
А К Т 

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

наследия федерального значения "Институт Екатерининский", 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А: 
«Ремонт и реставрация объекта культурного наследия федерального значения 

"Институт Екатерининский", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Центральный район, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А.» (шифр 067/21), 

выполненной ООО ««РМ «Наследие-Проект»» в 2021 гг. 

г. Санкт-Петербург  «09» октября 2021 г. 
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А К Т 

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

наследия федерального значения "Институт Екатерининский", 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А: 
«Ремонт и реставрация объекта культурного наследия федерального значения 

"Институт Екатерининский", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Центральный район, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А.» (шифр 067/21), 

выполненной ООО ««РМ «Наследие-Проект»» в 2021 гг. 

г. Санкт-Петербург  «09» октября 2021 г. 

Дата начала и окончания проведения экспертизы: с 01.10.2021 по 
09.10.2021. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
Заказчик: ООО ««РМ «Наследие-Проект»» (115114, город Москва, ул. 

Кожевническая, д. 7, стр. 2, помещение V, комнаты 4, 5, 39-49, ИНН 7726685090). 
Сведения об экспертах: Государственная историко-культурная экспертиза 
проведена экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной 
комиссии –Мильчик Михаил Исаевич; секретарь экспертной комиссии – Петухова 
Нина Михайловна; эксперт – Штиглиц Маргарита Сергеевна. 

Председатель экспертной комиссии: 
Фамилия, имя и отчество Мильчик Михаил Исаевич 
Образование высшее - Ленинградский 

государственный педагогический 
институт,  
Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина  

Специальность Историк 
Искусствовед 

Ученая степень (звание) Кандидат искусствоведения 
Стаж работы 50 лет 
Место работы и должность Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России» НИИТИАГ (Научно-
исследовательский институт теории и 
истории архитектуры и 
градостроительства). Ведущий научный 
сотрудник.  
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Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
государственной историко-культурной  
экспертизы 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 27.02.2019 № 
219 

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

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

реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 

значения объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к 

историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и 
природного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

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

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

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Петухова Нина Михайловна 
Образование Высшее – СПбГАИЖСА им. 

И.Е.Репина, СПбГАСУ 
Специальность Архитектор, искусствовед 
Ученая степень (звание) Кандидат искусствоведения 
Стаж работы 38 лет 
Место работы и должность ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-
строительный университет». Доцент 
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Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
государственной историко-культурной  
экспертизы 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 27.02.2019 № 
219 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 
реестра; 
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье 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 

Член экспертной комиссии: 

Фамилия, имя и отчество Штиглиц Маргарита Сергеевна 
Образование Высшее – Ленинградский инженерно-

строительный институт 
Специальность Архитектор 
Ученая степень (звание) Доктор архитектуры 
Стаж работы 48 лет 
Место работы и должность Профессор кафедры Центр 

инновационных образовательных 
проектов СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 

Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
государственной историко-культурной  
экспертизы 

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 01.04.2020 № 
419 
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Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 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 
народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и 
природного наследия; 

- проектная документация на проведение работ  
по сохранению объектов культурного наследия; 
- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного 

наследия. 

Ответственность экспертов 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 
соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и Положением о государственной историко- культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. №569.  
Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание 
которого ему известно и понятно. 

Председатель экспертной 
комиссии: 

подписано электронной 
подписью 

М. И. Мильчик 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: 

подписано электронной 
подписью 

Н. М. Петухова 

Эксперт - член экспертной 
комиссии: 

подписано электронной 
подписью 

М. С. Штиглиц 
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1. Объект государственной историко-культурной экспертизы:
проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения "Институт Екатерининский", расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А:  

«Ремонт и реставрация объекта культурного наследия федерального значения 
"Институт Екатерининский", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Центральный район, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А.» (шифр 067/21), выполненная 
ООО ««РМ «Наследие-Проект»» в 2021 гг. 

2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Институт 
Екатерининский", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 
36 литера А,: «Ремонт и реставрация объекта культурного наследия федерального 
значения "Институт Екатерининский", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Центральный район, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А.» (шифр 067/21), выполненной 
ООО ««РМ «Наследие-Проект»» в 2021 гг., требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия.  

3. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения "Институт Екатерининский", расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А:  

«Ремонт и реставрация объекта культурного наследия федерального значения 
"Институт Екатерининский", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Центральный район, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А.» (шифр 067/21), выполненная 
ООО ««РМ «Наследие-Проект»» в 2021 гг., в составе: 

Ремонт и реставрация фасадов: 

Номер 
тома Обозначение Наименование  Шифр 

РАЗДЕЛ 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1 Часть 1 Исходная и разрешительная 
документация  067/21-ИРД 

2 Часть 2 Предварительные работы 067/21-ПР 
3 Часть 3 Фотофиксация 067/21-ФФ 

РАЗДЕЛ 2 КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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4 Часть 1 
Историко-архивные и 
библиографические исследования. 
Историческая справка 

067/21-ИС 

Часть 2 

Историко-архитектурные натурные 
исследования (архитектурно-
археологические обмеры)  

5 Книга 1. Фасады 067/21-ОЧ.1 

6 Книга 2. Столярные заполнения 
оконных проемов 067/21-ОЧ.2 

7 Книга 3. Столярные заполнения 
дверных проемов 

067/21-ОЧ.3 

8 Часть 3 Инженерно-технические исследования 
по зондажам и шурфам  067/21-ИО 

9 Часть 4 Архитектурные исследования по 
зондажам 067/21-АИ 

10 Часть 5 
Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и 
отделочным материалам  

067/21-ИМ 

11 Часть 6 Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

067/21-ОКНИ 

12 Часть 7 Инженерно-геодезические изыскания  067/21 – ИГДИ 

13 Часть 8 Инженерно-геологические изыскания 067/21 – ИГИ 

РАЗДЕЛ 3 ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

14 Часть 1 Пояснительная записка 067/21-ПЗ 

15 Часть 2 Схема планировочной организации 
земельного участка 067/21-ПЗУ 

Часть 4 

Архитектурные решения 
16 Книга 1. Фасады 067/21-АР.1 

17 Книга 2. Столярные заполнения 
оконных проемов 067/21-АР.2 

18 Книга 3. Столярные заполнения 
дверных проемов 

067/21-АР.3 

19 Часть 5 Конструктивные решения. Фасады 067/21-КР 

Часть 6 

Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
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20 
Книга 1. Архитектурная подсветка 
здания 067/21-ИОС.1 

21 Книга 2. Система видеонаблюдения 067/21-ИОС.2 
22 Часть 7 Проект организации реставрации  067/21-ПОР 

23 Часть 8 
Технологические рекомендации по 
реставрации 067/21-ТРМ 

 

Ремонт кровли: 

 
Номер 
тома Обозначение Наименование   Шифр 

 РАЗДЕЛ 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

1 Часть 1 
Исходная и разрешительная 
документация  067/21-1-ИРД 

2 Часть 2 Предварительные работы 067/21-1-ПР 
3 Часть 3 Фотофиксация 067/21-1-ФФ 
 РАЗДЕЛ 2 КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4 Часть 1 
Историко-архивные и 
библиографические исследования. 
Историческая справка 

067/21-1-ИС 

5 Часть 2 

Историко-архитектурные натурные 
исследования. Архитектурно-
археологические обмеры. Планы, 
Разрезы.  

067/21-1-ОЧ 

6 Часть 3 Инженерно-технические исследования  067/21-1-ИО 

7 Часть 4 
Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и 
отделочным материалам  

067/21-1-ИМ 

8 Часть 6 Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

067/21-1-
ОКНИ 

 РАЗДЕЛ 3 
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
9 Часть 1 Пояснительная записка 067/21-1-ПЗ 

10 Часть 2 Конструктивные и объемно-
планировочные решения 067/21-1-КР1 

11 Часть 3 Проект организации реставрации  067/21-1-ПОР 

12 Часть 4 Технологические рекомендации по 
реставрации 

067/21-1-ТРМ 
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2) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

от 04.03.2020 г. № 01-52-255/20  
3) Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Институт» 

(регистрационный номер 781510229650016), оформлен 05.02.2021 
4) Распоряжение КГИОП от 02.06.2021 г. № 07-19-223/21 «Об утверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Институт», включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

5) Распоряжение КГИОП от 11.08.2014 г. № 10-470 «Об определении предмета 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Институт 
Екатерининский». 

6) План границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Институт Екатерининский» от 10.07.2010 г. 

7) Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 6852124-1 

8) Выписка из реестра лицензий по состоянию 05.07.2021 (лицензия №МКРФ 02549 
от 18.05.2015 г.). 

9) Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество 
Серия 78-АА №748432 от 31.02.2006 г. 

10) Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок Серия 
78-АИ № 203613 от 19.01.2016 г. 

11) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №КУВИ-002/2021-33129172 от 07.04.2021 

12) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №КУВИ-002/2021-33131063 от 07.04.2021 
 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 
5.  Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и 
характера выполненных работ и их результатов: 

В ходе подготовки экспертизы изучены и переработаны материалы 
исторических исследований, выполненных при разработке проекта. В основу 
исследований легли материалы архива КГИОП, Центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального 
государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга 
(ЦГАНТД СПб), Российского государственного исторического архива (РГИА), 
отдела рисунка Государственного Эрмитажа, а также ряд библиографических 
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источников. При подготовке экспертизы выявлены дополнительные 
иконографические материалы.  

На основании проведенных исследований составлена историческая справка 
(Приложение 1. Историческая справка), альбом иконографии (Приложение 2. 
Историческая иконография). Изучена история строительства рассматриваемого 
объекта, составлен историко-культурный опорный план. В ходе натурных 
исследований была выполнена фотофиксация исследуемого здания (Приложение 3. 
Фотофиксация). Фотофиксация выполнена на момент заключения договора о 
проведении экспертизы. Произведён анализ современного состояния объекта 
культурного наследия. 

Детально изучена представленная на экспертизу документация. 
На основе комплексного анализа указанных материалов подготовлены выводы 

и предложения экспертов. 
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: 
6.1. Сведения о государственной охране объекта культурного наследия 

Включён в Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации «О перечне объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. 
Санкт-Петербурге» №527 от 2001-07-10. 

Объект культурного наследия федерального значения "Институт 
Екатерининский" расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 36 
литера А, вид объекта – ансамбль, в составе которого находятся объекты «Институт» 
и «Сад».  

План границ территории объекта культурного наследия утверждён 10.07.2010. 
Предмет охраны объекта культурного наследия (Приложение 5) утверждён 
распоряжением КГИОП  "Об определении предмета охраны объекта культурного 
наследия федерального значения "Институт Екатерининский" № 10-470 от 11.08.2014. 

Предмет охраны включает в себя следующие разделы:  
Объёмно-пространственное и планировочное решение ансамбля: объёмно-

пространственная композиция и пообъектный состав ансамбля, включая «Институт» 
и «Сад»; местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в 
композиционно-планировочной структуре квартала и панораме набережной 
Фонтанки; габариты западного курдонёра и сада.  

Институт: 
 Объемно-пространственное решение: трехэтажное на подвале здание, 

состоящее из лицевого и дворовых корпусов, его исторические габариты и 
конфигурация; два боковых ризалита лицевого фасада, центральный ризалит 
лицевого фасада; прямоугольный в плане выступающий объем бывшей столовой, 
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объем церкви (полуциркульный в плане) и два объема ретирадников (по дворовому 
фасаду); крыши лицевого и дворовых корпусов, их конфигурация и габариты 
(двускатные, вальмовые) высотные отметки коньков и карнизов; два воротных 
проезда - историческое местоположение (по центральным осям боковых ризалитов 
лицевого корпуса), конфигурация, габариты.  

Конструктивная система: исторические наружные и внутренние капитальные 
стены, их местоположение, материал (кирпич), исторические перегородки; 
междуэтажные перекрытия - местоположение; своды: коробовые с распалубками 
(помещения 1-Н (7, 8,98, 101, 111, 112, 161, 162,211,212,220,240, 241,259, 272, 283, 
293, 294); крестовые на подпружных арках (помещение 1-Н(6), аркада в уровне 1-го 
этажа колонного портика лицевого фасада); кирпичные пилоны: 18 в помещении 1-Н 
(36); по 4 в помещениях 1-Н (119,220, 259, 272, 283), по 2 в помещениях 1-Н (240, 
241), 6 в помещении 1-Н (283); 4 кирпичные оштукатуренные колонны с ионическими 
капителями в помещении 1-Н (1), 2 колонны с позолоченными ионическими 
капителями - в помещении 1-Н(122); 16 кирпичных оштукатуренных колонн с 
композитными капителями в помещении 1-Н(119); распашная, трехмаршевая 
парадная лестница на столбах и ползучих арках, с известняковыми ступенями и 
ограждением, состоящим из угловых оштукатуренных тумб и литых секций, рисунок 
ограждения (секции: горизонтальные тяги, диагональные стойки с розеттами в 
перекрестье, фриз из розетт в верхнем и нижнем уровне, тумбы: на профилированном 
цоколе, с профилированным завершением, волюты с иониками); двухмаршевая 
межэтажная лестница с известняковыми ступенями на косоурах (помещение 1-Н(18), 
с литым ограждением, рисунок ограждения (вертикальные стойки с перехватами и 
стилизованные балясины в нижнем уровне, вертикальные стойки со сквозным 
растительным ажурным орнаментом); дубовые профилированные поручни; 
четырехмаршевая межэтажная лестница с забежными известняковыми ступенями на 
косоурах (помещение 1-Н(49); четырехмаршевая (в уровне 1-3го этажей) межэтажная 
лестница с забежными ступенями на косоурах (помещение 1-Н(80);  

Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен; исторические габариты помещений с 
сохранившейся отделкой.  

Архитектурно-художественное решение: лицевой фасад по наб. р. Фонтанки, 
его архитектурно-художественное решение, выполненное по проекту архитектора 
Дж. Кваренги: центральная часть фасада решена в виде колонного портика с 
треугольным фронтоном, аркадой, крыльцом, парадной лестницей и двумя 
пандусами; материал отделки цоколя с валиком по верхнему краю - известняковая 
плита; материал и характер обработки фасадной поверхности - гладкая окрашенная 
штукатурка, обработанная под кирпичный руст в уровне 1-го этажа; крыльцо 
парадного входа (центральный ризалит) с гранитными ступенями с валиком, 
перекрытое каменной аркадой с рустованными пилонами с основаниями, 
облицованными известняковыми плитами; оформление проемов аркады (с 
полуциркульным завершением по лицевой стороне, с коробовыми завершениями по 
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торцевым сторонам) кирпичным рустом и трехчастными замковыми камнями; два 
вымощенных брусчаткой пандуса, ведущие с торцевых сторон к парадному крыльцу, 
с парапетами, облицованными гранитной плитой; балкон-терраса в пять световых 
осей в уровне 2-го этажа центрального ризалита с оштукатуренным балюстрадным 
ограждением с гладкими опорными тумбами; проем балконной двери - историческое 
местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты, оформление 
(профилированный штукатурный наличник); историческая конструкция, материал 
(дерево) и цвет (по результатам расчисток и материалам архивных исследований) 
заполнения проема балконной двери; оформление воротного проема северного 
ризалита - руст, замковый камень; оформление воротного проема южного ризалита с 
термальным окном второго света - руст обрамление, замковый камень, гладкий фриз 
над перемычкой воротного проема; двустворчатое дубовое, глухое, с встроенной 
одностворной глухой дверью-калиткой заполнение воротного проема, оформление 
(профилированные филенки с ромбами, цвет (тонированного дерева); дверной проем 
парадного входа - историческое местоположение (по центральной оси), габариты, 
конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление (профилированный 
наличник, архивольт на импостах); исторические конструкция (двустворчатое, 
глухое, с полуциркульной, радиально остекленной фрамугой), оформление 
(профилированные фигарейные филенки), материал (дуб), цвет (цвет натурального 
дерева) заполнения дверного проема; дверной проем - историческое местоположение 
(в 4 световой оси северного ризалита), конфигурация, (прямоугольный) габариты; 
исторические конструкция, материал (дерево), цвет (материалам архивных 
исследований) и оформление дверного заполнения; металлический козырек на двух 
кронштейнах с рисунком из рокайльных завитков и цветочных розетт, со стяжками, 
декорированный фризом со сквозным геометрическим орнаментом с розеттами; 
исторические оконные проемы - местоположение, конфигурация (прямоугольные, с 
полуциркульными завершениями), габариты; исторические материал (дерево), 
конструкция, цвет (по результатам расчисток и материалам архивных исследований) 
и рисунок расстекловки заполнений оконных проемов, единообразие их цветового 
решения; оформление оконных проемов, в том числе, проемов портика, 
расположенных в нишах - профилированные архивольты на импостах, руст, замковые 
камни, в том числе веерные, профилированные штукатурные наличники, треугольные 
сандрики на кронштейнах, декоративная балюстрада в подоконном пространстве, 
подоконные карнизы; ниши, оформленные пилястрами дорического ордера, 
профилированными архивольтами с замковыми камнями, контррельефными 
филенками в подоконном пространстве; оштукатуренные полуколонны коринфского 
ордера в уровне 2-3-го этажей центрального ризалита; штукатурные гладкие фризы, 
профилированные межэтажные и подоконные тяги; венчающий профилированный 
раскрепованный карниз с сухариками; аттик с профилированным карнизом; 
профилированный архитрав, гладкий фриз, профилированный карниз с сухариками; 
треугольный фронтон с профилированным карнизом и сухариками, лепной медальон 
в виде лавровой гирлянды, перевязанной лентами в тимпане; аттиковая стенка (над 
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венчающим карнизом, вдоль лицевого фасада); дворовые фасады, их архитектурно-
художественное решение: цоколь, облицованный известняковой скобой; материал и 
характер обработки фасадной поверхности - окрашенная гладкая штукатурка, 
обработанная под кирпичный руст в уровне 1 -го этажа лицевого корпуса; крыльцо с 
пятью известняковыми ступенями; дверные проемы - историческое местоположение, 
конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, 
оформление (руст, замковые камни); исторические конструкция (двустворчатое, с 
полуциркульной остекленной фрамугой), материал (дерево), цвет (по результатам 
материалов архивных исследований) и оформление (филенки); исторические оконные 
проемы - местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными и 
уплощенными лучковыми завершениями), габариты, оформление (руст, веерные 
замковые камни); исторические материал (дерево), конструкция, цвет (тонированного 
дерева) и рисунок расстекловки заполнений оконных проемов, единообразие их 
цветового решения; штукатурные профилированные тяги - межэтажные, между 
оконными проемами, проходящие по перемычкам оконных проемов; гладкий фриз, 
венчающий выносной раскрепованный профилированный карниз, в том числе с 
сухариками.  

Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы 
декоративно-прикладного-искусства: тамбур парадного входа, расположенный по 
центральной оси лицевого корпуса, с дверью- вертушкой с латунной фурнитурой, его 
исторические конструкция, габариты, материал (дуб), цвет (натурального дерева), 
оформление (профилированный карниз, глухие стенки); дверное заполнение тамбура, 
его исторические габариты, конструкция (полусветлое, дверь-вертушка), материал 
(дуб), цвет (цвет натурального дерева); помещение 1-Н (1) - вестибюль парадного 
входа: оформление вестибюля - четыре угловых стилизованных колонных портика с 
угловой колонной, двумя пилястрами с лепными капителями стилизованного 
ионического ордера и антаблементом; оформление стен - штукатурный 
профилированный карниз; покрытие пола - метлахской керамической плиткой 
охристого и терракотового цвета, геометрического рисунка; коридоры лицевого 
корпуса в уровне 1 -3-го этажей помещения 1-Н(3, 6-8, 38, 101, 111, 112, 161, 162, 163): 
оформление стен - штукатурные профилированные карнизы; дверные проемы - 
историческое местоположение, габариты, конфигурация; исторические габариты, 
конфигурация (с полуциркульным завершением), конструкция (двухстворчатые (на 
площадках парадной лестницы) и четырехстворчатые, с двумя боковыми 
нестворными частями (в коридорах), полусветлые, с остекленными фрамугами), 
исторический рисунок расстекловки, материал (дерево хвойных пород) заполнений 
дверных проемов площадок парадной лестницы в уровне 1-3-го этажей, коридоров в 
уровне 1-3-го этажей; парадная лестница: оформление стен в уровне 3-го этажа - 
штукатурный профилированный карниз; помещение 1-Н(119) - Белоколонный зал: 
оформление стен - лепной периметральный профилированный фриз с пояском «пики 
и лилии» и раппортом из стилизованных завитков Витрувия; три дверных проема в 
нишах - историческое местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные), 
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оформление (штукатурные профилированные наличники с пояском аканта, 
штукатурные прямые профилированные сандрики с пояском «пики и лилии», на 
волютообразных лепных кронштейнах с растительным декором, десюдепорты в виде 
лепных композиций из розетт, пальметт и листьев аканта); исторические габариты, 
конструкция (двухстворчатые, глухие (по три на полотно), материал (дерево хвойных 
пород), оформление (по три профилированные фигарейные филенки на полотно с 
ромбом в центральной филенке) заполнений дверных проемов; обходная колоннада 
коринфского ордера с антаблементом (профилированный архитрав с поясками бус и 
листьев аканта, фриз с лепными композициями в виде лавровых венков, 
профилированный карниз с пояском иоников, выносной профилированный карниз на 
лепных волютообразных модульонах с орнаментом из римских листьев аканта); 
подшивка антаблемента: разделена на глубокие профилированные кессоны с 
рельефными лепными композициями в виде вихревой розетки из листьев аканта с 
боковыми рокайльными завитками в поле и периметральной порезкой в виде поясков 
из иоников и листьев аканта; церковь, хоры помещения 1-Н(122, 169): оформление 
продольных стен: профилированные штукатурная панель в уровне цоколя, членение 
стен на прямоугольные ниши с завершением в виде раскрепованного гладкого фриза 
и профилированного подоконного карниза; пилястры, облицованные искусственным 
мрамором с лепными частично золочеными капителями стилизованного ионического 
ордера, на профилированных базах и цоколе; периметральный архитрав (в том числе 
над хорами) - профилированный антаблемент с пояском бус, гладкий фриз, выносной 
профилированный карниз на штукатурных золоченых модульонах с золоченым 
пояском бус и штукатурной тягой с золоченым растительным орнаментом; 
оформление плафона - три штукатурные цветочные розетки (по центральной 
продольной оси); деревянное окрашенное балюстрадное ограждение лоджии хор с 
гладкими опорными тумбами и профилированными поручнями; дверной проем - 
историческое местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным 
завершением); исторические габариты, конструкция (двухстворчатое, глухое, с 
полуциркульной фрамугой радиальной расстекловки), материал (дерево хвойных 
пород), оформление (по три профилированные фигарейные филенки на полотно с 
ромбом в центральной филенке) заполнения дверного проема;  в настоящее время 
глухая, закрашена помещение 1-Н (121) - столовая: исторические оконные проемы в 
нишах - местоположение, габариты, конфигурация; дверной проем - историческое 
местоположение, габариты, конфигурация; оформление стен - полуциркульные ниши, 
лопатки в простенках между оконными проемами нижнего света, штукатурный 
периметральный профилированный карниз между оконными проемами нижнего и 
верхнего света (по восточной, северной и южной стенам), венчающий штукатурный 
профилированный карниз с сухариками; помещение 1- Н(314): арочные проемы - 
историческое местоположение, конфигурация, габариты. 

Сад:  
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Объёмно-пространственное решение: историческая объёмно-
пространственная композиция: регулярная, сочетание открытых (площадки, дороги) 
и полуоткрытых (боскеты) пространств с фонтаном и зданием института. 

Планировочное решение: регулярная планировка: система диагональных 
аллей, садово-парковых дорог и площадок (набивные из гранитных высевок розового 
цвета на щебёночном основании); расположение и конфигурация боскетов; 
местоположение, форма и габариты фонтана (на пересечении центральной и 
поперечной дорожек) (воссоздан); газоны: тип – обыкновенные. 

Насаждения: основной видовой состав: мелколистная липа, вяз, ясень 
обыкновенный; старовозрастной солитер – дуб черешчатый; фрагменты аллейных 
посадок. 

6.2. Собственник или пользователь объекта 
Право оперативного управления помещениями в здании Екатерининского 

института зарегистрировано на ФГБУ «Российская национальная библиотека», также 
на библиотеку зарегистрировано право бессрочного пользования участком, на 
котором это здание расположено (Приложение 6). 
6.3. Краткие исторические сведения: 

В 1711 году на месте исследуемого здания Екатерининского института по указу 
Петра I был заложен дворец для его дочери Великой Княжны Анны Петровны. Он 
получил название Итальянского. Первоначально Итальянский дворец был 
деревянным. При Петре I в нем устраивались праздники, но постоянно в нем никто не 
жил. В 1721-1723 гг. (по другим сведениям – 1726-1727 гг.) ставшую ветхой 
постройку заменили каменной по проекту архитектора М.Г. Земцова, или, что более 
вероятно, Н. Микетти, поскольку Земцов был его помощником, а как 
самостоятельный мастер стал работать только в1730-е гг. 

В 1731-1732 гг. вдоль границ участка графа Шереметьева Земцов возвел в 
дворцовом саду оранжереи и служебный флигель. 

 Со времени вступления на престол императора Павла I Итальянский дворец и 
прилегающий к нему обширный участок рассматриваются и используется как поле 
для благотворительной деятельности. В 1796 году во дворце был размещен 
переведенный из Гатчины Сиротский дом. 

12 ноября 1796 года по указу Павла I было создано ведомство учреждений 
Императрицы Марии Федоровны, куда входили благотворительные и 
образовательные учреждения. Среди них одно из центральных мест занимало 
училище ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт). По выработанному, 
согласно указаниям императора и императрицы, докладу князя А.Б. Куракина 
предполагалось учредить «пристанище благородным девицам, без родни, имения и 
призрения, нередко в жертву порокам остающимся», и попечение об этом благом 
учреждении вверить кавалерственным дамам ордена Св. Екатерины. 
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В конце 1800 года Екатерининский институт въехал в Итальянский дворец.                 
1 июня 1801 года на новом месте была освящена церковь в честь покровительницы 
института и императрицы Екатерины II – Святой великомученицы Екатерины.   

11 июня 1804 года был одобрен созданный Джакомо Кваренги проект нового 
здания для Екатерининского института, строительство которого планировалось на 
месте Итальянского дворца. На фронтоне главного фасада Кваренги изобразил 
пеликана с распростертыми крыльями, кормящего птенцов своей кровью (символ 
христианской жертвенной любви), особый знак ведомства учреждений Императрицы 
Марии Федоровны. 

С 1806 по 1823 гг. в здании Екатерининского института проводились лишь 
мелкие   ремонты, перестройки и поправки. 

В 1824-1825 годах, вероятнее всего, по проекту Доменико Квадри осуществлено 
строительство фланкирующих здание трёхэтажных флигелей.  

В 1847 году, когда по чертежам архитектора А.К. Кавоса над боковыми 
двухэтажными ризалитами главного здания был надстроен третий этаж. 

Здание национализировано в 1918 году после ликвидации института. Затем в нем 
располагались пункт охраны детей и подростков, школа, детский дом, поликлиника 
(в южной части), склад. В 1930-х годах в здании разместили госпиталь, который 
находился там вплоть до 1950-х годов. В 1950 году было решено передать здание 
Публичной библиотеке, за исключением пары дворовых флигелей, где размещалась 
детская поликлиника и другие организации. 

При смене функционального назначения были проведены перепланировки 
внутри помещений.  

В годы войны здание сильно пострадало от бомб, в особенности северная часть. 
В 1946-1950-х годах проведён ряд обмерных работ, которые зафиксировали 
первоначальные элементы. Проекты выполнялись в основном, сектором научного 
исследования и проектирования Специальных научно-реставрационных 
производственных мастерских Архитектурно-планировочного управления 
Ленгорисполкома. 

В этот же период были заменены исторические конструкции крыши, что связано 
с сильным разрушением в годы войны кровли Белоколонного зала и прилегающих к 
нему помещений. В период эксплуатации здания как библиотечного проводились 
ремонты кровли с заменой покрытия, обрешетки, устройством инженерного 
оборудования в чердачном пространстве, вентшахт на кровле, а также поздней 
решетки ограждения. 

