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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

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

«11» марта 2021 года по «05» апреля 2021 года на основании договора ООО «Альянс» и 
ООО «Научно-проектный реставрационный центр» №04-Э от 11.03.2021 г. (Приложение 
№6). 
2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
 
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс». 
Место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дор., д.7, лит.А, пом.2Н-11Н, 
офис 311 (БЦ «Гулливер»); ИНН 7814428990, КПП 781401001; Е-mail: info@a-group.biz; 
ОГРН 1097847008522. 
 
4. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии). 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге 
экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – 
Прокофьев Михаил Федорович; секретарь экспертной комиссии – Глинская Наталия 
Борисовна; эксперт – Калинин Валерий Александрович. 
 
Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени А.А. 
Жданова 

Специальность Историк 
Стаж работы по 
профессии 

40 лет 

Место работы и 
должность 

Генеральный директор ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», аттестован как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
25.12.2019 г. (п. 21) 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов в 
реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Академический 
Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. 
Репина 

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по 
профессии 

42 года 

Место работы и Заместитель генерального директора ООО «Научно-
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

должность проектный реставрационный центр», аттестована как эксперт 
по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
25.12.2019 г. (п. 5) 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов в 
реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Калинин Валерий Александрович 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 
Университет 

Специальность Инженер-строитель 
Стаж работы по 
профессии 

18 лет 

Место работы и 
должность 

Главный инженер ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», аттестован как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Министерством культуры Российской Федерации 
приказом №2032 от 25.12.2019 г  (п. 11) 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

 
5.Ответственность экспертов. 
Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 
«05» апреля 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 

«05» апреля 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
 

Эксперт: Калинин В.А. 
«05» апреля 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения  «Главное здание», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Институт ортопедический» 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, д.5 литера А: 
«Научно - проектная документация «Реставрация главного входа (двери, тамбур, козырёк, 
крыльцо, полуциркульное окно)» выполненной ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020) в 
составе: 
 

№ тома  Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Предварительные работы. 

Том 1.1 011020 -ИРД Подраздел 1. Исходно-разрешительная 
документация 

 

Том 1.2 011020 -ФФ Подраздел2. Фотофиксация  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Том 2.1. 011020 - ИС  
Часть 1. «Историко-архивные и 
библиографические исследования»  

 

Том 2.2.  011020 - ОЧ  

Подраздел 2. «Историко-архитектурные 
натурные исследования (архитектурные 
обмеры) «Главный вход (двери, там- 
бур, козырёк, крыльцо, полуциркульное 
окно». 

 

Том 2.3.  011020 -ТО  
 Часть 3. Инженерно-технические иссле- 
дования конструкций козырька над вхо- 
дом  

 

Том 2.4.  011020 -ТИ  
Часть 4. Инженерные химико- 
технологические исследования по стро- 
ительным и отделочным материалам».  

 

Том 2.5  011020 - ОКНИ  Часть 5. Отчет по комплексным 
научным исследованиям. 

 

Раздел 3. Проект реставрации. 

Том 3.1. 011020 - ПЗ Часть 1. «Пояснительная записка» 
 

Том 3.2 011020 - АС  
 Часть 2. Архитектурно-строительные 
решения. «Главный вход (двери, 
тамбур, козырёк, крыльцо, 
полуциркульное окно)».  

 

Том 3.3. 011020 - ТР  Часть 3.  Технологические решения  
 

Том 3.4. 011020 - СМ   Часть 4. Сметная документация.  
 

 
 

4



 

Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение соответствия проектной документации: «Научно - проектная 

документация «Реставрация главного входа (двери, тамбур, козырёк, крыльцо, 
полуциркульное окно)» выполненной ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020)   для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения  
«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Институт ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Александровский парк, д.5 литера А, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.  
 

8. Перечень документов, предоставленных заявителем:  
- Проектная документация: «Научно - проектная документация «Реставрация главного 
входа (двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» выполненной ООО 
«Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020); 
- Задание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия № 01-52-2754/20 от 09.12.2020.  
-Выписка из Постановления Правительства РФ от 10.07.2001 г. № 527;  
-Распоряжение КГИОП от 07.04.2020 г. № 07-19-127/20 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения «Главное здание», включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 
-Паспорт Объекта культурного наследия от 02.07.2015 г. № 1906; 
-План границ территории ОКН (Приложение № 2 к охранному обязательству); 
-Предмет охраны ОКН (Приложение № 3 к охранному обязательству); 
-Опись предметов декоративно-прикладного искусства (Приложение №4 к охранному 
обязательству); 
-Выписка из ЕГРН от 17.02.2021 г. 
- Технический паспорт от 11.05.2012 г. 
-Кадастровый паспорт от 05.05.2012 г. 
-Кадастровый паспорт на здание от 24.10.2013 г. 
- АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
19 февраля 2021 г. 
 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результат государственной историко-культурной экспертизы:  

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

 
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране 
объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 
03.04.2020 № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по 
предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия». 
   В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования: 
1). архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 
содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно- 
библиографических исследований были изучены материалы исторической справки в 
составе проектной документации, а также проведены дополнительные исследования с 
использованием литературы и открытых интернет-источников. В ходе проведения 
архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, 
относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии, 
визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация 
современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Прокофьев М.Ф.) 
(Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы). 
2). визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 
конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 
отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для 
принятия экспертной комиссией соответствующих решений. 
3). сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 
по объектам экспертизы, включая документы, переданные заказчиком. 
4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, 
комплексных научных исследований и проектной документации. 

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения 
экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а 
также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали 
результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей 
компетенции. 

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 
соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 
достоверности и полноты информации. 

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего 
акта. 

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

 
11.1. Общие положения: 
Объект культурного наследия «Главное здание», входит в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Институт ортопедический», являющегося 
объектом культурного наследия федерального значения, согласно Постановлению 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

Правительства РФ от 10.07.2001 г. №527. Наименование объекта согласно Постановления 
- «Главное здание, 1902-1906 г.г., арх.Мельцер Р.Ф.,худ.Петров-Водкин К.С.»-
Александровский парк,5 

Распоряжение КГИОП от 07.04.2020 г. № 07-19-127/20 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения «Главное здание», включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» с приложениями-Паспорт Объекта культурного наследия от 02.07.2015 г. № 
1906(Приложение № 1); План границ территории ОКН (Приложение № 2 к охранному 
обязательству); Предмет охраны ОКН (Приложение № 3 к охранному обязательству); 
 План границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Институт ортопедический», утвержден зам. председателя КГИОП Разумовым А.А. 
21.04.2010 г 

 
                11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени 

возникновения объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и 
(или) датах связанных с ним исторических событий).  

(См. Приложения №1 Историческая справка и Приложение № 2 
Иконография) 

   Объект культурного наследия расположен в Петроградском районе Санкт-
Петербурга.  

 Название Петербургская сторона (позднее «Петроградская») возникло уже в 1710-
х гг. С 1914 г. с началом Первой Мировой войны эта часть столицы Российской Империи 
стала именоваться «Петроградской». 

Освоение Петроградской стороны ведет свое начало с основания города, с 1703 г.  
История ее застройки тесно связана с историей развития города и охватывает XYIII-XX 
в.в. (см. подробнее в Приложениях 1 и 2).  

Объект культурного наследия федерального значения «Институт ортопедический» 
занимает юго-восточную угловую часть Александровского парка. Участок имеет 
неправильную конфигурацию и выходит к берегам Кронверкского пролива и 
Кронверкского канала (рва). С другой стороны участок ограничен отрезком овальной 
дороги, которая проходит в старейшей части Александровского парка, созданной в 1842-
1843 гг. по проекту архитектора А.М. Куци. Участок объекта культурного наследия 
находится в непосредственной близости от Петропавловской крепости и Кронверка2. 

В 1871 г. здесь в восточной части Александровского парка на Петроградской 
стороне был создан городской древесный питомник (питомник по выращиванию саженцев 
декоративных и фруктовых деревьев). Питомник был создан городским садовником А. 
Визе. Он занял участок размером 0,45 га.  Рядом в те годы располагалось «Заведение 
искусственных минеральных вод». Просуществовал древесный питомник до 1892 г. В 
1902-1906 гг. на его территории было выстроено здание первого в России 
Ортопедического института3. 

Ортопедическая лечебница в столице Российской Империи создавалась по личной 
инициативе и под покровительством Императрицы Александры Федоровны – супруги 
Императора Николая II4. Программу устройства ортопедической лечебницы разработал 
врач-ортопед доктор медицины К.X. Хорн. Проект лечебного комплекса разработал 
архитектор Р.Ф. Мельцер (1860-1943 гг.)5. 

 

2 РГИА. Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его 
деятельности. СПб., 1913. 
3 РГИА. Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
4  Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
5 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. 
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В 1901 г. после посещения Императрицей Александрой Федоровной 
ортопедической клиники доктора К.Х. Хорна, последнему было поручено представить 
свои предложения по учреждению в столице образцового государственного 
ортопедического лечебного учреждения. Ортопедическая лечебница должна была 
отвечать всем передовым требованиям науки начала ХХ в. При этом, первоначально новое 
лечебное учреждение предполагалось построить на участке «Мытного двора». Однако, 
вскоре было решено строить Ортопедическую лечебницу на Петроградской стороне, в 
Александровском парке6. 

В марте 1902 г. доктору К.Х. Хорну и архитектору Р.Ф. Мельцеру была передана 
собственноручная записка Императрицы Александры Федоровны относительно 
устройства новой ортопедической лечебницы в Санкт-Петербурге. Положения этой 
записки Императрицы стали основой проекта. При Канцелярии Императрицы Александры 
Федоровны был специально создан Организационный Комитет по сооружению 
Ортопедической лечебницы. Первое заседание Комитета состоялось 14 мая 1902 г. На 
этом заседании архитектор Р.Ф. Мельцер (1860-1943 гг.) представил эскизный проект 
Лечебницы. При этом, скорее всего, этот вариант был разработан еще применительно к 
участку «Мытного двора»7. 

Городская дума бесплатно (безвозмездно) выделила участок земли в части 
Александровского парка на территории древесного питомника (южнее «Заведения 
искусственных минеральных вод») под строительство образцового ортопедического 
лечебного учреждения - приюта и лечебницы для больных детей с ортопедическими 
проблемами. К этому времени здесь еще имелись парковые посадки (в части, 
прилегающей к проездной дороге), служебные строения, а именно: два деревянных 
«городских дома» (садовника парка и командира Троицкого моста), а также прачечная, 
сараи и ледник (у Кронверкского канала)8. 

31 мая 1902 г. Комитетом было дано указание Р.Ф. Мельцеру разработать проект 
Ортопедической лечебницы применительно к участку в Александровском парке. Новый 
проект был составлен Р.Ф. Мельцером и представлен в Комитет 6 июня 1902 г. 12 июня на 
своем заседании Организационный Комитет рассмотрел и утвердил уже детальный 
проект, включавший план главного здания с распределением помещений ортопедической 
лечебницы по этажам9.  

10 июля 1902 г. окончательный вариант проекта Ортопедической лечебницы в 
Александровском парке, согласованный с Организационным Комитетом, был одобрен 
Императрицей Александрой Федоровной. Проектом предусматривалось строительство 
двух зданий – главного трехэтажного корпуса – здания лечебницы и двухэтажного 
служебного строения (корпуса)10. 

Подряд на строительные работы по сооружению главного здания ортопедической 
лечебницы и служебного строения был отдан по конкурсу Н.В. Заварину11.  

Строительные работы на участке были начаты 20 июля 1902 г. Началось 
возведение главного здания. Торжественная церемония официальной закладки главного 
здания Лечебницы состоялась 21 сентября 1902 г. Строительство шло довольно быстро. С 
1903 г. производились работы по отделке и оборудованию главного здания лечебницы12. 

Во второй половине 1902 г. архитектор Р.Ф. Мельцер со своим помощником А. 
Тобеком совершили специальную поездку в Берлин, Дюссельдорф и Вену для 

 

6 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111; Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
7 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. 
8 РГИА. Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
9 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
10 Ежегодник Общества Архитекторов-Художников. 1909. Вып. 4. С. 84-87. 
11  РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и 
его деятельности. СПб., 1913. 
12 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
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ознакомления с лучшими ортопедическими лечебными заведениями Европы того 
времени. Полученные знания и накопленный опыт были использованы автором проекта 
при отделке интерьеров Ортопедической лечебницы в Санкт-Петербурге. Здесь были 
применены передовые технологии того времени. К работе были привлечены лучшие 
фирмы и самые новейшие технологии и материалы13. 

В марте 1903 г. строящаяся Ортопедическая лечебница была преобразована в 
«Ортопедический институт». Это повлекло за собой частичное изменение проекта. В 
соответствие с переработанным проектом на участке надлежало возвести не один, а уже 
два служебных корпуса14.  

Летом 1903 г. подрядчик Н.В. Заварин был отстранен от производства 
строительных работ на участке лечебного учреждения в Александровском парке, и все 
строительные и отделочные работы уже производились хозяйственным способом под 
непосредственным руководством автора проекта архитектора Р.Ф. Мельцера.  

В марте 1904 г. к первоначально выделенному под строительство участку были 
дополнительно прирезаны земли со стороны пешеходной дорожки и угла набережной 
Кронверкского пролива.  

Все строительные и отделочные работы в отношении зданий комплекса 
Ортопедического института были окончены летом 1906 г. К 1906 г. на территории 
Ортопедического института было построено главное здание и два служебных строения 
(корпуса)15.  

22 июня 1906 г. Особая Технико-строительная комиссия подписала акт о приемке 
зданий. После этого Ортопедический институт был передан в ведение Министерства 
внутренних дел. Ортопедическая лечебница открыла свои двери для пациентов.  

22 декабря 1906 г. была освящена Церковь Спаса Целителя. 
Чин освящения совершил местный благочинный отец Иоанн Каменский16. 

8 августа 1908 г. состоялась церемония торжественного открытия ортопедической 
лечебницы – первого в России Ортопедического института17. 

Большое внимание при устройстве Ортопедического института было уделено 
благоустройству его территории. В 1905 г. архитектор Р.Ф. Мельцер составил план сада.    
Планировка территории была утверждена весной 1905 г. По настоянию Императрицы 
Александры Федоровны на территории сада Ортопедического института был устроен 
огород с грядками для овощей. Огород был разбит южнее служебной постройки с 
котельной.  

Директором первого Ортопедического института в России был назначен хирург-
ортопед, доктор медицины Р.Р. Вреден. Он проработал в Институте до последних лет 
своей жизни – почти тридцать лет. 

Главное здание Ортопедического института (главное здание) – один из ранних и 
наиболее значимых примеров рационалистического модерна в архитектуре Санкт-
Петербурга.  

На территории института, помимо главного здания, были возведены два служебных 
строения (корпуса). Служебные постройки были построены у северной границы участка. 
В одном из них – в двухэтажном корпусе (с расположенной рядом высокой кирпичной 
трубой) размещались: механическая прачечная, электростанция и жилая комната для 

 

13 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. 
14 Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве 
Института «Ленпроектреставрация». 
15 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913; Пучков В.В. 
Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве Института 
«Ленпроектреставрация». 
16Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Т.2. СПб., 1996. С. 259-261. 
17 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
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служащих. В другом - в одноэтажном флигеле расположились дезинфекционная камера и 
секционная. 

Служебные постройки в отличие от главного здания (описанного выше) были 
выстроены из неоштукатуренного кирпича. Это объяснялось утилитарным и 
подчиненным характером служебных строений. 

