«Ленжилпроект» по результатам обследования зданий и сооружений Ленинградского 
научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, 
расположенного по улице Бехтерева дом № 3. 1981 г. Архив института 
«Ленжилпроект». 

421



 ИСТОРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ 
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https://p1.citywalls.ru/photo_218-223977.jpg?mt=1431271598. Дата обращения: 26.02.2021 г. 
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https://p1.citywalls.ru/photo_218-223977.jpg?mt=1431271598


Илл. 124. Лабораторный корпус. (ул. Бехтерева, д. 3 лит. В) 2015 г. URL: 
https://p0.citywalls.ru/photo_218-223980.jpg?mt=1431271598. Дата обращения: 26.02.2021 г. 
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https://p0.citywalls.ru/photo_218-223980.jpg?mt=1431271598


Илл. 125. Лабораторный корпус. (ул. Бехтерева, д. 3 лит. В) 2015 г. URL: 
https://p2.citywalls.ru/photo_218-223978.jpg?mt=1431271598. Дата обращения: 26.02.2021 г. 
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https://p2.citywalls.ru/photo_218-223978.jpg?mt=1431271598


Илл. 126. Лабораторный корпус. (ул. Бехтерева, д. 3 лит. В) 2015 г. URL: 
https://www.citywalls.ru/photo223979.html. Дата обращения: 26.02.2021 г. 
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https://www.citywalls.ru/photo223979.html


Илл. 127. Лабораторный корпус. (ул. Бехтерева, д. 3 лит. В) 2015 г. URL: 
https://www.citywalls.ru/photo223981.html. Дата обращения: 26.02.2021 г. 
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https://www.citywalls.ru/photo223981.html


Илл. 128. Лабораторный корпус. (ул. Бехтерева, д. 3 лит. В) URL: 
https://p0.citywalls.ru/photo_53-55260.jpg?mt=1285361536. Дата обращения: 26.02.2021 г. 
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https://p0.citywalls.ru/photo_53-55260.jpg?mt=1285361536
https://p0.citywalls.ru/photo_53-55260.jpg?mt=1285361536


Илл. 129. Северный лабораторный корпус (исторически: корпус трудотерапии, 
общежитие). 2015 u/ URL https://p0.citywalls.ru/photo_218-223960.jpg?mt=1431269291 Дата 
обращения: 26.02.2021 г.  
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Приложение № 13 

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

регионального значения «Лабораторный корпус», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева 
ул. д. 3, лит. В, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 

«Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с территорией (главное здание, 4 
корпуса, 4 мемориальные доски)», по адресу: Санкт-Петербург, Бехтерева ул., 1-3: 

«Ремонт и реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения 
«Лабораторный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева с 
территорией (главное здание, 4 корпуса, 4 мемориальные доски), расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева д. 3, лит. В», разработанной ООО 
«Градостроительные компетенции» в 2021 г. Шифр: ГК 20-О115 

Иная документация 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ 
на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации 

(наименование лицензирующего органа) 

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 06.08.2021* 

1. Статус лицензии:

действующая 

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

2. Регистрационный номер лицензии: МКРФ 05036

3. Дата предоставления лицензии: 28.05.2018
4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 
нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Градостроительные компетенции»; 
ООО «Градком»; 

191186, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 37, лит. А; 
ОГРН: 1097847273413 

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 
5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического
лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного 
юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала 
иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи об 
аккредитации филиала иностранного юридического лица в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: 

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 
6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 
части 1 статьи 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

7. Идентификационный номер налогоплательщика:

7838432280 

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:

191186, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д. 37, лит. А 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности: 
- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
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- разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
- ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии: 

№ 808 от 28.05.2018 
11. Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа –
приказа: 

№ 1309 от 06.08.2021 
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами) 

* Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены
изменения. 
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