6.4. Современное состояние объекта культурного наследия:  
Здание расположено с небольшим отступом от красной линии застройки 

набережной левого берега реки Фонтанки. Постройка занимает участок 
прямоугольной формы между наб. реки Фонтанки и Литейным проспектом. 
Западный фасад главного здания с главным входом выходит на набережную, 
северный и южный фасады – соответственно, в сторону соседних участков №34 и 
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№38, восточный – к саду института и внутриквартальной застройке, которую 
составляют бывшие службы. 

По конструктивной схеме здание – кирпичное, с продольными и поперечными 
несущими стенами.  Фундаменты - ленточные бутовые на известковом растворе.  

Здание трехэтажное, вытянутое вдоль набережной более чем на 150 метров с 
севера на юг, имеет осевую композицию, близкую к симметричной. Ось подчеркнута 
портальным решением лицевого фасада, завершенного треугольным фронтоном. 
Главный фасад выполнен в классической трехосевой композиции с центральным и 
двумя боковыми ризалитами. В центральной части фасада расположен главный вход, 
оформленный в виде портика, перекрытого открытым балконом-террасой, который 
опирается на стену здания и шесть столбов.         Портик имеет два въездных пандуса и 
центральную лестницу. В здании имеется высокий цокольный этаж, облицованный 
пиленой путиловской плитой. 

Со стороны двора к главному корпусу примыкают трехэтажный южный 
флигель и  два северных флигеля трех- и двухэтажные, двухэтажный прямоугольный 
объем церкви,  имеющий полукруглую апсиду, перекрытую конхой. 

К церкви примыкает поздней постройки трехэтажное здание медицинского 
назначения, построенное на месте исторического флигеля начала XX века. 

Со стороны дворового (восточного) фасада по сторонам от центральной части 
симметрично расположены две сложные в плане трехлопастные на уровне первого 
и второго этажей пристройки, выполнявшие функцию ретирадников (туалетов). Они 
завершены аттиковой стенкой и соединяются с основным объемом здания 
посредством арочных переходов. Полуциркульные выступы ретирадников 
перекрыты конхами. Вдоль северной границы участка расположены два флигеля: 
трехэтажный, примыкающий к крылу главного здания, и двухэтажный. 

Стены наружные из глиняного кирпича на известковом растворе оштукатурены 
снаружи и изнутри, визуально – состояние удовлетворительное. В отдельных местах 
имеются вертикальные трещины с раскрытием до 10 мм. На трещинах установлены 
маяки. Со стороны дворовых фасадов имеются следы переувлажнения. На дворовых 
фасадах местами утрачен штукатурный слой до кирпичной кладки, имеются высолы, 
переувлажнение. 

Крыша скатная, окрыта металлом, неоднократно крашенным. Конструкция 
крыши – металлические фермы. Обрешетка выполнена из доски. В некоторых 
объемах имеется совмещенное покрытие (с утеплением толщиной 100 мм). Визуально 
определяются дефекты металлических конструкций – коррозия, прогиб отдельных 
элементов. Деревянные элементы имеют следы переувлажнения, биоповреждения. 
Кирпичная кладка стен в объеме чердачного пространства также имеет следы высолов 
и биопоражений. 

Металлическое покрытие – листовая сталь, имеет обширные следы коррозии, 
свищи, пробоины, в некоторых местах выполнена замазка битумной мастикой. 

Водосточная система поздняя, организованная, имеются многочисленные 
дефекты водосточных труб и отливов, наблюдается коррозия металла, отслоение 
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окрасочного слоя, замятие труб и отливов, отсутствие водосборников, коррозия 
ухватов. На крыше имеется парапетная стенка гладко   оштукатуренная.   
Повсеместно имеются следы биопоражения, утраты штукатурного слоя до 
обнажения кирпичной кладки, следы переувлажнения, деструкции кирпича. 

Ограждение крыши – позднее, имеются следы коррозии, шелушения 
окрасочного слоя, дефекты отдельных секций и их элементов. 

Дымовые трубы и вентиляционные шахты: трубы выполнены из кирпичной 
кладки, окрыты металлическим зонтами. Некачественно выполнены примыкания 
кровельного покрытия к вертикальным плоскостям: имеются щели, что позволяет 
протекать влаге внутрь чердака. Некоторые трубы и шахты обмазаны битумной 
мастикой. 

Внешний декор. Цокольный этаж облицован известняковым камнем, первый 
этаж обработан под кирпичный руст (лицевой и дворовые фасады), второй и третий – 
гладко оштукатурены; имеются трещины, деструкция штукатурного слоя, следы 
намокания, биопоражения, вставки позднего цемент содержащего состава. Все 
фасады окрашены – наблюдается шелушение окрасочного слоя, загрязнение; по 
дворовым фасадам проведена поздняя фрагментарная окраска, не соответствующая 
основному колеру. 

Декоративные элементы лицевого фасада: проемы аркады обрамлены рустом 
и трехчастными замковыми камнями, дверной проем парадного входа с архивольтом 
на импостах, воротный проем северного ризалита обрамлен рустом и замковым 
камнем, воротный проем южного ризалита обрамлен рустом, замковым камнем и 
имеет гладкий фриз над перемычкой проема; оконные проемы обрамлены рустом, 
имеют профилированные штукатурные наличники и архивольты на импостах, 
замковые камни (в том числе веерные), треугольные сандрики на кронштейнах. 
Кроме того, имеется балюстрада на кронштейнах в подоконном пространстве, ниши 
(их фланкируют пилястры дорического ордера, профилированные архивольтами с 
замковыми камнями, в подоконном пространстве -контррельефные филенки); на 
треугольном фронтоне в тимпане имеется лепной декор в виде лавровой гирлянды, 
перевязанной лентами (судя по архивным фотографиям утрачен фрагмент лепной 
композиции).  

В целом состояние удовлетворительное, имеется фрагментарная деструкция 
штукатурного и красочного слоев, трещины – от волосяных до трещин с раскрытием 
до 3-5 мм; отмечается общее загрязнение. 

Дворовые фасады – оконные проемы 1-го этажа  оформлены веерными 
замковыми камнями, оконные проемы «ретирадников», вынесенных за пределы 
сновного корпуса, в 1-2 этажах имеют замковые камни; следует отметить наличие 
волосяных трещин, деструкцию штукатурного слоя, следы намокания, 
биопоражения, общее загрязнение. 

Карнизы лицевого фасада: венчающий профилированный раскрепованный 
карниз с сухариками, гладкий фриз; на аттике профилированный архитрав, гладкий 
фриз и профилированный карниз с сухариками; на треугольном фронтоне – 



19 
 

профилированный карниз с сухариками; междуэтажные и подоконные тяги; 
состояние удовлетворительное. Имеется деструкция штукатурного и красочного 
слоев, общее загрязнение поверхности, утрата элементов венчающего карниза; на 
момент обследования здания венчающий карниз затянут сеткой (в рамках 
противоаварийных мероприятий). 

Карнизы дворовых фасадов: венчающий выносной профилированный 
раскрепованный с сухариками, гладкий фриз; междуэтажные, подоконные и 
надоконные штукатурные профилированные тяги, часть подоконных карнизов 
выполнены из известнякового камня, оштукатурены и окрашены; имеются 
деструкция штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя, следы 
переувлажнения и биопоражений, трещины от волосяных до раскрытием 2-3 мм, 
часть элементов венчающего карниза демонтирована (в рамках проведения 
противоаварийных работ, организация ООО «ГЕОИЗОЛ»). В северном дворе у 
трехэтажного флигеля венчающий карниз зашит металлом. 

Колонны лицевого фасада: в уровне 2-3 го этажей (8 штук), колонны трех- 
четвертные, оштукатурены и окрашены; капители лепные композитного ордера; 
главный вход оформлен шестью рустованными пилонами с арочными проемами 
между ними от основания облицованными известняковыми плитами; наблюдается 
фрагментарная деструкция штукатурного и красочного слоев, загрязнение 
поверхности штукатурки и камня, следы намокания, биопоражения. 

На лицевом фасаде расположено парадное крыльцо (в центральном ризалите) 
с гранитными ступенями с валиком, перекрытое каменной аркой с двумя 
вымощенными брусчаткой пандусами, ведущими с двух сторон к этому крыльцу; 
имеются выбоины и сколы на ступенях, следы биопоражения, загрязнение 
поверхности. 

Над парадным крыльцом в уровне 2-го этажа центрального ризалита 
расположен балкон-терраса с балюстрадным ограждением (выполнено из чугуна, 
окрашено белой краской) с гладкими опорными тумбами; имеется фрагментарная 
деструкция штукатурного и окрасочного слоев, многочисленные следы коррозии, 
общее загрязнение. Полы – асфальтовые, имеются поражение мхами, гидроизоляция 
утрачена, состояние неудовлетворительное. 
       Металлический козырек над входом в северный ризалит – на кронштейнах с 
рисунком из  рокайльных завитков и цветочных розетт со стяжками, декорирован 
фризом со сквозным геометрическим орнаментом с розеттами; имеется коррозия 
металла, общее загрязнение. 

Наружные крыльца – исторические на лицевом фасаде и на дворовом фасаде. 
Крыльцо главного входа в сад – пять ступеней из известнякового камня с площадкой; 
состояние неудовлетворительное, имеются сколы, утраты отдельных камней, 
облицовки, часть плит положены друг на друга и не скреплены, наблюдаются следы 
биопоражения, загрязнение поверхности, отсутствует ограждение. 

Металлические окрытия над выступающими частями фасадов,  выполнены из 
позднего оцинкованного листа, состояние неудовлетворительное – имеются следы 
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коррозии, неплотного примыкания, замяты. 
Оконные проемы лицевого и дворового фасадов в основном, прямоугольные, 

также имеются проёмы с полуциркульными перемычками; заполнение - деревянные 
рамы в две нитки, окрашены в серый, белый или коричневый цвет, наблюдается 
рассыхание оконных рам, шелушение окрасочного слоя, имеются следы ремонтов и 
укреплений. Состояние наружных рам – неудовлетворительное, деструкция оконной 
замазки, шелушение лакокрасочного покрытия, деструкция поверхности древесины. 

Фурнитура поздняя, за исключением нескольких окон, где сохранились 
первоначальные приборы. 

Дверные проемы. На лицевом фасаде имеется дверной проем парадного входа 
с полуциркульным завершением, заполнение деревянное филенчатое, 
двустворчатое, глухое с полуциркульной радиально остекленной фрамугой (дверные 
полотна оформлены профилированными фигарейными филенками), покрыто лаком; 
дверной проем северного ризалита – двустворчатое деревянное заполнение, 
окрашено серой масляной краской, вероятно, позднее, состояние 
удовлетворительное. 

На дворовом фасаде имеются несколько проемов: по центральной оси здания 
– проем выхода в сад, с полуциркульным завершением, заполнение филенчатое 
деревянное, полотна оформлены фигарейными филенками, окрашены в коричневый 
цвет. Наблюдается рассыхание дверных полотен и отслоение красочного  слоя. 
Кроме того, отмечается ряд поздних заполнений дверных проемов (с 
прямоугольным завершением) – металлическими и деревянными полотнами, по 
визуальному осмотру в удовлетворительном состоянии. 

Проемы ворот имеются в северном и южном ризалитах. В северном ризалите 
заполнение ворот из кованого металла с растительными элементами, позднее. 
Состояние удовлетворительное, но отмечаются следы коррозии, шелушение 
окрасочного слоя.     Проем в южном ризалите имеет деревянное позднее заполнение 
со стороны лицевого фасада (в одной из створок имеется калитка) и ворота из 
кованого металла (поздние) со стороны двора. Состояние удовлетворительное. 
 

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

1) Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2)  Постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 «Об утверждении 
          Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
3)  Постановление Правительства РФ от 10.07.2001 №527 «О перечне 

 объектов исторического и культурного наследия федерального 
 (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге». 

4)  ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
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 документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
 истории и культуры. Общие требования» (действует с 1.01.2014 г.). 

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

6)  ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. 
 Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры. 

7) Архив КГИОП Историческая справка Здание Екатерининского института. 
Фонтанка, 36. Сост. Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п.  

8) Архив КГИОП. Историческая справка. Здание Екатерининского института. 
Сост. Е.А. Менцов. 1947. Н-49/2. №136п.  

9) Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани,  
И.В. Савельева. 2000. П 983-1. №136п.  

10) Архив КГИОП. Ф.136 
11) ГЭ. Отдел рисунка. Инв.№№ 9709, 9710, 9711. 
12) РГИА. Ф.1293. Оп.354. Д.378. 
13) РГИА. Ф.1293. Оп.96. Д.5. 
14) РГИА. Ф.759. Оп.4. Д.249.  
15) РГИА. Ф.759. Оп.95. Д.4.   
16) ЦГАНТД СПб. Ф. 488. Оп.3-3. Д.46. Л.2. 
17) ЦГАНТД СПб. Ф.488. Оп.323. Д.216. Л.8 
18) ЦГАНТД СПб. Ф.488. Оп.323. Д.252. 
19) ЦГИА СПб. Ф.3. Оп.1. Д.83. 
20) Владимирович А.Г. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий 

улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов– М., СПб., 2009.  
21) Курбатов. В. Петербург. СПб, Лениздат, 1993. 
22) Пыляев М.И. Старый Петербург. Репринтное воспроизведение издания 

 А.С. Суворина 1889 года. Л., 1990.  
23) Столетний юбилей Екатерининскаго института // Нива. -1898, №23, С.457. 
24) Столпянский П.Н. Дом княгини М.А. Шаховской. Фонтанка, 27.- П.,1916. 

 
8. Обоснование вывода экспертизы 
8.1. Анализ научно-проектной документации: 

Проектная документация состоит из двух комплектов. В первый комплект (шифр 
067/21) сгруппированы исследования и решения по реставрации фасадов, во второй 
комплект (шифр 067/21-1) - исследования и решения по реставрационному ремонту 
кровли. Каждый комплект состоит из трёх разделов.  
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Раздел Предварительные работы состоит из томов: Исходно-разрешительная 
документация, Предварительные работы, Фотофиксация. Исходно-разрешительная 
документация представлена в необходимом объёме (в том числе, приведены 
архитектурно-реставрационное задание, учётная документация объекта культурного 
наследия, выписки из ЕГРН и правоустанавливающие документы, Акт определения 
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, выписка 
из реестра лицензий Министерства культуры РФ). В ходе предварительных работ 
выполнено визуальное обследование объекта, на основании которого составлены 
рекомендации по составу комплексных научных исследований и характеру 
реставрационных работ.  Выполнена фотофиксация состояния объекта до начала 
реставрационных работ. 

Раздел Комплексные научные исследования включает историко-архивные и 
библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования 
с обмерами, инженерно-технические и инженерно-технологические исследования, 
отчёт по комплексным научным исследованиям. В комплекте документации по 
фасадам приведены результаты инженерно-геологических и инженерно- 
геодезических изысканий.  

В историко-архивных и библиографических исследованиях и сопутствующих 
иконографических материалах отражены общие сведения об истории исследуемого 
объекта, а также локальные значимые для проекта данные: о существовании лепной 
композиции во фронтоне (утрачена, проектом предусмотрено восстановление), о 
рисунке оконных заполнений (зафиксированы на исторических фотографиях), замене 
деревянной стропильной системы на металлическую в послевоенный период. 

В рамках комплексных научных исследований выполнены картограммы 
дефектов фасадов, составлено подробное описание состояния элементов. Результат 
работ оформлен в виде графической части, которая включает виды фасадов, 
фрагменты, детали, шаблоны, столярные заполнения оконных и дверных проемов, 
планы и разрезы крылец и входов в цокольный этаж, развертки стен арок и открытых 
балконов. 

В ходе инженерно-технических исследований выполнена оценка технического 
состояния строительных конструкций здания, разработка рекомендаций по 
дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Для определения первоначального цвета окраски фасадов выполнены зондажи-
расчистки. 

Архитектурные и конструктивные решения по реставрации фасадов.  
Проектом предусмотрены:  
1. Демонтаж дисгармонирующих элементов поздних пристроек крылец на 

дворовых фасадах, а также поздних наружных металлических решеток на окнах 
цокольного, 1-го этажа, в местах, примыкающих к кровле.  
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2. Реставрация и восстановление облицовки цоколя из известнякового 
камня согласно разработанной методике. 

3. Реставрация и восстановление кирпичной кладки по разработанной 
методике. 

4. Реставрация и восстановление штукатурного декора фасадов по 
разработанной методике. 

5. Реставрация и восстановление утраченного лепного декора в тимпане 
фронтона лицевого фасада. Утраченный элемент – пеликан, кормящий птенцов 
(особый знак ведомства учреждений Императрицы Марии Федоровны), 
размещённый на фоне двуглавого орла. Пеликан запечатлён на проектных 
чертежах здания института, а двуглавый орёл, на фоне которого размещено 
изображение, просматривается в общих чертах на исторических акварелях и 
фотографиях.  В качестве аналога принанята лепная композиция во фронтоне 
Мариинской больницы, также спроектированная Джакомо Кваренги.  
Восстановление проводится из гипса по разработанной методике. При этом 
элемент предмета охраны «лепной медальон в виде лавровой гирлянды, 
перевязанной лентами в тимпане» сохраняется. 

6. Сохранение и восстановление исторических габаритов оконных и 
дверных проемов; на дворовых фасадах выполняется раскрытие заложенных 
оконных проемов цокольного этажа с организаций приямков около них (ввиду 
подъема культурного слоя земли).  

7. Восстановление столярных заполнений оконных проемов. Схема 
расстекловки, согласно данным проекта, разработана на основании 
иконографических источников. Профили деревянных элементов окон разработаны 
по аналогии с заполнениями, которые были выполнены по историческим образцам 
в 1950-х годах (проектная документация хранится в фонде 136 архива КГИОП). 
Историческая фурнитура, которая может быть принята в качестве аналога для 
восстановления, сохранилась местами на окнах 2-го этажа. Предполагается 
установка двухрамных окон с одинарным остеклением в деревянном исполнении. 
                Мероприятие направлено на сохранение элемента предмета охраны: 
«исторические материал (дерево), конструкция, цвет (по результатам расчисток и 
материалам архивных исследований) и рисунок расстекловки заполнений оконных 
проемов, единообразие их цветового решения». 

8. Реставрация исторического столярного заполнения дверного проема 
главного входа – дубовая двустворчатая дверь с фигарейными филенками, 
отделанная лаком, фрамуга над дверью.  Производится расчистка поверхности 
древесины от старых лаковых покрытий, отбеливание участков древесины, 
изменивших цвет, антисептирование поверхности древесины, тонирование с целью 
выравнивания цвета, нанесение отделочного лакового покрытия. 

9. Восстановление столярных заполнений дверных проемов. За основу, 
согласно проекту, приняты заполнения, выполненные по историческим образцам в 
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1950-х годах. Наружные двери выполняются со сплошным полотном из 
деревянного массива. Дверные полотна декорируются филенками, калевками.  

Мероприятие предусматривает сохранение элемента предмета охраны – 
дверного проёма по центральной оси дворового фасада, в отношении которого 
охране подлежат: «исторические конструкция (двустворчатое, с полуциркульной 
остекленной фрамугой), материал (дерево), цвет (по результатам материалов 
архивных исследований) и оформление (филенки)». 

10. Реставрация и восстановление столярного заполнения проемов ворот: в 
северном ризалите демонтируются поздние кованые ворота и восстанавливается 
створное заполнение, аналогичное заполнению проездной арки южного ризалита. 
Заполнение проезда южного ризалита подлежит реставрации; фурнитура 
принимается по аналогу сохранившихся ворот.   

Мероприятия не противоречат предмету охраны, в соответствии с которым 
сохранению подлежит только заполнение южного воротного проёма: 
«двустворчатое дубовое, глухое, с встроенной одностворной глухой дверью-
калиткой заполнение воротного проема, оформление (профилированные филенки 
с ромбами, цвет (тонированного дерева)». 

11.  Реставрация парадного крыльца главного входа лицевого фасада: 
очистка поверхности камня от грязевых отложений, докомпоновка утрат 
природным камнем, близким по рисунку и цвету существующему, домастиковка 
водоудерживающих сколов, выбоин мастиками на основе эпоксидных смол,  
заполнение швов гидроизоляционными составами. 

12. Реставрация чугунного ограждения балкона-террасы лицевого фасада с 
восстановлением сильно деструктированных элементов по разработанной 
методике. 

13. Реставрация крыльца главного входа дворового фасада (выход в 
Итальянский сад) – восстанавление ступеней из путиловского камня, облицовка 
стенок крыльца (в габаритах первоначального решения, принятые в проекте 
решения базируются на обмерах, выполненных в 1965 году). 

14. Ремонт и реставрация покрытия балкона-террасы лицевого фасада – 
предлагается выполнить покрытие лещадной плитой с организацией водоотвода. 

Мероприятие направлено на сохранение элемента предмета охраны: «балкон-
терраса в пять световых осей в уровне 2-го этажа центрального ризалита с 
оштукатуренным балюстрадным ограждением с гладкими опорными тумбами». 

15. Окраска штукатурных поверхностей фасадов и архитектурных деталей 
(колонны, капители, базы колонн, тянутые карнизы, сандрики окон, лепной 
элемент в тимпане фронтона лицевого фасада и пр.) в соответствии с результатами 
лабораторных исследований образцов. 

16. Реставрация исторических металлических решеток на окнах цокольного 
этажа (лицевого фасада): зачистка от поздней окраски, ржавчины, рихтовка, 
грунтовка и окраска. 
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17. Замена металлических отливов на выступающих частях фасадов 
(выполняются из оцинкованной стали с окраской). 

Комплекс описанных мероприятий по реставрационному ремонту фасадов 
направлен на сохранение предмета охраны в части архитектурно-художественного 
решения фасадов здания института.  

18. Устройство архитектурной подсветки лицевого фасада здания. Кабели 
прокладываются по фасаду здания скрыто в штрабе, в пвх-трубе диаметром 25 мм. 
Светильники подобраны с учётом размещения на фасаде объекта культурного 
наследия. Данное проектное решение не нарушает целостности восприятия фасада. 

19. Установка системы видеонаблюдения. Сквозь строительные 
конструкции кабель прокладывается в металлических гильзах диаметром 20 мм, с 
заделкой легко удаляемой массой их несгораемого материала. Мероприятие не 
предусматривает изменения особенностей объекта, включённых в предмет охраны.  

Архитектурные и конструктивные решения по реставрационному ремонту 
кровли. 

Проектом предусмотрены:  
1. Замена кровельного покрытия, причём новое покрытие, подобно 

историческому, выполняется из листового металла; окрашивается в зелёный, 
аналогично существующему. Исходя из сведений проекта, указанный цвет 
фиксируется также на иконографических материалах. 

2. Устройство дополнительных слуховых окон треугольного сечения в 
габаритах, конфигурации и материалах, аналогичных историческим с целью 
предотвращения образования конденсата на внутренних поверхностях кровель. 
Количество слуховых окон рассчитывается в соответствии с п. 4.4 СП 17.13330.2017 
«Кровли». 

Мероприятия не предусматривают изменения зафиксированных в 
предмете охраны элементов: «крыши лицевого и дворовых корпусов, их 
конфигурация и габариты (двускатные вальмовые, высотные отметки коньков и 
карнизов)»  

3. Комплексный ремонт металлических стропильных конструкций, 
включая удаление продуктов коррозии, нанесение противокоррозионных 
покрытий и решения по усилению несущих конструкций кровли. 

 Мероприятие не противоречит предмету охраны, поскольку существующая 
стропильная система является поздней и её конструкция в предмет охраны не 
включена.   

4. Мероприятия по текущему ремонту конструкции стяжки пола 
чердачного помещения с расшивкой трещин и очисткой поверхности, после 
которых производится скрепление (заделка) трещин и финишное выравнивание 
пола. 
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Мероприятия по реставрационному ремонту кровли обеспечивают сохранение 
конструкций здания, защиту от осадков архитектурно-художественной отделки 
фасадов и интерьеров.  

В томе Схема планировочной организации земельного участка предусмотрена 
защита территории участка, включая мероприятия по отводу дождевой и талой воды 
по поверхности покрытий в существующие дождеприемные колодцы, а также ремонт 
существующей отмостки здания. Мероприятия по благоустройству территории 
предполагают ремонт существующих покрытий из асфальтобетона, тротуарной 
плитки, набивного покрытия, а также газона с сохранением существующего 
ландшафта. Проектом озеленения предусмотрено сохранение всех существующих 
деревьев и кустарников.  

Мероприятия носят поддерживающий характер и не предусматривают 
изменения предмета охраны объекта Сад в составе ансамбля, к которому отнесены 
объёмно-пространственная композиция, система аллей, дороги и площадок, тип 
газона (обыкновенный), видовой состав насаждений. 

Проектом организации работ предусмотрены следующие решения:  
1. Доступ автотранспорта на территорию строительной площадки осуществляется 

по существующим автомобильным дорогам общего пользования с 
асфальтобетонным покрытием. 

2. Насаждения в непосредственной близости от места работ защищаются 
деревянными щитами 

3. Установка инвентарных лесов и подъём строительных материалов к месту 
производства работ осуществляется вручную.  

4. Установка двух бытовых помещений для нужд стройплощадки предусмотрена на 
существующее асфальтобетонное основание. 
 

8.2. Заключение государственной историко-культурной экспертизы 
По результатам рассмотрения экспертами представленной на экспертизу 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения  "Институт Екатерининский", расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А: «Ремонт и реставрация 
объекта культурного наследия федерального значения "Институт Екатерининский", 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, наб. р. Фонтанки 
д. 36 литера А.» (шифр 067/21), выполненной ООО ««РМ «Наследие-Проект»» в 2021 
гг.,  в составе, указанном в п. 3. настоящего Акта, установлено следующее: 

1) Результаты проведенных исследований в полной мере отражают 
существующее состояние рассматриваемого объекта и достаточны для принятия 
проектных решений. Рекомендации соответствуют выявленным дефектам. 

2) При изучении проектной документации определено соответствие принятых 
проектом архитектурных и конструктивных решений выводам и рекомендациям 
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технических обследований и натурных исследований, входящих в состав 
экспертируемого проекта; 

3) Анализ решений, предусмотренных экспертируемой проектной
документацией, совместно с изучением предмета охраны объекта культурного 
наследия показал, что особенности объекта культурного наследия в рамках 
рассматриваемого проекта не затрагиваются или сохраняются без изменений.  

4) Представленная на экспертизу проектная документации разработана с
учетом действующих нормативных требований в части ее состава, содержания и 
оформления, учитывает требования задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия от 04.03.2020 г. № 01-52-255/20, выданного КГИОП.; 
соответствует требованиям действующего законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия.  

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

культурного наследия федерального значения  "Институт Екатерининский", 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А: 
«Ремонт и реставрация объекта культурного наследия федерального значения 
"Институт Екатерининский", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Центральный район, наб. р. Фонтанки д. 36 литера А.» (шифр 067/21), выполненная 
ООО ««РМ «Наследие-Проект»» в 2021 гг.,  в составе, указанном в п. 3. настоящего 
Акта, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия  
(положительное заключение). 

10. Перечень приложений к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы: 

1. Приложение № 1. Историческая справка
2. Приложение №2. Историческая иконография
3. Приложение № 3. Фотофиксация
4. Приложение № 4. Историко-культурный опорный план
5. Приложение № 5. Учётная документация объекта культурного наследия
6. Приложение № 6. Выписки ЕГРН, свидетельство о регистрации права

оперативного управления
7. Приложение № 7. Задание КГИОП
8. Приложение №8. Копии договоров с экспертами
9. Приложение №9. Протоколы заседаний экспертной комиссии
10. Приложение № 10. Лицензия проектной организации

09.10.2021. 
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11. Подписи экспертов:

Председатель экспертной 
комиссии: 

(подписано электронной 
подписью) 

М. И. Мильчик 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: 

(подписано электронной 
подписью) 

Н. М. Петухова 

Член экспертной комиссии: (подписано электронной 
подписью) 

М. С. Штиглиц 

09.10.2021. 