Служебные корпуса соединялись с главным зданием подземным тоннелем (ходом). 
Участок Ортопедического института был огорожен. Ограждение представляло 

собой деревянный забор на металлических столбах с воротами и фонарями ( в настоящее 
время утрачено). Планировочное решение сада Ортопедического института, его структура 
и зеленые насаждения к настоящему времени во многом утрачены. 

В 1918 г. Ортопедический институт был передан в качестве учебно-лечебного 
заведения в ведение Народного комиссариата просвещения. 

В 1924 г. в результате слияния с Физико-хирургическим институтом Приказом 
Наркома здравоохранения Ортопедический институт был преобразован в 
Государственный травматологический институт. Институту придали функции научно-
исследовательского учреждения.  

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) здания на территории 
Ортопедического института значительных повреждений не получили. 

В годы советской власти в зданиях Ортопедического института неоднократно 
производились ремонтные работы, а также осуществлялась замена и модернизация как 
специального, так и технического оборудования (в том числе инженерных сетей). 
Ремонтные работы производились начиная с 1920 г. и вплоть до 1980 г. Работы 
выполнялись, в том числе, и так называемым «хоз. способом». Помимо этого, 
производились работы по вычинке и ремонту кровель здания, а также очистке фасадов18. 
После 1945 г. работы в отношении зданий Ортопедического института, в частности, 
производились конторой Ленгорздравотдела19. 

С 1952 г. Ортопедический институт в Александровском парке назывался 
«Ленинградский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии». Здесь 
трудились такие известные ученые как: Р.Р. Вреден, А.Л. Поленов, С.С. Гирголав, В.И. 
Розов, М.И. Куслик, А.А. Лимберг, С.Я. Фрейдлин, В.Г. Вайнштейн20. 

В 1967 г. Институту присвоили имя его первого директора, занимавшего этот пост 
почти 20 лет, основателя оперативной ортопедии, хирурга-ортопеда, профессора Р.Р. 
Вредена (НИИ Ортопедический институт им. Вредена Р.Р.). 

В 1988 г. Ленинградский научно-исследовательский институт имени Р.Р. Вредена 
(НИИ Ортопедический институт им. Р.Р. Вредена) переехал в специально построенное 
(современное) здание на улицу Академика Байкова. 

С 1995 г. в здании Ортопедического института находилась Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования и медико-социального управления 
(Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования и медико-
социального управления). 

В 2003 г. здесь располагалась Налоговая академия (по адресу: Александровский 
парк (быв. Парк Ленина), д. 5). В 2009 г.  - Академия Российская правосудия, Северо-
Западный филиал (по адресу: Александровский парк, д. 5). Колледж Российской академии 
правосудия (адрес: Александровский парк, д. 5).    

В настоящее время здесь размещается «Северо-западный филиал Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия»   

 

18 ЦГА НТД СПб. Ф. 203. Оп. 1-3. 
19 ЦГА НТД СПб. Ф. 203. Оп. 1-3. Д. 179. 
20 Вайнштейн В.Г. Очерки по истории Ленинградского научно-исследовательского института травматологии 
и ортопедии имени профессора Р.Р. Вредена. Л., 1981; Ортопедический институт в Санкт-Петербурге. К 85-
летию со дня открытия / Под ред. Корнилова Н.В., Абелевой Г.М. СПб., 1992. 
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На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 527 от 
10.07.2001. «Институт Ортопедический» по адресу: Александровский парк, дом 5, 
является объектом культурного наследия федерального значения. 

 
    11.3. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы: 
 
1.  Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Т.2. СПб., 1996. 
2. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины 19 – начала 20 века. 
Справочник. Под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996. 
3. Вайнштейн В.Г. Очерки по истории Ленинградского научно-исследовательского 
института травматологии и ортопедии имени профессора Р.Р. Вредена. Л., 1981. 
4. Владимирович А.Г. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и 
проспектов, рек и каналов, мостов и островов. М.; СПб., 2009.  
5. Глезеров С.Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. М., 2010. 
6. Ежегодник Общества Архитекторов-Художников. 1909. Вып. 4.  
7. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века / Сост. В.Г. Исаченко. СПб., 1998. 
8. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век / Сост. В.Г. Исаченко. СПб., 2000. 
9. Историческая застройка Санкт-Петербурга. Перечень вновь выявленных объектов. 
Справочник. СПб., 2001. 
10. Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX – начала XX века: Эклектика. 
Модерн. Неоклассицизм. СПб., 2006. 
11. Кириков Б.М. Архитектура Петербургского модерна. Общественные здания. СПб., 
2011.  
12. Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический институт. 
Александровский парк, 5 // Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. 
Петроградский район. СПб., 2004. 
13. Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. 
СПб., 1913.  
14. Ленинград. Путеводитель. Л., 1987. 
15. Лисовский В.Г. Санкт-Петербург: очерки архитектурной истории города: в 2 т. От 
классики к современности / В.Г. Лисовский. СПб., 2009.  
16. Ортопедический институт в Санкт-Петербурге. К 85-летию со дня открытия / Под 
ред. Корнилова Н.В., Абелевой Г.М. СПб., 1992.  
17. Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб., 
2004. 
18. Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной 
охраной. Справочник. СПб., 2005.  
19. Петербург – Петроград – Ленинград. Альбом – каталог фотооткрыток. 1895-1941 
годы. Из собрания Государственного музея-заповедника «Петергоф» (коллекция Н.П. 
Шмитта-Фогилевича) и частной коллекции С.С. Мяника. СПб., 2012. 
20. Привалов В.Д. Каменноостровский проспект. СПб., 2003. 
21. Привалов В.Д. Улицы Петроградской стороны. Дома и люди. М., 2013. 
22. Оносовский А.Н. Проспект Максима Горького. Л., 1981.  
23. Сады и парки Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века (городское хозяйство). М., 
2004. 
24. Санкт-Петербург. Энциклопедия. СПб. – М., 2004.  
25. Сукновалов А. Е. Петроградская сторона. Л., 1960. 
26. Строитель. 1905. №20. 
27. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / Авт. сост. Алексеева С.В., 
Балашова Е.А., Владимирович А.Г. и др. СПб., 2002. 
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28. Веснина Н.Н. Александровский парк. Историческая справка. СПб., 1993 г.Архив 
КГИОП. 
29. Платонов П.В. Ортопедический институт. Паспорт. СПб., 2002. 
30.  Веснина Н.Н. Александровский парк. Историческая справка // Приложение №1 к 
Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы объекта 
культурного наследия регионального значения «Александровский парк» от 14.10.2009 г. 
СПб., 2009-2010. 
31. Архив КГИОП. П.90-43. Инв.№860п. Институт Ортопедический. Комплекс. Санкт-
Петербург, Петроградский район, Александровский (Ленина) парк, 5. Паспорт. 
Составители: Платонов П.В., ст.н.с.; Агеева А.А., архитектор. СПб., октябрь-декабрь1998. 
32. Архив КГИОП. П.90-43. Инв.№861п. Институт Ортопедический. Главное здание (с 
майоликовой иконой Богоматери). Санкт-Петербург, Петроградский район, 
Александровский (Ленина) парк, 5. Паспорт. Составители: Платонов П.В., ст.н.с.; Агеева 
А.А., архитектор. СПб., октябрь-декабрь1998. 
33. Архив КГИОП. П.90-43. Инв.№862п. Институт Ортопедический. Служебный и 
хозяйственный корпуса. Санкт-Петербург, Петроградский район, Александровский 
(Ленина) парк, 5. Паспорт. Составители: Платонов П.В., ст.н.с.; Агеева А.А., архитектор. 
СПб., 1998. 
34. ЦГА НТД СПб. Ф. 203. Оп. 1-3. Дд. 179, 191, 208, 287, 299. Ленинградского 
научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена 
Министерства здравоохранения РСФСР. «Отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности».   
35. Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 
1990. Рукопись в Архиве Института «Ленпроектреставрация». 
36. РГИА Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111.  
37. РГИА. Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
38. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 136. Д. 118.  
39. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп 10. Д. 475 
40. ЦГА НТД СПб. Ф. 203. Оп. 1-3. Дд. 179, 191, 208, 287, 299. Ленинградского 
научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена 
Министерства здравоохранения РСФСР. «Отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности».   
41. ЦГА КФФД СПб Е-5322, 5326, 5331, 5333, 5359, 5360, 5376. 1907 г. Автор съемки: 
К. Булла. 
42. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга - http://www.citywalls.ru. 
43. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП). Официальный сайт. https://kgiop.gov.spb.ru/. 

Нормативная документация: 
1. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры; 
2. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования; 

3. ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. 

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

5. ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 
исследованиям для сохранения объектов культурного наследия; 

6. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации. 
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11.4 Описание современного состояния объекта. 
 

   Главное здание Ортопедического института расположено в южной части участка. 
В плане Ш-образной формы, трехэтажное. Главным фасадом обращено к Кронверку и 
Петропавловской крепости, крыльями – к Александровскому парку. 
   Архитектурно- художественное решение фасадов - в приемах кирпичной архитектуры. 
Все фасады над цоколем полностью облицованы белым матовым глазурованным 
кирпичом. «Бровки» над окнами выполнены из желтого и зеленого глазурованного 
кирпича. Цоколь облицован серым сердобольским гранитом (мастерская К.О. Гвиди). 
   «Главный вход (двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» расположен 
на юго-западном фасаде главного здания Тамбур входа выполнен с отделкой дубом,  пол 
выложен метлахской плиткой. Перед тамбуром устроено гранитное крыльцо. Над входом 
расположен металлический козырек из прокатного металла с соединением на заклепки. 
Всю композицию главного входа завершает большое полуциркульное окно, рамы 
выполнены из массива дуба. 
     Основные несущие конструкции козырька состоят из четырех консольных балок 
таврового сечения (закреплены перемычке из двутавра), обрешетка из таврового железа.    
Обвязка обрешетки, консольных балок и перемычки в зоне свеса выполнена из элемента 
составного сечения (уголок, полоса, тавр). Первоначально на козырьке был устроен лоток 
с водоотведением в водосточные трубы. На данный момент устроена дублирующая 
деревянная обрешетка с окрытием из оцинкованной стали на фальцевых соединениях, с 
открытым сбросом воды с козырька. Водосточные трубы не сохранились, только места 
крепления костылей на фасаде. На полках обрешетки выявлены многочисленные за- 
клепки (первоначально окрытие крепилось с помощью заклепок). По данным 
проведенных предпроектных исследований - козырек находится в ограниченно 
работоспособном состоянии. На поверхности всех металлических элементов 
зафиксировано шелушение красочного слоя и следы коррозии. Наибольшие повреждения 
конструкций коррозией в бывшей зоне расположения водоприемных воронок (отдельные 
элементы повреждены сквозной коррозией) и лотка, где значительному повреждению 
подверглась пластина в обвязочном элементе. 
   Цоколь и крыльцо выполнены из крупных блоков серого гранита. Крыльцо в плане по- 
вторяет конфигурацию тамбура. На поверхности площадки сохранились следы установки 
дверных упоров. По результатам предпроектных исследований крыльцо находится в 
ограниченно работоспособном состоянии. Отмечается раскрытие швов в результате 
смещения блоков относительно друг друга. 
   Заполнение полуциркульного окна над входом - историческое деревянное (массив дуба) 
с отливом из оцинкованной стали, без открывающихся створок. Внешняя рама и её 
коробка находятся в неудовлетворительном состоянии,- повреждены гнилью. Внутренняя 
рама деревянная из массива дуба с двумя открывающимися створками на латунных 
петлях, окрашена темным лаком. находится в удовлетворительном состоянии. 
Межрамный откос обшит листами гипсокартона. Деревянный подоконник выполнен в 
виде лотка. 
   Тамбур главного входа. Двери входные, двустворчатые дубовые, в стиле модерн с 
четырьмя нестворными частями. В верхней части каждой створки - по одной застекленной 
филенке. Створки наружных дверей в нижней части облицованы латунными листами с 
круглыми "заклепками" по периметру. 
   К металлическим листам крепятся гладкие, круглые в сечении латунные ограничители, 
переходящие в две ручки-скобы. По сторонам створок - нестворные части, оформленные 
аналогично створкам. С внутренней стороны на наружной двери - аналогичные латунные 
ручки типа "скоба", накладка на ключевину овальной формы- латунная. 
   Центральные внутренние двери, встроенные в дубовый портал с венчающим про-
филированным карнизом и фланкирующими пилястрами: дверное заполнение - дубовое, 
двустворчатое, с двумя нестворными частями остекленное, филенчатое. Ручки- скобы - 
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латунные, изогнутой формы в стиле модерн, комплект из двух штук на внутренних дверях 
(по одной на каждой из сторон); с латунными фигурными накладками; накладка на 
ключевину овальной формы, латунная. 
   По краям выявлены скрытые открывающие двери (стилизованы под неоткрывающиеся 
створки), открывающиеся в сторону вестибюля. Створки фиксируются шпингалетами, 
расположенными со стороны тамбура в верхней части дверного полотна. Скорее всего 
данные створки были предусмотрены для доступа и обслуживания отопительных 
приборов, располагавшихся в объеме тамбура (на данный момент сохранились только 
выпуски труб отопления из стены). 
  По центру потолка тамбура следы от несохранившегося светильника-плафона. В 
охранном обязательстве № 6914 от 26 сентября 2006 года приведено описание и фото 
сохранившейся на тот момент части светильника: "...на 2 светоточки. Корпус металли- 
ческий (шпиар?) в виде обода, декорированного лиственным орнаментом. ...утрачен 
стеклянный колпак светильника". На данный момент аналогичные светильники 
сохранились на потолке в помещении библиотеки (пом. 154) на втором этаже. 
   Исторические латунные дверные петли типа пятниковых (сохранились частично). 
На ведущие створки установлены дополнительные карточные петли разного типа. 
Дерево потерто, загрязнено, металлические детали слегка деформированы, металл потерт, 
потускнел, все деревянные поверхности со стороны тамбура и помещения покрыты 
темным лаком (не историческое покрытие). На отдельных створка вставки их фанеры и 
отслоение отделочного слоя из ценных пород древесины. На потолке - следы протечек. 
Общее состояние внешнего декоративного убранства –неудовлетворительное. 
   Пол в тамбуре выложен метлахской плиткой. Трещина, сколы, утрата крупных участков 
в боковых частях тамбура. Состояние удовлетворительное. 
   Наружные и внутренние стены здания кирпичные, в исторической кладке стен ис 
пользован полнотелый глиняный кирпич, уложенный на известковопесчаном растворе. 
   Все фасады над цоколем были отделаны (полностью облицованы) белым матовым 
глазурованным кирпичом. По результатам визуального осмотра наблюдаются загряз- 
нения, трещины, деструкция поверхности и кладочного раствора, утраты. 
   Фундамент, цоколи и отмостки около них, крыша (стропила, обрешетка, кровля, во-
досточные желоба и трубы), состояние внутренних архитектурных, конструктивных и 
декоративных элементов памятника, живопись (монументальная, станковая, материал) 
в объеме данного проекта не рассматриваются. 
 

11.5. Анализ проектной документации. 
 

   На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главное здание», 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Институт 
ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, 
д.5 литера А: «Научно - проектная документация «Реставрация главного входа (двери, 
тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» выполненная ООО «Альянс» в 2021 г. 
(Шифр: 011020) в составе: 
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№ тома  Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Предварительные работы. 

Том 1.1 011020 -ИРД Подраздел 1. Исходно-разрешительная 
документация 

 

Том 1.2 011020 -ФФ Подраздел2. Фотофиксация  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Том 2.1. 011020 - ИС  
Часть 1. «Историко-архивные и 
библиографические исследования»  

 

Том 2.2.  011020 - ОЧ  

Подраздел 2. «Историко-архитектурные 
натурные исследования (архитектурные 
обмеры) «Главный вход (двери, там- 
бур, козырёк, крыльцо, полуциркульное 
окно». 

 

Том 2.3.  011020 -ТО  
 Часть 3. Инженерно-технические иссле- 
дования конструкций козырька над вхо- 
дом  

 

Том 2.4.  011020 -ТИ  
Часть 4. Инженерные химико- 
технологические исследования по стро- 
ительным и отделочным материалам».  

 

Том 2.5  011020 - ОКНИ  Часть 5. Отчет по комплексным 
научным исследованиям. 

 

Раздел 3. Проект реставрации. 

Том 3.1. 011020 - ПЗ Часть 1. «Пояснительная записка» 
 

Том 3.2 011020 - АС  
 Часть 2. Архитектурно-строительные 
решения. «Главный вход (двери, 
тамбур, козырёк, крыльцо, 
полуциркульное окно)».  

 

Том 3.3. 011020 - ТР  Часть 3.  Технологические решения  
 

Том 3.4. 011020 - СМ   Часть 4. Сметная документация.  
 

 
11.5.1. Раздел 1. Предварительные работы по реставрации. 
 
11.5.1.1.Том 1.1. Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация 011020 -ИРД  
   В данном разделе ООО «Альянс» представлены задание КГИОП  
от 9.12.2020 №01-52- 2754/20, Договор № 011020 с СЗФ ФГБОУВО от 01 октября 2020 г.; 
Акт категории сложности научно-проектных работ на памятнике; АКТ определения 
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 19.02.2021 г.; Программа научно-
исследовательских работ; лицензия Министерства культуры № МКРФ 19173 от 06.06.2019 
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г., предоставленная ООО «Альянс», учетная документация по объекту. культурного 
наследия, копии правоустанавливающей документации,. 
   Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для 
разработки проектной документации. 
   На основании предварительного исследования объекта культурного наследия в 
соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90- 
01-39-ГП в раздел включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 19.02.2021 г., в котором делается вывод о том, что предполагаемые к 
выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 
   В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры». 
 
11.5.1.2. Том 1.2. Подраздел 2.  Фотофиксация. (011020 -ФФ) 
   В соответствии с заданием КГИОП в рамках комплексных научных исследований была 
проведена детальная фотофиксация современного состояния объекта культурного 
наследия в период разработки проектной документации. В томе представлена схема 
фотофиксации, а также фотографии общего вида объекта культурного наследия, его 
частей и деталей. Фотофиксация выполнена в достаточном объеме и дает представление о 
техническом состоянии всех элементов объекта.  
 
11.5.2. Раздел 2. Комплексные научные исследования 
11.5.2.1.Том 2.1. Подраздел 1. «Историко-архивные и библиографические 
исследования» (011020 – ИС)  
   Историческая записка, представленная в данном томе выполнена на основе историко-
архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения 
участка и строительства рассматриваемого здания (включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), достаточные для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений. 
 
11.5.2.2.Том 2.2. Подраздел 2. «Историко-архитектурные натурные исследования 
(архитектурные обмеры) «Главный вход (двери, тамбур, козырёк, крыльцо, 
полуциркульное окно». (011020 – ОЧ) 
В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП специалистами ООО 
«Альянс» были проведены архитектурные обмеры с целью оценки фактического 
состояния геометрических параметров конструкций элементов, входящих в комплекс 
главного входа объекта- дверей, тамбура, козырька, крыльца, полуциркульного окна для 
разработки проекта реставрации. 
Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной 
документации и соответствуют архитектурному облику объекта культурного наследия в 
натуре. 
 
11.5. 2.3.Том 2.3. Часть 3. Инженерно-технические исследования конструкций 
козырька над входом». (011020 -ТО) 
    Целями обследования была оценка технического состояния конструкций козырька и 
разработка рекомендаций по его реставрации. 
 Для решения поставленных задач были выполнены следующие работы: 
- освидетельствование конструкции козырька с выполнением необходимых обмеров, с 
выявлением дефектов и повреждений и их фотофиксацией; 
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- исследования прочности металла элементов конструкции козырька неразрушающими 
методами; 
- выполнение поверочных расчетов конструкций козырька на нагрузки, предусмотренные 
действующими нормами; 
- разработка рекомендаций по реставрационному ремонту и дальнейшей безопасной 
эксплуатации козырька. 
Работы проводились в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ Р 55567-
2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ 31937-
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений» и других действующих нормативных документов. 
В ходе обследования были выявлены следующие основные дефекты и повреждения 
элементов конструкции козырька: 
- перемычка над дверным проемом имеет видимые повреждения только на концевых 
участках – в зонах примыкания фасадной обвязочной балки и за пределами козырька. 
Здесь наблюдаются следы поверхностной коррозии глубиной до 0,2 мм; 
- опорная рама на отдельных участках повреждена коррозией. В зоне опирания одной из 
консольных балок коррозией полностью разрушены вертикальная стенка рамы и 
наружный поясной уголок; 
-консольные балки на видимых участках не имеют существенных повреждений. 
Поверхностные коррозионные повреждения глубиной до 0,1 мм наблюдаются в узлах 
примыкания консолей к фасадной обвязочной балке; 
- фасадная обвязочная балка наиболее повреждена на боковых участках длиной по 3 м. 
Волнообразные деформации вертикальной стенки обвязочной балки вызваны 
выпучиванием стенки между заклепками, соединяющими ее с уголком нижнего пояса. Это 
связано с накоплением продуктов коррозии между стенкой и нижним поясом (см. рис. 
2.8÷2.10). Судя по объему продуктов коррозии, глубина коррозионных разрушений стенки 
и уголка составляет не менее 2 мм. В зонах примыкания к перемычке стенка и нижний 
уголок фасадной обвязочной балки имеют сквозные разрушения; 
- прогоны (обрешетины) имеют коррозионные повреждения в основном на 
горизонтальных полках, однако достоверно оценить глубину разрушений невозможно без 
демонтажа кровельного окрытия; кровельное окрытие (историческое) имеет значительные 
коррозионные повреждения (до сквозного разрушения) по всей поверхности. 
Наибольшие повреждения наблюдаются в примыканиях к стене здания (в местах 
расположения не сохранившихся водоприемных воронок. 
  В рамках настоящего обследования специалистами ООО «Альянс» были выполнены 
натурные испытания металла несущих элементов конструкции козырька – прогонов 
(обрешетин), консолей и обвязочных балок. Испытания проводились неразрушающим 
методом, с использованием универсального твердомера NOVOTEST T-У2. Результаты 
испытаний, представленные в Приложении П1, позволили определить расчетные 
характеристики прочности сталей, из которых выполнены элементы конструкций. 
   Поверочные расчеты несущей способности конструкции козырька выполнялись с 
использованием проектно-вычислительного комплекса Structure CAD для Windows 
(SCAD). Принятая расчетная модель и результаты расчетов представлены в Приложении 
П2. Анализ результатов выполненных расчетов показал, что сечения основных несущих 
элементов конструкции – консольных балок, прогонов (обрешетин) и фасадной 
обвязочной балки – достаточны для надежного восприятия расчетных нагрузок, 
предусмотренных действующими нормативными документами. 
  В целом по результатам обследования козырька над главным входом в здание, был 
сделан вывод о том, что общее техническое состояние конструкций козырька может быть 
оценено как ограниченно работоспособное. Конструкции нуждаются в проведении 
реставрационного ремонта 
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11.5.2.4. Том 2.4. Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам». (011020 -ТИ)  
   В отчете представлены результаты натурного обследования состояния материалов 
отделки Главного входа здания «Институт Ортопедический», технологические рекомен- 
дации по ведению работ по реставрации конструктивных и отделочных материалов. 
   В методиках не рассматриваются дефекты конструкций (трещины в кладке стен). 
Опасность выявленных дефектов и пути снятия аварийности с конструкций должны найти 
своё отражение в проектных решениях, обоснованных специальными исследованиями и 
расчётами. 
В состав выполненных исследовательских работ вошло натурное обследование 
материалов, использованных в оформлении главного входа объекта с определением сте- 
пени их сохранности. Произведена фотофиксация характерных для данного объекта де- 
фектов материалов отделки. 
   При проведении исследовательских работ использовались стандартные методики для 
определения состава и характеристик отделочных материалов для реставрационных работ. 
Петрографические исследования растворов производились по стандартным методикам 
под МБС– 10. Фотофиксация проводилась с помощью цветной фотокамеры PCCAM 300 с 
увеличением 50 - 100 крат с последующей обработкой изображения при по мощи 
компьютерной программы AdobePhotoshop – CS . 
 Данные исследования являются основой для выбора направлений и методов про- 
ведения работ по реставрации отделки главного входа здания. 
  Технологии реставрации подобраны с учётом требования максимально возможного 
сохранения не потерявших свои эксплуатационных характеристик оригинальных и рестав- 
рационных материалов. 
  В томе представлено заключение по результатам обследования материалов отделки 
главного входа здания. 
   Дверное заполнение главного входа состоит из двух, разделенных тамбуром, рядов 
дверей. Сложные деревянные с расстекловкой дверные полотна и основные конструкции 
тамбура (торцевые стены и потолок) изготовлены из древесины хвойных пород и 
облицованы дубом. 
   Со стороны улицы наружные дверные полотна в нижней части облицованы металлом. В 
местах крепления установлены заглушки. По данным проведенного обследования-
металлическая облицовка находится в неудовлетворительном состоянии, поверхность 
загрязнена, в том числе строительными растворами, защитный слой деструктирован, 
наблюдаются следы механических повреждений, утраты и истирания патины, часть 
заглушек утрачена. 
   В процессе эксплуатации дверные полотна, торцевые стены и потолок тамбура не-
однократно ремонтировались, покрывались лаком. Поздние восполнения местами 
выполнены неравномерно, небрежно, без подготовки поверхностей. 
   Состояние древесины дверных заполнений, стен и потолка тамбура - не- 
удовлетворительное. Лакокрасочный слой истончен, частично утрачен. Наблюдаются под- 
теки лака, царапины, потертости, сколы, следы механических повреждений, утраты. Дре- 
весина местами рассохлась, почернела в результате биопоражения, швы разошлись и за- 
полнены грязью. 
   На двух наружных дверях со стороны тамбура присутствуют фрагменты с утратой и 
отхождением от основы дубовой облицовки. В результате этих дефектов видна основа 
дверей из древесины хвойных пород. 
   В некоторых местах установлены ремонтные штапики и перемычки из древесины 
хвойных пород, находящиеся на момент обследования в неудовлетворительном состоянии 
и не соответствующие историческому виду (поверхности загрязнены, деструктированы, 
имеются очаги биопоражения, утраты). 
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   Поздние вставки, накладки, которые использовались при замене замков, выполнены 
небрежно. 
    В одной из торцевых сторон тамбура частично утрачена отделка и обнажена кирпичная 
кладка стен. 
   Состояние сохранившейся латунной фурнитуры – декоративных ручек, накладок, 
пятниковых петель, доводчика, порожка - неудовлетворительное. Наблюдаются за-
грязнения, физический износ, следы механических повреждений - сколы, царапины, на 
рабочих частях ручек патина отсутствует. Поверхности петель, пятников, накладок, 
загрязнены, покрыты ржавчиной. Часть фурнитуры утрачена (со стороны улицы на одной 
двери утрачена горизонтальная ручка, на одной внутренней двери утрачены петли). 
   По результатам обследования рекомендуется выполнить реставрацию дверных за- 
полнений, фурнитуры, стен и потолка тамбура. Утраченный в тамбуре потолочный све-
тильник рекомендуется воссоздать по историческому образцу и установить по месту. 
   Напольное покрытие тамбура выполнено из метлахской плитки. Центральная часть - 
шестигранной плиткой белого цвета, окантовка по периметру - серой и белой квадратной 
плиткой. 
   Состояние метлахской плитки неудовлетворительное. Поверхность загрязнена, 
повсеместно наблюдаются трещины, сколы, утраты. 
   По результатам обследования рекомендуется выполнить реставрацию метлахской 
плитки с воссозданием утраченных участков. 
  Оконные заполнения над козырьком со стороны улицы и дверным проемом со стороны 
интерьеров - полукруглые деревянные со сложной расстекловкой. Основа оконных 
заполнений изготовлена из древесины хвойных пород, облицовка выполнена из древесины 
дуба. 
  Внутреннее оконное заполнение на момент обследования находится в неудовле- 
творительном состоянии. Поверхность загрязнена, частично деструктирована, наблюда- 
ются расхождения швов, сколы, следы механических повреждений, утраты, швы запол-
нены грязью. В местах примыкания оконной коробки к откосам наблюдаются ремонтные 
восполнения цементными растворами. 
   По результатам обследования рекомендуется оконный проем отреставрировать, 
внутреннее оконное заполнение демонтировать вместе с коробкой и подоконником и 
отреставрировать в условиях мастерских. 
   Наружное оконное заполнение по итогам проведенного обследования находится в 
неудовлетворительном состоянии. Зафиксировано расхождения швов, сколы, утраты. 
Защитный слой отсутствует, практически вся древесина в результате биопоражения 
деструктирована, на вид - рыхлая, серого, местами зеленоватого цвета. 
   В заполнении оконного проема наблюдаются загрязнения, трещины, деструкция 
поверхности и кладочного раствора, утраты. Места примыкания оконной коробки к 
откосам при ремонтных работах восполнялись цементными растворами, раствор в 
некоторых местах деструктирован, отсутствует, щели заполнены грязью. 
   Подоконный отлив, выполненный из оцинкованной стали и установленный совместно с 
новым окрытием козырька, находится в неудовлетворительном состоянии: поверхность 
загрязнена, наблюдается деформация металла. 
   По результатам обследования рекомендуется оконный проем отреставрировать, 
наружное оконное заполнение и подоконный отлив заменить на новые, изготовленные по 
согласованному проекту. Сохранившуюся фурнитуру отреставрировать, утраченную - 
воссоздать. 
   Козырек над главным входом в здание - исторический полукруглый в плане, изготовлен 
при помощи ковки. На момент обследования наблюдаются загрязнения поверхностей 
козырька, деструкция окрасочных слоев, коррозия (в том числе сквозная), деформации, 
утраты. Верхнее позднее ремонтное окрытие козырька, изготовленное из оцинкованных 
стальных листов, соединенных при помощи фальцев и установленное по деревянной 
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обрешетке, находится в неудовлетворительном состоянии. Наблюдаются загрязнения, 
расхождение соединительных швов, деформация металла. 
   По результатам обследования рекомендуется выполнить реставрацию козырька по 
согласованному проекту. 
    Крыльцо перед главным входом, изготовленное из гранитных блоков находится в 
неудовлетворительном состоянии. Наблюдается присадка отдельных блоков со 
смещением и расхождением швов. Шовный раствор деструктирован, практически 
отсутствует, в местах утраты частично восполнен монтажной пеной. Поверхность камня 
загрязнена, в том числе строительными растворами, присутствуют сколы по краям, следы 
биопоражений. 
    По результатам обследования рекомендуется выполнить реставрацию крыльца из 
гранитных блоков по согласованному проекту. 
    В томе представлено заключение по результатам микологического исследования 
образцов деревянных элементов здания.  
   Целью работы был микологический анализ, оценка состояния и определение физико-ме- 
ханических свойств древесины. 
  Для лабораторных исследований отобрано 4 образца древесины. Места взятия образцов 
указаны на представленном в томе плане. 
   Для определения видового состава биодеструкторов применяли микроскопические и 
культуральные методы. 
   Макро- и микроскопические анализы проведены с использованием биологических 
микроскопов МБС-10 и МБИ-15. 
   Выделение и идентификация грибов выполнены на стерильных агаризованных пи-
тательных средах (агар Чапека-Докса, сусло-агар) и во влажных камерах. Чашки Петри с 
пробами инкубировали в термостате при 26 оС. 
   Идентификация грибов-биодеструкторов проведена на основе культуральных и мор-
фологических признаков с использованием стандартных определителей. 
   Описание пороков и типов гнилей проведено в соответствии с ГОСТ 2140-81 «Видимые 
пороки древесины». 
    Плотность и пористость древесины определяли в соответствии с ГОСТ 1648 3.1-84 и 
СТЭВ 388-76. 
   В процессе работы специалисты ООО «Альянс» руководствовались РВСН 20-01-2006 
Санкт- Петербург (ТСН-20-303-2006 Санкт-Петербург) «Защита строительных 
конструкций, зданий и сооружений от агрессивных химических и биологических 
воздействий окружающей среды». 
 