Приложение 1
 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Историческая справка
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В 1711 году на месте исследуемого здания Екатерининского института по 

указу Петра I был заложен дворец для его дочери Великой Княжны Анны 

Петровны1. Он получил название Итальянского. Сад дворца занимал обширный 

участок от Фонтанки вглубь до Лиговского канала2, который заканчивался 

искусственным бассейном на углу современной улицы Некрасова и Греческого 

проспекта. В конце сада был устроен дворцовый огород3. Первоначально 

Итальянский дворец был деревянным4. При Петре I в нем устраивались 

праздники, но постоянно в нем никто не жил. В 1721-1723 гг. (по другим 

сведениям – 1726-1727 гг.)5 ставшую ветхой постройку заменили каменной по 

проекту архитектора М.Г. Земцова, или, что более вероятно, Н. Микетти6, 

поскольку Земцов был его помощником, а как самостоятельный мастер стал 

работать только в 1730- е гг.7 

В 1731-1732 гг. вдоль границ участка графа Шереметьева Земцов возвел в 

дворцовом саду оранжереи и служебный флигель, расположенный в одну линию 

с дворцом8. В архивах сохранился план Итальянского дворца с планировкой 

прилегающего к нему сада, датируемый исследователями первой половиной 

XVIII века9(Илл. № 1). Сад, имеющий регулярную планировку, был разбит по 

образцу садов Версаля. В середине XVIII века сад был пересечен проложенным 

Литейным проспектом, а улица, проложенная от Литейного проспекта до 

Лиговского канала, получила название Итальянской. В 1902 году она была 

переименована в улицу Жуковского10. 

1 Пыляев М.И. Старый Петербург. Репринтное воспроизведение издания А.С. Суворина 1889 года. 
Л., 1990. С.242. 
2 Архив КГИОП Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.1. 
3 Пыляев М.И. Старый Петербург. Репринтное воспроизведение издания А.С. Суворина 1889 года. 
Л., 1990. С.242. 
4 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. С.2. 
5 Архив КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.1 
6 Там же. 
7 Курбатов. В. Петербург. СПб, Лениздат, 1993. С.19 
8 Архив КГИОП Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.2. 
9 Там же. 
10 Владимирович А.Г. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и проспектов, 
рек и каналов, мостов и островов/Алексей Владимирович, Алексей Ерофеев. – М.: АСТ: СПб.: 
Астрель-СПб, 2009. С.236. 
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Весь участок, на котором располагался Итальянский дворец с садом, с самого 

начала находился в ведении императорской казны. При правлении императриц 

Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны в Итальянском дворце проводился 

высочайший осмотр товаров, привозимых сибирскими караванами11, а в 1743 

году во дворец были переведены придворные служители из Летнего сада12. Позже 

во дворце был размещен склад зеркал и стекла, использовавшихся при 

строительстве новых дворцов. 

Со времени вступления на престол императора Павла I Итальянский 

дворец и прилегающий к нему обширный участок рассматриваются и 

используется как поле для благотворительной деятельности. В 1796 году во 

дворце был размещен переведенный из Гатчины Сиротский дом13. 

Орден Святой Екатерины был учрежден Петром I в 1714 году для 

поощрения заслуг его супруги Екатерины Алексеевны. При Павле I этого ордена 

удостаивалась каждая родившая великая княгиня. Другим основанием для 

награждения орденом было участие в просветительской и благотворительной 

деятельности. 

12 ноября 1796 года по указу Павла I было создано ведомство учреждений 

Императрицы Марии Федоровны, куда входили благотворительные и 

образовательные учреждения. Среди них одно из центральных мест занимало 

училище ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт). По выработанному, 

согласно указаниям императора и императрицы, докладу князя А.Б. Куракина 

предполагалось учредить «пристанище благородным девицам, без родни, имения 

и призрения, нередко в жертву порокам остающимся», и попечение об этом 

благом учреждении вверить кавалерственным дамам ордена Св. Екатерины14. 

Доклад Куракина удостоился высочайшего утверждения и первой на него 

откликнулась сама императрица Мария Федоровна, как гроссмейстерина ордена 

Святой  Екатерины, определив на содержание учреждаемого училища ордена из 

                                                            
11 Архив. КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.2. 
12 Пыляев М.И. Старый Петербург. Репринтное воспроизведение издания А.С. Суворина 1889 
года. Л., 1990. С.242. 
13 Архив КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.2. 
14 Столетний юбилей Екатерининскаго института // Нива. -1898, №23, С.457. 
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собственных доходов по 4500 тыс. рублей ежегодно15. Этому же примеру 

последовали и другие представительницы императорской семьи. 

Училище ордена Святой Екатерины было открыто 25 мая 1798 года16 (по 

другим данным князь Куракин доложил об открытии 22 мая)17. В первое время 

институт помещался в деревянном доме напротив Таврического дворца, где 

воспитывалось 60 благородных девиц – «дочерей недостаточных кавалеров» того 

же ордена18. 

В октябре Екатерининское училище с храмом заняло дом Логинова, 

расположенный на углу Загородного проспекта и Чернышева переулка 

(нынешняя улица Ломоносова), однако вскоре почетный опекун училища ордена 

Святой Екатерины Александр Саблуков  осмотрел занятое институтом здание и 

изложил в донесении императрице свои опасения по поводу плохих условий в 

занимаемом доме: «…местоположение его весьма не соответствует необходимым 

надобностям для такого воспитательного заведения. Низкое, мокрое и со стороны 

застроенное место не имеет хорошего воздуха, а потому и окошек открывать 

нельзя, в жаркие же дни более чувствительно, а производимый от проезда карет 

стук делает что в классах почти не слышно, что говорит учитель. Недостает тут 

большой залы, где бы воспитанницы и приезжавшие их родственники во время 

собрания могли удобно поместиться…но теснота дома не позволяет уже более 

настоящего там числа сею Высочайшею милостью воспользоваться»19. 

Летом 1800 года Саблуков вместе с возглавлявшей Екатерининский институт 

А.И. Брейткопф и архитектором Вортом осмотрели план Итальянского дворца и 

само здание20. На плане были обозначены предполагаемые перестройки. После 

этого с Высочайшего соизволения Императрицы Марии Федоровны было велено: 

«назначенный Коммерческому училищу Италианский дворец… отдать 

Екатерининскому училищу и произвести в оном под главным смотрением г-на 

                                                            
15 Столетний юбилей Екатерининскаго института // Нива. -1898, №23, С.457. 
16 Столетний юбилей Екатерининскаго института // Нива. -1898, №23, С.457. 
17 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №1. 
18 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №1. 
19 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №1. 
20 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №1. 
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действительного тайного советника Саблукова все починки и перемены, 

показанные в плане, им поднесенном, на 5000 рублей»21.  На тот момент в 

институте насчитывалось 112 воспитанниц и их количество предполагалось 

увеличить. 

В конце 1800 года Екатерининский институт въехал в Итальянский дворец. 

1 июня 1801 года на новом месте была освящена церковь в честь 

покровительницы института и императрицы Екатерины II – Святой 

великомученицы Екатерины22. Кроме самого здания дворца, Екатерининскому 

институту были отданы оранжереи сада, расположенные до Литейной улицы, для 

использования в хозяйственных целях23. 

О том, как выглядел Итальянский дворец, можно судить по планам, 

старинным картам (Илл. №2), словесным описаниям современников и 

единственному сохранившемуся рисунку, датируемому серединой XVIII века 

(Илл. №3). Все эти источники в совокупности дают нам представление об 

Итальянском дворце, как о двухэтажной постройке с центральным корпусом в 

три этажа, выделенным широким ризалитом. Здание было вытянуто вдоль 

набережной реки Фонтанки и имело два симметричных флигеля, соединяющихся 

с центральным объемом посредством одноэтажных галерей-переходов. Венчала 

постройку высокая мансарда с изломом. Каждый флигель завершался овальными 

в плане двухэтажными башенками. Судя по плану, левый флигель продолжали 

постройки хозяйственного назначения. 

На момент описываемых событий дворец простоял более восьмидесяти 

лет, по большей части в качестве склада, и не подвергался за все время крупным 

восстановительным ремонтам. Несмотря на то, что на приспособление здания под 

нужды училища было ассигновано 47000 руб., дворец пришлось ремонтировать 

еще три раза с выделением дополнительных средств. 

По-видимому, регулярные траты на восстановительные работы повлекли за 

собой решение о возведении новой постройки. Одним из основных факторов для 

                                                            
21 Цит. по: Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. 
Савельева. 2000. П 983-1. №136п. Вкладыш №2. 
22 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №2. 
23 Архив КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.3. РГИА Ф759 Оп.18 Д.35 Л.5. 
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принятия этого решения стала «растрещина в стене» здания, на которую обратила 

внимание императрица Мария Федоровна в своем письме к Г.И. Вилланову в 

1804 году24. Для обследования стен и фундамента Итальянского дворца был 

приглашен известный и опытный архитектор Джакомо Кваренги. С началом 

ремонтных работ, в мае 1804 года, при осмотре выяснилось, что: «фундамент 

выше улицы, а под ним оказывается бут, состоящий из булыжника без всякой 

связи, до которого потому и прикоснуться не смеют, опасаясь обрушения всей 

стены»25. Для повторного освидетельствования фундамента по приказу 

императрицы был также призван каменных дел мастер Русско. 6 июня того же 

года по Высочайшему повелению на полную перестройку училища было 

выделено 150 000 руб., а уже 11 июня был одобрен и созданный Кваренги проект 

нового здания для  Екатерининского института. 

Одобренный проект Екатерининского института был третьим по счету 

предложенным Кваренги вариантом. Первый его проект представлял собой 

обширный замкнутый ансамбль, состоящий из четырех корпусов с круглой 

купольной церковью по центру. Чертежи этого проекта хранится в библиотеке 

города Бергамо26. Реализация такого проекта требовала крупных вложений и этот 

вариант был отклонен. Второй проект оказался более приближенным к 

имеющейся базе. Он предусматривал возведение одного корпуса, вытянутого 

вдоль набережной с церковью-ротондой по центральной оси27. Фасад при этом 

отличался чрезмерной аскетичностью. 

Чертеж третьего утвержденного проекта Кваренги хранится в Российском 

государственном историческом архиве28 и в собрании Государственного 

Эрмитажа29. На чертеже из архива в масштабе 1 см. в 1 саж. изображен фасад и 

план первого этажа здания (Илл. №4). План обведен тушью от руки с легкой 

подкраской кармином и штриховкой стен. Внутри каждого помещения намечен 

                                                            
24 Архив КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.4. 
25 РГИА. Ф.759. Оп.4. Д.249. Л.1. 
26 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №3. 
27 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №3. 
28 РГИА. Ф.1293. Оп.354. Д.378. 
29 ГЭ. Отдел рисунка. Инв.№№ 9709, 9710, 9711. 
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номер. Фасад на чертеже обведен от руки, оттенен китайской тушью и слегка 

иллюминирован акварелью. В некоторых местах имеются следы карандаша, 

намечающие внутренние проемы или уничтожающие их. В левом верхнем углу 

листа, над чертежом фасада, имеется надпись: «Апробовано. МАРИЯ», - и ниже: 

«В Павловское июня 11 дня 1804 года». Чертежи из РГИА СПб носят более 

эскизный характер, чем чертежи из собрания Государственного Эрмитажа (Илл. 

4-7). 

В рисунке фасада утвержденного варианта проекта Кваренги выделил 

центральную часть треугольным фронтонным портиком с восьмью коринфскими 

полуколоннами, поднятыми на аркаду первого рустованного этажа. Правая и 

левая часть здания, относительно центрального портика, симметричны и имеют 

по девять оконных осей. Этажи расчленены гладкими тягами. Окна первого 

этажа, рустованного разбивкой на камни, имеют прямые и полуциркульные 

перемычки с выступающими из плоскости стены замковыми камнями. Окна 

второго этажа имеют вытянутую вертикально прямоугольную форму, а окна 

третьего этажа – квадратную. Трехэтажную постройку на жилых подвалах 

фланкируют два двухэтажных ризалита в пять оконных осей.   Венчающие здание 

карнизы на модульонах продолжает простая двускатная крыша, без парапетов, 

слуховых окон и труб. На боковых ризалитах повторены мотивы отделки 

центральной части. Их карниз более мелкого профиля на модульонах совпадает 

по высоте с тягой, которая разделяет второй и третий этажи основного объема 

здания. Ризалиты также перекрыты простыми двускатными крышами. На 

фронтоне главного фасада Кваренги изображает пеликана с распростертыми 

крыльями, кормящего птенцов своей кровью – символ христианской жертвенной 

любви. Это был особый знак ведомства учреждений Императрицы Марии 

Федоровны, который архитектор разместил на всех трех вариантах проекта. 

План постройки представляет собой вытянутый вдоль набережной 

прямоугольник со слегка выступающими боковыми ризалитами. На всех этажах 

здание прорезает вдоль длинный коридор, в который выходят учебные, 

хозяйственные и жилые помещения. В центральной части расположен вестибюль, 

ведущий через коридор к широкой лестнице, которая идет до третьего этажа. За 

ней – выход в сад. Еще одна лестница помещена в конце коридора.  Трехэтажные 

35



санузлы вынесены за пределы здания и имеют в плане вид квадрифолиев, 

соединяющихся со зданием крытыми переходами на арках. Лестница, ведущая к 

главному входу со стороны Фонтанки, соединена с двумя изогнутыми пандусами. 

Над входом расположена открытая терраса, опирающаяся на шесть столбов. 

Важно отметить, что Кваренги при создании проекта не ориентировался на 

существующее здание Итальянского дворца и планировка его проекта следует 

целевому назначению постройки. В России это был первый проект здания, 

предназначенного специально для закрытого учебного заведения30. 

На первых двух листах чертежей из собрания Государственного Эрмитажа 

проектируемое здание залито красной тушью, а существующие постройки – 

черной. Согласно этим чертежам, была сохранена северная часть Итальянского 

дворца – флигель с церковью на втором этаже, построенной и оформленной в 

1801 году, и дворовое крыло, возведенное Петром Дроссартом с кухней на первом 

этаже и двусветным танцевальным залом на втором31. Также были сохранены 

перестроенные архитектором Земцовым оранжереи. На плане второго этажа32 

прямоугольное в плане помещение церкви примыкает к северному ризалиту 

здания. Перед входом в церковь расположена лестница и имеется выход в 

длинный коридор новой постройки с несколькими ступенями. Южная стена 

помещения прорезана пятью окнами, а северная стена – глухая, с семью ложными 

окнами33. На западной стене две двери, одна из которых является ложной. Первый 

этаж церковной пристройки имеет более дробную планировку. 

На чертеже, хранящимся в Российском государственном историческом 

архиве, сохраненные части Итальянского дворца никак не отмечены, поскольку 

Кваренги при проектировании своего здания не считался с имеющейся 

постройкой. Реализованное решение с примыканием северной части дворца лишь 

слегка намечено на чертеже карандашом. Идентичный чертеж из собрания 

Государственного Эрмитажа34 (Илл. №7) с рисунком фасада и планом третьего 

                                                            
30 Архив КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.5. 
31 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №3. 
32 ГЭ. Отдел рисунка Инв.№ 9710 
33 ЦГАНТД СПб. Ф.488. Оп.3-3. Д.46. Л.2. 
34 ГЭ. Отдел рисунка Инв.№ 9711. 
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этажа имеет более законченный характер и на плане здания под двускатными 

крышами, согласно этажности, обозначены ризалиты проектируемого здания 

института и соединенные с ними имеющиеся флигели Итальянского дворца. 

Училище было временно переведено в здание Общества благородных 

девиц еще в 1803 году, и уже в мае 1804 года начали оформлять договоры с 

подрядчиками на доставку материалов35. В целях разумной экономии, Кваренги 

старался максимально использовать оставшийся от старой постройки пригодный 

материал для строительства нового здания36. Через два года после начала 

строительства, 25 июня 1806 года37 Екатерининский институт переехал в новое 

здание. Этому событию предшествовала процедура осмотра постройки 

императрицей Марией Федоровной. 

То, что задуманный Кваренги проект был полностью осуществлен, 

доказывают иконографические источники. Одним из самых ранних изображений 

выстроенного Екатерининского института является литография К. Беггрова с 

рисунка художника Сабат.  Исследователи датируют ее началом 1820-х гг38 (Илл. 

№ 8). Это изображение было опубликовано в книге П.Н.Столпянского «Дом 

княгини М.А. Шаховской. Фонтанка, 27»39. Литография Беггрова представляет 

панораму обеих берегов Фонтанки от Аничкова в сторону Симеоновского моста 

и расположенные на них строения. Насколько можно судить по этому рисунку, 

внешний вид постройки вполне соответствует чертежу. 

Важным иконографическим источником является графический лист из 

«Собрания планов, фасадов и разрезов примечательных зданий Санкт-

Петербурга» 1826 года издания18 (Илл. № 9). На нем изображен фасад 

Екатерининского института, идентичный чертежу Кваренги. Однако, 

приведенный в этом собрании план здания, в отличие от рисунка фасада, 

напоминает чертеж нереализованного проекта по расширению института, о 

                                                            
35 Архив КГИОП Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.9.; РГИА СПб Ф.759, Оп.4, Д.249, Л.3. 
36 Архив КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.9-10. 
37 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №3. 
38 Архив КГИОП. Историческая справка. Здание Екатерининского института. Сост. Е.А. Менцов. 
1947. Н-49/2 
№136п. С.21. 
39 Столпянский П.Н. Дом княгини М.А. Шаховской. Фонтанка, 27.- П.,1916, С.65. 
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котором речь пойдет ниже. Еще один ранний источник – это картина 

неизвестного художника из ГМИИ им. Пушкина в Москве с видом Фонтанки у 

Екатерининского института, датируемая 1820-ми гг. (Илл. № 10) На ней здание 

изображено, в целом, согласно проекту, но без рустовки первого этажа и с 

двуглавым Тоже самое можно увидеть во фрагменте литографии из серии 

«Панорама Невского проспекта», выполненной в 1830-1835 гг. художниками 

И.А. Ивановым и П.С. Ивановым по акварелям В.С. Садовникова (Илл. № 11). 

Более обработка фасадной поверхности отражена  в работе В.С. Садовникова с 

видом набережной Фонтанки от Шереметьевского дворца (Илл. № 12). Картина 

датирована приблизительно 1830-1840- ми гг. Интересно отметить в этой работе 

наличие ограды перед зданием. Все рассмотренные изобразительные источники 

первой половины XIX века дают нам четкое представление о том, что Кваренги 

воплотил свой проект в жизнь без изменений. 

С 1806 по 1823 гг. в здании Екатерининского института проводились лишь 

мелкие   ремонты, перестройки и поправки40. Через 10 лет после возведения 

здания потребовалась перестройка церкви с «исправлением солеи» - возвышения 

перед иконостасом для помещения певчих41.  

На последних трех изображениях Екатерининский институт зафиксирован 

вместе с северной и южной пристройками, которые возникли в рамках проекта 

по необходимому расширению здания в связи с увеличением числа воспитанниц. 

О тесноте в здании сообщал член Совета института генерал Клингер после 

перестройки церкви. Он писал, что коридоры, лестницы и лазарет не имеют 

достаточно воздуха, требуемого даже докторами42. Императрица Мария 

Федоровна в письме от 15 июня 1823 года к своему сыну императору Александру 

I писала, что в училище нет рекреационного зала, стала мала столовая, не хватает 

жилых помещений для служащих института43. По этим причинам она приказала 

                                                            
40 Архив КГИОП. Историческая справка Здание Екатерининского института. Фонтанка, 36. Сост. 
Н.В. Попова. 1952. Н-834. № 136п. С.10. 
41 Архив КГИОП. Историческая справка. Здание Екатерининского института. Сост. Е.А. Менцов. 
1947. Н-49/2 
№136п. С.21. 
42 Архив КГИОП. Историческая справка. Здание Екатерининского института. Сост. Е.А. Менцов. 
1947. Н-49/2 
№136п. С.21. 
43 Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Вкладыш №4. 
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сделать два проекта расширения здания и составить сметы. По одному проекту, 

не превышающему по расходам 170 тыс. рублей, было предложено только 

переустройство флигеля с достройкой третьего этажа для размещения в нем 

столовой и большой залы для собраний и экзаменов44. При этом добавлялось 

лишь небольшое число квартир, что смущало императрицу. Во втором проекте 

на 267256 рублей, предполагающем надстройку третьего этажа над боковыми 

ризалитами здания и возведение боковых флигелей, были решены все 

поставленные задачи по размещению столовой, обширной залы собраний и 

рекреационных комнат, а также выделялись дополнительные покои к лазарету. 

Императрица в том же письме высказалась в пользу второго проекта45. 

В действительности же было осуществлено только строительство новых 

боковых флигелей (Илл. 10, 11), тогда как надстройка двухэтажных боковых 

ризалитов произведена лишь спустя более чем два десятилетия.  

26 июня 1823 года из Государственного Казначейства была «Высочайше 

отпущена» сумма в размере 267256 рублей46. Для решения всех текущих задач по 

распоряжению императрицы был образован Совет по строительству при 

Екатерининском институте, в который вошли: Клингер, Вилламов, Нелидов, 

Шишков и другие. Членами вновь учрежденного Совета было решено отложить 

необходимый для начала строительства демонтаж надворных построек до весны 

1824 года. 

До сих пор неизвестно, кто точно являлся автором осуществленного 

проекта перестройки здания Екатерининского института, графические материалы 

по проекту не выявлены47, однако, основываясь на архивных документах: 

письмах и сметах, исследователи с большой вероятностью приписывают его 

                                                            
44 Архив КГИОП. Историческая справка. Здание Екатерининского института. Сост. Е.А. Менцов. 
1947. Н-49/2 
№136п. С.22. 
45 Архив КГИОП. Историческая справка. Здание Екатерининского института. Сост. Е.А. Менцов. 
1947. Н-49/2 
№136п. С.23. 
46 Архив КГИОП. Историческая справка. Здание Екатерининского института. Сост. Е.А. Менцов. 
1947. Н-49/2 
№136п. С.23. 
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архитектору Доменико (Дементию Ивановичу) Квадри (1773-1832)48. 

В течение лета 1823 года и зимы 1824 года осуществлялась заготовка 

материала для постройки, были построены сараи для извести и кирпича, 

производились вызовы желающих принять на себя поставку строительных 

материалов и производство работ49. 

Под новые постройки были куплены земельные участки. Весной 1824 года 

были произведены демонтаж флигеля, который связывал старое северное крыло 

с основным объемом здания, и устройство фундаментов. Результатом этого 

строительства стали два лицевых флигеля на подвалах, расположенные с севера 

и с юга от здания института. 

Стены северного трехэтажного корпуса, торцом примыкающего к 

владению графа  Шереметьева, к концу 1824 года были возведены под крышу50.  

Квадри также решил задачу соединения старого и нового строений с различными 

по высоте этажами через устройство новой парадной лестницы северного 

корпуса. Как следует из архивных документов, здание с оформленными фасадами 

и Колонным залом был готово вчерне в 1825 году и осмотрено императрицей, а в 

ноябре 1826 года Нелидов отчитался Совету об окончании строительства51. 

Возведенный Квадри трехэтажный северный корпус дошел до нашего 

времени без существенных изменений. Он примыкает к основному объему здания 

института с севера, выступая за линию главного фасада на три световых оси. 

Постройка имеет в плане вид прямоугольника, вытянутого вдоль набережной. Его 

главный фасад, выходящий на Фонтанку, имеет девять световых осей и подъезд 

посередине. Чтобы новая постройка не выглядела чужеродной, Квадри стремился 

повторить пропорции, детали и ритм осей здания Кваренги. Отделка фасада была 

выполнена аналогично отделке основного объема. Нижний этаж корпуса 

рустован, а окна имеют прямые перемычки, обработанные выступающими из 

плоскости стены замковыми камнями. Фасад расчленен по этажам гладкими 
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тягами и завершен карнизом с большим выносом на модульонах. Единственное 

отличие состоит в том, что окна среднего этажа корпуса украшены сандриками и 

балюстрадами. Торцевой фасад, выходящий на участок графа Шереметьева, 

завершен треугольным фронтоном. Вся постройка перекрыта двускатной 

крышей. 

Южный корпус на подвалах, возведенный в одновременно с северным, 

имеет аналогичную ему отделку, но о ходе его строительства известно меньше. 

На рассмотренной выше картине В.С. Садовникова с видом набережной 

Фонтанки от Шереметьевского дворца, датированной 1830-1840-ми годами, 

южный корпус представлен двухэтажным. Ко времени постройки обоих корпусов 

относится появление металлической ограды со стороны набережной Фонтанки. К 

ноябрю 1826 года были завершены все строительные работы. Сумма затрат 

должна была составить 278208 руб. 78 ½ коп., но в процессе работ выросла до 

330823 руб. 61 коп52. 

После возведения новых частей здания института в 1823-1826 гг., главным 

помещением учреждения стал большой двухсветный зал с белыми колоннами 

«Белоколонный зал», расположенный на втором этаже северного корпуса. 

В 1837 году по проекту архитектора Петра Сергеевича Плавова53 (1794-

1864) была расширена церковь института. 

Последняя крупная перемена в архитектурном облике здания 

Екатерининского института произошла в 1847 году, когда по чертежам 

архитектора А.К. Кавоса над боковыми двухэтажными ризалитами главного 

здания был надстроен третий этаж (Илл. 13, 14).. В этот же строительный период 

в коридорах училища были утроены каменные своды вместо деревянных во 

избежание пожаров. На время строительных работ воспитанниц перевели в 

Таврический дворец. Стоимость этой перестройки составила 59811 руб.54. После 

этого фасад Екатерининского института не менялся. 

С 1847 по 1904 гг. были произведены небольшие ремонты, а также 
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достройки и перестройки служебных помещений института. В 1871 году по смете 

архитектора И.А. Мерца над главным входом был отремонтирован балкон, а 

также цоколь, стены пандуса, летняя прачечная и сушила. С 1875 по 1879 гг.55. 

были проведены ремонтные работы, включающие: исправление балок и полов в 

подвалах, конюшнях и сараях; потолка в рекреационном зале; паркетных полов в 

коридорах – нижнем и третьего этажа. В крыше под лестницей, ведущей в 

столовую воспитанниц (северный корпус) был устроен фонарь. Кроме того, по 

Фонтанке была выложена мостовая. К этому времени в институте насчитывалось 

340 воспитанниц.  

1880-е гг. отмечены крупными работами по внутреннему переустройству 

здания в целях улучшения условий воспитанниц. Причиной стали случаи 

заболевания дифтеритом, которые выявили необходимость внутреннего 

улучшения санитарного состояния. Около 1884 года воспитанницы, жившие в 

подвальном этаже, были переведены на первый  этаж. При этом, лестница, 

ведущая из коридора первого этажа в подвал, была уничтожена. С 1 июня по 30 

августа 1886 года по проекту архитекторов Э. Жибера и Р.А. Гедике был 

проведен внутренний ремонт56. 

В 1893-1894 гг. над южным лазаретным «белевым» флигелем был 

надстроен лазарет для заразных больных на 22 кровати57. Нужно отметить, что 

надстройка лазарета предполагалась еще в 1847 году по проекту архитектора 

А.К. Кавоса. Лазарет представлял собой большую светлую комнату в 6 окон, 

обращенных на юго-восток. В сад были обращены окна комнат фельдшериц и 

врача (с балконом), бельевая и кухня. Эти помещения в северной части южного 

флигеля можно идентифицировать по наличию единственного имеющегося 

балкона. Новая пристройка была открыта 22 октября 1895 года в присутствии 

главноуправляющего Ведомством Императрицы Марии гр. Н.А. Пратасова и 

начальницы института М.Н. Бюнтинг58. Документы о строительстве южной части 
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южного флигеля, венчающей трехэтажную и одноэтажную часть, обнаружены не 

были. Есть версия, что это – баня, устроенная около 1902 года59. 

В 1893 году по поведению императора Александра III в институте были 

созданы специальные педагогические классы60. 

С 1895 по 1898 гг. были проведены ремонтно-отделочные работы и 

возобновление золочения в помещении институтской церкви61. 10 мая 1898 года 

по проекту архитектора училища, академика И.В. Вольфа (1836-1904) над храмом 

была воздвигнута звонница с 7 колоколами. Тогда же институтская церковь 

получила завершение в виде невысокого, увенчанного восьмиконечным крестом, 

«готического» шатра на глухом граненом барабане62. Этот шатер виден на старых 

фотографиях и иллюстрациях конца XIX – нач. XX вв.  