11.5.2.5.Том 2.5. Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям.( 011020 – 
ОКНИ). 
   Отчет содержит краткие исторические сведения об объекте культурного наследия, 
архивные фотографии, общее описание объекта, предмет охраны объекта культурного 
наследия. В заключении по итогам проведенных комплексных научных исследований 
даны краткие выводы и перечислены виды работ, предполагаемые к выполнению на 
объекте.  
 
11.5.3. Раздел 3. Проект реставрации. 
 
11.5.3.1. Том 3.1. Часть 1. «Пояснительная записка» (011020-ПЗ) 
В текстовой части общей пояснительной записки содержатся достаточные исходные 
данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об 
объекте, исторические сведения об объекте, краткое описание существующего облика 
объекта, технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном 
назначении объекта, архитектурно-строительные решения. 
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11.5.3.2. Том 3.2. Часть 2. Архитектурно-строительные решения. «Главный вход 
(двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)». 011020 - АС  
Архитектурные и объемно-планировочные решения  
Проект содержит следующие виды архитектурно-строительных работ по ремонту и 
реставрации:  
Архитектурно-строительные решения.  
Фундамент, цоколи и отмостки около них, крыша (стропила, обрешетка, кровля, во-
досточные желоба и трубы), состояние внутренних архитектурных, конструктивных и 
декоративных элементов памятника, живопись (монументальная, станковая, материал) 
в объеме данного проекта не рассматриваются. 
Козырек: 
- демонтаж позднего окрырытия из листового металла на фальцевых соединениях и 
деревянной обрешетки; 
- демонтаж частично сохранившегося исторического окрытия козырька из листового 
металла, закрепленного заклепками к элементам конструкций козырька; 
- оценка состояния конструкций в скрытой пазухе; 
- замена вертикальной пластины на обвязочной балке; 
- замена части элементов обвязочной балки, поврежденных сквозной коррозией; 
- восстановление всех заклепочных соединений; 
- окраска элементов каркаса козырька: удаление красочных покрытий с использованием 
смывок; грунтовка ВЛ-023; лакокрасочное покрытие - эмаль «ЭВИКОР-Ц» (цвет уточнить 
в процессе производства работ); 
- восстановление окрытия с устройством внутреннего лотка. Замена окрытия козырька с 
устройством двойного окрытия, первый слой из листов 1 мм (поз. 2, 3) закрепляется 
заклепками (∅10 мм) к обрешетке из тавров, следом поверх окрытие из Quarzit Pro Matt 
металла с полимерным покрытием на фальцевых соединениях расположенных строго по 
обрешетке. Необходимость устройство двойного окрытия обусловлена необходимостью 
защиты от падения сосулек с кровли; 
- восстановление водосточных труб на фасаде (по аналогу труб сохранившихся на 
боковом входе). Водоприемные воронки изготавливаются по образцу сохранившихся, 
остальная часть труб выполняется с соблюдением исторического диаметра 110 мм. 
Водосточные трубы окрашиваются в цвет конструкций козырька; 
- восстановление кованных хомутов по образцу сохранившихся. 
Полуциркульное окно: 
- замена внешней дубовой оконной рамы и коробки; восстановление рамы с соблюдением 
первоначального материала (массив дуба), всех габаритных размеров и сечений 
переплетов; 
- реставрация внутренней дубовой рамы в условия мастерских, коробка реставрируется на 
месте; замена остекления, восстановление утраченных штапиков; 
- оконная коробка реставрируется на месте; 
- демонтаж отделки из листов ГКЛ на внутреннем откосе между рамами; 
- восстановление штукатурной отделки межрамного откоса; 
- реставрация лотка между рамами; 
- реставрация подоконной доски в виде лотка из массива древесины; 
- реставрация штукатурных оконных откосов со стороны вестибюля. 
Крыльцо: 
  Перекладка блоков гранитного крыльца. Перед разборкой все блоки должны быть 
замаркированы согласно схеме. Работы по реставрации поверхности гранитных блоков 
вести согласно технологическим рекомендациям. 
Тамбур: 
- демонтаж дверных полотен и не открывающихся створок для реставрации в условиях 
мастерской; 
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- сохранившаяся фурнитура (латунные петли, врезные шпингалеты и замки, ручки Д-1, Д-
2, Д-3, Д-4, Д-5) снимаются, маркируются и отправляются на реставрацию в слесарные 
мастерские; 
- декоративная латунная облицовка нижних частей внешних дверных полотен снимаются, 
маркируются и отправляются на реставрацию в слесарные мастерские. При снятии не 
нарушается целостность латунных накладок на шляпки болтов; 
- восстановление утраченной части ручки Д-3 на правой створке (латунная труба ∅35 мм 
L=676 мм); 
- восстановление утраченных дверных латунных пятниковых петель; 
- восстановление части утраченной латунной облицовки 3х17х933 мм; 
- замена остекления на прозрачный монолитный поликарбоната; 
- восстановление утраченного дубового штапика; 
- реставрация и восстановление утраченной части дверного латунного порога; 
- восстановление нижних врезных шпингалетов 32х290 мм; 
- восстановление дверных упоров Д-2 (2 шт.); 
- восстановление отбойных досок (20х224х705 мм - 2 шт.) с внутренней стороны внешних 
створок с отделкой латунным листом (3х211х679 мм); 
- восстановление отбойной доски на ведущей внутренней створке; 
- восстановление отделки латунным листом на всех отбойных досках на внутренних 
створках; 
- восстановление ответки для врезного замка (46х392 мм) на внутренней створке; 
- восполнение мелких и крупных утрат отделки из дуба; 
- дверная коробка и основной каркас тамбура не демонтируется, реставрируется на месте; 
- восстановление утраченной ответки для верхнего врезного шпингалета на внутренней 
створке (3х31х79 мм); 
- восстановление верхнего врезного шпингалета на внутренней створке; 
- восстановление формы замочной скважины на лицевой створке; 
- реставрация метлахской плитки в пределах тамбура с восстановлением утраченных 
участков; 
- восстановление потолочного светильника на две светоточки по центру потолка 
тамбура.__ 
    
11.5.3.3.Том 3.3. Часть 3.  Технологические решения. 011020 -ТР.  
В рассматриваемом томе представлены: 
Технологические рекомендации по реставрации конструкций тамбура, дверных 
полотен и оконных заполнений из массива дуба и древесины хвойных пород 
облицованных дубом. 
Рекомендации содержат описание всех этапов производства работ: 
-демонтаж дверных полотен и панелей облицовки стен и потолка тамбура; демонтаж 
оконных заполнений вместе с коробками, -для производства работ в условиях мастерской; 
-удаление лакового покрытия; 
-антисептическая обработка древесины; 
-удаление дефектных вставок на участках зареивания трещин; 
-удаление пятен на поверхности древесины; 
-зареивание трещин; 
-устранение дефектов клеевых соединений; 
-восполнение мелких утрат; 
-устранение дефектов участков дубовой облицовки; 
-тонирование древесины; 
-подготовка поверхности для нанесения лака; 
-лакирование; 
-ремонтная лакировка. 
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Технологические рекомендации по реставрации оснований и конструкций из 
древесины хвойных пород. 
Основания конструкций тамбура, оконных и дверных заполнений из древесины хвойных 
пород после разборки панелей и удаления деструктированных участков облицовки из дуба  
по разработанной и приведенной в данном томе программе, которая включает: 
-при необходимости дополнительное удаление лакокрасочных покрытий; 
-обработка древесины, имеющей поверхностное поражение плесенью или грибком, а 
также насекомыми; 
-удаление клея из швов; 
-протезирование древесиной хвойных пород; 
- воссоздание полностью утраченных элементов древесиной хвойных пород по 
существующим аналогам или по разработанному проекту; 
-воссоздание полностью разрушенных фрагментов и элементов столярных заполнений 
древесиной хвойных пород; 
-после завершения реставрационных работ перед воссозданием финишной отделки 
(облицовки дубом) на деревянных поверхностях выполняется профилактическая 
обработка одним из рекомендованных антисептиков; 
-грунтование всех расчищенных до основания, а также новых поверхностей дерева 
грунтовкой Valtti-pohjuste (Tikkurila); 
-окраска поверхности за два раза, с предварительной подготовкой поверхности древесины 
под окраску и грунтованием поверхности по рекомендациям фирмы изготовителя. 
Технологические рекомендации по реставрации фурнитуры из цветного металла. 
Рекомендации содержат описание всех этапов производства работ: 
-демонтаж фурнитуры дверных заполнений; 
-удаление загрязнений водой или рекомендованными моющими средствами; 
-удаление лаковых покрытий; 
-удаление продуктов коррозии; 
-выправление деформированных деталей; 
-восполнение утрат и заделка дефектов латунных изделий; 
- устранение локальных повреждений металла и утрат отдельных фрагментов, 
расхождение стыковых швов, трещины, каверны, щели в примыкании латунных элемен-
тов; 
- восполнение утрат основы и воссоздание фрагментов пластики методом литья по 
предложенной в проекте методике; 
- заделка дефектов вставками из цветного металла, в проекте дано- рекомендованные 
материалы и оборудование; 
- заделка дефектов методом сварки и пайки; 
- целиком утраченные изделия и элементы могут воссоздаваться из латуни на станках 
(токарных, фрезерных, шливовальных и т.д.); 
- воссоздание частично утраченной патины химическим методом- в проекте дано- 
рекомендованные материалы и оборудование; 
- полировка поверхности; 
- защита поверхности цветного металла лаком рекомендованных фирм-производителей; 
- установка декоративной облицовки и фурнитуры производится при помощи латунного 
крепежа соответствующего размера по старым местам установки. 
Технологические рекомендации по реставрации козырька из черного металла, 
изготовленного с помощью ковки. 
Перед началом работ предлагается выполнить дополнительное изучение 
иконографического материала для получения данных об историческом облике элементов 
декора, подлежащих реставрации. 
Реставрация черного металла выполняется силами реставраторов «по месту» или в 
условиях мастерской по общепринятой технологии. 
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Настоящая методика регламентирует технологическую схему, операции и приемы, 
используемые при реставрации кованных элементов из черного металла. 
Программа работ включает следующие этапы: 
-демонтаж отдельных элементов с последующей установкой на место после проведения 
реставрации; 
- расчистка поверхности металла; 
- устранение дефектов соединительных швов и ликвидация трещин; 
- окончательная обработка сваренного элемента; 
- исправление деформаций элементов может выполняться механическим способом с 
предварительным подогревом элементов; 
- существующие соединения на заклепках и штифтах при необходимости демонтажа и 
обратного монтажа отдельных деталей рекомендуется заменить новыми; 
- антикоррозионная обработка поверхностей черного металла; 
- окрашивание поверхности металла по программам рекомендуемых фирм-изготовителей. 
Технологические рекомендации по реставрации покрытий полов из метлахской 
плитки. 
Состояние метлахской плитки в покрытии полов тамбура требует проведения полного 
комплекса реставрационных мероприятий: 
- поздние покрытия полов из керамической плитки и цементные восполнения де-
монтируются; 
-комиссионно определяются участки демонтажа плитки для реставрации её в условиях 
мастерских или замены и для реставрации (подготовки) основания; 
-в свободном от плитки месте (в месте утрат) готовится гнездо глубиной ниже основания 
площадки. Затем путем аккуратного скалывания удаляемых слоев клея и основания 
отделяют плитку; 
-удаление различного рода загрязнений; 
-восполнение утрат метлахской плитки; 
- воссоздание и установка воссозданной керамической плитки по месту; 
- заполнение швов керамической облицовки. 
Технологические рекомендации по реставрации изготовленного из гранитных 
блоков крыльца. 
Рекомендации содержат описание всех этапов производства работ: 
-механическая очистка; 
- очистка поверхности от комплекса атмосферных, биогенных и химических загрязнений; 
- докомпановка утрат гранитной облицовки крыльца; 
- установка (монтаж) гранитных блоков крыльца; 
- герметизация швов; 
- защитная обработка. 
 
 11.5.3.4.Том 3.4. Часть 4. Сметная документация.(011020-СМ) 
Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным и 
инженерно-техническим решениям. 
 

12. Обоснования вывода экспертизы. 
 

   По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Институт ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Александровский парк, д.5 литера А: «Научно - проектная документация «Реставрация 
главного входа (двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» выполненной 
ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020)  было установлено следующее: 
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1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии 
с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 
2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием 
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры Санкт-Петербурга на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия № 01-52-2754/20 от 09.12.2020., выданным 
соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области 
государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 
Федерального закона №73-ФЗ; 
3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 
Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры 
Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП; 
4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и с одержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 
5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 
6) Разработанные проектные решения по реставрации элементов Главного входа (двери, 
тамбур, козырек, крыльцо, полуциркульное окно) объекта культурного наследия основаны 
на комплексных научных исследованиях и предпроектных изысканиях. Методики и 
оценка результатов технического обследования объекта культурного наследия, 
выполненные разработчиками документации, соответствуют нормативным документам, в 
частности: ГОСТ Р 5 5567-2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»; 
7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, 
выявленной и использованной в необходимой полноте. 
8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Главное здание», 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Институт 
ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, 
д.5 литера А  -  Приложение 3 к охранному обязательству, утвержденному Распоряжением 
КГИОП от 07.04.2020 г. № 07-19-127/20 «Об утверждении охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 
значения «Главное здание», включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ; 
10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по 
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сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального 
закона №73-ФЗ; 
11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют 
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 
12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 44 
Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и 
реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного 
наследия. 

13. Вывод экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Главное здание», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Институт ортопедический» 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, д.5 литера А: 
«Научно - проектная документация «Реставрация главного входа (двери, тамбур, 
козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» выполненная ООО «Альянс» в 2021 г. 
(Шифр: 011020) (в составе в соответствии с п. 6 настоящего Акта) соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).  
    
 14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение №1. Историческая справка. 
Приложение № 2. Иконографические материалы. 
Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы.  
Приложение №4. Документы КГИОП. 
Приложение №5. Договоры с экспертами.  
                              Протоколы заседания экспертной комиссии 
Приложение №6. Документы, предоставленные заявителем.  
 

15. Дата оформления заключения экспертизы. 
Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 

«05» апреля 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 
«05» апреля 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Эксперт: Калинин В.А. 
«05» апреля 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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Приложение №1 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Главное здание» , входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Институт 
ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Александровский парк, д.5 литера А: «Научно - 
проектная документация «Реставрация главного входа 
(двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» 
выполненной ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
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Историческая справка 
 

«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Институт ортопедический», расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литера А 
(Александровский парк, 5) 

 
Объект культурного наследия расположен в Петроградском районе Санкт-

Петербурга. В XVIII в. Петроградская сторона именовалась Городовой, Городской 
стороной, по названию Городового острова1. Это было общее название территории, которая 
включала: Петербургский (позже Петроградский), Заячий, Петровский и Аптекарский 
острова, омываемые реками: Невой, Малой Невой, Большой и Малой Невками.  