После революции здание Екатерининского института было 

национализировано и занято 9-й средней и 10-й неполной школами в ведении 

РОНО. Первая занимала помещения главного вестибюля и большого актового 

колонного зала, а вторая – помещение церкви. Затем здание занимала средняя 

школа №22. Церковь действовала до 1923 года, потом была отдана под 

мебельный склад, а позже – под клуб. В 1928 году помещение бывшей церкви 

было искажено «установкой высоких отопительных батарей и проводкой над 

ними труб, проходящих сквозь пилястры»63. 

Во время Великой Отечественной войны здание Екатерининского 

института частично пострадало. Особенно пострадал в результате попаданий 

авиабомб в 1941 году Белоколонный зал: были разрушены перекрытия, 

проломаны капитальные внутренние стены, сильно пострадал декор, а также 

были уничтожены все 8 (по другим данным – 10) хрустальных люстр и дверные 

полотна. Крыша зала и большая часть чердачных конструкций под южной 
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половиной были полностью разрушены. Оставшиеся деревянные фермы в 

многочисленных местах, особенно в узлах, были поражены грибком. В архивах 

сохранились снимки фотофиксации разрушений в Белоколонном зале. 

Кроме того, оказались утраченными: чугунное ограждение на 

известняковом цоколе с тремя воротами со стороны наб. Фонтанки (в 1961 году 

был произведен обмер, а в 1962 году – демонтаж) (илл. 16-19), деревянные ворота, 

герб во фронтоне на лицевом фасаде; оштукатуренные солнечные часы на южной 

стене с восточной стороны северного корпуса (бывшей столовой) на уровне второго 

этажа (после 1952 года); шатер с крестом, звонница и элементы убранства церкви, 

включая иконостас, паникадила, отделку в виде кессонов в алтарной части; 

штукатурные тяги, розетки и 5 люстр в бывшей столовой108. Фонарь над северной 

лестницей был зашит64. 

В 1949 году проводилась фиксация дворового участка и поэтажных 

планировок65. 

На фотографиях советского периода в тимпане фронтона лицевого фасада 

запечатлен лепной венок с гладким полем внутри (илл. 15). На проектных чертежах 

Кваренги в поле венка изображён пеликан, особый знак ведомства учреждений 

Императрицы Марии Федоровны. При этом на акварелях XIX в. и фотографиях 

начала ХХ в. запечатлён (илл. 10, 14, 14а) просматривается двуглавый орёл. 

Изучение аналогов (в частности, фронтона Мариинской больницы, построенной 

также по проекту Кваренги) позволяет заключить, что композиция состояла из двух 

рельефных изображений: орла и размещённого на его фоне пеликана, кормящего 

птенцов (илл. 30). 

В 1952 г. разрабатывается проект металлической наружной лестницы для 

выхода из окон 3-го этажа (помещение детского читального зала). Разработчик – 

Проектно-сметное бюро Куйбышевского района МКХ66. 

В 1955-57 гг. силами Специальных научно-реставрационных мастерских 

при Управлении по делам архитектуры Ленсовета выполнялись обмеры 

конструктивных деталей (руководитель НиС – Давыдов С.Н.; архитектор объекта 
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Тараненко А.И., гл. архитектор Титов А.С., исполнители – архитектор 

Лебединская А.Б. и техник Писарева А.В, инженер Греков Д.И.). В состав проекта 

входили: обмеры стропильной системы, чердачного помещения над всем 

зданием, сечения перекрытий (чердачного междуэтажных, антресольных), 

разрезы67. 

1965 г. – Сектор научного исследования и проектирования СНРПМ 

выпустил проект «Обмерные и проектные чертежи по фасадам здания 

государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. В их состав 

входили следующие чертежи: обмер существующей каменной лестницы в сад, 

проект реставрации, план; фасад со стороны сада, входная дверь; бывший 

церковный корпус – решетки на окна 1-го этажа; фасада со стороны сада – 

решетки на окна 1 этажа; дворовый корпус со стороны сада – шаблоны 

профилей68. 

Начиная с 1960 года силами Специальных научно-реставрационных 

мастерских был восстановлен Белоколонный зал (арх. Е.В. Казанская), а также 

вестибюль и некоторые другие помещения здания. Проект реставрации 

Белоколонного зала69 был выполнен на основании тщательного фиксационного 

обмера зала в том состоянии, в каком он находился через пять лет после 

разрушения, осенью и зимой 1949-1950 гг., и предполагал восстановление вида 

зала к моменту его разрушения во время Великой Отечественной войны. 

Специальными зарисовками на развертках в масштабе 1:20 и с помощью 

фотосъемки были зафиксированы все разрушения и утраты отделки. По 

сохранившимся фрагментам с помощью системы пригонок были определены 

основные габариты помещения и оси колоннады. Сохранившиеся деревянные 

кружала падуги плафона позволили вычертить кривую падуги (с учетом 

подшивки), и определить общую высоту зала. По фрагментам штукатурки на 

колоннах, перпендикулярными к отвесу промерами, был восстановлен энтазис 

фуста по всей его высоте. Уцелевшие фрагменты порезок были сняты, расчищены 

и отформованы. Сложные лепные детали – капители и розетки кессонов, были 

предварительно отреставрированы, а утраченные розетки кронштейнов 
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сандриков были спроектированы заново. Согласно сохранившимся фотографиям, 

были заново спроектированы утраченные люстры с возможным приближением к 

композиции, рисунку и размерам. Декоративные ниши на северной и южной 

торцевых стенах восстановлены не были ввиду отсутствия документальных 

материалов, дающих представление об их декоративном оформлении. Кладка, 

утолщающая южную торцевую стенку в части, которая примыкает к главному 

корпусу, была укреплена, частично заменена и дополнена новой. Также были 

заменены пришедшие в негодность деревянные конструкции или их части. 

Деревянные фермы, несущие перекрытие зала, на основании заключения 

экспертизы, были разобраны и заменены новыми, металлическими. Кладка стен, 

перемычки проемов и устройство колоннады остались без изменений. 

В 1960-е гг. был реконструирован сад. 

С 1978 по 1984 гг. по проекту, разработанному в мастерской №9 

ЛенНИИпроекта, проводились ремонтно-реставрационные работы, включающие 

частичную замену перекрытий на железобетонные, устройство лифтов, а также 

новых систем отопления и вентиляции. 

В 2003 г. НПО «Наука-Строительству» выполнило рабочий проект 

«Выборочный ремонт Больницы с поликлиникой ГУИН, ВВК ГУИН Минюста 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который включал в 

себя замену оконных заполнений. Новые заполнения предлагались из 

алюминиевого профиля70. 

70 Архив КГИОП. Ф. 136. 
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сада. // Архив КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. 
 А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000. П 983-1. №136п. Фото №8. 1999 г. А.К. Дергауз. 
28. Институт Екатерининский. Южный флигель. Восточный фасад. Баня (?) Северный 
фасад. Вид из Итальянского сада. Екатерининский институт. // Архив КГИОП. Паспорт. 
Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000. П 983-1. №136п. Фото 
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№9. 1999 г. А.К. Дергауз. 
29. Институт Екатерининский. Внутренний двор со стороны участка №34. Главный корпус. 
Дворовый южный фасад. Южный флигель. Западный (торцевой) и южный фасады. // Архив 
КГИОП. Паспорт. Екатерининский институт. Сост. А.В. Бертани, И.В. Савельева. 2000.  
П 983-1. №136п. Фото №10. 1999 г. А.К. Дергауз.  
30. Композиция во фронтоне Мариинской больницы. Фрагмент фотоо конца XIX-начала 
ХХ в. (слева) и 2011 г. (справа).  
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Приложение 3 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Фотофиксация
(фото: 01.10.2021, автор Н. М. Петухова)
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Схема точек фотофиксации
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1. Вид лицевого фасада с наб. реки Фонтанки. 

 

2. Фрагмент лицевого фасада. Множественные загрязнения поверхности фасада 
атмосферными осадками. 
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3. Колоннада портала лицевого фасада.  

 

4. Гранитные ступени главного входа. Утрата шовного раствора, сколы гранита и 
загрязнение поверхности. 

 

78



 

5. Дубовое дверное заполнение главного входа. 

79



 

6. Цоколь колоннады портала. Неудовлетворительное состояние известняковой 
облицовки: локальные утраты, биопоражения поверхности, вызванные намоканием, 
утрата шовного раствора и деструкция поверхности известняка. 

 

 
7. Множественные загрязнения, трещины штукатурной поверхности стен. 
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8. Общий вид южного пандуса. 

 

9. Северная часть лицевого фасада. 

81



 

10.  Исторические решетки оконных проемов цокольного этажа. 
Неудовлетворительное состояние окрасочного слоя, коррозия металла. 

 

11.  Поздняя металлическая решетка одного из оконных проемов цокольного этажа, 
выполненная из металлического уголка (рама) и квадратной трубы на сварке. 
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12. Коррозия и локальные утраты окрасочного слоя металлической решетки 
цокольного этажа. 

 

13. Фрагмент лицевого фасада.  
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14. Общий вид колоннады и балкона-террасы с северной стороны. 

 

15. Заложенные оконные проемы цокольного этажа в северной части лицевого фасада. 

84



 

16. Угол северного ризалита лицевого фасада. Поздние окрасочные слои облицовки 
цоколя. Выполнена поздняя закладка оконных проемов цокольного этажа. 
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17. Кованый козырек северного ризалита. 
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18. Металлические ворота северного ризалита. 
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19. Общий вид южного ризалита с наб. р. Фонтанки. 

 

20. Неудовлетворительное состояние деревянного полотна воротного заполнения 
южного ризалита. Поздние окрасочные слои известняковой облицовки цоколя. 

88



 

21. Фрагмент фасада южного ризалита.  
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22. Дворовой фасад южного ризалита.  
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23. Южный фасад главного корпуса. 
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24. Общий вид внутреннего (южного) двора. 

 

25.  Одноэтажный флигель, расположенный в южном дворе. 

92



 

26. Фрагмент восточного фасада главного корпуса. Вид со стороны Итальянского сада. 

 

27. Южный фасад церкви. 
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28. Примыкание позднего здания к апсиде церкви. 

94



 

29. Фрагмент дворового (восточного) фасада главного корпуса. Неудовлетворительное 
состояние цоколя. 

 

30. Северный фасад южной пристройки, выполнявшей функцию ретирадника.  
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31. Восточный фасад главного корпуса. Вид на северную пристройку (ретирадник). 

 

32. Неудовлетворительное состояние крыльца восточного фасада.  
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33. Утраты штукатурного слоя, деструкция кирпичной кладки, поздние обмазочные 
слои известнякового цоколя северного ретирадника. 

 

34. Следы поздних ремонтов на цоколе северного ретирадника. Фрагментарные утраты 
облицовки. 

97



 

35. Южный фрагмент восточного фасада. 

 

36. Поздние обмазочные слои известнякового цоколя цемент содержащим раствором. 
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37. Неудовлетворительное состояние цоколя южного ретирадника. 

 

38. Окна первого этажа южного флигеля. 
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39. Северный фасад южного флигеля.  

 

40. Примыкание южного флигеля к основному корпусу (южный ризалит). 
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41. Торцевой (восточный) фасад южного ризалита. 
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42. Крыша над северным флигелем: коррозия кровельного покрытия по всей площади
ската. 

43. Крыша над апсидой церкви: неудовлетворительное состояние кровельного покрытия,
утраты красочного и штукатурного слоя аттиковой стенки. 

102



 

44. Крыша над конхой южного ретирандника: коррозия кровельного покрытия, нарушение 
геометрии, герметичности примыканий.  

 

45. Крыша над основным объёмом здания (дворовый скат, вид с крыши церкви).   
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46. Неудовлетворительное состояние ограждения кровли над дворовым (церковным) 
флигелем.  

 

47. Металлические стропила (поздняя конструкция) над основным объёмом здания.   
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48. Металлические стропила (поздняя конструкция) над южным флигелем (лицевая часть).

49. Металлические фермы  (поздняя конструкция) над северным флигелем (лицевая
часть).  
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Перечень материалов фотофиксации 

 
1. Вид лицевого фасада с наб. реки Фонтанки. 

2. Фрагмент лицевого фасада. Множественные загрязнения поверхности фасада 

атмосферными осадками. 

3. Колоннада портала лицевого фасада.  

4. Гранитные ступени главного входа. Утрата шовного раствора, сколы гранита и 

загрязнение поверхности. 

5. Дубовое дверное заполнение главного входа. 

6. Цоколь колоннады портала. Неудовлетворительное состояние известняковой 

облицовки: локальные утраты, биопоражения поверхности, вызванные намоканием, утрата 

шовного раствора и деструкция поверхности известняка. 

7. Множественные загрязнения, трещины штукатурной поверхности стен. 

8. Общий вид южного пандуса. 

9. Северная часть лицевого фасада. 

10.  Исторические решетки оконных проемов цокольного этажа. Неудовлетворительное 

состояние окрасочного слоя, коррозия металла. 

11.  Поздняя металлическая решетка одного из оконных проемов цокольного этажа, 

выполненная из металлического уголка (рама) и квадратной трубы на сварке. 

12. Коррозия и локальные утраты окрасочного слоя металлической решетки цокольного 

этажа. 

13. Фрагмент лицевого фасада.  

14. Общий вид колоннады и балкона-террасы с северной стороны. 

15. Заложенные оконные проемы цокольного этажа в северной части лицевого фасада. 

16. Угол северного ризалита лицевого фасада. Поздние окрасочные слои облицовки 

цоколя. Выполнена поздняя закладка оконных проемов цокольного этажа. 

17. Кованый козырек северного ризалита. 

18. Металлические ворота северного ризалита. 

19. Общий вид южного ризалита с наб. р. Фонтанки. 

 20. Неудовлетворительное состояние деревянного полотна воротного заполнения 

южного ризалита. Поздние окрасочные слои известняковой облицовки цоколя. 

21. Фрагмент фасада южного ризалита.  

22. Дворовой фасад южного ризалита.  

23. Южный фасад главного корпуса. 

24. Общий вид внутреннего (южного) двора. 
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25. Одноэтажный флигель, расположенный в южном дворе.

26. Фрагмент восточного фасада главного корпуса. Вид со стороны Итальянского сада.

27. Южный фасад церкви.

28. Примыкание позднего здания к апсиде церкви.

29. Фрагмент дворового (восточного) фасада главного корпуса. Неудовлетворительное

состояние цоколя. 

30. Северный фасад южной пристройки, выполнявшей функцию ретирадника.

31. Восточный фасад главного корпуса. Вид на северную пристройку (ретирадник).

32. Неудовлетворительное состояние крыльца восточного фасада.

33. Утраты штукатурного слоя, деструкция кирпичной кладки, поздние обмазочные

слои известнякового цоколя северного ретирадника. 

34. Следы поздних ремонтов на цоколе северного ретирадника. Фрагментарные утраты

облицовки. 

35. Южный фрагмент восточного фасада.

36. Поздние обмазочные слои известнякового цоколя цемент содержащим раствором.

37. Неудовлетворительное состояние цоколя южного ретирадника.

38. Окна первого этажа южного флигеля.

39. Северный фасад южного флигеля.

40. Примыкание южного флигеля к основному корпусу (южный ризалит).

41. Торцевой (восточный) фасад южного ризалита.

42. Крыша над северным флигелем: коррозия кровельного покрытия по всей площади 
ската.
43. Крыша над апсидой церкви: неудовлетворительное состояние кровельного 
покрытия, утраты красочного и штукатурного слоя аттиковой стенки.
44. Крыша над конхой южного ретирандника: коррозия кровельного покрытия, 
нарушение геометрии, герметичности примыканий. 
45. Крыша над основным объёмом здания (дворовый скат, вид с крыши церкви).  
46. Неудовлетворительное состояние ограждения кровли над дворовым (церковным) 
флигелем. 
47. Металлические стропила (поздняя конструкция) над основным объёмом здания.  
48. Металлические стропила (поздняя конструкция) над южным флигелем (лицевая 
часть).  
49. Металлические фермы  (поздняя конструкция) над северным флигелем (лицевая 
часть).  
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Приложение 4 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Историко-культурный опорный план 
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1

1.1

2

3

4

5

6

2

2

- объект культурного наследия федерального значения

- объект культурного наследия регионального значения

- выявленный объект культурного наследия

- объект культурного наследия федерального значения (Сад)

- зона охраны объектов культурного наследия ООЗ (31)

- единая зона регулирования застройки и хозяйственной

деятельности ОЗРЗ - 1 (31)

- территория объекта культурного наследия

- граница территории объекта культурного наследия

федерального значения - ансамбль "Институт

Екатерининский"

Условные обозначения:

1. объект культурного наследия федерального значения - ансамбль

"Институт    Екатерининский"; арх. Кваренги Д.; арх. Квадри

Д.И.1804-1807; 1823-1825.

1.1.  объект культурного наследия федерального значения  "Сад";

18 в. 1-я пол.; 1804-1807

2. объект культурного наследия федерального значения "Больница

Мариинская"; арх. Кваренги Д.; 1803 - 1805

3. объект культурного наследия регионального значения - ансамбль

"Торговые ряды (с оградой)", 1912-1913

4. выявленный объект культурного наследия "Здание Училища ордена св.

Екатерины", кон. 18 в.; 1840-е

5. объект культурного наследия федерального значения - ансамбль

"Дворец Шереметьевых", 1730-е-1740-е нач.; 1746-1750; 1795-1808;

1837-1857

6. объект культурного наследия регионального значения "Дом, где жили:

в 1854-1856гг. писатель Тургенев Иван Сергеевич;в 1855-1856гг.

писатель Толстой Лев Николаевич;в 1857-1858 гг. революц.демократ,

лит.критик и публицист Добролюбов Николай Александрович(кв.31);в

1891-1918гг. композитор Кюи Цезарь Антонович"

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН
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Приложение 5  
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Учётная документация объекта культурного наследия 
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YTBep)f()].eHO 

npHKa30M MHHHCTepCTBa KYJIbTYPbI 

POCCHMCKOM~e~epaUHI1 

OT 2 HIOJI5f  2015 r. NQ 1906 

3K3eMnJIHp NQ OJ 
17815102296500161 

PenICTpaUHoHHbIH HOMep 06beKTa KyJIbTypHoro 

HaCJIemUI  B enHHOM rocynapCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KyJIbTypHoro HaCJIenHH  (naMHTHHKOB 

HCTOPHH  H  KYJIbTYPbI) HaponOB POCCHl1CKOH  <I>enepauHH 

llAcrrOPT 

OEbEKTA KYflbTYPHOrO HACflE,ll}UI 

~oTorpaq)HLfeCKOe H306pa)l(eHl1e o6beKTa KYJIbTypHoro  HaCJIe~I1H,  

3a I1CKJIIOLfeHHeM  OT~eJIbHbIX o6beKToB apxeOJIOrl1LfeCKOro  HaCJIe~HH,  

<poTorpa<pI1LfeCKOe  H306pmKeHHe KOTOPbIX  BHOCHTCH  Ha OCHOBaHHI1 pellleHHH  

COOTBeTCTBYIOllJ,erO opraHa  oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro  HaCJIe~I1H  

23.08.2017 
)J,aTa  CbeMKH (lJHCJIO,MeC5IU,ron) 

1. CBe~eHHH 0  HaHMeHOBaHHH o6beKTa KYJIbTypHoro  HaCJIe~HH 

I HHCTHTYT 

2. CBe~eHI1H 0  BpeMeHH  B03HHKHOBeHHH  I1JIH  ~aTe C03~aHHH o6beKTa  KYJIbTypHoro 

HaCJIe~HH, ~aTax OCHOBHbIX  H3MeHeHI1M  (nepecTpoeK)  ~aHHoro o6beKTa  H  (HJIH)  ~aTax 

CBH3aHHblX C HI1M  HCTopH4ecKHx C06bITHM 

1804-1807 rr. 
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2 

3. CBe~eHH~ 0  KaTeropHH  HCTOPHKOKYflbTypHoro  3Ha4eHH~ o6beKTa  KYflbTypHoro 

HaCfle~H~ 

<l>e~epaJIbHOrO 3Ha4eHH~ PerHOHaJIbHOrO  3Ha4eHH~ 
MecTHoro (MYHHIJ.HnaJIbHOrO 

3Ha4eHH~) 

+ 

naM~THHK AHcaM6flb 
~ocTonpHMe4aTeflbHoe 

MeCTO 

+ 

5.  HOMep  H  ~aTa npHH~TH~ opraHoM  rocy~apcTBeHHoH BflaCTH  peweHH~ 0  BKfl104eHHH 

o6beKTa  KYflbTypHoro  HaCfle~H~ B  e~HHhlH rocy~apcTBeHHhlH peecTp  o6beKToB 

KYflbTypHoro  HaCfle~H~ (naM~THHKOB HCTOPHH  H  KYflbTYPbI)  Hapo~oB POCCHHCKOH 

<l>e~epaIJ.HH 

•  ITocTaHOBJIeHHe ITpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH  <1>e.nepauHH  «0 nepeqHe 06beKTOB 
HCTOpHqeCKoro  H KYJIbTypHoro  HaCJIe.nH5I  cpe.nepaJIbHOrO  (o6ruepoccHHcKoro) 3HaqeHH5I, 
Haxo.n5lruI1XC5I  B r. CaHKTITeTep6ypre».N2 527 OT  10.07.200 I  r. 

6.  CBe~eHH~ 0  MeCTOHaXOJK~eHHH o6beKTa KYflbTypHoro  HaCfle~H~ (a~pec o6beKTa HflH 

npH ero OTCYTCTBHH  onHcaHHe  MeCTOnOflOJKeHH~ o6beKTa) 

r. CaHKTITeTep6ypr, Ha6epelKHa51  peKH  <1>OHTaHKH,  .nOM  36, JIHTepa  A 

7. CBe~eHH~ 0  rpaHHIJ.ax  TeppHTopHH  o6beKTa KYflbTypHoro  HaCfle~H~, BKfl104eHHoro  B 

e~HHhlH rocy~apcTBeHHhlH peecTp  o6beKToB  KynbTypHoro  HaCfle~H~ (naM~THHKOB 

HCTOPHH  H  KynbTypbI)  Hapo~oB POCCHHCKOH  <l>e~epaIJ.HH 

•  ITJIaH  rpaHHU OT  16.07.2010 r. 

8. OrmcaHHe  npe~MeTa oxpaHbI o6beKTa KYflbTypHoro  HaCfle~H~ 

06beMHonpOCTpaHCTBeHHoe peweHHe: Tpex:nruKHoe Ha no.nBaJIe 3.naHl1e,  COCT05lruee H3 JIl1ueBorO H 
.nBOPOBbIX  KopnYCOB,  ero HCTOpHqeCKHe  ra6apHTbi H KOHcpHrypaUH5I ; .nBa 60KOBbiX  pH3aJIHTa 
JIHueBOro cpaca.na,  UeHTpaJIbHbIH  PH3aJIHT JUlueBOro cpaca.na;  np5lMoyrOJIbHblH  B nJIaHe BhICTynaK>1UJfH 
06beM 6blBweH CTOJIOBOH,  06beM  uepKBH  (nOJIYUHpKYJIbHbIH B nJIaHe)  H .nBa  06beMa peTHpa.nHHKOB 
(no .nBOPOBOMY  cpaca.ny);  KpblWH JIHUeBOro H .nBOPOBbIX KopnYCOB,  I1X  KOHcpl1rypaUH5I H ra6apHTbi 
(.nBycKaTHble, BaJIbMOBble)  BblCOTHble OTMeTKH  KOHbKOB  H KapHH30B;  .nBa  BOPOTHbIX  npoe3.na
HCTOpHqeCKOe MeCTOnOJIOlKeHHe  (no ueHTPaJIbHbIM OC5IM  60KOBbiX  PH3aJIHTOB JIHueBOro Kopnyca), 
KOHcpHrypaUH5I,  ra6apHTbI.  KOHCTPYKTHBHM  CHCTeMa:  HCTOpHqeCKHe HapYIKHble H BHYTPeHHHe 
KanHTaJIbHble CTeHbI,  HX  MeCTOnOJIOlKeHHe,  MaTepHaJI  (KHpnHq), HCTOpHqeCKHe neperopo.nKH; 
MelK.ny3TalKHble nepeKpbITH5I  MeCTOnOJIOlKeHHe;  CBO.nbI:  Kopo6oBble C paCnaJIy6KaMH  (noMerueHH5I 
IH (7,8,98,101, Ill, 112,  161,  162,211,212,220,240,241,259,272,283,293, 294); KpecToBble 
Ha  no.nnpYIKHblX apKax (noMerueHHe  IH(6), apKa.na B ypoBHe  Iro :nalKa KOJIOHHOro  nopnlKa 
JIHueBOro cpaca.na); KHpnHqHble nHJIOHbI : 18 B nOMerueHHH  IH (36); no 4 B nOMerueHH5IX  IH (\ 19, 
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220,259,272,283), no 2  B nOMemeHI1HX  IH (240,  241), 6  B nOMemeHl111  IH (283) ;  4  Klipnl1l{Hble 

oWTYKaTypeHHble KOJIOHHbI  C 110HI1l{eCKI1MI1 Kanl1TeJIHMI1  B nOMeweHHH  1H  (l), 2 KOJIOHHbI  C 

n030JIOl{eHHbIMI1 HOHHl{eCKHMH KanHTeJIHMI1  B nOMemeHI1H  IH( 122);  16 Kl1pnHl{HbIX 

OlilTYKaTypeHHblx KOJIOHH  C KOMn03HTHbIMH KanHTeJIHMli B nOMemeHI1H  1H(l19); pacnawHM, 

TPexMapweBM napa.llHaH JIeCTHHua Ha cToJI6ax  11  nOJI3yql1x apKax, C H3BeCTHHKOBbIMH cTyneHHMH  11 

orpa)l(.lleHHeM, COCTOHmHM  H3  yrJIOBbIX oWTYKaTypeHHbIX TYM6  H  JIHTbIX ceKUHH, PHCYHOK 

orpa)l(.lleHHH  (ceKUHI1:  ropH30HTaJIbHble THrH, .llHarOHaJIbHble CTOHKH  C p03eTTaMH B  nepeKpeCTbe, 

<PPH3  H3 p03eTT B  BepxHeM H  HH)I(HeM ypoBHe, TYM6bI:  Ha npo<pHJIHpoBaHHoM  UOKOJIe ,  C 

npo<pHJIHpOBaHHbIM 3aBepweHHeM, BOJIlOTbI  C HOHHKaMH);  .llByxMapweBM Me)l(3Ta)l(HM JIeCTHHua C 

H3BeCTHHKOBbIMH cTyneHHMH Ha Kocoypax (noMemeHHe  1H( 18), C JIHTbIM orpa)l(.lleHHeM,  PHCYHOK 

Orp~.lleHHH (BepnlKaJIbHble CTOHKH  C nepeXBaTaMI1  11  CTI1JII130BaHHble 6a.JU1CHHbI  B Hl1)1(HeM ypOBHe, 

BepTHKaJIbHble CTOHKI1  co CKB03HbIM paCTI1TeJIbHbIM  ~YPHbIM opHaMeHTOM) ;  .lly60Bble 

npO<p HJIl1pOBaHHble nopyqHI1 ;  yeTblpeXMapweBM Me)l(3Ta)l(HaH JIeCTHHUa C 3a6e)l(HbIMI1 

113BeCTHHKOBbIMH cTyneHHMI1  Ha Kocoypax (nOMemeHHe  IH(49);  l{eTblpexMapweBM (B ypoBHe  1-3

ro 3Ta)l(eH) Me)l(3Ta)l(HM JIeCTHHua C 3a6e)l(HbIMI1 cTyneHHMI1 Ha KOCOypax (noMemeHHe I-H(80); 

06beMHO-nJIaHHpOBOYHOe peWeHl1e : I1CTOpHyeCKOe 06beMHO-nJIaHUpOBOYHOe peweHHe B ra6apHTax 

Kanl1TaJIbHbIX CTeH; HCTOpl1yeCKl1e ra6apl1TbI nOMemeHHH C COXpaHI1BWeHCH OT.lleJIKoH. 

ApXI1TeKTypHo-xY.llQ)KeCTBeHHOe peWeHl1e: JIHueBOH <paca.ll no Ha6. p . <DOHTaHKI1, ero apXHTeKTypHo

xY.llO)l(eCTBeHHOe peWeHl1e, BbInOJIHeHHOe no npoeKTy apxHTeKTopa )l.)I( . KBapeHrH : ueHTPaJIbHaH 

yaCTb <paca.lla peweHa B BH.lle KOJIOHHOrO nopTHKa C TPeyrOJIbHbIM <pPOHTOHOM, apKa.llOH , KPbIJIbUOM, 

napa.llHOH JIeCTHI1UeH H .llByMH naH.llycaMI1 ; MaTepHaJI OT.lleJIKH UOKOJIH C BaJIl1KOM no BepxHeMY KpalO 

- H3BeCTHHKOBaH nJII1Ta; MaTepl1aJI H xapaKTep 06pa60TKH <paCa.llHOH nOBepXHOCTI1 - rJIMKaH 

oKpaweHHaH lllTYKaTypKa, 06pa60TaHHaH no.ll KHpnHLfHbIH PYCT B ypoBHe I-ro 3T~a ; KpbIJIbUO 

napa.llHOrO BXO.lla (ueHTpaJIbHbIH pH3aJIHT) C rpaHI1THbIMI1 cTyneHHMH C BaJIHKOM, nepeKpblTOe 

KaMeHHoH apKa.llOH C pycToBaHHblMH nHJIOHaMI1 C OCHOBaHI1HMH , 06JIHUOBaHHbIMH H3BeCTHHKOBbIMH 

nJII1TaMI1 ; o<popMJIeHHe npoeMoB apKa.llbI (c nOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepWeHHeM no JIHueBOH cTopoHe, C 

Kop060BbIMH 3aBepweHHHMH no TopueBbIM cTopoHaM) Kl1pnHLfHbIM PYCTOM H TpeXyaCTHbIMH 

3aMKOBblMH KaMHHMH; .llBa BbIMOIlleHHbIX 6pycLfaTKoH naH.llyca, Be.llymHe C TopueBblx CTOPOH K 

napa.llRoM)' KPbIJIbUy, C napaneTaMH, 06JII1UOBaHHbl MI1 rpaHHTHoj;i nJII1TOH; 6aJIKOH-Teppaca B nHTb 

CBeTOBbIX oceH B ypoBHe 2-ro 3Ta)l(a ueHTpaJIbHOrO pH3aJII1Ta C owryKaTypeHHbIM 6aJIlOCTpa.llHbIM 

orp~eHHeM C rJIa.llKI1MI1 onopHbIMH TYM6aMH ; npoeM 6aJIKOHHOH .llBepl1 - HCTOpHl{eCKOe 

MeCTOnOJIO)l(eHHe, KOH<pHrypaUHH (npHMoyrOJIbHbIH), ra6apHTbI , o<popMJIeHHe (np0<pIiJIl1poBaHHbIH 

wTYKaTYPHbIH HaJIHYHHK) ; HCTOpHyeCKM KOHCTPYKUH.H, MaTepHaJI (.llepeBo) H uBeT (no pe3YJIbTaTaM 

paCYHCTOK H MaTepHaJIaM apXHBHblX HCCJIe.llOBaHI1H) 3anOJIHeHH.H npoeMa 6aJIKOHHOH .llBepH; 

o<popMJIeHHe BopOTHoro npoeMa ceBepHoro pH3aJIHTa - pyCT, 3aMKOBbIH KaMeHb; o<popMJIeHHe 

BopOTHoro npoeMa IO)I(HOrO pH3aJIlHa C TepMaJIbHblM OKHOM BToporo CBeTa - PYCT 06paMJIeHHe, 

3aMKOBbIH KaMeHb, rJIa.llKHH <PPH3 Ha.ll nepeMbIYKOH BopOTHoro npoeMa; .llBYCTBOpyaTOe .lly60Boe, 

rJIyxoe, C BCTPOeHHOH: O.llHOCTBOPHOH: mYXoH: .llBepblO-KaJII1TKOH 3anOJIHeHHe BopOTHoro npoeMa, 

o<popMJIeHHe (npo<pHJIHpOBaHHble <pHJIeHKI1 C pOM6aMI1, UBeT (TOHl1pOBaHHoro .llepeBa) ; .llBepHoj;i 

npoeM napa.llHoro BXO.lla - I1CTOpl1LfeCKOe MeCTOnOJIO)l(eHHe (no UeHTpaJIbHoj;i OCI1) , ra6apl1TbI, 

KOH<pl1rypaUUH (C nOJIYUl1pKYJIbHbIM 3aBepweHHeM), o<popMJIeHHe (np0<pI1JIl1pOBaHHbIH: HaJIl1YHHK, 

apXI1BOJIbT Ha I1MnOCTax) ; I1CTOpl1yeCKl1e KOHCTPYKUI1H (.llBYCTBOpyaTOe, myxoe, C nOJIYUHpKYJIbHOH, 

pa.lll1aJIbHO OCTeKJIeHHOH: <ppaMYTOH), o<popMJIeHl1e (npo<pHJIl1pOBaHHble <pHrapeHHble <pI1JIeHKI1), 

MaTepl1aJI (.lly6), UBeT (UBeT HaTy paJIbHOrO .llepeBa) 3anOJIHeHI1H .llBepHOro npoeMa; .llBepHOH: npoeM 

HCTOpl1yeCKOe MeCTOnOJIO)l(eHHe (B 4 CBeTOBOH: OCH ceBepHoro pH3aJIl1Ta), KOH<pl1rypauHH, 

(npHMoyrOJIbHbIH) ra6apHTbI ; I1CTOpl1yeCKHe KOHC-rpYKUI1H , MaTepl1aJI (.llepeBo) , UBeT (MaTepl1aJIaM 

apXHBHblX HCCJIe.llOBaHI1H) 11 o<popMJIeHHe .llBepHOro 3anOJIHeHI1H; MeTaJIJII1LfeCKI1H: K03blpeK Ha .llByX 

KpOHwTeHHax C PHCYHKOM 113 pOKaH:JIbHbIX 3aBHTKOB H UBeTOYHbIX p03eTT, co CTH)I(KaMI1, 

.lleKOpl1pOBaHHbIH: <pP1130M co CKB03HbIM reOMe-rpHyeCKI1M opHaMeHTOM C p03eTTaMH; HCTOpHyeCKHe 

OKOHHble npoeMbI - MeCTonOJIQ)KeHHe, KOH<pHrypauHH (npHMoyrOJIbHble, C nOJIYUHpKYJIbHbIMI1 

3aBepweHHHMH), ra6apl1TbI ; HCTopHLfeCKHe MaTepHaJI (.llepeBO), KOHCTPYKUHH, UBeT (no pe3YJIbTaTaM 

paCYI1CTOK H MarepHaJIaM apXI1BHbIX HCCJIe.llOBaHHH) 11 PHCYHOK paCCTeKJIOBKI1 3anOJIHeHHJ;i OKOHHbIX 

npoeMOB, e.llHH006pa3He HX UBeTOBoro peweHHH ; o<popMJIeHHe OKOHHbIX npoeMOB, B TOM YHCJIe , 

npoeMOB nopTHKa, pacnOJIO)l(eHHbIX B HHwax - npO<pHJIHpOBaHHble apXHBOJIbTbl Ha HMnOCTax, pyCT, 

3aMKOBble KaMHH, B TOM YHCJIe BeepHble, npo<pHJIHpOBaHHble wTYKaTYPHble HaJIHYHHKH, 

TpeYTOJIbHble caH.llpl1K11 Ha KpOHWTeHHax, .lleKOpaTHBHaH 6aJIlOCTpa.lla B nO.llOKOHHOM npoc-rpaHCTBe, 

nO.llOKOHHble KapH113bI; HHWH, o<popMJIeHHble nHJIHCTpaMH .LI.0pl1yeCKOrO op.llepa, 

npo<pHJIHpOBaHHbIMH apXHBOJIbTaMI1 C 3aMKOBbIMI1 KaMHHMH, KOHTppeJIbe<pHbIM.H <pI1JIeHKaMH B 

nO.llOKOHHOM npOCTpaHCTBe; OWTYKaTypeHHble nOJIYKOJIOHHbI KOPHH<pCKoro op.llepa B ypOBHe 2-3-ro 

3Ta)l(eH: ueHTpaJIbHOrO PH3aJIHTa ; wryKaTypHble ma.llKHe <pPH3bl , npo<pI-IJIHpOBaHHble Me)l(3T~Hble H 

nO.llOKOHHble THrH; BeHya10mHH npo<pHJIl1pOSaHHbIH pacKpenoSaHHblH: KapHH3 C cyxapHKaMH ; aTTHK C 

npo<pHJIHpOBaHHbIM KapHI130M; npo<pHJIHpoBaHHbIH: apxHTPaB, rJIa.LI.KHH <PPH3, npo<pHJIHpoBaHHblH 

I 
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KapHH: C cyxapHKaMH; TpeyrOJ1bHbIH  CPPOHTOH  C npOcpHJ1HpOBaHHbIM KapHH30M H  cyxapl1KaMH, 

J1enHOH Me.llMbOH B  BH.lle J1aBpOBOH  mpmlH.llbI,  nepeB~l3aHHOH J1eHTaMH  B THMnaHe; aITHKOBaH 

CTeHKa (Ha.ll BeH4aJOlllHM  KapHH30M,  B.llOJ1b  J1HueBOrO  cpaCa.lla);  .llBOpOBble cpaCa.llbI,  HX apXI1TeKTypHO

xY.llO)J(eCTBeHHOe peWeHHe: UOKOJ1b, 06J1HUOBaHHbIH H3BeCTHHKoBOi:i CK060H; MaTepHaJ1 H XapaKTep 

06pa60TKH cpaCa,llHOH nOBepXHOCTH - OKpaWeHHaH ma,llKaH WTYKaTypKa, 06pa60TaHHaH no.ll 

KHpnH4HbIH PYCT B ypOBHe l-ro :na)J(a J1HueBOrO Kopnyca; KPbIJ1bUO C nHTbJO H3BeCTHHKOBbIMH 

cryneHHMH; .llBepHble npOeMbI - HCTOpH4eCKOe MeCTOn0J10)J(eHHe, KOHcpHrypaUHH (npHMoyrOJ1bHble, C 

nOJ1YUHpKYJ1bHbIMI1 3aBepWeHHHMH), ra6apHTbI, OcpOpMJ1eHHe (pYCT, 3aMKOBble KaMHH); 

HCTOpH4eCKHe KOHCTPYKIlHH (.llBYCTBOp4aTOe, C nOJ1YIlHpKYJ1bHOH OCTeKJ1eHHOH CPPaMyrOH), 

MaTepHM (.llepeBO), IlBeT (no pe3YJ1bTaTaM MaTepHaJJOB apXHBHbIX HCCJ1e.llOBaHHH) H ocpopMJ1eHHe 

(cpHJ1eHKH); HCTopH4eCKHe OKOHHble npoeMbI - MeCTOn0J10)J(eHHe, KOHcpHrypallHH (npHMoyroJ1bHble, C 

nOJ1YIlHpKYJ1bHbIMH H ynJ10weHHbIMH ny4KOBbIMH 3aBepweHHHMH), ra6apHTbI, ocpopMJ1eHHe (PYCT, 

BeepHble 3aMKOBble KaMHH) ; HCTopH4eCKHe MaTepHaJ1 (.llepeBO), KOHCTPYKUHH, IlBeT (TOHHpOBaHHoro 

.llepeBa) H PHCYHOK paCCTeKJ10BKH 3an0J1HeHHH OKOHHbIX npoeMOB, e.llHH006pa3He HX IlBeTOBoro 

peweHHH; WTYKaTypHble npocpHJ1HpOBaHHble THrH - Me)K3Ta)J<Hble, Me)J(.uy OKOHHbIMH npoeMaMH, 

npOXO.llHWHe no nepeMbI"lJKaM OKOHHbIX npoeMOB; rJ1a,llKHH CPPH3, BeH"lJaIOlllHH BbIHOCHOH 

paCKpenOBaHHbIH npocpHJ1HpOBaHHbIH KapHH3, B TOM 4HCJ1e C cyxapHKaMH. LI,eKopaniBHO

xY.llO)J(eCTBeHHOe ocpopMJ1eHHe I1HTepbepOB, npe.llMeTbI .lleKOpaTHBHo-npHKJ1a.llHOrO-HCKYCCTBa: 

TaM6yp napa,llHOrO BXO.lla, pacn0J10)J(eHHbIH no lleHTPMbHOH OCH J1HueBOro Kopnyca, C .llBepbIO

BepTYWKOH C J1aTYHHOH CPYPHHTYPOH, ero HCTopH4eCKHe KOHCTPYKIlHH, ra6apHTbI, MaTepHaJJ (.lly6), 

IlBeT (HaTYPMbHoro .llepeBa), ocpopMJ1eHHe (npocpHJ1HpOBaHHbIH KapHH3, rJ1yxHe CTeHKH); .llBepHOe 

3an0J1HeHHe TaM6ypa, ero HCTopH4eCKHe ra6apHTbI, KOHCTPYKIlHH (n0J1YCBeTJ10e, .llBepb-BepTYWKa), 

MaTepHaJJ (.lly6), IlBeT (UBeT HaTypaJ1bHOrO .llepeBa); nOMellleHHe I-H (1) - BeCTH6IOJ1b napa.llHOrO 

BXO.lla : ocpopMJ1eHHe BecTH6JOmr - 4eTblpe yrJ10BbIX CTHJ1H30BaHHblX K0J10HHbIX nopnl1<a C yrJ10BOH 

K0J10HHOH, .llByMH nHJ1HCTpaMH C J1enHbIMH KanHTeJ1HMH CTHJ1H30BaHHoro HOHH4eCKoro 0p.llepa H 

aHTa6J1eMeHTOM; ocpopMJ1eHHe CTeH - wTYKaTYPHbIH npocpHJ1HpOBaHHbIH KapHH3; nOKpbITHe nOJ1a

MeTJ1axCKOH KepaMI14eCKOH nJ1HTKOH OxpHcToro H TeppaKoToBoro IlBeTa, reoMeTpH4ecKoro pHcYHKa; 

KOPH.llOPbI J1HlleBOro Kopnyca B ypoBHe I -3-ro 3Ta)J(eH nOMeweHIDI I-H(3, 6-8, 38, IO I, Ill, 112, 

161, 162, 163): ocpopMJ1eHHe CTeH - wTYKaTypHble npocpHJ1HpOBaHHble KapHH3bI; ,llBepHble npoeMbI 

HCTopH4ecKoe MeCTOn0J10)J(eHHe, ra6apHTbI, KOHcpHrypaUHH; HCTopWlecKHe ra6apHTbI, 

KOHcpHrypallHH (c nonyUHpKyJ1bHbIM 3aBepweHHeM), KOHCTPYKIlHH (.llByxCTBOp4aTble (Ha IlJ10111a.llKaX 

napa.llHOH J1eCTHHllbI) H 4eTblpeXCTBop4aTble, C .llByWl 60KOBbIMH HeCTBopHbIMH 4aCTHMH (B 

KOPH.ll0Pax), nOJ1ycBeTJ1ble, C OCTeKJ1eHHbIMH cppaMyraMH), HCTopH4ecKHH PHCYHOK paCCTeKJ10BKH, 

MaTepHM (.llepeBO XBOHHbIX nopo.ll) 3an0J1HeHHH .llBepHblx npoeMoB nJ10111a.llOK napa.llHOH J1eCTHHllbI 

B ypoBHe 1-3-ro 3Ta)l(eH, KOPH.llOPOB B ypoBHe 1-3-ro 3Ta)J(eH; napa.llHaH J1eCTHHlla: ocpopMJ1eHHe CTeH 

B ypoBHe 3-ro 3Ta)Ka - wTYKaTypHbIH npocpHJ1HpOBaHHbIH KapHH3; nOMeweHHe I-H( 119) 

OeJ10K0J10HHbIH 3M: ocpopMJ1eHHe CTeH - J1enHOH nepHMeTPaJJbHbIH npocpHJ1HpOBaHHbIH cPpH3 C 

nOHCKOM «nHKH H J1HJ1HH» H pannopTOM H3 CTHJ1H30BaHHbIX 3aBHTKOB BHTPYBHH; TpH .llBepHbIX 

npoeMa B HHwax - HCTopH4eCKoe MeCTOn0J10)J(eHHe, ra6apHTbI, KOHcpHrypaUHH (npHMoyrOJ1bHble), 

ocpopMJ1eHHe (WTYKaTypHble npocpHJ1HpOBaHHble HMH4HHKH C nOHCKOM aKaHTa, WTYKarypHble 

npHMble npocpHJ1HpOBaHHble CaH.llpHKH C nOHCKOM «nHKH H J1HJ1HU», Ha B0J1IOT006pa3HbIX J1enHbIX 

KpOHWTeHHax C paCTHTeJ1bHbIM .lleKOpOM, .llecJO.llenOpTbI B BH.lle J1enHbIX KOMn03HllHH H3 p03eTT, 

nMbMeTT H J1HCTbeB aKaHTa); HCTopH4eCKHe ra6apHTbI, KOHCTPYKIlHH (.llBYXCTBOp4aTble, myxHe (no 

TpH Ha n0J10THO), MaTepHM (.llepeBO XBOHHbIX nopo.ll), ocpopMJ1eHHe (no TpH npocpHJ1HpOBaHHble 

cpHrapeHHble cpHJ1eHKH Ha n0J10THO C pOM60M B lleHTpaJJbHOH cpHJ1eHKe) 3an0J1HeHHH .llBepHblX 

npoeMOB; 06XO.llHaH K0J10HHa.lla KOPHHcpCKoro op.llepa C aHTa6J1eMeHTOM (npocpHJ1HpOBaHHbIH 

apXHTpaB C nOHCKaMI1 6yc 11 J1HCTbeB aKaHTa, CPPH3 C J1enHbIMH KOMn03HUH.HMH B BH.lle J1aBPOBbIX 

BeHKOB, npocpHJ1HpOBaHHbIH KapHH3 C nOHCKOM HOHHKOB, BbIHOCHOH npocpHJ1HpOBaHHbIH KapHH3 Ha 

J1enHbIX B0J1JOToo6pa3HbIX MO.llYJ1bOHax C opHaMeHTOM H3 PHMCKHX J1HCTbeB aKaHTa); nO.llWHBKa 

aHTa6J1eMeHTa: pa3.lleJ1eHa Ha rJ1y6oKHe npocpHJ1HpOBaHHble KeCCOHbI C peJ1becpHbIMH J1enHbIMH 

KOMn03HUHHMH B BH.lle BHxpeBOH p03eTKH H3 J1HCTbeB aKaHTa C 60KOBbIMH pOKaHJ1bHbIMH 3aBHTKaMH 

B nOJ1e H nepHMeTpaJJbHOH nope3KOH B BH.lle nOHCKOB H3 HOHHKOB H J1HCTbeB aKaHTa; llepKOBb, XOpbl 

nOMellleHHH I-H(I22, 169): ocpopMJ1eHHe np0.ll0J1bHbIX CTeH: npocpHJ1HpOBaHHble wTYKaTypHaH 

naHeJ1b B ypoBHe 1l0K0J1H, 4J1eHeHHe CTeH Ha npHMoyrOJ1bHble HHWH C 3aBepweHHeM B BH.lle 

pacKperrOBaHHOrO rJ1a.llKOrO cppH3a H npocpHJ1HpOBaHHoro nO.llOKOHHOro KapHH3a; nHJ1HCTpbI , 

06J1HIlOBaHHble HCKyccTBeHHbIM MpaMopoM C J1enHbIMH 4aCTH4HO 30J104eHbIMH KanHTeJ1HMH 

CTHJ1H30BaHHoro I10HH4eCKoro 0p.llepa, Ha npocpHJ1HpOBaHHblx 6a3ax H IlOKOJ1e; nepHMeTpaJJbHbIH 

apxHTpaB (B TOM 4HCJ1e Ha.ll xopaMH) - npocpHJ1HpOBaHHbIH aHTa6J1eMeHT C nOHCKOM 6yc, rJ1a.llKHH 

<pPH3, BbIHOCHOH npO<pI1J1HpOBaHHbIH KapHH3 Ha wryKaTypHblX 30J104eHbIX Mo.uyJ1bOHaX C 30J104eHb1M 

nOHCKOM 6yc H WTYKaTYPHOH THrOH C 30J104eHbIM paCTHTeJ1bHbIM opHaMeHTOM; O<popMJ1eHHe 

nJ1a<pOHa - TPH wryKaTypHble UBeT04Hble p03eTKH (no lleHTpMbHOH npO.llOJ1bHOH OCH); .llepeBHHHoe 

OKpaweHHoe 6MIOCTpa.llHOe orpa)K.lleHHe J10.ll)l(HH Xop C ma.llKHMH onopHbIMH TYM6aMH H 
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npoqnumpoBaHHbIMH nopyqHHMH; .1l.BepHOH  npOeM  HCTOpH'feCKOe  MeCTOnOJlO)l{eHHe,  ra6apHTbI, 

KOH<pHrypaUHH  (C  nOJlYUHpKYJlbHbIM 3aBepWeHHeM); HCTOpH'feCKHe ra6apHTbI, KOHCTPYKUHH 

(.1l.BYXCTBOp'faTOe,  rJlyxoe, C nOJlYUHpKYJlbHOH  <ppaMyroH pa.1l.HaJJbHOH  paCCTeKJlOBKI1*), MaTepHaJJ 

(.1l.epeBO  XBOHHbIX  nOpO.1l.),  O<popMJleHHe  (no TpH  npO<pHJlHpOBaHHble <pHrapeHHble <pHJleHKH  Ha 

nOJlOTHO C pOM6oM B ueHTPaJJbHOH  <pHJleHKe) 3anOJlHeHHH .1l.BepHOro npoeMa;  *  B HacToHruee BpeMH 

rnyxaH, 3aKparueHa nOMerueHHe  I-H (121) - CTOJlOBM :  HCTOpH'feCKHe OKOHHble  npoeMbI B HHwax 

MeCTOnOJlO)l{eHHe,  ra6apHTbI, KOH<pHrypaUI1JI;  .1l.BePHOH  npoeM  HCTOpH'feCKOe MeCTOnOJlO)l{eHHe, 

ra6apHTbI, KOH<pHrypauHH;  o<popMJleHHe CTeH   nonyUHpKYJlbHble HHWH, JlonaTKH B rrpocTeHKax 

Me)l{.1l.Y  OKOHHbIMH npoeMaMH HH)l<HerO CBeTa,  wTYKaTypHbIH nepHMeTPaJJbHbIH npo<pHJlHpoBaHHbIH 

KapHH3  tvIe)l{.1l.Y  OKOHHblMH  npoeMaMH HH)I{Hero H BepxHero CBen (no BOCTO'fHOH,  ceBepHOH  H fQ)I{HOH 

CTeHaM), BeH'falOruHH  wryKaTypHbIH npO<pHJlHpOBaHHbIH  KapHH3 C cyxapHKaMH; nOMerueHHe  1
H(314): apO'fHble npoeMbI  HCTOpH'feCKOe MeCTOnOJlO)l{eHHe, KOH<pHrypaUI1JI,  ra6apHTbI. 

•   PaCnOpH)I{eHHe KfHOIT "06 onpe.1l.eJleHHH  npe.1l.MeTa  oxpaHbI o6beKTa KYJlbrypHoro HaCJle.1l.HH 

<pe.1l.epaJJbHoro 3Ha'feHHH  "HHCTHTYT EKaTepHHHHcKHH" N2 10-470 OT  11.08.2014 r. 

9.  CBe)leHM5I.  0  HaJIMLJMM  30H  oxpaHhI  )laHHOrO  06beKTa  KYJIhTypHoro  HaCJIe)lM5I.  C 

YKa3aHMeM  HOMepa  M )laThl  npMH5I.TM5I.  opraHOM  rocY)lapCTBeHHo~ BJIaCTM  aKTa  06 

YTBep)K)leHMH  YKa3aHHhlX  30H  JIM60  MHcj:>opMaUM5I.  0  pacnOJIo)I<eHMM  )laHHOrO  06beKTa 

KYJIhTypHoro  HaCJIe)lM5I.  B  rpaHMuax 30H oxpaHhI MHoro 06beKTa KYJIhTypHoro  HaCJIe)lM5I. 

•   3aKOH  CaHKTITeTep6ypra "0 rpaHHuax 06be.1l.HHeHHbIX 30H oxpaHbI 06beKTOB KYJlbTypHoro 

HaCJle.1l.HH,  pacnOJlO)l{eHHbIX Ha TeppHTopHH CaHKTITeTep6ypra, pe)l<HMaX  HCnOJlb30BaHJUI 

3eMeJlb H TPe60BaHI1JIM  K rpa.1l.0CTpOHTeJlbHbIM  pemaMeHTaM  B rpaHHuax YKa3aHHbIX 30H" N2 

820-7 OT  19.01.2009 r. 

Bcero B  nacnOpTe JIMCTOB   5 

YnOJIHOMOLJeHHOe )lOJI)KHOCTHoe JIMUO  OpraHa oxpa  06beKTOB KYJIhTypHOrO  HaCJIe)lH5I. 

) 

3aMeCTHTeJIh npe)lCe)laTeJI5I. 

Kfl10n 
AraHOBa f.P. 

HHMUMaJIhI,  <paMHJIIDI)lOJI)KHOCTh  nOt(IDfCh 
( , 

M·n. 

rn .~ .rlol  ct a 
naTa o<popMJIeHM5I.  nacnopTa 

(LJHCJIO,  MeC5I.U,  rO)l) 
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ITPABI1TEflbCTBO CAHKT-ITETEPEYPf A 

KOMIITET IIO rOCYj:(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICIIOJIh30BAHIIIO  

II OXPAHE IIAM5ITHIIKOB IICTOPIIII II KYJIhTYPhI  

PACnOP5IlKEHHE  

o2 HIOH 2021  

06 YTBeplKAeHHH oxpaHHoro o6H3aTeJIbCTBa 

co6cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIaL(eJIbua 

o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCneL(HH <i>eL(epanhHoro 

3Ha'leHHH «lIHCTHTYT», BKnlO'leHHOrO B eL(HHbIH 

rocYL(apCTBeHHhiH peeCTp 06beKTOB KynbTYpHoro 

HaCneL(HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KynbTYpbl) 

HapOL(OB POCCHHCKOH <I>eL(epaUHH 

B COOTBeTCTBHH C rrraBOH VIII <1>e)lepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-<1>3 «06 06beKTax 

KYJlbTypHoro HaCJle)lHR (rraMHHHKax HCTOPHH H KYJlbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH»: 

1. YTBep)lHTb oxpaHHoe 06R3aTeJlbCTBO c06CTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKOHHoro BJla)leJlbua 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJle)lHR ¢e)lepaJIbHOrO 3Ha'leHHR «l1HCTHTYT», pacnOJlO)!{eHHOrO no a)lpecy: 

r. CaHKT-ITeTep6ypr, Ha6epe)!{HaR peKH <1>oHTaHKH, )lOM 36, JlHTepa A ()laJIee - 06beKT), BXO)lRlllerO B 

COCTaB 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle)lHR ¢e)lepaJIbHOrO 3Ha'leHHR «J1HCTHTYT EKaTepHHHHcKHH», 

COrJlaCHO npHJlO)!{eHHlO K HacToRllleMY paCnOpR)!{eHHlO. 

2. ITpH3HaTb paCnOpR)!{eHHe KfJ10IT OT 10.11.2020 N2 07-19-492/20 «06 YTBep)!{)leHHI1 

oxpaHHoro 06R3aTeJlbCTBa c06cTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKOHHoro BJla)leJlbua 06beKTa KYJlbTypHoro 

HaCJle)ll1R ¢e)lepaJIbHOrO 3Ha'leHHR «l1HCTHTYT», BKJllO'leHHOrO B e)lHHbIH rocY)lapCTBeHHbIH peeCTp 

06beKToB KYJlbTypHoro HaCJle)lHR (naMHHHKoB HCTOPHH H KYJlbTypbI) HapO)lOB 

POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH» YTpaTHBWHM CHJlY. 