Название Петербургская сторона (позднее «Петроградская») возникло уже в 1710-х 
гг. С 1914 г. с началом Первой Мировой войны эта часть столицы Российской Империи 
стала именоваться «Петроградской». 

Освоение Петроградской стороны ведет свое начало с основания на Заячьем острове 
(о. Енисаари) в 1703 г. Петропавловской крепости. Одновременно к востоку от крепости на 
берегу Невы на месте современной Троицкой площади начал формироваться 
первоначальный центр города, где разместились административные, торговые учреждения, 
а также дома приближенных Петра I.  

Для защиты Петропавловской крепости с суши в 1705 г. было заложено 
вспомогательное земляное «коронное укрепление» – Кронверк. Все строительные работы 
по Кронверку были закончены в 1709 г. К северу от крепости было оставлено свободное 
(открытое) пространство – гласис. По внешнему обводу гласиса (эспланады) начал селиться 
рабочий люд2.  

Различные части Городового острова получали для заселения люди, прибывавшие в 
строящуюся столицу (в зависимости от социального статуса и профессии). Известно, что к 
первой четверти XVIII в. на Городовом острове насчитывалось порядка 15 различных 
слобод. В 1730-х гг. на месте этих слобод начали складываться улицы Петербургской 
(Петроградской) стороны3.  

В первые десятилетия развития Петербурга Городовой остров пересекало несколько 
каналов. С востока на запад через весь остров шел ров, до 1730-х гг. он служил северной 
границей Санкт-Петербурга. Вдоль этого рва был устроен вал, поставлен частокол и 
установлены пушки. Позднее по трассе данного рва был проложен Большой проспект 
Петроградской стороны.  

На острове было проложено несколько дорог. Одна из наиболее протяженных шла 
от крепости в сторону Каменного острова – это был будущий Каменноостровский 
проспект4. Большой проспект Петроградской стороны и Каменноостровский проспект со 
временем стали главными магистралями района.  

После переноса административного центра Санкт-Петербурга в 1720-х гг. на 
Васильевский остров, а в 1730-х гг. – на Адмиралтейскую сторону, и запрета на 

 
1 Глезеров С.Е. Исторические районы от А до Я. М., 2010. С. 319. 
2 Глезеров С.Е. Указ. соч.; Оносовский А.Н. Проспект Максима Горького. Л., 1981.; Привалов В.Д. Улицы 
Петроградской стороны. Дома и люди. М., 2013 и др. 
3 Глезеров С.Е. Указ. соч. С. 320. 
4 Привалов В.Д. Указ. соч. С. 8. 
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строительство каменных зданий севернее Кронверка, Петроградская сторона стала глухой 
окраиной. Здесь, помимо всего прочего, были расквартированы Петербургский, 
Ямбургский, Копорский, Белозерский полки.  

В XIX в. Петроградскую, тогда Петербургскую сторону главным образом населяли 
мещане средней руки. Здесь жили владельцы «маленьких домов и больших огородов»5. Эта 
часть столицы стала местом жительства преимущественно отставных чиновников, а также, 
здесь находились дома дворцовой прислуги6.  

В начале XIX в. территория Кронверка Петропавловской крепости отошла 
Министерству Коммерции для размещения Партикулярной (городской) верфи. В 1808 г. 
здесь было открыто коммерческое мореплавательное и судостроительное училище. В 
ноябре 1848 г. было принято решение о возведении в Кронверке арсенала. Общий план был 
предложен Императором Николаем I. Проект был разработан архитектором Инженерного 
департамента П.И. Таманским.  

К началу XIX в. гласис (эспланада) Петропавловской крепости полностью потерял 
свое военное (стратегическое) значение, превратившись в огромную, грязную площадь. В 
путеводителях по столице и на планах Петербурга того времени эспланада обозначена как 
«гульбище для конных и пеших»7. 

К середине XIX в. окончательно сформировался Кронверкский проспект. Это 
название было присвоено всей дугообразной магистрали от Большой Дворянской улицы до 
Мытнинской набережной. В 1840-х гг. было принято решение создать на территории 
бывшего гласиса (эспланады) Петропавловской крепости общественный парк.  

Новый парк (парк создавался по частям) занял 30,88 гектара, протянувшись от 
Троицкой площади до Мытнинской набережной. В парке были проложены аллеи для 
пешеходов и экипажей, разбиты цветники, оборудованы павильоны и беседки. Территория 
парка была огорожена решеткой. Для входа в парк было установлено четверо ворот. Парк 
был открыт 30 августа 1843 г. в присутствии Императора Николая I (восточная часть парка). 
Устроенный парк получил название – «Александровский парк» в память Императора 
Александра I. Восточная часть парка – «Овальный парк», была создана в 1842-1843 гг. 
(проект архитектора Министерства Финансов А.М. Куци, садовник – А. Гусев). Она 
занимала участок, расположенный к северу от Иоанновского моста и Троицкой площади до 
пересечения Кронверкского проспекта с Каменноостровским проспектом.  В 1844-1846 гг. 
была обустроена центральная часть парка – между Кронверкским проспектом и рвом 
Кронверка по оси Введенской улицы. Проект был составлен инженер-капитаном А.П. 
Соболевым, садовый мастер – А. Рохель. В 1847-1852 гг. была создана западная часть парка 
(проект инженер-капитана А.П. Соболева, садовый мастер – А. Рохель). Эта часть была 
устроена от оси Введенской улицы вдоль Кронверкского проспекта и рва Кронверка до 
Кронверкского протока. 

С первых дней своего существования Александровский парк стал чрезвычайно 
популярен среди жителей столицы. Он был единственным общедоступным парком в этом 
районе города. Однако городские власти постепенно стали сокращать территорию парка по 
коммерческим соображениям. 

 
5 Глезеров С.Е. Указ. соч. С. 321. 
6 Привалов В.Д. Указ. соч. С. 9. 
7 Глезеров С.Е. Указ. соч.; Оносовский А.Н. Проспект Максима Горького. Л., 1981.; Привалов В.Д. Улицы 
Петроградской стороны. Дома и люди. М., 2013 и др. 
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В 1851 г. полтора гектара земли в восточной части Александровского парка было 
выделено под строительство «Заведения искусственных минеральных вод». Здесь были 
построены деревянные корпуса с открытой галереей (проект архитектора А.М. Куци). В 
1896 г. вместо деревянных корпусов были возведены каменные. Это заведение 
функционировало до 1917 г. 

В 1865 г. 3,3 гектара земли Александровского парка (в западной его части) по Указу 
Императора Александра II было безвозмездно передано на 20 лет купцу второй гильдии 
прусскому подданному  Юлиусу Гебгарду и его жене Софье Гебгард под устройство 
частного Зоологического сада.  В Зоологическом саду, помимо всего прочего, находились 
ресторан «Зоология» и эстрадный театр.  

В 1871 г. рядом с «Заведением искусственных минеральных вод» (восточная часть 
парка) была выделена земля (0,45 га) под устройство питомника для выращивания саженцев 
различных декоративных и плодовых деревьев (садовник А. Визе). В 1892 г. питомник был 
переведен, а на его территории по проекту архитектора Р.Ф. Мельцера было выстроено 
здание первого в России Ортопедического института (1902-1906 гг.)8. Институт был 
торжественно открыт в 1906 г.9 В 1924 г. приказом Наркома Здравоохранения институт стал 
научно-исследовательским учреждение. В 1967 г. Ортопедическому институту было 
присвоено имя профессора Р.Р. Вредена – занимавшего почти 20 лет пост директора этого 
института10.  

В 1899 г. 14,68 га в центральной части Александровского парка между «Заведением 
искусственных минеральных вод» и Зоопарком было безвозмездно выделено по Указу 
Николая II Санкт-Петербургскому Городскому Попечительству о народной трезвости 
(председатель – известный благотворитель, принц А.П. Ольденбургский) для строительства 
«Народного Дома Попечительства о народной трезвости» и устройство при нем сада. 

В начале XX в., с открытием в 1903 г. постоянного Троицкого моста (1897-1903 гг. 
Проект французской фирмы «Батиньоль»), связавшего Петербургскую (Петроградскую) 
сторону с центром столицы, началось интенсивное освоение и застройка Петербургской 
(Петроградской) стороны. Чтобы соединить трассу Троицкого моста с Каменноостровским 
проспектом в Александровском парке была прорублена просека (проезд в восточной его 
части). Восточная часть парка была частично перепланирована (1902-1903 гг. Автор 
проекта проезда – городской архитектор И.И. Дитрих. Автор проекта перепланировки – 
городской садовник садовый мастер В.И. Визе)11. 

В 1911 г. в парке, вблизи вновь устроенной просеки (проезда), был установлен 
памятник подвигу миноносца «Стерегущий» (скульптор К.В. Изенберг, арх. А.И. фон 
Гоген). 

Довольно быстро Петербургская (Петроградская) сторона начала превращаться в 
новый фешенебельный район города. Ее даже стали именовать «маленьким Парижем». С 
этого периода времени по темпам строительства Петербургская сторона вышла на первое 
место в столице12. Известно, что за год здесь возводилось до 250 каменных зданий, что 
составляло почти половину всех городских новостроек. Здесь работали лучшие зодчие 
своего времени. В этой части города строились ультрасовременные сооружения. «В ту пору 

 
8 Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
9 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
10 Оносовский Н.А. Указ. соч. С. 22-24. Подробнее см. ниже. 
11 Сады и парки Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века (городское хозяйство). М., 2004. С. 38. 
12 Привалов В.Д. Указ. соч. С. 9. 
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улицы бывшей окраины служили территорией многочисленных творческих 
экспериментов»13. 

За 15 лет деревянные дома Петербургской стороны (Петербургский остров и часть 
Аптекарского острова) сменили кварталы, построенные в камне. Особенно активно 
застраивались Большой, Каменноостровский и Кронверкский проспекты. Одновременно, 
вдоль набережной Большой Невки, на Петровском и Аптекарском островах 
сформировались промышленные зоны.  

6 октября 1923 г., в связи с празднованием шестой годовщины Октябрьской 
революции в память о выступлении В.И. Ленина в Народном Доме постановлением 
Петрогубисполкома Александровский парк был переименован в парк Ленина. Парк вновь 
стал Александровским в 1991 г.  

В годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) Петроградская сторона 
довольно серьезно пострадала от бомбежек и артобстрелов. В 1950-1952 гг. в этой части 
города прошли значительные восстановительные работы. Было реконструировано более 50 
проспектов и улиц14. 

Объект культурного наследия федерального значения «Институт ортопедический» 
занимает юго-восточную угловую часть Александровского парка. Участок имеет 
неправильную конфигурацию и выходит к берегам Кронверкского пролива и 
Кронверкского канала (рва). С другой стороны участок ограничен отрезком овальной 
дороги, которая проходит в старейшей части Александровского парка, созданной в 1842-
1843 гг. по проекту архитектора А.М. Куци. Участок объекта культурного наследия 
находится в непосредственной близости от Петропавловской крепости и Кронверка15. 

В 1871 г. здесь в восточной части Александровского парка на Петроградской стороне 
был создан городской древесный питомник (питомник по выращиванию саженцев 
декоративных и фруктовых деревьев). Питомник был создан городским садовником А. 
Визе. Он занял участок размером 0,45 га. Рядом в те годы располагалось «Заведение 
искусственных минеральных вод». Просуществовал древесный питомник до 1892 г. В 1902-
1906 гг. на его территории было выстроено здание первого в России Ортопедического 
института16. 

Ортопедическая лечебница в столице Российской Империи создавалась по личной 
инициативе и под покровительством Императрицы Александры Федоровны – супруги 
Императора Николая II17. Программу устройства ортопедической лечебницы разработал 
врач-ортопед доктор медицины К.X. Хорн. Проект лечебного комплекса разработал 
архитектор Р.Ф. Мельцер (1860-1943 гг.) – один из пионеров петербургского модерна18. 

В 1901 г. Императрица Александра Федоровна посетила известную петербургскую 
ортопедическую клинику доктора Карла Христофоровича Хорна (?-1905 г.). После этого 
Императрица Александра Федоровна поручает ему представить свои соображения по 
учреждению в столице Российской Империи образцового государственного 
ортопедического лечебного учреждения. Ортопедическая лечебница должна была отвечать 

 
13 Глезеров С.Е. Указ. соч. С. 322. 
14 Привалов В.Д. Указ. соч. С. 10. 
15 РГИА. Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его 
деятельности. СПб., 1913. 
16 РГИА. Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
17  Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
18 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. 
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всем передовым требованиям науки начала ХХ в. При этом, первоначально новое лечебное 
учреждение предполагалось построить на участке «Мытного двора». Однако, вскоре было 
решено строить Ортопедическую лечебницу на Петроградской стороне, в Александровском 
парке19. 

В марте 1902 г. доктору К.Х. Хорну и архитектору Р.Ф. Мельцеру была передана 
собственноручная записка Императрицы Александры Федоровны относительно устройства 
новой ортопедической лечебницы в Санкт-Петербурге. Положения этой записки 
Императрицы стали основой проекта. При Канцелярии Императрицы Александры 
Федоровны был специально создан Организационный Комитет по сооружению 
Ортопедической лечебницы. Первое заседание Комитета состоялось 14 мая 1902 г. На этом 
заседании архитектор Р.Ф. Мельцер (1860-1943 гг.) представил эскизный проект 
Лечебницы. При этом, скорее всего, этот вариант был разработан еще применительно к 
участку «Мытного двора»20. 

Городская дума бесплатно (безвозмездно) выделила участок земли в части 
Александровского парка на территории древесного питомника (южнее «Заведения 
искусственных минеральных вод») под строительство образцового ортопедического 
лечебного учреждения - приюта и лечебницы для больных детей с ортопедическими 
проблемами. К этому времени здесь еще имелись парковые посадки (в части, прилегающей 
к проездной дороге), служебные строения, а именно: два деревянных «городских дома» 
(садовника парка и командира Троицкого моста), а также прачечная, сараи и ледник (у 
Кронверкского канала)21. 

31 мая 1902 г. Комитетом было дано указание Р.Ф. Мельцеру разработать проект 
Ортопедической лечебницы применительно к участку в Александровском парке. Новый 
проект был составлен Р.Ф. Мельцером и представлен в Комитет 6 июня 1902 г. 12 июня на 
своем заседании Организационный Комитет рассмотрел и утвердил уже детальный проект, 
включавший план главного здания с распределением помещений ортопедической 
лечебницы по этажам22.  

10 июля 1902 г. окончательный вариант проекта Ортопедической лечебницы в 
Александровском парке, согласованный с Организационным Комитетом, был одобрен 
Императрицей Александрой Федоровной. Проектом предусматривалось строительство 
двух зданий – главного трехэтажного корпуса – здания лечебницы и двухэтажного 
служебного строения (корпуса)23. 

Подряд на строительные работы по сооружению главного здания ортопедической 
лечебницы и служебного строения был отдан по конкурсу Н.В. Заварину24.  

Строительные работы на участке были начаты 20 июля 1902 г. Началось возведение 
главного здания. Торжественная церемония официальной закладки главного здания 
Лечебницы состоялась 21 сентября 1902 г. Строительство шло довольно быстро. С 1903 г. 
производились работы по отделке и оборудованию главного здания лечебницы25. 

 
19 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111; Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
20 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. 
21 РГИА. Ф. 1287. Оп. 30. Д. 2180. 
22 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
23 Ежегодник Общества Архитекторов-Художников. 1909. Вып. 4. С. 84-87. 
24  РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и 
его деятельности. СПб., 1913. 
25 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
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Во второй половине 1902 г. архитектор Р.Ф. Мельцер со своим помощником А. 
Тобеком совершили специальную поездку в Берлин, Дюссельдорф и Вену. Эта поездка 
была предпринята с целью ознакомления с лучшими ортопедическими лечебными 
заведениями Европы того времени. Полученные знания и накопленный опыт были 
использованы автором проекта при отделке интерьеров Ортопедической лечебницы в 
Санкт-Петербурге. Здесь были применены передовые технологии того времени. К работе 
были привлечены лучшие фирмы и самые новейшие технологии и материалы26. 

В марте 1903 г. строящаяся Ортопедическая лечебница была преобразована в 
«Ортопедический институт». Это повлекло за собой частичное изменение проекта. При 
этом, на строительство были выделена дополнительные ассигнования. В соответствие с 
переработанным проектом на участке надлежало возвести не один, а уже два служебных 
корпуса27.  

Летом 1903 г. подрядчик Н.В. Заварин был отстранен от производства строительных 
работ на участке лечебного учреждения в Александровском парке, и все строительные и 
отделочные работы уже производились хозяйственным способом под непосредственным 
руководством автора проекта архитектора Р.Ф. Мельцера28.  

В марте 1904 г. к первоначально выделенному под строительство участку были 
дополнительно прирезаны земли со стороны пешеходной дорожки и угла набережной 
Кронверкского пролива. Всего было прирезано 147,3 кв. сажени.29 

Все строительные и отделочные работы в отношении зданий комплекса 
Ортопедического института были окончены летом 1906 г. К 1906 г. на территории 
Ортопедического института было построено не только главное здание, но и два служебных 
строения (корпуса)30.  

22 июня 1906 г. Особая Технико-строительная комиссия подписала акт о приемке 
зданий. После этого Ортопедический институт был передан в ведение Министерства 
внутренних дел. Ортопедическая лечебница открыла свои двери для пациентов31.  

22 декабря 1906 г. была освящена Церковь Спаса Целителя. Чин освящения 
совершил местный благочинный отец Иоанн Каменский32. 

8 августа 1908 г. состоялась церемония торжественного открытия ортопедической 
лечебницы – первого в России Ортопедического института33. 

Большое внимание при устройстве Ортопедического института было уделено 
благоустройству его территории. В 1905 г. архитектор Р.Ф. Мельцер составил план сада. 
Проектные работы в отношении сада были выполнены уже после завершения основных 
строительных работ на участке. В композицию сада входили большой овальный буленгрин, 

 
26 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. 
27 Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве 
Института «Ленпроектреставрация». 
28 Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве 
Института «Ленпроектреставрация». 
29 Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве 
Института «Ленпроектреставрация». 
30 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913; Пучков В.В. 
Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве Института 
«Ленпроектреставрация». 
31 Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве 
Института «Ленпроектреставрация». 
32Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Т.2. СПб., 1996. С. 259-261. 
33 Краткий очерк Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913. 
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гравийные прогулочные дорожки и газоны с цветочными клумбами. В саду 
Ортопедического института автор проекта предполагал высадить лиственные и хвойные 
деревья, декоративные и плодовые кустарники.  Планировка территории была утверждена 
весной 1905 г. Одновременно был составлен список растений для посадки в саду. По 
настоянию Императрицы Александры Федоровны на территории сада Ортопедического 
института был устроен огород с грядками для овощей. Огород был разбит южнее 
служебной постройки с котельной.  

Директором первого Ортопедического института в России был назначен хирург-
ортопед, доктор медицины Р.Р. Вреден. Он проработал в Институте до последних лет своей 
жизни – почти тридцать лет34. 

Главное здание Ортопедического института (главное здание) – один из ранних и 
наиболее значимых примеров рационалистического модерна в архитектуре Санкт-
Петербурга. Главное здание расположено в южной части участка. Оно представляет собой 
Ш-образное в плане, трехэтажное здание. Главным фасадом здание обращено к Кронверку 
и Петропавловской крепости, крыльями – к Александровскому парку35. 

На первом этаже здания находились: хозяйственный блок, комнаты 
обслуживающего персонала, мастерские и заразное отделение. Второй этаж занимали 
амбулатория, гимнастический зал, солярий с верандой, жилые помещения. На третьем 
этаже располагались: стационарное отделение, столовые, операционная, аудитория с 
библиотекой, а также церковь36.  

Межэтажные перекрытия были выполнены из железобетона по стальным балкам37.  
Все фасады над цоколем были отделаны (полностью облицованы) белым матовым 

глазурованным кирпичом. «Бровки» над окнами были выполнены из желтого и зеленого 
глазурованного кирпича. Цоколь главного трехэтажного здания был облицован серым 
сердобольским гранитом (мастерская К.О. Гвиди). В здании были устроены дубовые 
тамбуры. Над входами в здание – установлены железные зонтики. Балконы в здании были 
решены с использованием металлических ограждений38. 

Р.Ф. Мельцер одним из первых ввел сплошную, единую по тону кирпичную 
облицовку фасадных поверхностей.  

Особое внимание автора проекта – архитектора Р.Ф. Мельцера было уделено 
естественному освещению здания. Объемное остекление имела операционная. Это 
создавало наилучшие условия для ее функционирования. Отдельного внимания 
заслуживает решение остекления лестничных клеток в главном здании. Лестничные клетки 
были запроектированы в боковых крыльях главного здания Ортопедического института. 

 
34 Ортопедический институт в Санкт-Петербурге. К 85-летию со дня открытия / Под ред. Корнилова Н.В., 
Абелевой Г.М. СПб., 1992.  
35 Фотоматериалы в фондах: ГМИ СПб., ЦГА КФФД СПб, РНБ. 
36 Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический институт. Александровский парк, 5 // 
Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб., 2004; Краткий очерк 
Ортопедического института в С.-Петербурге и его деятельности. СПб., 1913; Пучков В.В. Ортопедический 
Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве Института 
«Ленпроектреставрация». 
37Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве 
Института «Ленпроектреставрация». 
38 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический 
институт. Александровский парк, 5 // Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский 
район. СПб., 2004; Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. 
Рукопись в Архиве Института «Ленпроектреставрация». 
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Стены здесь были «раскрыты гигантскими витражами» в металлических переплетах. Их 
высота составляла более 10 м. Проемы были перекрыты вынесенными на фасад балками. 
Через эти оконные проемы освещались две лестничные клетки в здании. Данное поистине 
новаторское решение автора проекта предвосхитило хорошо известные приемы 
функционализма и конструктивизма39.  

Глазурованный кирпич для главного здания Ортопедического института был 
произведен на фабрике Шельдта (Берлин). Работы с сердобольским гранитом по цоколю 
здания были выполнены в мастерской К.О. Гвиди. Работы в отношении дубовых тамбуров 
были произведены известной фирмой «Ф. Мельцер и К.». Металлические балконы и 
оконные переплеты были изготовлены на заводе Карла Винклера. Металлические зонтики 
и решетка балкона были выполнены на заводе Ф. А. Энгельсона. Плитку для полов 
поставляла фирма «Villeroy & Boch»40.  

На фасаде института на вешней стене алтарной части больничного храма. был 
установлен в октябре-ноябре 1904 г. майоликовый образ «Богоматерь с младенцем».41.  

Майоликовый образ «Богоматерь с младенцем» был выполнен в 1904 г. на фабрике 
Дультона (Лондон, Великобритания) по эскизу К. С. Петрова-Водкина. Майоликовый образ 
«Богоматерь с младенцем» для Ортопедического института в Санкт-Петербурге – это 
первая работа 17-летнего тогда никому неизвестного К.С. Петрова-Водкина. Известно, что 
архитектор Р. Мельцер нашел на Волге в Хвалынске талантливого паренька, который 
расписывал вывески, и привез его в столицу Российской Империи – г. Санкт-Петербург.  

На третьем этаже здания (в торцевой части среднего крыла здания, имеющей 
уступчатую форму) была устроена церковь во имя Спаса Целителя. Храм был 
запроектирован с небольшой звонницей и луковичной главкой на тонком барабане. 
Складной иконостас из дуба был изготовлен на фабрике «Ф. Мельцер и К.». Иконы для 
храма были написаны К.С. Петровым-Водкиным и Н.А. Бруни. Храм часто использовался 
в качестве аудитории. После  событий октября 1917 г. (в 1920-е гг.) церковная главка с 
крестом, иконостас и иконы храма Ортопедического института были утрачены. Тогда же, 
вероятно, был закрашен и майоликовый образ на фасаде здания (позже он был расчищен)42.  

Здание имело весьма продуманное объемно-планировочное решение. Палаты и 
основные помещения Ортопедического института (лечебнице) были ориентированы на 
солнечные стороны, коридоры - на теневые.  

Главная (каменная) лестница в здании имела металлическое ограждение с 
волнообразным рисунком. Полы и нижние части стен ряда помещений были отделаны 
метлахской плиткой, которую поставила  фирма «Villeroy & Boch», облицовка была 
выполнена фирмой «Косс и Дюрр». Столярные работы были произведены специалистами 
фабрики И.П. Платонова43. 

 
39 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический 
институт. Александровский парк, 5 // Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский 
район. СПб., 2004. С. 338. 
40 РГИА. Ф. 525. Оп. 1 (202а/2690). Дд. 2-111. Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический 
институт. Александровский парк, 5 // Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский 
район. СПб., 2004. С. 337-338; См. также: Паспорт комплекса и Паспорт на главное здание. Архив КГИОП. 
41 Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический институт. Александровский парк, 5 // 
Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб., 2004. 
42 Паспорт на главное здание. Архив КГИОП. Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. 
Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве Института «Ленпроектреставрация». 
43 Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический институт. Александровский парк, 5 // 
Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб., 2004. С. 339. Пучков В.В. 
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На территории института, помимо главного здания, были возведены два служебных 
строения (корпуса). Служебные постройки были построены у северной границы участка. В 
одном из них – в двухэтажном корпусе (с расположенной рядом высокой кирпичной 
трубой) размещались: механическая прачечная, электростанция и жилая комната для 
служащих. В другом - в одноэтажном флигеле расположились дезинфекционная камера и 
секционная. 

Служебные постройки в отличие от главного здания (описанного выше) были 
выстроены из неоштукатуренного кирпича. Это объяснялось утилитарным и подчиненным 
характером служебных строений. 

Служебные корпуса соединялись с главным зданием подземным тоннелем (ходом)44. 
Участок Ортопедического института был огорожен. Ограждение представляло 

собой деревянный забор на металлических столбах с воротами и фонарями (в настоящее 
время утрачено). Планировочное решение сада Ортопедического института, его структура 
и зеленые насаждения к настоящему времени во многом утрачены45. 

В 1918 г. Ортопедический институт был передан в качестве учебно-лечебного 
заведения в ведение Народного комиссариата просвещения46. 

В 1924 г. в результате слияния с Физико-хирургическим институтом Приказом 
Наркома здравоохранения Ортопедический институт был преобразован в Государственный 
травматологический институт. Институту придали функции научно-исследовательского 
учреждения47.  

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) здания на территории 
Ортопедического института значительных повреждений не получили48. 

В годы советской власти в зданиях Ортопедического института неоднократно 
производились ремонтные работы, а также осуществлялась замена и модернизация как 
специального, так и технического оборудования (в том числе инженерных сетей). 
Ремонтные работы производились начиная с 1920 г. и вплоть до 1980 г. Работы 
выполнялись, в том числе, и так называемым «хоз. способом». Помимо этого, 
производились работы по вычинке и ремонту кровель здания, а также очистке фасадов49. 
После 1945 г. работы в отношении зданий Ортопедического института, в частности, 
производились конторой Ленгорздравотдела50. 

С 1952 г. Ортопедический институт в Александровском парке назывался 
«Ленинградский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии». Здесь 

 
Ортопедический Клинический институт. Историческая справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве Института 
«Ленпроектреставрация». 
44Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический институт. Александровский парк, 5 // 
Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб., 2004. С. 340. 
45 Кириков Б.М., Платонов П.В., Веснина Н.Н.  Ортопедический институт. Александровский парк, 5 // 
Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб., 2004. С. 340. 
46 Паспорт комплекса. Архив КГИОП. Пучков В.В. Ортопедический Клинический институт. Историческая 
справка. Л., 1990. Рукопись в Архиве Института «Ленпроектреставрация». 
47 Ванштейн В.Г. Очерки по истории Ленинградского научно-исследовательского института травматологии и 
ортопедии имени профессора Р.Р. Вредена. Л., 1981; Ортопедический институт в Санкт-Петербурге. К 85-
летию со дня открытия / Под ред. Корнилова Н.В., Абелевой Г.М. СПб., 1992. 
48 Паспорт комплекса. Архив КГИОП. 
49 ЦГА НТД СПб. Ф. 203. Оп. 1-3. 
50 ЦГА НТД СПб. Ф. 203. Оп. 1-3. Д. 179. 
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трудились такие известные ученые как: Р.Р. Вреден, А.Л. Поленов, С.С. Гирголав, В.И. 
Розов, М.И. Куслик, А.А. Лимберг, С.Я. Фрейдлин, В.Г. Вайнштейн51. 

В 1967 г. Институту присвоили имя его первого директора, занимавшего этот пост 
почти 20 лет, основателя оперативной ортопедии, хирурга-ортопеда, профессора Р.Р. 
Вредена (НИИ Ортопедический институт им. Вредена Р.Р.)52. 

В 1988 г. Ленинградский научно-исследовательский институт имени Р.Р. Вредена 
(НИИ Ортопедический институт им. Р.Р. Вредена) переехал в специально построенное 
(современное) здание на улицу Академика Байкова53. 

С 1995 г. в здании Ортопедического института находилась Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования и медико-социального управления 
(Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования и медико-
социального управления)54. 

В 2003 г. здесь располагалась Налоговая академия (по адресу: Александровский 
парк (быв. Парк Ленина), д. 5). В 2009 г.  - Академия Российская правосудия, Северо-
Западный филиал (по адресу: Александровский парк, д. 5). Колледж Российской академии 
правосудия (адрес: Александровский парк, д. 5).    

В настоящее время здесь размещается «Северо-западный филиал Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия»   

На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 527 от 
10.07.2001. «Институт Ортопедический» по адресу: Александровский парк, дом 5, является 
объектом культурного наследия федерального значения. 
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Приложение №2 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Главное здание» , входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Институт 
ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Александровский парк, д.5 литера А: «Научно - 
проектная документация «Реставрация главного входа 
(двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» 
выполненной ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
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Приложение №3 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Главное здание» , входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Институт 
ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Александровский парк, д.5 литера А: «Научно - 
проектная документация «Реставрация главного входа 
(двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» 
выполненной ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
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Приложение №4 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Главное здание» , входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Институт 
ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Александровский парк, д.5 литера А: «Научно - 
проектная документация «Реставрация главного входа 
(двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» 
выполненной ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020) 
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IlPABI1TEJ1bCTBO CAHKT-TIETEPEYPfA 

KOMHTET no rOCY,lJ:APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIh30BAHHIO 


H OXPAHE nAM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI 


PACnOPHJKEHHE07 Anr 2020 

06 YTBepiKlleHHH oxpaHHoro 06S13aTeJIbCTBa 

co6CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKoHHoro BJIa,rJ.eJIbua 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,rJ.HH ~e,rJ.epaJIbHOrO 

3HaLfeHHH «rJIaBHOe 3,rJ.aHHe», BKJIIOLfeHHOro B 

e,rJ.HHbIH rOCY,rJ.apCTBeHHbIH peeCTp o6beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIe,rJ.HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H 

KYJIbTYPbl) Hap0,rJ.OB POCCHHCKOH <l>e,rJ.epaUHH 

B COOTBeTCTBHH C rJlaBOH VIII <1>e.nepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25 .06.2002 NQ 73-<1>3 «06 o6beKTax 
KYJlhTypHoro HaCJle.nH51 (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJlhTyphI) Hapo.noB POCCHHCKOH <1>e.nepal.lHH»: 

1. YTBep.nHTh oxpaHHoe 065I3aTeJlhCTBO co6cTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKOHHoro BJla.neJlhua o6beKTa 
KYJlhTypHoro HaCJle.nH5I cpe.nepaJIhHOrO 3Hal.{eHH5I «fJlaBHOe 3.naHHe», pacnOJlO)KeHHOrO no a.npecy: 
r. CaHKT-rreTep6ypr, AJleKcaH.npoBcKHH napK, .nOM 5, JlHTepa A (.naJIee - 06beKT), Bxo.n5Iluero B COCTaB 
o6beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.nH5I cpe.nepaJIhHOrO 3Hal.{eHH5I «YIHCTIHYT opTone.nHl.{eCKHH», COrJlaCHO 
npHJlO)l(eHHIO K HaCT05IlueMY paCnOp5I)KeHHIO. 