3 . Ha'laJIbHHKY IOpH)lH'leCKOrO ynpaBJleHHH lOPHCKOHCYJlbTY KfI10IT 06eCneLJHTb 

pefHCTpaUHlO paCnOpR)!{eHHH Hero nepe)laLJY B He06xo)lHMOM LJHCJle KonHH B OT)leJl 06pa60TKH 

H xpaHeHHR )lOKYMeHTHpOBaHHOH HH¢opMaUHH YrrpaBJleHHR OpraHH3aUHOHHoro 06eCneLJeHHR 

H KOHTPOJlR Kfl10IT B Te4eHI1e Tpex pa60LJHX )lHeH co )lHR ero YTBep)!{)leHHR. 

4. HaLJaJIbHHKY OT)leJla 06pa60TKH H xpaHeHHR )lOKYMeHTHpoBaHHoH l'fH¢OpMaUHH YnpaBJleHHR 

opraHH3auHoHHoro 06ecne4eHHR H KOHTPOJlR Kfl10IT 06ecne4HTb HarrpaBJleHI1e KonHH paCnOpR)!{eHHR 

c06CTBeHHHKY 06beKTa, )lPYfHM JlHuaM, K 06R3aHHocTRM KOTOPbIX OTHOCHTCR ero HCnOJlHel-IHe, a TaK)!{e 

B opraH, yrrOJlHOM04eHHbIH Ha Be)leHHe E)lHHOrO rOCY)lapCTBeHHoro peeCTpa He)lBH)!{HMOCTH B nOpR)lKe, 

YCTaHOBJleHHOM 3aKOHO)laTeJlbCTBOM POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, He n03)lHee nHHa)luaTH pa60LJHX )lHeH co 

nH5I YTBep)!([(eHI1R HaCT051merO pacnOp5l)!{eHH5I. 

5. Ha4aJIbHHKY OT)leJla rOCY)lapCTBeHHoro peeCTpa 06beKToB KYJlbTypHoro HaCJlellHSI 

YnpaI3JleHHR rocY)lapCTBeHHOrO peeCTpa 06beKToB KYJlbTypHoro HaCJle)lHR Kfl10n 06eCneLJHTb 

HanpaBJleHHe paCnOpR)KeHHR B MHHHcTepcTBo KYJlbTYPbl POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH )lJlR npH06weHHR K 

Y4eTHoMY )leJlY 06bel<Ta . 

6. HaLJaJIbHHKY OT)leJla KOOp)lHHaUHH H KOHTPOJl5l YnpaI3JleHI15l opraHH3aUI10HHoro 06ecne4eHH5J 

H KOI-ITPOJl5l KfVlOn 06ecne 4HTb pa3MeweHHe paCnOpSl)KeHHSI Ha C3HTe KfVlOn 

B HH<p0pMaUHoHHO-TeJleKoMM YHHKauHoHHoH ceTI1 « VlHTepHeT» H B JlOl{ aJIhHOH KOMnblOTepHoH CeTl1 

KfJI\On. 

7. KOl-ITPOJI b 3a BbIDOJlHeHHeM paCnOpSI)KeHHSI OCT3eTC5J 3a 3arvieCHITeJleM npe[(ce)laTeJlSl 

KOMI1TeTa AraHOBOH c.P. 

rJepJ3blH 3aMeCTl1TeJlb npe;}CellaTeJl51 KOMIHera AT.
. 

JlcOllTbeB 
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YTBEP)K)J,EHO 

PacnopIDKeHHeM Kr11011 «06 yrBep>KAeHHH 

oxpaHHoro o6SnaTeJIbCTBa co6cTBeHHHKa 

HJIH HHoro JaKOHHOro BJIilAeJIbu;a 06'LeKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIeAHH cl>eAepaJIbHOrO 

JHatteHHH «I1HcTHTYT», BKJIlOtteHHoro B eAHHhlH 

rocYAapCTBeHHhlH peeCTp 06'LeKTOB 

KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH 

H KYJIbTYphl) HapOAOB POCCHHCKOH <l>eAepaU;HH» 

OT « O~ » 1,tUfU,Ccf 2r4!r. NQ ().J/ ~ I 9 - Jc2:J 
) 
Ix.f 

OXPAHHOE OEfl3ATEJIhCTBO  

C06CTBEHHI1KA 11J1I1I1HOrO 3AKOHHoro BJIA)J.EJIhII;A  

OE'bEKTA KYJIhTYPHOrO HACJIEAIDI,  

BKJIlOtteHHoro B eAHHblH rocYAapcTBeHHhlH peecrp  

06'LeKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPhl)  

HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepaU;HH  

I1HCTI1TYT 

(HaHMeHOBaHHe 06beKTa KYJlbTYPHoro HaC1leAHH, BKJll{)lJeHHoro B eAHHblH rocYAapcrneHHblH peecrp o6beKTOB  

KYJlbTYPHOro HaC1leAHH (naMJITHHKOB HcrOpHH H KYJlbTYPbl) HapoAoB POCCHHCKOH ct>eAepaJ..\HH, B COOTBeTcrBHH  

CAaHHblMH eAHHoro roCYAapcrBeHHoro peecrpa o6beKTOB KYJlbTypHoro HaC1leAHH (naMHTHHKOB HcrOpHH  

H KYJlbTYPbl) HapoAoB I?OCCHHCKOH ct>eAepaL\HH)  

(perHcrpaL\HOHHbIH HOMep 06beKTa KYJlbTypHoro HaC1leAHH B eAHHOM rOCYAapcrBeHHoM peeCTpe o6beKTOB 

KYJlbTYPHoro HaCJleAHH (naMHTHHKOB HcrOpHH H KYJlhTYpbl) HapoAoB POCCHHCKOH ct>eAepaL\HH 

OTMeTKa 0 Hafll141111 I1nl1 OTCYTCTBI1I1 nacnopTa o6beKTa KynbTypHoro HacneAI1~, 

BKlU04eHHoro B eAI1HblH rocYAapcTBeHHblH peeCTp o6beKToB KynbTypHoro HacneAI1~ 

(naM~THI1KOB I1CTOPI1I1 11 KynbTypbl) HapoAoB POCCI1HCKOH <t>eAepaL.\l1l1, B OTHOWeHl111 

KOToporo YTBep>K,ll;eHO oxpaHHoe 0651:3aTenbCTBo (Aanee - o6beKT KynbTypHoro 

HaCneAI1~)I: 

HMeeTC~ '-----_v_---'I OTCYTCTByeT IL___---.J 

(HY>KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V») 

ITPH OTCYTCTBHH nacnopTa o6beKTa KynbTypHoro HacneAH~ B oxpaHHoe 

06H3aTenbCTBO BHOCHTCH: 

B cooTBeTcrBHH C nYHKToM 4 craTbH 47.6 ct>eAepaJlbHoro 3aKOHa OT 25 HI{)W! 2002 r. Ng 73-ct>3 ,,06 o6beKTax 

KYJlbTypHoro HaC1leAHH (naMHTHHKax HcrOpHH H KYJlbTYPbl) HapoAoB PoccHiicKOii ct>eAepal\HH» 

(.L\ilJlee - 3aKoH Ng 73-ct>3) npH HaJlHlJHH nacnopTiI 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJleAHH, npe,l.\YcMoTpeHHoro 

craTbeii 21 3aKoHa NQ 73-Cj)3, OH HBJlHeTCH HeOTbeMJleMOii lJaCTbl{) oxpaHHoro o6H3aTeJlbCTBa. 
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1.1. CBe,ll;emUI 0 Hal1MeHOBaHl111 06beKTa KynbTypHOrO HaCne,ll;l15I: 

1.2. CBe,ll;eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 I1nl1 ,ll;aTe C03,ll;aHI151 o6beKTa 

KynbTypHoro Hacne,ll;I151, ,ll;aTax OCHOBHbIX 113MeHeHl1H (nepecTpoeK) ,ll;aHHoro o6beKTa 

aTax CB5I3aHHblX C HI1M I1CTO l1yeCKHX C06bITI1i:i: 

1.3. CBe,ll;eHI151 0 KaTerOpl111 I1CTOPI1KO-KynbTypHoro 3HayeHI151 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,ll;I151: 

D¢e,ll;epanbHoro Dperl10HaflbHOrO DMyHI1~l1nanbHOro 
3HayeHI151 3HayeHl15I 3HayeHI151 

(HyiKHoe OTMeTl1Tb 3HaKOM «v») 

1.4. CBe,ll;eHI151 0 Bl1,lJ.e o6beKTa KynbTypHoro Hacne,ll;I151:

D DnaMlITHfiK aHcaM6nb 

(HyiKHoe OTMeTIlTb 3HaKOM « V») 

1.5. HOMep 11 ,ll;aTa npI1H5ITI151 opraHoM rocY,ll;apCTBeHHoH snaCTI1 pellleHI151 

o BKnlOyeH1111 o6beKTa KynbTYPHoro HaCne,ll;l151 B e,ll;I1HbIM rocY,ll;apCTBeHHbIH peeCTp 

06beKTOB KynbTypHoro HaCne,ll;l151 (naM5ITHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KynbTypbI) HapO,ll;OB 

POCCI1MCKOH <t>e,ll;epal.\l1l1: 

1.6. CBe,ll;eHI151 0 MeCTOHaXO)!(,ll,eHl111 o6beKTa KynbTypHoro HaCne,ll;l151 (a.n;pec 

o6beKTa I1nl1, npl1 ero OTCYTCTBI1I1, Onl1CaHl1e MeCTononmKeHI151 06beKTa): 

(HaCeJleHHbIH nYHKT) 

Ka.n;aCTpOBbIM HOMep (npl1 HanI1YI1I1): 
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1. 7. CBe~eHIMI 0 rpaHH~ax TeppHTOpyHi 06beKTa KynbTypHoro HaCne~H51: 

1.9. CDoTOrpacpl14eCKOe (I1Hoe rpacpl14eCKoe) l1306pa>KeHl1e 06beKTa KynbTypHoro 

HaCne~H51 (Ha MOMeHT yTBep)/(,ll,eHI1H oxpaHHoro 06H3aTenbcTBa), 3a l1CKn104eHl1eM 

OT~enbHblX 06beKToB apXeOn0rl14eCKOro Hacne~I1H, cpoTorpacpl14eCKOe 11306pa>KeHl1e 

KOTOPbIX BHOCI1TCH Ha OCHOBaHl111 peWeHl1H cooTBeTcTBYlOll..\ero opraHa oxpaHbI 

06beKToB KynbTypHoro Hacne~I1H, Ha __ nl1CTax. 

1.10. CBe~emiH 0 Hanl141111 30H oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro Hacne~I1H 

C YKa3aHI1eM HOMepa 11 ~aTbI npl1HHTI1H opraHoM rocy~apCTBeHHoH BnaCH1 aKTa 

06 yrBep)/(,ll,eHl1l1 YKa3aHHblx 30H nl160 l1HcpopMa~H51 0 pacnOnO)KeHl1l1 ~aHHoro 06beKTa 

KynbTypHoro HaCne~l1H B rpaHI1~aX 30H oXpaHbll1HOrO 06beKTa KynbTypHoro HaCne~I1H: 

1.11. CBe,ll,eHl1H 06 06beKTax Ky nbTYpHoro HaCne~l1H, BXOMlll..\I1X B COCTaB 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne~H, HBnHlOll..\erocH aHcaM6neM: 

N~ Hal1MeHOBaHl1e 

06beKTa 

KynbTypHoro 

HaCfle,ll,I1H 

AApec 06beKTa 

I1nl1 

MeCTOnOnO)KeHl1e 

rpaHl1~bl 

Teppl1TOpl1l1 

06beKTa 

KYflbTypHoro 

HaCfle,ll,I1H 

Ilpe,ll,MeT 

oxpaHbl 

06beKTa 

KYflbTypHoro 

HaCfle,ll,I1H 

30HbI 

oxpaHbl 

06beKTa 

KYflbTypHoro 

Hacne,ll,l1H 

1.12. CBe~eHYI5l 0 Tpe60BaHYI5lX K ocyw;eCTBneHl1lO ,lI,e5ITenbHOCTI1 B rpaHl1~ax 

TeppI1TOpl1l1 06beKTa KynbTypHoro HaCne~I1H, 06 OC060M pe>Kl1Me l1CnOflb30BaHl1H 

3eMeflbHoro yqacTKa, B rpaHI1~aX KOToporo pacnoflaraeTcH 06beKT apxeOnOrl14eCKOro 

HaCfle,ll,I15I, YCTaHOBfleHHbIX CTaTbeH 5.1 CDe,ll,epanbHOro 3aKOHa OT 25 l11OH5I 2002 r. 

N<~73-CD3 «06 06beKTax KyflbTypHOro HaCfle~l1H (naMHTHI1KaX l1CTOpl1l1 l1 KynbTYPbl) 

HapO,ll,OB POCCl1HCKOH CDe~ep~l1I1» (,lI,anee - 3aKoH N2 73-CD3): 

1.13. I1Hble CBe,ll,eHI1H, npe,ll,ycMoTpeHHble 3aKoHoM N2 73-CD3: 

PaJAeII 2. Tpe60BaHIHI K coxpaHeHlUo 06'beKTa KYIIbTypHoro HaCIIeAuH 

2.1. B COOTBeTCTBl111 C nYHKToM 1 CTaTbl1 47.2 3aKoHa N2 73-CD3 Tpe60BaHI1H 

K coXpaHeHI1Kl 06beKTa KYflbTypHoro HaCne~l1H npe,ll,ycMaTpl1BalOT KOHcepBa~l1lO, 

peMoHT, peCTaBpa~l1f{) 06beKTa KYflbTypHoro Hacfle~I1H, npl1CnOC06fleHI1e 06beKTa 

KYflbTypHoro Hacfle,ll,I1H ,lI,fl5l cOBpeMeHHoro l1CnOflb30BaHI1H fll160 C04eTaHl1e YKa3aHHblx 

Mep. 
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2.2. COCTaB (nepe4eHb) 11 CpOKI1 (nepI10,lI,114HOCTb) pa60T no coXpaHeHl11{) 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,lI,l151 51Bn5lI{)TC5I HeOTbeMneMOH 4aCTbl{) HaCT05ll-Qero oxpaHHoro 

06513aTenbcTBa (npl1nO)KeHl1e N2 1 K oxpaHHoMY 06513aTenbCTBY) 11 onpe,lI,en5lI{)TC5I 

cooTBeTcTBYI{)I-QI1M opraHoM oxpaHbl 06beKToB KynbrypHoro Hacne,lI,1151, onpe,lI,eneHHblM 

nYHKToM 7 CTaTbl1 47.6 3aKoHa NQ 73-cI>3 (,lI,anee - COOTBeTCTBYlOI-QI1H opraH oxpaHbI) 

KynbTypHoro Hacne,lI,I1R (B COOTBeTCTBl111 co CTaTb5lMl1 9, 9.1, 9.2, 9.3 3aKoHa N2 73-cI>3) 

C Y4eToM MHeHI1R c06CTBeHHl1Ka I1nl1 I1HOrO 3aKOHHoro Bna,D,enbqa 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,lI,I1R, Ha OCHOBaHl111 COCTaBneHHoro opraHoM oxpaHbI 06beKToB KynbTypHoro 

Hacne,lI,l151 aKTa TeXHl14eCKOro COCT05lHl1R 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,I151, C Y4eToM 

Bl1,lI,a ,lI,aHHorO 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,I1R, ero I1HAI1BI1,lI,yanbHblx oc06eHHOCTeH, 

qJl13114eCKOro COCT05lHI151, CPYHKql10HanhHoro Ha3Ha4eHl1R 11 HaMe4aeMoro 

I1CnOnh30BaHl1R 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,I1R. 

2.3. JIl1qa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa N2 73-cI>3, 06513aHbI 

06eCne4l1BaTb cpl1HaHCl1pOBaHl1e MepOnpl151TI1H, 06eCne4l1Bal{)I-QI1X BbInOnHeHl1e 

Tpe60BamfH K coXpaHeHl11{) 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,I151. 

Pa3AeJI 3. TpefioBamm K cOAep)KaHIUO H HCnOJIb30BaHHIO 

Ofi'beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIeA"H 

3.1. B COOTBeTCTBl1.11. C nYHKToM 1 CTaThl1 47.3 3aKoHa N2 73-cI>3 npl1 cO,lI,ep)KaHl1l1 

11 I1CnOnb30BaHl1.l1. 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lJ.l1.R, BKnl{)4eHHOro B peeCTp, 

BbLSlBneHHoro 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,I1R B qeJI5IX nOAAep)KaHl1.5I. B Ha,D,ne)KaI-QeM 

TeXHl1.4eCKOM COCTORHI1.I1. 6e3 YXY,lI,llleHl1.5I. cpl13114eCKOro COCT05lHI151 11. (I1.nl1) 11.3MeHeHI151 

npe,lI,MeTa oxpaHhl ,lI,aHHOrO 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,I1R nl1l..I,a, YKa3aHHbie B nyHKTe 

11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa NQ 73-<D3, nl1qo, KOTOPOMY 3eMenbHblH Y4acToK, B rpaHl1qax 

KOToporo pacnonaraeTC5I 06beKT apxeOnOrl14eCKOro Hacne,lI,I1R, npI1.Ha,D,ne)Kl1.T Ha npaBe 

c06CTBeHHOCTl1. l1.n11 I1HOM BeI-QHoM npaBe, 06513aHbI: 

1) oCYI-QeCTBn5lTb pacxO,lI,hl Ha cO,lI,ep)KaHl1e 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,l151 

11 nOMep)KaHl1e ero B Ha,D,ne)KaI-QeM TeXHI1.4eCKOM, CaHI1TapHOM 11 npOTI1BOnO)KapHOM 

COCT05lHI1I1; 

2) He npOBO,lI,I1Tb pa60Tbl, 113MeH5II{)I-Ql1e npe,lI,MeT oxpaHbl 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,lI,l151 nl160 YXY,lI,wal{)I-Ql1e ycnOBI151, He06xo,lI,I1Mble ,lI,nR coxpaHHOCTl1. 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,lI,I151; 

3) He npOBO,lI,I1Tb pa60TbI, 113MeH5II{)I-Ql1.e 06n11K, 06beMHO-nnaHl1pOB04Hble 

11 KOHCTPYKTI1BHble peWeHI151 11. CTpyKTYPbI, I1HTepbep BbI5IBneHHOro 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,lI,I151, 06beKTa KynbTypHoro Hacne,lI,I151, BKnl{)4eHHOro B peeCTp, 

B cnY4ae, ecnl1 npe,lI,MeT oxpaHbl 06beKTa KynbrypHoro Hacne,lI,l151 He onpe,lI,eneH; 

4) 06eCne4l1BaTb coxpaHHocTb 11 Hel13MeHHOCTb 06nl1Ka Bbl5lBneHHOro 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,lI,I151; 

5) c06nl{),lI,aTb YCTaHoBneHHble CTaTbeH 5.1 3aKoHa N2 73- cI>3 Tpe6oBaHI151 

K oCj'l.l.I,ecTBneHl11{) ,lI,e5lTenbHOCTI1 B rpaHl1.qax Teppl1.TOpl111. 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,lI,I151, BKnl{)4eHHOro B peeCTp, OC06bIH pe)KI1M I1CnOnb30BaHl1R 3eMenbHoro Y4acTKa, 

BO,lI,Horo 06beKTa I1nl1 ero 4aCTI1, B rpaHl1qax KOTOPbIX pacnonaraeTC5I 06beKT 

apxeOnOrl14eCKOro Hacne,lI,I151; 

6) He I1CnOnb30BaTb 06beKT KynbTypHoro Hacne,lI,l151 (3a I1CKnl{)4eHl1eM 

060pY,lI,OBaHHbIX C Y4eTOM Tpe60BaHl1H npOTI1BOnO)KapHOH 6e30naCHOCTl1 06beKTOB 

KynbTypHoro Hacne,lI,I151, npe,lI,Ha3Ha4eHHbIX nl160 npe,lI,Ha3Ha4aBWI1XC5I 

,lI,JJ5I OCYI-QeCTBneHI151 11 (I1JlYl) 06eCne4eHYl5I YKa3aHHbIX HI1>Ke BYI,lI,OB X0351HCTseHHOH 
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p;eHTeJIbHOCTI1, 11 nOMell..\eHI1I1 P;JIH XpaHeHI1H npep;MeTOB peJII1rl103HOrO Ha3Ha4eHI1H, 

BKJIfOqaH CBe411 11 JIaMna,D,HOe MaCJIO) : 

nop; CKJIa,D,bI 11 06'beKTbl npOI13BOp;CTBa B3pbIB4aTbIX 11 OrHeOnaCHblX MaTepl1aJIOB, 

npep;MeTOB 11 Bell..\eCTB, 3arpH3HHIOll..\11X I1HTepbep 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;I1H, 

ero <paca,D" Teppl1TOpl11O 11 Bop;Hble 06'beKTbI 11 (I1JII1) I1MelOll..\I1X Bpep;Hble 

napora3006pa3Hbie 11 I1Hbie Bbl,ll;eJIeHI1H; 

nop; 06'beKTbI np0I13BOp;CTBa, I1MelOll..\l1e 060Pyp;OBaHl1e, OKa3bIBalOll..\ee 

p;I1HaMl1qeCKOe 11 BI16paql1oHHoe B03p;eI1CTBl1e Ha KOHCTPyKql111 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIep;I1H, He3aBI1CI1MO OT M0ll..\HOCTI1 p;aHHoro 060PYP;OBaHI1H; 

nop; 06'beKTbI np0I13BOp;CTBa 11 JIa60paTopl1l1, CB5I3aHHble C He6JIaronpl1HTHbIM 

P;JI5I 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;l15I TeMnepaTypHO-BJIa>KHOCTHbIM pe)KJ1MOM 

11 npl1MeHeHl1eM XI1Ml1qeCKI1 aKTI1BHblX Bell..\eCTB; 

7) He3aMep;JII1TeJIbHO 113Bell..\aTb COOTBeTCTBYIOIl\1111 opraH oxpaHbI 06'beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIep;l15I 060 Bcex 113BeCTHbiX eMY nOBpe~eHI1HX, aBapl1HX I1JII1 06 I1HblX 

06CT05ITeJIbCTBaX, npl1411HI1BWI1X Bpep; 06'beKTY KYJIbTypHoro HaCJIep;I15I, BKJIIOQaH 

06'beKT apxeOJIOrl14eCKOro HaCJIep;I1H, 3eMeJIbHOMY YQaCTKY B rpaHl1qax Teppl1TOpl111 

06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;115l JII160 3eMeJIbHoMY yqacTKY, B rpaHl1qax KOToporo 

pacnOJIaraeTCH 06'beKT apxeoJIOrl1QeCKOrO HaCJIep;I1H, I1JII1 yrpmKalOIl\l1x npl1QI1HeHl1eM 

TaKoro Bpep;a, 11 6e30TJIaraTeJIbHO npl1HI1MaTb MepbI no npep;oTBp~eHI1IO p;aJIhHel1WerO 

pa3pyweHI15I, B TOM QI1CJIe npOBop;I1Tb npOTI1BOaBapl1l1Hble pa60TbI B nOp5I,ll;Ke, 

YCTaHOBJIeHHOM P;JI5I npOBep;eHI15l pa60T no COXpaHeHl11O 06'beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIep;I15I; 

8) He p;onYCKaTb yxyp;weHI15I COCTOHHlliI Teppl1TOpl111 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIep;I15I, BKJIIOQeHHOrO B peeCTp, nOMep)KJ1BaTb Teppl1TOpl11O 06'beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIep;I1H B 6JIarOYCTpoeHHOM COCT05IHI1I1. 

3.2. B COOTBeTCTBl111 C nYHKToM 2 CTaTbl1 47.3 3aKoHa NQ 73-<1>3 c06CTBeHHI1K 

)l(I1JIoro nOMell..\eH~H, 5IBJI5IIOll..\erOC5I 06'beKTOM KYJIbTYPHOro HaCJIep;I15I, I1JII1 4aCTblO 

TaKoro 06'beKTa, 065I3aH BbInOJIH5ITb Tpe60BaHI1H K coXpaHeHl11O 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIep;l15I B 4aCTI1, npep;ycMaTpI1BalOll..\el1 06eCneQeHI1e nOMep)l(aHI15I 06'beKTa 

KYJIbTYPHOro HaCJIep;l15I I1JII1 QaCTI1 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;l15I B Hap;IIe)l(all..\eM 

TeXHI1QeCKOM COCT05IHI1I1 6e3 yxyp;WeHI1H <p~3I1QeCKOrO COCT05IHI151 11 113MeHeHI15I 

npep;MeTa oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIep;I15I. 

3.3. B CJIyqae 06HapY)I(eHI15I npl1 npOBep;eHI1I1 pa60T Ha 3eMeJIbHOM YQaCTKe 

B rpaHl1qax Teppl1TOpl111 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;l15I JII160 Ha 3eMeJIbHOM Y4aCTKe, 

B rpaHl1qax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJI0rl14eCKOro HaCJIep;I15I, 06'beKTOB, 

06JIa,D,alOll..\I1X npl13HaKaMI1 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;I15I, co6CTBeHHI1K I1JII1 I1HOI1 

3aKOHHbIl1 BJIa,D,eJIeq 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;l15I oCYIl\ecTBJI5IeT p;eI1CTBI15I, 

npep;ycMoTpeHHble nop;nYHKToM 2 nYHKTa 3 CTaThl1 47.2 3aKoHa NQ 73-<1>3. 

3.4. B cJIyqae eCJII1 cOp;ep)l(aHl1e I1JII1 I1CnOJIb30BaHI1e 06'beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIep;l15I MO)l(eT npl1BeCTI1 K yxyp;weHI1IO COCT05IHI15I p;aHHoro 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIep;l15I 11 (I1JII1) npep;MeTa oxpaHbI p;aHHoro 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;I15I, 

cooTBeTcTBYIOll..\I1M opraHoM oxpaHbI, YCTaHaBJII1BafOTC5I CJIep;YIOll..\l1e Tpe60BaHI1H: 

3.4.1. K BI1p;aM X035II1CTBeHH0I1 p;e5ITeJIbHOCTI1 C I1CnOJIb30BaHI1eM 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIep;I1Sl, JII160 K BI1p;aM X03Hl1CTBeHHOH p;e5ITeJIbHOCTI1, oKa3bIBafOll..\I1M 

B03p;eI1CTBl1e Ha YKa3aHHbIl1 06'beKT, B TOM QI1CJIe OrpaHI14eHI1e X035II1CTBeHH0I1 

p;eHTeJIbHOCTI1: 

Ha MOMeHT yTBep~eHI15I HaCT05Ill..\ero oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa Tpe60BaHI1e 
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IK OrpaHI14emnO Kfl10rr He YCTaHOBneHO 

3.4.2. K I1cnonb30BaHI11O 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,l15I npl1 oCYJ..qeCTBneHI1I1 

X035IHCTBeHHoH ,ll,e5ITenbHOCTI1, npe,ll,ycMaTpI1BalOJ..ql1e, B TOM 411cne OrpaHI14eHI1e 

TeXHI14eCKI1X 11 I1HblX napaMeTpOB B03,ll,eHCTBI15I Ha 06beKT KynbTypHoro Hacne,ll,I15I : 

Ha MOMeHT YTBep>K,ll,eHI15I HaCT05IJ..qero oxpaHHoro 065I3aTenbCTBa Tpe60BaHI1e 

K OrpaHI14eHI11O Kfl10rr He YCTaHOBneHO 

3.4.3. K 6naroYCTpoHCTBY B rpaHI1~aX Teppl1TOpl111 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,ll,I15I: 

Ha MOMeHT YTBep>K,ll,eHI15I HaCT05IJ..qero oxpaHHoro 065I3aTenbcTBa Tpe60BaHI1e 

K OrpaHl14eHl11O Kfl10rr He YCTaHOBneHO 

3.5. JII1~a, YKa3aHHbIe B nYHKTe 11 CTaTbI1 47.6 3aKoHa NQ 73-<1>3, 065I3aHbI 

oc~eCTBn5ITb q)l1HaHcl1pOBaHl1e MepOnpl15fTl1H, 06eCne4l1BalOJ..ql1x BbInOnHeHl1e 

Tpe60BaHI1H no cO,ll,ep)KaHl1lO 11 I1CnOnb30BaHI11O 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,I15I. 