2. Hal.{aJIhHHKY IOpH.nHl.{ecKoro ynpaBJleHH5I - IOPHCKOHCYJlhTY KfYIOrr o6eCnel.{HTh pefHCTpal.lHIO 
pacnOp5I)l(eHH5I Hero rrepe.nal.{Y B Heo6xo.nHMOM l.{HCJle KonHH B OT.neJl o6pa6oTKH .nOKYMeHTHpOBaHHoH 
HHcpopMal.lHH YnpaBJleHH5I opraHH3al.lHOHHOro 06eCnel.{eHH5I, nonYJl5IpH3al.lHH H rocy.napCTBeHHOrO Yl.{eTa 
06beKTOB KYJlhTypHoro HaCJle.nH5I KfYIOrr B Tel.{eHHe Tpex pa60l.{HX .nHeH co .nH5I ero YTBep)l(.neHH5I. 

3. Hal.{aJIhHHKY OT.neJla o6pa6oTKH .noKYMeHTHpoBaHHoH HHcpopMal.lHH YnpaBJleHH5I 
opraHH3al.lHOHHOro o6eCnel.{eHH5I, nonYJl5IpH3al.lHH H rocy.napCTBeHHOrO Yl.{eTa 06beKTOB KYJlhTypHoro 
HaCJle.nH5I KfYIOrr o6eCnel.{HTh HanpaBJleHHe KonHH pacnOp5I)l(eHH5I co6cTBeHHHKY 06beKTa, .nPYrHM 
JlHl.laM, K 065I3aHHOCT5IM KOTOPhIX OTHOCHTC5I ero HCnOJlHeHHe, a TaK)Ke B opraH, ynOJlHOMOLfeHHhlH 
Ha Be.neHHe E.nHHoro rocy.napCTBeHHoro peeCTpa He.nBH)KHMOCTH B nop5I.nKe, YCTaHOBJleHHOM 
3aKOHo.naTeJlhCTBOM POCCHHCKOH <1>e.nepal.lHH, B Tel.{eHHe .nBeHa.nuaTH pa60LfHX .nHeH co .nH5I nepe.nal.{H 
KonHH comaCHO nYHKTY 2 pacnOp5I)l(eHH5I. 

4. HaLfaJIhHHKY OT.neJla rocy.napCTBeHHoro Yl.{eTa o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJle.nH5I YnpaBJleHH5I 
opraHH3al.lHOHHOro o6ecneLfeHH5I, nonYJl5IpH3al.lHH H rocy.napcTBeHHoro Yl.{eTa o6beKToB KYJlhTypHoro 
HaCJle.nH5I KrYIOrr o6ecrreLfHTh HanpaBJleHHe paCrrOp5I)KeHH5I B MHHHCTepCTBO KYJlhTYPhI POCCHHCKOH 
<1>e.nepal.lHH .nJl5I npHo6rueHH5I K Y'-IeTHoMY .neJlY o6beKTa. 

5. HaLfaJIhHHKY OT.neJla Koop.nHHaUHH H KOHTPOJl5I YnpaBJleHH5I opraHH3al.lHOHHOro o6ecneLfeHH5I, 
nonYJl5IpH3al.lHH H rocy.napCTBeHHOrO YLfeTa o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJle.nH5I KfYIOrr o6ecneLfHTh 
pa3MerueHHe pacnOp5I)KeHH5I Ha caHTe KfYIOrr B HHcpopMal.lHOHHO-TeJleKoMMYHHKal.lHOHHOH ceTH 
«YIHTepHeT» H B JlOKaJIhHOH KOMnhIOTepHoH ceTH KfYIOrr. 

6. KOHTPOJlh 3a BbIIIOJlHeHHeM pacnopSJ)l<eHH5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTHTeJleM npe.nce.naTeJl5I 
KfYIOrr HaLfaJIbHHKOM YnpaBJleHH5I opraHH3al.lHOHHOro o6ecrreLfeHH5I, norrYJl5IpH3al.lHH 
H rocy.napCTBeHHoro YLfeTa o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJle.nH5I. 

3aMeCTHTeJlh npe.nce.naTeJl5I KfYIOrr -
HaLfaJIhHHK YnpaBJleHH5I opraHH3al.lHOHHOro o6ecneLfeHH5I, 
nonYJl5IpH3al.lHH H rocy.napCTBeHHOrO Y'-IeTa 
o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJle.nH5I f.P. AraHOBa 
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ITpHnO)!{eHHe 
K,..paCnO'pIDKeHHIO KI'M0 IT 
01J 7 Anp 2020 Nd}t lg..l£fj,w 

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO 

COECTBEHHMKA MJIM JIIHOI'O 3AKOHHOI'0 BJIA~EJIbU;A 


06beKTa K)'nbTYpHoro HacneAH5I, BKnIot.JeHHoro B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peeCTp o6beKTOB 

K)'nbTYpHoro HacneAHH (rraM5lTHHKOB HCTOPHH H K)'nbTYPbI) HapOAOB POCCHHCKOH <t>eAepa~HH 


'TnaBHoe 3AaHHe" 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH B COOTBeTCTBHH CrrpaBOBbIM aKTOM 0 ero 


rrpHIDlTHH Ha rOCYAapCTBeHHYIO oxpaHY) 


perHCTp~HOHHbIH HOMep 06beKTa K)'nbTYpHoro HacneAHH B eAHHOM rOCYAapCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB K)'nbTYpHoro HacneAHH (rraMHTHHKOB HCTOPHH H K)'nbTYPbI) 


HapoAoB POCCHHCKOH <t>eAepa~HH: 


7 8 1 7 1 o 8 5 6 6 7 o o 4 6 

Pa3Aen 1. ~aHHble 06 06beKTe KynbTYpHoro HacneAHH, BKnIOt.JeHHOM B eAHHbIH 

rocYAapcTBeHHbIH peeCTp 06beKToB K)'flbTYpHoro HacneAHH 


(rraMHTHHKOB HCTOPHH H K)'nbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <t>eAep~HH 


(3arronHHIOTCH B cnYt.Jae, rrpeAYCMOTpeHHOM rr. 5 CT. 47.6 <t>eAepanbHoro 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<t>3 "06 06beKTax KynbTYpHoro HacneAHH (rraMHTHHKaX HCTOPHH H K)'nbTYPbI) 

HapoAOB POCCHHCKOH <t>eAepa~HH") 

OTMeTKa 0 HanHt.JHH HnH OTCYTCTBHH rracrropTa 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, 
BKnIOt.JeHHoro B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB K)'nbTYPHoro HacneAHH (rraMHTHHKOB 
HCTOPHH H K)'nbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <t>eAepa~HH, B OTHoweHHH KOToporo yTBep~eHO 
OXpaHHOe 06H3aTenbCTBo (Aanee - 06beKT K)'nbTYpHoro HacneAHH): 

HMeeTCH OTCYTCTByeT0 D 
(HJ)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

ITPH HMHt.JHH rracrropTa 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH OH HBnHeTCH HeOTbeMneMOH t.JaCTbIO 
oxpaHHoro 06H3aTenbCTBa. 

ITpH OTCYTCTBHH rracrropTa 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH B oxpaHHoe 06H3aTenbCTBO 
BHOOITCH cneAYIOI.l\He cBeAeHHH: 

1. CBeAeHHH 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa K)'nbTYpHoro HacneAHH: 

2. CBeAeHHH 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHH HnH AaTe c03AaHHH 06beKTa K)'nbTYpHoro HacneAHH, 
AaTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (rrepecTpoeK) AaHHoro 06beKTa H (HnH) AaTax CBH3aHHblX C HHM 
HCTopHt.JecKHx C06bITHH: 
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3. CBeAeHHH 0 KaTeropHH HCTOPHKO-K)'J1bl)'pHoro 3Ha4eHHH 06beKTa K)'J1bl)'pHoro HaCJleAHH: 

cpeAepaJlbHoro D perHOHaJlbHOrO D MYHHqHnaJlbHoro D 
(HJ)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

naMHTHHK aHCaM6J1bc===J c===J 
(HJ)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H AaTa npHHHTHH aKTa opraHa rocYAapCTBeHHoH BJlaCTH 0 BKJU<J4eHHH 06beKTa 

K)'J1bl)'pHoro HaCJIeAHH B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB K)'J1bl)'pHoro HaCJleAHH 

(naMHTHHKOB HCTOPHH H K)'J1bl)'PbI) HapoAoB POCCHHCKOH ¢eAepaqHH: 

6. CBeAeHHH 0 MecToHaxo~eHHH 06beKTa K)'J1bl)'pHoro HaCJleAHH (aApec 06beKTa HJlH npH 

ero OTCYTCTBHH OnHCaHHe MeCTOnOJlO>KeHHH 06beKTa): 

(Cy6beKT POCCHHCKOH ¢eAepaLlHH) 

(HaCeJleHHbIH nYHKT) 

YJlHqa A· D Kopn.lcTp. <-1__----' 

HHble cBeAeHHH: 

7. CBeAeHHH 0 rpaHHqax TeppHTopHH 06beKTa K)'J1bl)'pHoro HaCJIeAHH (MH 06beKTOB 

apXeOJlOrH4eCKOro HaCJIeAHH npHJlaraeTCH rpacpH4eCKoe OTpa>KeHHe rpaHHl.\ Ha nJlaHe 3eMeJlbHoro 

Y4aCTKa, B rpaHHqax KOToporo OH pacnOJlaraeTCH): 

9. ¢oTorpacpH4ecKoe (HHoe rpacpH4ecKoe) H306pa>KeHHe 06beKTa (Ha MOMeHT yTBep~eHHH 

OXpaHHOrO 06H3aTeJlbCTBa): 

TIpHJlaraeTCH: '--____________-----'1H306pa>KeHHH, 

(YKa3aTb KOJlH4ecTBo) 
comaCHO npHnO>KemUQ NQ K HaCTOH~eMY oxpaHHOMY 06H3aTenbCTBY. 
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10. CBe,ll,emUI a HanW·IHH 30H oxpaHhI ,lI,aHHoro 06'heKTa KynhT}'pHoro Hacne,ll,HSI CYKa3aHHeM 
HOMepa H ,lI,aThI npHHSlTI:lSI opraHOM rOCY,lI,apCTBeHHOH BnacrH aKTa 06 YTBep>K,ll,eHHH YKa3aHHhIX 30H 
Jlli60 HHQJopMaqHSI a pacnOnO)l{eHHH ,lI,aHHOrO o6'beKTa KYnhT}'pHoro HaCne,ll,HSll3eMenhHoro Yl.JaCTKa, 
B rpaHHqax KOTOporo pacnonaraeTCSI o6'beKT apxeOnOrHl.JeCKOrO Hacne,ll,HSI, B rpaHHqax 30H oxpaHhI 
,lI,Pyroro 06'heKTa KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI: 

11. CBe,ll,eHHSI a Tpe60BaHHSlX K 0CYll.\eCTBneHHIO ,lI,eSlTenhHOCTI:I B rpaHHqax TeppHTopHH 
06'heKTa KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI, BKnIOl.JeHHOrO B e,ll,HHhIH rocY,lI,apCTBeHHhIH peecrp o6'beKTOB 
KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI (naMSlTHHKOB HCTOpHH H KYnhT}'phI) HapO,ll,OB POCCHHCKOH <1>e,ll,epaqHH, 06 
OC060M pe)I{HMe Hcnonh30BaHHSI 3eMenhHoro Yl.JacrKa, B rpaHHqax KOToporo pacnonaraeTCSI 06'heKT 
apxeOnOrHl.JeCKOrO Hacne,IJ,HSI, ycraHoBneHHhlX CTaTheH 5.1 <1>e,ll,epanhHOro 3a.KOHa aT 25.06.2002 N 
73-<1>3 "06 06'heKTax KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSl (naMSlTHHKax HCTOpHH H KynhT}'phI) HapO,ll,OB 
POCCHHCKOH <1>e,ll,epaqHH" (,lI,anee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha TeppHTopHH naMSlTHHKa HnH aHcaM6nSl 3anpell.\aIOTOI cTpoHTenhcTBo 06'heKTOB 
KanHTanhHoro cTpoHTenhcTBa H YBenHl.JeHHe 06'heMHO-npOCTpaHCTBeHHhlx xapaKTepHcTHK Ha 
TeppHTOpHH naMSITHHKa HnH aHcaM6nSl 06'heKTOB KanHTanhHoro CTpOHTenhCTBa; npOBe,ll,eHHe 
3eMnSIHhIX, cTpoHTenhHhIX, MenHopaTHBHhIX H HHhIX pa60T, 3a HCKnIOl.JeHHeM pa60T no coxpaHeHHIO 
06'heKTa KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI HnH era oT,lI,enhHhlx 3neMeHTOB, COXpaHeHHIO HCTOPHKO
rpa,IJ,OCTpOHTenhHoH HnH npHpO,ll,HOH cpe,ll,hl 06'heKTa KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI; 

2) Ha TeppHTopHH naMSlTHHKa, aHcaM6nSI pa3pelllaeTcSI Be,ll,eHHe X03S1HCTBeHHoH 
,lI,eSlTenhHOCTH, He npOTHBOpel.Jall.\eH Tpe60BaHHSlM 06eCnel.JeHHSI coxpaHHOCTI:I 06'heKTa KYnhT}'pHoro 
Hacne,ll,HSI H n03BOnSiIOll.\eH 06eCnel.JHTh QJYHKqHOHHpOBaHHe 06'heKTa KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI B 
COBpeMeHHhlX ycnoBmV(; 

3) B cnyl.Jae HaxO>K,ll,eHHSI naMSlTHHKa HnH aHcaM6nSI Ha TeppHTopHH ,lI,OCTOnpHMel.JaTenhHoro 
MeCTa nO,ll,ne)l{aT TaIOKe BhInOnHeHHIO Tpe60BaHHSI H OrpaHHl.JeHHSI, YCTaHoBneHHhle B COOTBeTCTBHH 
co cTaTheH 5.1 3a.KOHa 73-<1>3, ,lI,nSI OCYll.\eCTBneHHSI X03S1HCTBeHHOH ,lI,eSlTenhHocTH Ha TeppHTopHH 
,lI,OCTonpHMel.JaTenhHoro MeCTa; 

4) OC06hIH pe)I{HM Hcnonh30BaHHSI 3eMenhHoro Yl.JacTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnonaraeTcSI 
06'heKT apxeonOrHl.JeCKOrO Hacne,ll,HSl, npe,IJ,YcMaTpHBaeT B03MO)I{HOCTh npOBe,ll,eHHSI 
apxeonOrHl.JeCKHX noneBhlX pa60T B nopSI,IJ,Ke, YCTaHOBneHHoM 3a.KOHOM 73-<1>3, 3eMmlHhIX, 
cTpoHTenhHhIX, MenHopaTHBHhIX, x03S1HCTBeHHhIx pa6OT, YKa3aHHhlx B craThe 30 3aKoHa 73-<1>3 
pa60T no Hcnonh30BaHHIO neCOB H HHhIX pa60T npH ycnOBHH 06eCnel.JeHHSI COXPaHHOCTH 06'heKTa 
apxeonOrHl.JeCKOrO Hacne,ll,HSI, a TaJ<)Ke 06ecnel.JeHHSI ,lI,oCT}'na rpa>KAaH K YKa3aHHoMY 06'heKT}'. 