PaJAeJI 4. Tpe60BaHHH K o6eCneQeHHIO Aocryna rp~aH POCCHUCKOU Cl>eAepaqHH,  

HHocrpaHHhlx rp~aH H JIHq 6e3 rpa~aHcTBa  

K 06'beKTY KYJIhrypHoro HacJIeAHH  

4.1. Tpe60BaHI15I K 06ecne4eHI11O ,ll,ocryna rpCl.)f(,l\aH POCCI1HCKOH <1>e,ll,epa~l1l1, 

l1HOCTpaHHblx rpCl.)f(,l\aH l1 nl1~ 6e3 rpCl.)f(,l\aHcTBa K 06beKTY KynbTypHoro Hacne,ll,l15I 

YCTaHasnI1BalOTC5I CTaTbeH 47.4 3aKoHa NQ 73-<1>3 C Y4eToM Tpe60BcUiI1H K coXpaHeHl1lO 

YKa3aHHOrO 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,l15I, Tpe60BaHI1H K ero cO,ll,ep)KaHl1lO 

11 I1CnOnb30BaHI11O, cpl13114eCKoro COCT05IHI15I :noro 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,l15I 

11 xapaKTepa ero coBpeMeHHoro I1CnOnb30Baml5l (npl1nO)KeHl1e NQ 2 K oxpaHHoMY 

065I3aTenbcTBY)· 

4.2. JII1~a, YKa3aHHble B rryHKTe 11 CTaTbI1 47.6 3aKOHa NQ 73-<1>3, 065I3aHbI 

06eCrre4l1BaTb cpl1HaHCl1pOBaHl1e MepOrrpl15ITI1H, 06ecne4I1BalOJ..ql1X BbInOnHeHl1e 

Tpe60BaHI1H K 06ecrre4eHI11O ,ll,oCTyna rpCl.)f(,l\aH POCCI1HCKOH <1>e,ll,ep~l1l1, I1HOCTpaHHblx 

rpCl.)f(,l\aH 11 nl1~ 6e3 rpa>K,ll,aHcTBa K 06beKTY KynbTypHoro Hacne,ll,I15I. 

Pa3AeJI 5. Tpe60BaHHH K pa3MeI.qeHHlo HapY)KHOH peKJIaMhI  

Ha 06'beKTax KYJIhTypHoro HaCJIeAHH, HX TeppHTopHHX B cJIyqae, eCJIH HX  

pa3MeI.qeHHe AonycKaeTcH B cooTBeTcrBHH  

C 3aKOHOAaTeJIhcrBoM POCCHHCKOU Cl>eAepaqHH  

5.1. Tpe60BaHI15I K pacnpoCTpaHeHl1lO Ha 06beKTax KynbTypHoro Hacne,ll,I15I, 

I1X Teppl1TOpl15IX HapY)KHOH peKflaMbl YCTaHaBnI1BalOTC5I B COOTBeTCTBl111 co CTaTbeH 35.1 

3aKoHa NQ 73-<1>3: 

B COOTBeTCTBl111 C n. 3 CT. 35.1 3aKoHa NQ 73-<1>3, ,ll,0nycKaeTC5I pacrrpoCTpaHeHl1e 

Ha 06beKTax KynbTypHoro Hacne,ll,I15I, I1X Teppl1TOpl15IX HapY>KHOH peKflaMbl, 

cO,ll,ep>KaJ..qeH I1CKfl10411TenbHO I1HcpopMa~l1lO 0 npoBe,ll,eHI1I1 Ha 06beKTax KynbTypHoro 

Hacne,ll,I15I, I1X Teppl1TOpl15IX TeaTpanbHo - 3penl1J..qHbIx, KynbTypHo - npOCBeTI1TenbHblx 

11 3penl1J..qHo - pa3BneKaTenbHblx MepOnpl151TI1H I1nl1 I1CKfl10411TenbHO I1HcpopMa~l1lO 06 

YKa3aHHblX MepOnpl151TI15IX C O,ll,HOBpeMeHHbIM ynoMI1HaHl1eM 06 onpe,ll,eneHHOM nl1~e 
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KaK 0 CnOHCOpe KOHKpeTHOrO MepOnpl15ITI15I npl1 ycnOBI1I1, eCnl1 TaKOMY ynOMI1HaHl1lD 

OTBe,ll,eHO He 60nee 4eM ,ll,eC5ITb npOL\eHTOB peKnaMHOH nnOl~a,n.11 (npOCTpaHCTBa). 

Pa3AeJI 6. Tpe60BaHlfH K YCTaHoBKe HHcpopMaI..V-IOHHbIX HaAnHCeu  

H 0603HaQeHHU Ha 06'beKT KYJIbTypHoro HaCJIeAHH  

6.1. Ha 06beKTax KynbTypHoro Hacne,ll,l15I ,ll,Ofl)KHbI 6bITb YCTaHOBfIeHbI Ha,n.nI1CI1 

11 0603Ha4eHI15I, cO,ll,ep)KaJ.lV1e I1HcpopMaL\l1lD 06 06beKTe KYfIbTypHoro HaCfIe,ll,I15I, 

B nop5I,D,Ke, onpe,ll,efIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbl1 27 3aKoHa NQ 73-<!>3. 

6.2. CBe,ll,eHI151 06 I1HcpopMaL\110HHoH Ha,n.nI1CI1 11 0603Ha4eHI151X Ha 06beKTe 

KYfIbTypHoro HaCfIe,ll,I151: 

YCTaHOBfIeHa(bI) Ha ceBepHoM pl13afIl1Te rfIaBHoro cpaca,n.a no Ha6epe>KHOH peKI1 

<!>oHTaHKH. 

PaHee YCTaHoBfIeHHble Ha 06beKTe KYfIbTypHoro HaCfIe,ll,l1.51 I1HcpopMaL\110HHble Ha,n.nI1CI1 

11 0603Ha4eHI15I coxpaWUOTC5I ,ll,0 corfIaCOBaHI15I 11 YCTaHoBKH HOBbIX l1HcpopMal..\l10HHbIX 

Ha,n.nl1ceH, pa3pa60TaHHblx B COOTBeTCTBl111 C nOCTaHOBfIeHl1eM IlpaBI1TefIbCTBa 

POCCI1HCKOH <!>e,ll,epaql1l1 OT 10.09.2019 NQ 1178. 

YIHcpopMaL\110HHble Ha,n.nI1CI1 nO,ll,fIe)KaT YCTaHoBKe B 06513aTefIbHoM nop5l,D,Ke B cnY4ae, 

ecnl1 paHee YCTaHoBfIeHHble Ha 06beKTe KYfIbTypHoro HacfIe,ll,l151 oxpaHHble ,ll,OCKH 

(I1Hble Ha,n.nI1C11, I1HcpOPMl1pYlDll\l1e, 4T0 ,ll,aHHbIH 06beKT 51BfI5IeTC5I 06beKToM 

KYfIbTypHoro HacfIe,ll,l151 11 nO,D,JIe>Kl1T rocY,ll,apCTBeHHoH oxpaHe) nO,ll,BeprfIl1Cb 

pa3pyweHl1lD I1nl1 YHI14TO)KeHl1lD. 

6.3. Tpe60BaHI151 K YCTaHoBKe I1HcpOPMJl..\110HHbIX Ha,n.nI1CeH 11 o603Ha4eHl1H 

Ha 06beKTe KYfIbTypHoro HaCfIe,ll,llil : 

NQ n/n COCTaB(nepe4eHb) Bl1,D,OB 

pa60T 

CpOKI1 

(nepI10,ll,114HOCTb) 

npoBe,ll,eHI151 pa60T 

Ilpl1Me4aHl1e 

1 Ha MOMeHT YTBep>K,D,eHI15I 

oxpaHHoro 06513aTenbcTBa 

YCTaHoBKa I1HCPO pMal..\l10HHblX 

Ha,ll,nl1CeH 11 0603Ha4eHl1H Ha 

o6beKTe KYfIbTYPHOro 

HacfIe,ll,l151 AKTOM KrYIOIl 

He npe,ll,YCMOTpeHa 

Pa3AeJI 7. ,l1;onOJIHHTeJIbHbIe rpe60BaHHH B OTHomeHHH 

06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAHH 

7.1. 06eCne4l1BaTb YCfIOBI15I ,ll,0CTynHOCTI1 06beKTa KYfIbTypHoro HacfIe,ll,l151 

,ll,fI5I I1HBafIl1,ll,oB B COOTBeTCTBl111 C Ilop5I,ll,KOM 06eCne4eHI151 YCfIOBI1H ,ll,OCTynHOCTI1 

,ll,fI5I I1HBafIl1,ll,oB 06beKToB KYfIbTypHoro HacfIe,ll,I151, BKnlD4eHHbiX B e,ll,I1HbIH 

rocY,ll,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KYfIbTypHoro HaCfIe,ll,l15I (naM5ITHI1KOB I1CTOPI1I1 

11 KYfIbTypbI) Hapo,ll,oB POCCI1HCKOH <!>e,ll,epaL\l1l1, YTBep)K,ll,eHHbIM MI1HKYfIbTYPbI POCCI111. 

7.2. He06xop,I1MOCTb npoBe,ll,eHI151 0L\eHKI1 B03p,eHCTBI151 Ha Bblp,alD~YlDC5I 

yHI1BepCaJ1bHYlD L\eHHOCTb 06beKTa BCeMl1pHOrO HaCfIe,ll,l151 fOHECKO npl1 npOBep,eHI1I1 
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KPynHoMacWTa6HbiX BOCCTaHOBI1TeflbHblX I1fll1 HOBblX CTpOI1TeflbHblX pa60T B rpaHI1I.-\aX 

ero Teppl1TOpl111 I1fll1 ero 6ycpepHOH 30Hbl. 

7.3. He06xo,n;I1MOCTb npoBe,n;eHI151 pa60T no KOHcepBa~1111 11 peCTaBpa~1111 

06beKToB KYflbTypHoro Hacfle,n;l151 cpl13114eCKI1MI1 fll1~aMI1, arreCTOBaHHblMI1 

MI1HKYflbTYPbl POCCI1I1, COCT051~I1MI1 B TPy,n;OBbIX OTHOWeHI151X C lOpl1,ll;114eCKI1MI1 

fll1~aMI1 I1fll1 I1H,n;I1BI1,n;yaflbHblMI1 npe,n;npI1HI1MaTefl51MI1, I1MelO~I1MI1 fll1~eH3HlO 

Ha ocy~eCTBfleHl1e ,n;e51TeflbHOCTH no coxpaHeHHlO 06beKToB KYflbTypHoro Hacfle,n;I151: 

B COOTBeTCTBl111 C nYHKToM 6 CTaTbl1 45 3aKoHa NQ 73-<D3 

7.4. Ocy~ecTBfl51Tb pa3Me~eHl1e ,n;onOflHI1TeflbHOro 060Py,n;oBaHH51 

11 ,n;onOflHl1TeflbHblx 3fleMeHToB, nepe060py,n;oBaHl1e 11 nepeYCTpoHcTBO Ha 06beKTe 

KYflbTypHoro Hacfle,n;I151, ero Teppl1TOpl1l1, B COOTBeTCTBl111 C ,n;eHCTBYIO~I1M 

3aKoHo,n;aTeflbcTBoM, npe,n;ycMaTpI1BalO~I1M nOflY4eHI1e corflaCOBaHI151 npoeKTHoH 

,n;oKYMeHTa~1111 C KI'I10IT. 

7.5. 06ecne411BaTb YCflOBI151, npen51TCTBYlO~l1e YHI14TO)KeHI11O, nOBpe)K,ll;eHl1lO 

06beKTa KYflbTypHoro HaCJIe,n;l151 I1fll1 ero Teppl1TOpl111 co CTOPOHbl TpeTbl1X fll1~, 

He 5lBJI5l1O~I1XC51 c06CTBeHHI1KOM (3aKOHHbIM Bfla,LJ;eflb~eM) 06beKTa KYflbTypHoro 

HaCfle,n;l151 I1fll1 ero 4aCTI1. 

7.6. ITPOBO,n;I1Tb 06cfle,n;oBaHl1e TeXHI14eCKOro COCT051HI151 06beKTa KYflbTYPHoro 

HaCfle,n;H51 11 TeppHTopHH He pe)Ke o,n;Horo pa3a B n51Tb fleT, BblBO,n;bI H peKOMeHAa~I1H 

npe,n;CTaBJl5ITb B KfI10IT. 

7.7. 06ecne4HBaTb npH He06xo,n;I1MOCTH pa3pa60TKY Cne~l1aJIbHbIX TeXHI14eCKI1X 

YCflOBI1H, co,n;ep)Ka~l1x KOMnfleKC HH)KeHepHO-TeXHH4ecKHx 11 opraHH3a~l1oHHbIX 

MepOnpl15lTI1H no 06ecne4eHI11O nO)KapHOH 6e30nacHoCTI1 06beKTa KYflbTypHoro 

HaCfle,n;I151. 

7.8. 06ecne4HBaTb coxpaHHoCTb npe,n;MeToB ,n;eKopaTHBHO-npl1K.J1a,LJ;Horo 

I1cKycCTBa, )KMBOnI1CI1, cKYflbnTypbl, YKa3aHHbix B onl1cl1 npe,n;MeToB 

,n;eKopaTI1BHO-npHKfla,LJ;Horo I1CKyccTBa, )KMBOnI1CI1 11 CKYflbnTypbl 06beKTa KYflbTYPHOro 

Hacfle,n;I151, 5lBfl51lO~eHC51 npHflO)KeHl1eM K HaCT051~eMY oxpaHHoMY 06513aTeflbCTBY, 

He nepeMe~aTb YKa3aHHbie npe,n;MeTbl ,n;eKopaTI1BHO-npl1K.J1a,LJ;Horo HCKYCCTBa, 

)KHBOnI1CI1, CKYflbnTypbl (npl1 HaJIH41111). 

Tlpl1flO)KeHl1e: 

1.  COCTaB (nepe4eHb) H CpOKH (nepl1o,n;114HOCTb) pa60T no coXpaHeHl11O 06beKTa 

KYflbTypHoro Hacfle,n;H51; 

2.  Tpe6oBaHI151 K o6ecne4eHI11O ,n;oCTyna rp~aH POCCHHCKOH <De,n;epa~HI1, 

I1HoCTpaHHhlx rp~aH 11 fll1~ 6e3 rpa)K,ll;aHcTBa K o6beKTY KYflbTypHoro HaCJIe,n;I151; 

3. TlacnopT o6beKTa KYflbTypHoro Hacfle,n;mr OT 05.02.2021; 

4.  Onl1Cb npe,n;MeToB ,n;eKopaTI1BHO-npI1Kfla,LJ;HOro HCKycCTBa o6beKTa KYflbTypHoro 

Hacfle,n;H51; 

KYflbTypHoro HaCJIe,n;l151 

(cpOTocpI1KCa~l151 BbInOflHeHa 13.01.2021). 

5. <DoTorpacpl14eCKOe 11306pa)KeHl1e 
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npl1nO)KeHl1e NQ 1 

K oxpaHHoMY 065I3aTenbcTBY 

COCTaB (nepeqeHh) U CPOKU (nepuotJ.UqHOCTh) pa60T no coxpaHeHulO 

06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIetJ.uH* 

NQ 

n/n 

COCTaB (nepelJeHb) BI1AOB pa60T CpOKI1 

(nep110,ll,l1lJHOCTb) 

npoBe,ll,eHI151 pa60T 

npl1MelJaHl1e
2 

1 B YCTaHoBneHHoM 3aKOHOM 

nOp5I,ll,Ke BbmOnHI1Tb peMoHT 11 

pecTaBpa~11l0 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,ll,l15I 

B CpOK,ll,O 10.11.2025 1. AKT TeXHl1lJeCKoro 

COCT05IHI15I 

OT 23.03.2021 

NQ 01-25-24989/20-0-2 

2. nl1CbMa Krl10n OT 

23.03.2021: 

NQ 01-25-24989/20-0-3, 

NQ 01-25-24989/20-0-4, 

NQ 01-25-24989/20-0-5, 

NQ 01-25-24989/20-0-6 

3. MHeHl1e, 

nocrynl1Blllee B 

Krl10n OT 21.04.2021 

NQ 01-25-24989/20-1-0 

2 B YCTaHoBneHHoM 3aKOHOM 

nOp5l,ll,Ke BbmOnHI1Tb pa60TbI no 

peCTaBpa~1111 cne,IJ,yIOIl.\I1X 

npe,ll,MeTOB ,lJ,nl1: lllKacp 

KHI1>KHbIH (2 e,ll,., NQ 1 no 

onl1cl1); lllKacp KHl1)I(HbIH (NQ 13 

no onl1cl1); lllKacp KHI1)KHbIH 

(NQ 14 no Onl1Cl1) 

B CpOK ,ll,o 10.11.2025 1. AKT TeXHl1lJeCKOrO 

COCT05IHI15I 

OT 23.03.2021 

NQ 01-25-24989/20-0-2 

2. nl1CbMa Krl10n OT 

23.03.2021: 

NQ 01-25-24989/20-0-3, 

NQ 01-25-24989/20-0-4, 

NQ 01-25-24989/20-0-5, 

NQ 01-25-24989/20-0-6 

3. MHeHl1e, 

nocrYI1l1Blllee B 

Krl10n OT 21.04.2021 

NQ 01-25-24989/20-1-0 

2  YKa3blBafOTcll peKBI1311Tbi aKTa TeXHl1yeCKOrO COCTOllHI111, a TaK>Ke ,ll,OKYMeHToB, cO,ll,ep>Kall\l1x MHeHl1e 

co6CTBeHHI1Ka nl160 I1Horo 3aKOHHOrO Bna,o,enbl\a o6beKTa KynbTypHoro Hacne,Ll,l1H 11 I1Hbie cBe,Ll,eHI1H, 

npe,ll,ycMoTpeHHble pa3,ll,enOM 1II rlopH,ll,Ka nO,ll,roToBKH 11 yrsep>KAeHHH oxpaHHoro o6113awnbCTBa 

co6CTBeHHI1Ka HnH HHoro 3aKOHHoro Bna,o,enbl\a o6beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,HH, BKJlJQyeHHOrO B e,ll,HHbIH 

rocY,ll,apCTBeHHblH peeCTp o6beKToB KynbTypHoro Hacne,ll,I1H (naMHTHI1KOB I1CTOpl111 H KynbTypbl) HapO,ll,OB 

POCCHHCKOH 4>e,ll,epal\l1l1, YTBep>KAeHHOrO I1pl1Ka30M MI1HKynbTypbl POCCI1H OT 13.07.2020 N2774. 
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3 

2  

B YCTaHoBneHHoM 3aKOHOM 

nOPHAKe 11 Ha OCHOBaHl111 

3a,n;aHI1f1 11 pa3peWeHI1f1 KrI10IT 

BbInOnHI1Tb nepBo04epe~Hble 

npOTI1BOaBapI1HHbIe 

MepOnpl1f1TI15I no nH~eBbIM 

cpaca,n;aM 06beKTa KynbTypHoro 

HaCne~I1f1; 

Pa3pa60TaTb npoeKTHylO  

~oKyMeHTa~HlO Ha pecTaBpa~HlO  

H peMoHT cpaca,n;oB H OTMOCTOK  

06beKTa KynbTypHoro Hcne~HfI  

B rpaHI1~aX nOMeI.l.\eHHH1-H 

4-H, 7-H, 16-H Ha OCHOBaHI1H  

3a,n;aHHfI KrI10IT, 11  

cornaCOBaTb CKrI10IT;  

Pa3pa60TaTb npoeKTHylO  

AOKyMeHTa~l1lO Ha peMoHT 11  

peCTaBpa~l1lO nOMeI.l.\eHH5l 1-H  

(4/n 23, 31, 63, 110, 119, 120

122, 160, 169) Ha OCHOBaHl111  

3a,n;aHH5l KrI10rr, 11  

cornaCOBaTb CKrI10IT;  

Pa3pa60TaTb npoeKT  

nepennaHHpOBKI1 nOMeI.l.\eHI15l  

1-H (4/n 9-17, 113-118, 123

127, 140-141, 152-153, 157-159,  

161) H cornaCOBaTb CKrI10IT 

B COOTBeTCTBl111 C 

peWeHl1eM 

Ap6I1Tpa>KHOrO cy ~a 

ropo~a 

CaHKT-ITeTep6ypra 11  

JIeHHHrpa,n;cKoH  

06nacTH  

NQ A56 - 35202/2019  

1. AKT TeXHI14eCKOro 

COCTOflHI1f1 

OT 23.03.2021 

NQ 01-25-24989/20-0-2 

2. ITI1CbMa KrI10IT OT 

23.03.2021: 

NQ 01-25-24989/20-0-3, 

NQ 01-25-24989/20-0-4, 

NQ 01-25-24989/20-0-5, 

NQ 01-25-24989/20-0-6 

3. MHeHHe, 

nocrynHBwee B 

KrI10IT OT 21.04.2021 

N201-25-24989/20-1-0 

"YCTaHoBlleHHble oxpaHHbIM 06S13aTellbCTBOM BH,lI,bl pa60T He H3MeHHI{)T H He OTMeHHIOT Heo6xo,n;HMOCTH 

HcnOllHeHHH BcrynHBWHX B 3aKOHH)'lO CHllY cy,n;e6HbIX aKTOB B OTHoweHHH 06beKTa . 
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n pHJIO>KeHHe N2 2 

K oxpaHHoMY 06SI3aTeJIbCTBY 

Tpe60saHHH K o6eCneQeHHIO JJ;oCTyna rpa>KJJ;aH POCCHHCKOH <1>eJJ;epaQHH,  

HHocrpaHHbIx rpa>KJJ;aH H JIHQ 6e3 rpa>KJJ;aHCTsa K 06'beKTY KYJIbTypHoro  

HaCJIeJJ;HH YCTaHaSJIHSalOTCH cTaTbeH 47.4 <1>eJJ;epaJIbHOrO 3aKOHa  

OT 25.06.2002 N2 73-<1>3 «06 06'beKTaX KyJIbT)'pHoro HaCJIeJJ;HH (naMHTHHKax  

HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapOJJ;OS POCCHHCKOH <1>eJJ;epaQHH» C YQeTOM  

Tpe60saHHH K coxpaHeHHIO YKa3aHHoro 06'beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIeJJ;HH,  

Tpe60saHHH K ero cOJJ;ep)l{aHHIO H HCnOJIb30SaHHIO, q,H3HQeCKOrO COCTOHHHH  

3Toro 06'beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIeJJ;HH  

H xapaKTepa ero cospeMeHHoro HCnOJIb30SaHHH  

1. YCJIOBHH AocTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HacJIeAHH C Y4eToM BHAa 06beKTa 

KYJIbTYPHOro HacJIeAHH, KaTeropHH ero HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3Ha4eHHH, llpeAMeTa 

oxpaHbI, <pH3H4ecKoro COCTOHHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HacneAHH, Tpe60BaHHH K ero 

coxpaHeHHIO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro HCllOJIb30BaHHH AaHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIeAHH
3

: 

N2 

11/11 

YCJIOBH5I AocTYlla K 06beKTY KYJIbTYpHoro HacJIeAI15I ITpl1Me4aHHe 4 

1 06eclle4HTb AOCTYll rpa>KAaHaM POCCHHCKOH 

ct>eAepaqHH, HHocTpaHHbIM rp~aHaM H JIHqaM 

6e3 rp~aHcTBa BO BHyrpeHHHe 1l0MeI.l\eHHH 06beKTa 

KYJIbTypHoro HacJIeAHH H K 06beKTY KYJIbTypHoro 

HacJIeAI15I B COOTBeTCTBHH C BHyrpeHHHM 

paclloPHAKOM, YCTaHOBJIeHHbIM c06cTBeHHHKoM 

HJII1 HHbIM 3aKOHHbIM BJIaAeJIbqeM. 

ITHcbMa KrHOIT OT 

23.03.2021: 

NQ 01-25-24989/20-0-3, 

NQ 01-25-24989/20-0-4, 

N201-25-24989/20-0-5, 

NQ 01-25-24989/20-0-6 

3. MHeHHe, 1l0cTYllHBwee 

B KrHOn OT 21.04.2021 

NQ 01-25-24989/20-1-0 

3  3anOIlHHeTGI B OTHOWeHl111 06beKTa KyIIbTypHoro HaCIleAWI C Y4eToM MHeHI1H c06CTBeHHI1Ka 111111 I1HOrO 

3aKOHHoro BIIa.n,eIlbl..\a TaKoro 06beKTa, B TOM \.jI1CI1e I1cnoIlb3yeMoro B Ka4eCTBe >KJ.1I1bIX nOMell\eHI1I1 

no corIlaCOBaHI1IO C c06CTBeHHI1KOM 11I1I-! I1HbIM 3aKOHHbiM BIIaAeIlbl..\eM TaKoro 06beKTa . 

4  YKa3blBaloTcH peKBI1311Tbi AOKYMeHToB, COAep>Kall\l1x MHeHl1e c06CTBeHHI1Ka 111160 I1HOrO 3aKOilHoro 

B11a.n,eIlbl.\a 06beKTa KYIIbTypHoro HaC11eAI1H. 
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2 

2. YcnOBl1H ,ll,OCTyna K o6beKTY KynbTypHoro Hacne,ll,l1H penl1rl103HOrO Ha3Ha4eHl1H 

C Y4eToM Tpe6oBaHl1H K BHewHeMY Bl1,ll,y l1 nOBe,ll,eHl1lO nl1~, Hax0,ll,Hll.\l1XCH B rpaHl1~aX 

Teppl1TOpl1H YKa3aHHoro o6beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,l1H penl1rl103HOrO Ha3Ha4eHl1H, 

cooTBeTcTBYlOll.\l1e BHyTpeHHl1M YCTaHoBneHl1HM penl1rl103HOH OpraHl13a~l1l15: 

NQ 
n/n 

YcnOBl1H ,ll,OCTyna K o6beKTY KynbTypHoro Hacne,ll,l1H ITpl1Me4aHl1e
6 

1 Ha MOMeHT YTBep>t<,ll,eHI15I oxpaHHoro o6H3aTenbcTBa 

o6beKT KynbTypHoro HaCne,ll,l1H He HBnHeTCH 06beKTOM 

KynbTypHoro Hacne,ll,Yl5I. penl1rl103HOrO Ha3Ha4eHl151. 

5  3anOIlHlIeTG! B OTHoweHHH 06beKTa KYllbTypHoro HaClleAHlI pellHrH03Horo Ha3HalJeHHlI no corllaCOBaHHKl 

C c06CTBeHHHKoM HIIH HHblM 3aKOHHbiM Bfla,L\eflbL\eM TaKoro 06beKTa KYllbTypHoro HaClle,L\HlI. 

6  YKa3bIBaKlTCS! peKBH3HTbi AOKYMeHToB, cOAep>Kall\Hx MHeHHe c06CTBeHHHKa IIH60 HHoro 3aKOHHoro 

Bfla,l.lellbL\a 06beKTa KYflbTypHoro HaCfleAHlI pellHrHo3Horo Ha3Ha4eHHS! H HHbie CBe,L\eHHlI, npeAYcMoTpeHHble 

pa3AefloM V nOplI,l.\Ka nOArOTOBKH H YTsep>KAeHHlI oxpaHHoro 06113aTellbCTsa c06CTBeHHHKa I:1I1H HHoro 

3aKOHHoro BflaAellbL\a 06beKTa KYllbTypHoro HaCfleAHlI , SKflKl4eHHoro B eAHHblH rocYAapCTBeHHblH peeCTp 

06beKToB KYllbTypHoro HacneAHlI (naM51THHKOB HCTOpHH H KYflbTYPbl) HapoAoB POCCHHCKOH ct>eAepaL(HH, 

YTBep>K,L\eHHOrO npHKa30M MHHKYllhTYPbl POCCHH OT 13.07.2020 NQ774. 
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DP ABI1TEJIhCTBO CAHKT -DETEPEYPfA 

KOMIITET ITO rOCY~APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICITOJIb30BAHllIO 

II OXPAHE ITAMRTHIIKOB IICTOPIIIIII KYJIbTYPbI 

PACl10PlIJKEHHE 

11 ABr ZD14 N!! fD-4/0 

06 orrpe,lJ;eJIeHHH rrpe,lJ;MeTa oxpaHbI 

o6beKTa KYJlbTYpHoro HaCJle,lJ;HH lJle,lJ;epaJlbHOrO 3HaqeHHH 

«lIHCTHTYT EKaTepHHHHCKHH» 

1. Orrpe,lleJUlTh rrpe,llMeT oxpaHhI o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llIUI <pe,llepaJIhHOrO 3HaqeHIUI 

«I1HCTHTYT EKaTepHHHHCKHH», pacrrOJIO)I(eHHhIH rro a,llpecy: CaHKT-I1erep6ypr, I(eHTPaJIhHhIH paHoH, , 
Ha6epe)I(Ha5I peKH <DoHTaHKH, ,ll. 36, JIHTepa A (p. <DoHTaHKH Ha6., 36), COrJIaCHO rrpHJIO)I(eHHIO K 

HaCT05IIIIeMY pacrrOp5I)I(eHHIO. 

2. HaqaJIhHHKY OT,lleJIa rocY,llapCTBeHHoro yqeTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I o6eCrreqHTh 

pa3MeIIIeHHe HaCT05IIIIerO pacrrOp5I)I(eHH5I B 3JIeKrpoHHoH <popMe B JIOKaJIhHOH KOMrrhIOTepHoH ceTH 

KrI10I1. 

3. HaCT05IIIIee pacrrOp5I)I(eHHe yTpa~BaeT CHJIY co ,llH5I YTBep)I(,lleHH5I <pe,llepaJIhHhIM opraHoM 

oxpaHhI o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I rrpe,llMera oxpaHhI BhlmeYKa3aHHoro o6beKTa. 

4. KOHTPOJIh 3a BhIIIOJIHeHHeM paCrrOp5I)KeHH5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTHTeJIeM rrpe,llCe,llaTeJI5I 

KfI10I1- HaqaJIhHHKOM yrrpaBJIeHH5I rocY,llapCTBeHHOrO yqeTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I. 

3aMeCTHTeJIh rrpe,llCe,llaTeJI5I KfI10I1

HaqaJIhHHK yrrpaBJIeHH5I rocY,llapCTBeHHoro yqera 

o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,ll;H5I f.P. AraHoBa 
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IIpHllo)KeHl1e K paCnOpH)KeHl11O Kfl10II 

OT .11 Asr 2014 N'!. {o-f1-0 

IIpe,UMeT oxpaHhI  

o6beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,UIDI cpe,UepaJIhHOrO 3HaqeHIDI  

«I1HCTI1TYT EKaTepI1HI1HCKI1H», pacnOJIO)KeHHhIH no a,Upecy:  

CaHKT-IIeTep6ypr, UeHTPaJIhHhlH paHOH, Ha6epe)!(HaH peKl1 <DOHTaHKI1, ,U. 36, JIl1Tepa A  

(p. <DoHTaHKI1 Ha6., 36)  

N2 I BI1110BlliI 

nn 

2 

npI1HallJle)f(HOCTb 

2 

06beMHO

npOCTpaHCTBeHHoe 11 

rmaHI1pOB04Hoe 

pellleHl1e 

Teppl1TOpl111 

aHCaM6JJ51: 

06beMHO

npOCTpaHCTBeHHoe 

pellleHl1e: 

ITpellMeT oxpaHbl 

3 

06beMHo-npOCTpaHCTBeHHail KOMn03HUl1il H 

no06beKTHblH COCTaB aHCaM6J1il , BKJlI04al! 

« I1HCTHTYT» H « Call» ; 

MeCTOnOJlO)f(eHl1e H rpallOCTpOHTeJlbHble 

xapaKTepHCTHKH 311aHlUl, ero pOJlb B 

KOMn03I1UI10HHO-nJlaHl1pOB04HOH CTPYKType 

KBapTaJJa 11 naHopaMe Ha6epe)f(HOH 

<1>0 HTaHKI1; 

ra6apl1Tbl 3anailHoro KypllOHepa H calla. 

I HHCTHTYT 

Tpex:na)f(HOe Ha nOIlBaJJe 311aHl1e, COCTOjllIl,ee 

113 Jll1ueBOrO 11 llBOPOBblX KopnycoB, ero 

HCTopH4eCKHe ra6apHTbl H KOH<jJHrypaUl1il; 

llBa 60KOBbIX pl13aJJHTa JlHueBOro <jJacalla, 

UeHTPaJJbHblH PH3aJJl1T Jll1ueBOrO <jJacalla; 

npllMoyroJlbHblH B nJlaHe BblcTynalOlIl,I1H 

06beM 6blBIlJeH CTOJlOBOH, 06beM uepKBI1 

(noJlYUHpKYJlbHbIH B nJlaHe) 11 llBa 06beMa 

peTl1pallHI1KOB (no llBOPOBOMY <jJacaay) ; 

<1>OTO<jJ 11 KcaUlUl 

4 

KpbIllIl1 Jll1ueBOrO 11 llBOPOBblX KOpnyCOB, I1X 

KOH<jJl1rypaulUl 11 ra6apl1Tbl (llBycKaTHble, 

BaJJbMoBble) BblCOTHble OTMeTKI1 KOHbKOB 11 

KapHI130B; 

llBa BOPOTHblX npoe311a - I1CTOpl14eCKOe 

MeCTOnOJlO)f(eHl1e (no UeHTPaJJbHblM OCllM 

60KOBblX Pl13aJJI1TOB Jll1ueBOrO Kopnyca), 

KOH<jJl1rypaUl1il, ra6apl1Tbl. 
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3 Конструктивная 
система:  

 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены, их местоположение, 
материал (кирпич), исторические 
перегородки; 
 
междуэтажные перекрытия –
местоположение;  
 3  

  своды: коробовые с распалубками 
(помещения 1-Н (7, 8, 98, 101, 111, 112, 
161, 162, 211, 212, 220, 240, 241, 259, 272, 
283, 293, 294);   
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  крестовые на подпружных арках 
(помещение 1-Н(6), аркада в уровне 1-го 
этажа колонного портика лицевого 
фасада); 
 

 

   

 
  кирпичные пилоны: 18 в помещении 1-Н 

(36);  по 4 в помещениях 1-Н (119, 220, 259, 
272, 283), по 2 в помещениях 1-Н (240, 
241), 6 в помещении 1-Н (283); 

 

 
  4 кирпичные оштукатуренные колонны с 

ионическими капителями в помещении 1-Н 
(1), 2 колонны с позолоченными 
ионическими капителями – в помещении 1-
Н(122); 
 
16 кирпичных оштукатуренных колонн с 
композитными капителями в помещении 1-
Н(119); 
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  распашная, трехмаршевая парадная 

лестница на столбах и ползучих арках, с 
известняковыми ступенями и ограждением, 
состоящим из угловых оштукатуренных 
тумб и литых секций, рисунок ограждения 
(секции: горизонтальные тяги, 
диагональные стойки с розеттами в 
перекрестье, фриз  из розетт  в верхнем и 
нижнем уровне, тумбы: на 
профилированном цоколе, с 
профилированным завершением, волюты с 
иониками);  

 

   

 
   

   
  двухмаршевая межэтажная лестница с 

известняковыми ступенями на косоурах 
(помещение 1-Н(18), с литым ограждением, 
рисунок ограждения (вертикальные стойки 
с перехватами и стилизованные балясины в 
нижнем уровне, вертикальные стойки со 
сквозным растительным ажурным 
орнаментом);  
 
дубовые профилированные поручни; 

 
  четырехмаршевая межэтажная лестница с 

забежными известняковыми ступенями на 
косоурах (помещение 1-Н(49); 
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  четырехмаршевая (в уровне 1-3-го этажей) 

межэтажная лестница с забежными 
ступенями на косоурах (помещение 1-
Н(80); 

 

 
   

 
4 Объемно-

планировочное 
решение: 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен; 
исторические габариты помещений с 
сохранившейся отделкой. 
 

 

5 Архитектурно-
художественное 

решение: 

лицевой фасад по наб. р. Фонтанки, его 
архитектурно-художественное решение, 
выполненное по проекту архитектора Дж. 
Кваренги: 
центральная часть фасада решена в виде  
колонного портика с треугольным 
фронтоном, аркадой, крыльцом, парадной 
лестницей  и двумя пандусами; 
 

  материал отделки цоколя с валиком по 
верхнему краю – известняковая плита 
материал и характер обработки фасадной 
поверхности – гладкая окрашенная 
штукатурка, обработанная под кирпичный 
руст в уровне 1-го этажа; 
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  крыльцо парадного входа (центральный 
ризалит) с гранитными ступенями с 
валиком, перекрытое каменной аркадой с 
рустованными пилонами с основаниями, 
облицованными известняковыми плитами; 
 
оформление проемов аркады (с 
полуциркульным завершением по лицевой 
стороне, с коробовыми завершениями по 
торцевым сторонам) кирпичным рустом и 
трехчастными замковыми камнями;  
 
  

  два вымощенных брусчаткой пандуса, 
ведущие с торцевых сторон к парадному 
крыльцу, с парапетами, облицованными 
гранитной плитой;  
 
балкон-терраса в пять световых осей в 
уровне 2-го этажа центрального ризалита с 
оштукатуренным балюстрадным 
ограждением с гладкими опорными 
тумбами;  
  

  проем балконной двери – историческое 
местоположение, конфигурация 
(прямоугольный), габариты, оформление 
(профилированный штукатурный 
наличник); 
 
историческая конструкция, материал 
(дерево) и цвет (по результатам расчисток 
и материалам архивных исследований) 
заполнения проема балконной  двери; 
 

 
  оформление воротного проема северного 

ризалита – руст, замковый камень; 
оформление воротного проема южного 
ризалита с термальным окном второго 
света – руст обрамление, замковый камень, 
гладкий фриз над перемычкой воротного 
проема; 
 
двустворчатое дубовое, глухое, с 
встроенной одностворной глухой дверью-
калиткой заполнение воротного проема, 
оформление (профилированные филенки с 
ромбами, цвет (тонированного дерева); 
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  дверной проем парадного входа – 

историческое местоположение (по   
центральной оси), габариты, конфигурация 
(с полуциркульным завершением), 
оформление (профилированный наличник,  
архивольт на импостах); 
исторические конструкция  (двустворчатое,  
глухое, с полуциркульной, радиально 
остекленной фрамугой), оформление 
(профилированные фигарейные  филенки), 
материал (дуб),  цвет (цвет натурального 
дерева) заполнения дверного проема;   
 
дверной проем – историческое 
местоположение (в 4 световой оси 
северного ризалита), конфигурация,  

 

  (прямоугольный) габариты; 
 
исторические конструкция, материал 
(дерево), цвет (материалам архивных 
исследований) и оформление дверного 
заполнения; 
металлический козырек на двух 
кронштейнах с рисунком из рокайльных 
завитков и цветочных розетт, со стяжками, 
декорированный фризом со сквозным 
геометрическим орнаментом с розеттами; 
 

 

  исторические оконные проемы – 
местоположение, конфигурация 
(прямоугольные, с полуциркульными 
завершениями), габариты; 
 
исторические материал (дерево), 
конструкция, цвет (по результатам 
расчисток и материалам архивных 
исследований) и рисунок расстекловки 
заполнений оконных проемов, 
единообразие их цветового решения; 
  

  оформление оконных проемов, в том 
числе, проемов портика, расположенных в 
нишах – профилированные архивольты на 
импостах, руст, замковые камни, в том 
числе веерные, профилированные 
штукатурные наличники, треугольные 
сандрики на кронштейнах, декоративная 
балюстрада в подоконном пространстве, 
подоконные карнизы; 
  

  ниши, оформленные пилястрами 
дорического ордера, профилированными  
архивольтами с замковыми  камнями,  
контррельефными филенками  в 
подоконном пространстве; 
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  оштукатуренные полуколонны 

коринфского ордера в уровне 2-3-го этажей 
центрального ризалита; 
 
штукатурные гладкие фризы, 
профилированные межэтажные и 
подоконные тяги;  
 

  венчающий профилированный 
раскрепованный карниз с сухариками; 
аттик с профилированным карнизом; 
  

  профилированный архитрав, гладкий фриз, 
профилированный карниз с сухариками; 
 
треугольный фронтон с профилированным 
карнизом и сухариками, лепной медальон в 
виде лавровой гирлянды, перевязанной 
лентами в тимпане; 
 

  аттиковая стенка (над венчающим 
карнизом, вдоль лицевого фасада); 
 

  дворовые фасады, их архитектурно-
художественное решение: 
цоколь, облицованный известняковой 
скобой;    

  материал и характер обработки фасадной 
поверхности – окрашенная гладкая 
штукатурка, обработанная под кирпичный 
руст в уровне 1-го этажа лицевого корпуса; 
 
крыльцо с пятью известняковыми 
ступенями; 
 

 

  дверные проемы – историческое 
местоположение, конфигурация 
(прямоугольные, с полуциркульными 
завершениями), габариты, оформление 
(руст, замковые камни); 
  

  исторические конструкция (двустворчатое, 
с полуциркульной остекленной фрамугой), 
материал (дерево), цвет (по результатам 
материалов архивных исследований) и 
оформление (филенки); 
 
исторические оконные проемы – 
местоположение, конфигурация 
(прямоугольные, с полуциркульными и     

  уплощенными лучковыми завершениями), 
габариты, оформление (руст, веерные 
замковые камни); 
 
исторические материал (дерево), 
конструкция, цвет (тонированного дерева) 
и рисунок расстекловки заполнений 
оконных проемов, единообразие их 
цветового решения; 
 

 

137



 9
 

  штукатурные профилированные тяги – 
межэтажные, между оконными проемами, 
проходящие по перемычкам оконных 
проемов;  
 
гладкий фриз, венчающий выносной 
раскрепованный  профилированный 
карниз, в том числе с сухариками. 
 

 

6. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров, 
предметы 

декоративно-
прикладного-

искусства: 

тамбур парадного входа, расположенный 
по центральной оси лицевого корпуса, с 
дверью-вертушкой с латунной фурнитурой, 
его исторические конструкция, габариты, 
материал  (дуб), цвет (натурального 
дерева), оформление (профилированный 
карниз, глухие стенки); 
 
дверное заполнение тамбура, его 
исторические габариты,  конструкция 
(полусветлое, дверь-вертушка), материал 
(дуб),  цвет (цвет натурального дерева); 
 

 
  помещение 1-Н (1) – вестибюль парадного 

входа: 
 
оформление вестибюля – четыре угловых 
стилизованных колонных портика с 
угловой колонной, двумя пилястрами с  
лепными капителями стилизованного 
ионического ордера и антаблементом; 
 
оформление  стен – штукатурный 
профилированный карниз; 
 
  

  покрытие пола – метлахской  керамической 
плиткой охристого и терракотового цвета, 
геометрического рисунка; 
 

 
  коридоры  лицевого корпуса в уровне 1 -3-

го этажей  
помещения 1-Н(3, 6-8, 38, 101, 111, 112, 
161, 162, 163): 
оформление стен – штукатурные 
профилированные карнизы; 
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  дверные проемы – историческое 

местоположение, габариты, конфигурация; 
 
исторические габариты, конфигурация (с 
полуциркульным завершением), 
конструкция (двухстворчатые (на 
площадках парадной лестницы) и 
четырехстворчатые,  с двумя боковыми 
нестворными частями  (в коридорах), 
полусветлые, с остекленными 
фрамугами), исторический рисунок 
расстекловки, материал (дерево хвойных 
пород) заполнений дверных проемов 
площадок парадной лестницы в уровне 1-3-
го этажей, коридоров в уровне 1-3-го 
этажей; 
  

  парадная лестница: 
 
оформление  стен в уровне 3-го этажа – 
штукатурный профилированный карниз; 

 
  помещение 1-Н(119) – Белоколонный зал: 

 
 

 
  оформление стен – лепной 

периметральный профилированный фриз с 
пояском «пики и лилии»  и раппортом из 
стилизованных завитков Витрувия; 
  

  три дверных проема в нишах – 
историческое местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольные), 
оформление (штукатурные 
профилированные наличники с пояском 
аканта, штукатурные прямые 
профилированные сандрики с пояском 
«пики и лилии», на волютообразных 
лепных кронштейнах с растительным 
декором, десюдепорты в виде лепных 
композиций из  розетт, пальметт и листьев 
аканта); 
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  исторические габариты, конструкция 

(двухстворчатые, глухие (по три на 
полотно), материал (дерево хвойных 
пород), оформление (по три 
профилированные фигарейные филенки на 
полотно с ромбом в центральной филенке) 
заполнений дверных проемов; 
 

 
  обходная колоннада коринфского ордера с 

антаблементом (профилированный 
архитрав с  поясками бус и листьев аканта, 
фриз с лепными композициями в виде 
лавровых венков, профилированный 
карниз с пояском иоников, выносной 
профилированный карниз на лепных 
волютообразных модульонах с орнаментом 
из римских листьев аканта); 

 
  подшивка антаблемента: разделена на 

глубокие профилированные кессоны с 
рельефными лепными композициями в 
виде вихревой розетки из листьев аканта с 
боковыми рокайльными завитками в поле и 
периметральной порезкой в виде поясков 
из иоников и листьев аканта; 
 

 
  церковь, хоры 

помещения 1-Н(122, 169): 
 
оформление продольных стен: 
профилированные штукатурная панель в 
уровне цоколя, членение стен на  
прямоугольные ниши с завершением в виде 
раскрепованного  гладкого фриза и 
профилированного подоконного карниза; 
пилястры, облицованные искусственным 
мрамором с лепными частично золочеными 
капителями стилизованного ионического 
ордера, на профилированных базах и 
цоколе; 
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  периметральный архитрав (в том числе над 

хорами) – профилированный антаблемент с 
пояском бус, гладкий фриз, выносной 
профилированный  карниз на  
штукатурных золоченых модульонах  с 
золоченым пояском бус и штукатурной 
тягой с золоченым растительным 
орнаментом; 
 

 
  оформление плафона – три штукатурные 

цветочные розетки (по центральной 
продольной оси); 
 

   
  деревянное окрашенное балюстрадное 

ограждение лоджии хор с гладкими 
опорными тумбами и профилированными 
поручнями; 
 

 

  дверной проем – историческое 
местоположение, габариты, конфигурация 
(с полуциркульным завершением);  
 
исторические габариты, конструкция 
(двухстворчатое, глухое, с полуциркульной 
фрамугой радиальной расстекловки*), 
материал (дерево хвойных пород), 
оформление (по три профилированные 
фигарейные филенки на полотно с ромбом 
в центральной филенке) заполнения 
дверного проема; 
 
* в настоящее время глухая, закрашена 

 

  помещение 1-Н (121) – столовая: 
 
исторические оконные проемы в нишах – 
местоположение, габариты, конфигурация;  
 
дверной проем – историческое 
местоположение, габариты, конфигурация; 
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  оформление стен – полуциркульные ниши, 
лопатки в простенках между оконными 
проемами нижнего света, штукатурный 
периметральный  профилированный карниз 
между оконными проемами нижнего и 
верхнего света (по восточной, северной и 
южной стенам), венчающий штукатурный 
профилированный карниз с сухариками; 
 

 

  помещение 1-Н(314): 
 
арочные проемы – историческое 
местоположение, конфигурация, габариты. 
 

 
 

II. Сад. 
 

2. Объемно-
пространственное 

решение: 

историческая объемно-пространственная 
композиция: регулярная; 
сочетание открытых (площадки, дороги) и 
полуокрытых (боскеты) пространств с 
фонтаном и зданием института. 

 

3 Планировочное 
решение: 

регулярная планировка: система 
диагональных аллей, садово-парковых 
дорог и площадок (набивные из гранитных 
высевок розового цвета на щебеночном 
основании); 
 
расположение и конфигурация боскетов; 
 
местоположение, форма и габариты 
фонтана (на пересечении центральной и 
поперечной дорожек) (воссоздан); 
 
газоны: тип – обыкновенные;  
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4.  Насаждения: основной видовой состав: мелколистная 
липа, вяз, ясень обыкновенный; 
 
старовозрастной солитер – дуб 
черешчатый; 
 
фрагменты аллейных посадок. 
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Приложение 6 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Выписки из ЕГРН, свидетельство о регистрации права 
оперативного управления
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Приложение 7 
к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

Задание КГИОП

174



СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора 
по АХД,

капища] 1ьно1УЩ(^н}р*щпьству 

и реконструкции

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления по охране и 

использованию объектов 
_______ культурного наследия_______

(должность)

Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга

(наименование органа охраны)

Е.Е. Ломакина
(Ф.и.О.)

20 20 г.
М.П.

ЗАДАНИЕ
Гроведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия 

(ремонт, реставрация и приспособление для современного использования) 
от ' ■' п'  А г /' ! N  П1 - 5 ? -2 W ?  п

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), 
или наименование выявленного объекта культурного наследия:__________________________

«Институт Екатерининский» - объект культурного наследия федерального значения на 
основании постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527.

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 
выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической 
инвентаризации:_____________________________________________________________________

Санкт-Петербург 

(субъект Российской Федерации)

Центральный район 

(населенный пункт)

улица наб.р.Фонтанки д. 36 корп./стр. А офис/ -

кв.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (законный владелец):____________________________________________________

ФГБУ «Российская национальная библиотека»

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с 
учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)
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(населенный пункт)

улица Садовая д. 18 корп./стр. - офис/кв. -

СНИЛС -

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 7 8 0 9 2 5 6 6 7 2 - -

Ответственный представитель: Башмакова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Контактный телефон:

Адрес электронной почты:

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия:

(812)718-85-85

Дата 21.05.2015

Номер 13849

Орган охраны объектов 
культурного наследия, выдавший 
документ

КГИОП

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия:

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Институт 
Екатерининский» утвержден КГИОП 16.07.2010.

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Распоряжением КГИОП 
от 11.08.2014.№10-470.

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного 
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия:
Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»;
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- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»; ________________________________________________________________________

Раздел 1. Предварительные работы:
1. исходно-разрешительная документация и анализ ранее разработанной документации, в 
случае ее наличия;
2. программа научно-исследовательских работ, с выполнением зондажей и шурфов (при 
необходимости);
3. заключение с выводами и рекомендациями по предварительному обследованию 
Объекта, включающее: описание по визуальному осмотру с данными о физическом износе 
конструкций и архитектурных элементов; Акт категории сложности Объекта;
4. Фотофиксация Объекта до начала работ с приложением схемы и привязкой к объекту;
5. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в 
соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 24 марта 2015 г. N 90-01-39-ГП)
При необходимости в рамках неотложных мер по сохранению Объекта выполнить 
первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия для предотвращения 
дальнейшего разрушения, обеспечивающие укрепление и защиту конструктивных частей и 
декоративных элементов, с продолжающейся разработкой научно-проектной документации. 
На основании предварительного заключения о техническом состоянии Объекта разработать 
проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, включающий 
рабочую документацию в следующем составе:
1. исходно-разрешительная документация;
2. обмеры в необходимом объеме с картограммой дефектов;
3. фотофиксация до начала работ с приложением схемы и привязок к Объекту;
4. пояснительная записка на проведение первоочередных противоаварийных и 
консервационных мероприятий, а также рекомендации по дальнейшему проведению работ 
по сохранению Объекта (на основании задания КГИОП на проведение комплексных работ 
по сохранению Объекта);
5. проект организации первоочередных противоаварийных и консервационных 
мероприятий;
6. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в 
соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 24 марта 2015 г. N 90-01-39-ГП).

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ

Отчеты с выводами и рекомендациями по 
результатам следующих исследований:
1. историко-архивные и библиографические 
исследования, включающее необходимые 
иллюстративные материалы, позволяющие 
проследить историю строительства и 
существования Объекта;
2. историко-архитектурные натурные 
исследования. Фотофиксация и обмеры в 
необходимом объеме с картограммой 
материалов и дефектов, исследования по 
зондажам, шурфам, вскрытиям конструкций, 
с установлением первоначальных элементов 
и материалов Объекта или их остатков и 
следов, характера отделки, причин дефектов;
3. инженерно-технические исследования. 
Обследования несущих и ограждающих 
конструкций, в том числе основания и 
фундамента, инженерных сетей и 
вентиляционных каналов; инструментальное 
определение параметров дефектов и 
повреждений (ширины и глубины раскрытия 
трещин, смещений, прогибов и т.п.);

При необходимости, возникшей в процессе 
производства работ, выполнять 
дополнительные обследования после 
выполнения вскрытий конструкций, 
недоступных в период выполнения 
основного обследования.
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поверочные расчеты основных несущих 
конструкций здания;
4. инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и 
отделочным материалам. Определение 
влажности конструкций в лабораторных 
условиях; микологическое обследование 
деревянных конструкций, выполнение 
лабораторных анализов проб строительных и 
отделочных материалов (петрография, 
стратиграфия).

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и 
конструктивные решения проекта)

2. Проект

При необходимости разработать эскизный 
проект в составе:
1. пояснительная записка;
2. архитектурные решения;
3. конструктивные решения.

Проектная документация по сохранению 
Объекта, в том числе:
1. пояснительная записка с обоснованием 
принятых решений;
2. архитектурные решения, включая планы, 
разрезы, фрагменты, узлы, детали Объекта, 
его частей и элементов;
3. конструктивные решения на основании 
выводов и рекомендаций по результатам 
инженерно-технического исследования;
4. сведения об инженерном оборудовании и 
сетях, включающие схемы размещения трасс 
и оборудования, чертежи узлов прокладки 
трасс и крепления инженерного 
оборудования, с учетом сохранения предмета 
охраны;
5. проект организации работ, включая 
технологические рекомендации по всем 
видам работ, на основании выводов по 
результатам инженерных химико
технологических исследований по 
строительным и отделочным материалам;
6. дефектные ведомости.

Возможность проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия 
определяется актом по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации.
В случае, если при проведении работ 
по сохранению Объекта затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности Объекта, 
указанные проектные решения выполняютя в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и иными 
законодательными актами РФ.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ

Рабочая документация разрабатывается 
на основании ранее согласованной

Ведение специального журнала и 
выполнение фотофиксации: до начала, во
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документации в необходимом объеме, 
включая: дефектные ведомости, рабочие 
чертежи на выполнение производственных 
работ, со спецификациями материалов 
и элементов.

время и после окончания работ.

Раздел 5. Отчетная документация:
Представляется по окончанию работ в соответствии с порядком утверждения отчетной 
документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (Приказ 
Министерства культуры РФ от 25 июня 2015 г. № 1840).

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен 
статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работы по сохранению 
объекта культурного наследия (далее -  ОКН), включенного в реестр, или выявленного 
объекта культурного наследия проводятся на основании задания, согласованной проектной 
документации и разрешения КГИОП.

В случае, если при проведении работ по сохранению ОКН затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные 
работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению 
ОКН, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия, установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 
№ 1749.

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению 
ОКН федерального значения установлен приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 
1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения 
государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения 
противоаварийных работ и работ, связанных с ремонтом памятника, проводимых в целях 
поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, 
составляющих предмет охраны).

В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения в 
ходе выполнения работ по сохранению ОКН проектная документация подлежит повторной 
государственной экспертизе и переутверждению.

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:_______

В соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при 
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения».

В соответствии с ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного 
наследия. Основные положения».

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, 
авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. 
Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН 
проводятся специалистами в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

11. Дополнительные требования и условия:________________________________________

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, или выявленного объекта культурного наследия допускаются юридические лица и
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индивидуальные предприниматели, имеющие 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 постановлением 
Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

Выдача разрешения на ведение работ по сохранению ОКН осуществляется в 
соответствии с приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625.

Задание прекращает свое действие в случае, если объект исключен из числа ОКН.

Задание подготовлено:

Главный специалист отдела Центрального района 

Управления по охране и использованию 

объектов культурного наследия
(должность, наименование органа /  ^дпись)

охраны объектов культурного наследия)

Шпаник Юлия Константиновна
(Ф.И.О. полностью)
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