12. I1Hhle cBe,ll,eHHSI, npe,ll,ycMoTpeHHhle 3aKoHoM 73-<1>3: 

~eHCTBHe oxpaHHoro 06S13aTenhcTBa npeKpall.\aeTCSI co ,lI,HSI npHHSlTHSI TIpaBHTenhcTBoM 
POCCHHCKOH <1>e,ll,epaqHH pellleHHSI 06 HCKnIOlleHHH o6'beKTa KynhT}'pHoro Hacne,ll,HSI H3 peeCTpa. 

06'heKT KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI BXO,ll,HT B COCTas 06'heKTa KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI QJe,ll,epanhHOro 
3HalleHHSI "I1HCTI:lT}'T OpTOne,ll,Hl.JeCKHH" (camacHo nOCTaHOBneHHIO TIpaBHTenhcrBa P<1> aT 
10.07.2001 NQ 527: ArreKCaH,ll,pOBCKHH napK, 5); 

CBe,ll,eHHSI a MeCToHaxO>K,ll,eHHH o6'beKTa KYnhT}'pHoro Hacne,ll,HSI (a,IJ,pec 06'heKTa HnH npH era 
OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOnO)l{eHHSI 06'heKTa): 
- CaHKT-TIeTep6ypr, ArreKCaH,ll,pOBCKHH napK, 5 (camacHo npHKa3y MHHHCTepCTBa KynhTYphl 

POCCHHCKOH <1>e,ll,ep~HH aT 15.05.2017 NQ 92136-p); 
- r. CaHKT-TIeTep6ypr, ArreKCaH,lI,pOBCKHH napK, ,lI,OM 5, nHTepa A (camacHo BhInHCKe H3 E,lI,HHOro 

rOCY,ll,apCTBeHHoro peeCTpa He,ll,BJ.i)KHMOCTH 06 06'heKTe He,ll,BH)I{HMOCTH aT 16.04.2019 
N299/2019/257437428); 
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Pa3AeJI 2. Tpe60BaHwI K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAlli! 

(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-ct>3) 

13. Tpe60BaHlli! K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, BKJIlO4eHHoro B eAHHbIH 

rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HacJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

HapoAoB POCCHHCKOH ct>eAepaqHH, npeAycMaTpHBaJOT KOHcepBaqHlO, peMoHT, pecTaBpaqHJO 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HacJIeAlli!, npHcnoc06JIeHHe 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH AJIH cOBpeMeHHoro 
HCnOJIb30BaHlli! JIH60 C04eTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

COCTaB (nepe4eHb) H CpOKH (nepHoAH4HOCTb) npoBeAeHHH pa60T no coxpaHeHHlO o6beKTa 

KYJIbTYpHOro HacJIeAlli!, B OTHoweHHH KOTOPOro YTBep>K,ll,eHo oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO, 

onpeAeJIHlOTCH cooTBeTcTBYlOlI\HM opraHoM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAwl: 

KOMHTeT no rocYAapcTBeHHoMY KOHTPOJIlO, HCnOJIb30BaHHlO H oxpaHe naMHTHHKOB HCTOPHH H 

KYJIbTYPbI CaHKT-TIeTep6ypra (AaJIee - KfI10TI) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa OXpaHbI o6beKToB KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, YTBepAHBwero oxpaHHoe 

06H3aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH4ecKoro COCTOHHHH 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIeAHH, COCTaBJIeHHOrO B 

nOPHAKe, ycraHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-ct>3. 

14. flHqO (JIHqa), YKaJaHHoe (YKa3aHHble) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-ct>3, 06H3aHo 

(06H3aHbI) 06ecne4HTb cpHHaHcHpoBaHHe H opraHH3aqHlO npoBeAeHHH HaY4Ho-HCCJIeAoBaTeJIbCKHX, 

H3bICKaTeJIbCKHX, npOeKTHbIX pa60T, KOHcepBaqHH, peMoHTa, peCTaBpaqHH H HHbIX pa60T, 

HanpaBJIeHHbIX Ha 06ecne4eHHe cpH3H4ecKoH coxpaHHocTH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH H 

coxpaHeHHe npeAMeTa OXpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM 
3aKoHoM 73-ct>3. 

B CJIY4ae 06HapY>KeHHH npH npoBeAeHHH pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIeAlli! 06beKTOB, 06JI~alOlI\Hx npH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, B TOM 4HCJIe 
06beKTOB apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIeAWI, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJI~eJIeq 06H3aH 

He3aMeAJIHTeJIbHO npHOCTaHOBHTb pa60TbI H HanpaBHTb B Te4eHHe Tpex pa604Hx AHeH co AHH HX 

06HapY>KeHHH 3aHBJIeHHe B nHCbMeHHOH cpopMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTaX B perHOHaJIbHbIH opraH 

oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH: 

I Kfl10TI 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYlOLqero perHOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIeAlli!. B CJIY4ae eCJIH oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO YTBep>K,ll,eHO He AaHHbIM opraHOM oxpaHbI, 

YKa3aTb ero nOJIHOe HaHMeHOBaHHe H n04TOBbIH ~pec) 

,ll,aJIbHeHWee B3aHMOAeHCTBHe C perHOHaJIbHbIM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro 

HaCJIeAHH c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJI~eJIeq 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH 06H3aH 

oCYlI\eCTBJIHTb B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 36 3aKoHa 73-ct>3. 

15. Pa60TbI no coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH AOJI)KHbI opraHH30BbIBaTbcH 

C06CTBeHHHKOM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJI~eJIbqeM 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH B COOTBeTCTBHH C 

nopHAKoM, npeAycMoTpeHHbIM CTaTbeH 45 3aKoHa 73-ct>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH BJI~eJIeq) 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHqax KOToporo 

pacnOJIO)KeH 06beKT apXeOJIOrH4eCKOro HacJIeAHH, 06H3aH: 
06ecne4HBaTb HeH3MeHHOCTb BHeWHero 06JIHKa; 

coxpaHHTb qeJIOCTHOCTb, CTPYKTYPY 06beKTa apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIeAWI; 

OpraHH30BbIBaTb H cpHHaHcHpoBaTb cnaCaTeJIbHble apXeOJIOrH4eCKHe nOJIeBble pa60TbI Ha 

AaHHOM 06beKTe apXeOJIOrH4eCKOrO HaCJIeAHH B CJIY4ae, npeAycMoTpeHHoM cTaTbeH 40, H B nOPHAKe, 
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YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3AeJI 3. Tpe60BaHHH K cOAep)KaHHlO 06beKTa KYJIbTYpHOro HacJIeAHH 

(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. DPH cOAep)KaHHH H HCnOJIb30BaHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, BKJIlOLIeHHOro B 

eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTYpHoro HacJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H 

KYJIbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepa~HH, B ~eJIHX nOMep)KaHHSI B Hap;JIe)Ka~eM TeXHHLIeCKOM 

COCTOHHHH 6e3 YXYAweHHH <pH3HLIecKoro COCTOHHHH H (HJIH) H3MeHeHHH npeAMeTa oxpaHbI AaHHoro 

06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHSI JIH~a, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 06H3aHbI: 

1) ocy~eCTBJISlTb pacxoAbI Ha cOAep)KaHHe 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH H nOMep)KaHHe 

ero B Hap;JIe)Ka~eM TeXHHLIecKoM, caHHTapHoM H npoTHBOnO)KapHOM COCTOSlHHH; 

2) He npoBoAHTb pa60TbI, H3MeHHlO~He npeAMeT oxpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH 

JIH60 YXYAwalO~He YCJIOBHSI, He06xOAHMble AJIH coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH; 

3) He npoBoAHTb pa60TbI, H3MeHHlO~He 06JIHK, 06beMHO-nJIaHHpOBOLIHble H KOHCTPYKTHBHble 

peweHHSI H CTPYKTYpbI, HHTepbep o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH B CJIYLIae, eCJIH npeAMeT oxpaHbI 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHSI He onpeAeJIeH; 

4) C06JIlOAaTb YCTaHOBJIeHHble cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHHH K ocy~eCTBJIeHHlO 
AeHTeJIbHOCTH B rpaHH~ax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTYpHOro HacJIeAHH, OC06bIH pe)KHM 

HCnOJIb30BaHHH 3eMeJIbHOrO YLIacTKa, BOp;HorO o6beKTa HJIH ero LIaCTH, B rpaHH~ax KOTOPbIX 

pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOiIOrHLIeCKoro HacJIeAHH; 

5) He HcnOJIb30BaTb 06beKT KYJIbTYpHoro HaCJIep;HSI (3a HCKJIlOLIeHHeM 060PYAOBaHHbIX C 

YLIeTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)KapHOH 6e30naCHOCTH 06beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJIeAHH, 

npeAHa3HaLIeHHbIX JIH60 npeAHa3HaLIaBwHXCH p;1IH ocy~eCTBJIeHHH H (HJIH) 06ecneLIeHHH YKa3aHHbIX 

HH)Ke BHAOB X03S1HCTBeHHOH AeHTeJIbHOCTH, H nOMe~eHHH AJIH xpaHeHHH npeAMeTOB peJIHrH03HOrO 

Ha3HaLIeHHH, BKJIlOLIaSI CBeLIH H JIaMnap;Hoe MaCJIO): 

nOA CKJIap;bI H 06beKTbI npOH3BOAcTBa B3pbIBLIaTbIX H orHeonaCHbIX MaTepHaJIOB, npeAMeTOB 

H Be~eCTB, 3arpH3HHlO~HX HHTepbep 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, ero <pacap;, TeppHTopHlO H 

BOAHble 06beKTbI H (HJIH) HMelO~HX BpeAHble napora3006pa3Hble H HHble BbIAeJIeHHH; 

nOA 06beKThI npOH3BOACTBa, HMelO~He 060PYAOBaHHe, OKa3hIBalO~ee AHHaMHLIeCKoe H 

BH6p~HOHHoe B03AeHCTBHe Ha KOHCTPY~HH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH, He3aBHCHMO OT 

MO~HOCTH AaHHoro 060PYAOBaHHSI; 

nOA o6beKThI npOH3BOAcTBa H JIa60paTopHH, CBH3aHHhle C He6JIarOnpHHTHhIM AJIH 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIeAHSI TeMnepaTYpHO-BJI~OCTHhIM pe)KHMOM H npHMeHeHHeM XHMH4eCKH 

aKTHBHhIX Be~eCTB; 

6) He3aMeAJIHTeJIhHO H3Be~aTh: 

IKfl10D 
(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI o6beKToB KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH, YTBepAHBwero oxpaHHoe 

06H3aTeJIhCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHhlX eMY nOBpe)K,ll;eHHSlX, aBapHHX HJIH 06 HHhIX 06CTOHTeJIhCTBaX, npHLIHHHBWHX 

BpeA 06beKry KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH, BKJIlOLIaSI 06beKT apXeOJIOrHLIeCKoro HaCJIeAHH, 3eMeJIhHOMY 

YLIaCTKY B rpaHH~ax TeppHTopHH o6beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH HJIH yrpO)KalO~HX npHLIHHeHHeM 

TaKoro BpeAa, H 6e30TJIaraTeJIhHO npHHHMaTh MephI no npeAOTBpa~eHHlO AaJIhHeHWero 

pa3pyweHHSI, B TOM LIHCJIe npOBOAHTb npOTHBOaBapHHHhle pa60Tbl B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM AJISI 

npoBeAeHHSI pa60T no COXpaHeHHlO 06beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAHH; 

7) He AonYCKaTh YXYAweHHSI COCTOHHHH TeppHTOpHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeAHH, 

BKJIlO'leHHOrO B ep,HHbrH rocyp,apcTBeHHblH peecTp 06beKTOB K)'nbTYpHoro Hacnep,HH (naMHTHHKOB 

HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepa~HH, nOMep)KHBaTh TeppHTopHlO o6beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIeAHSI B 6JIarOYCTpoeHHOM COCTOHHHH. 

18. C06cTBeHHHK )KHJIoro nOMe~eHHH, HBJISllO~erOCH 06beKToM KYJIhTYpHOro HacJIeAHH HJIH 
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l.IaCTblO TaKOrO 06beKTa, BbmOnHHTb 06beKTa 

HaCne.D,HH B qaCTH, npe.D,YCMaTpHBalOI.IJ;eH 06beKTa 

HaCne.D,WI HnH qaCTH 06beKTa KYnbTYpHOrO B Ha.D,ne)KaI.IJ;eM TeXHHqeCKOM COCTOHHHH 6e3 

YXY.D,WeHHH <pH3HqeCKOrO COCTOHHH5I H H3MeHeHHH npe.D,MeTa 06beKTa KYnbTYpHOrO 

HaCne.D,HH. 

pa60T Ha 3eMenbHOM yqaCTKe B rpaHHqax 

nH60 Ha 3eMenbHOM yqaCTKe, B rpaHHqax 

KOTOpOrO apXeOnOrHqeCKOrO HaCne.D,HfI, 06na.D,alOI.IJ;HX npH3HaKaMH 

KYnbTYpHOrO 

B 

nHqa, B nyHKTe 

.D,eHCTBHH, npe.D,ycMoTpeHHhle 2 rrU1UV'lC" 

cnyqae ecnH cO.D,ep)KaHHe HnH Hcnonb30BaHHe KynbTYpHoro HaCne.D,H5I, 

BKnlOqeHHoro B e.D,HHbIH o6beKToB KYnhTYpHoro Hacne.D,H5I (naM5ITHHKaB 

npHBeCTH K YXY.D,weHHIO 

oxpaHbI 06beKTa 

.,..,..,,,nr;,u H KynbTYpbl) POCCHHCKOH ¢e.D,epaqHH, a TaK)Ke 3eMenhHoro yqaCTKa, B rpaHHqax 

MO)KeT 

HaHMeHOBaHHe opraHa OXPaHbl KYnbTYpHoro HaCne.D,luI, YTBep.D,HBwero oxpaHHoe 

o6H3aTenbCTBo) 

3aKOHHOMY HaCne.D,H5I,ycTaHaBnHBillOTc5I 

1) K BH.D,aM X03HikTBeHHoH C Hcnonb30BaHHeM KynhTYpHoro 

BKnlOqeHHoro B peecTp, 3eMenbHoro yqaCTKa, B KOToporo pacnonaraeTcH 

apxeonOmqeCKOrO Hacne.D,HH, nH60 K BH.D,aM X03HHCTBeHHOH .D,eHTenbHocTH, oKa3b1BalOI.IJ;HM 

B03.ll!~I1(:TB:He Ha 06beKThI, B TOM qHCne OrpaHHqeHHe X03HHCTBeHHOH .D,e5ITenbHOCTH; 

K Hcnonb30BaHHlO 06beKTa HaCne.D,HH, BKnlOqeHHOrO B 3eMenhHoro 


B KOToporo apxeOnOrHqeCKOrO Hacne.D,HH, npH 


oCYI.IJ;eCTBneHHH X03HHCTBeHHOH .D,eHTenbHOCTH, npe.D,YCMaTpHBalOI.IJ;He B TOM qHCne 

TeXHHqeCIiliX H HHblX napaMeTpOB Ha 06beKT VUI7'LTU01Ur'H"r' 

3) K B TeppHTopHH Hacne.D,H5I, 

BKnlOqeHHOrO B yqaCTKa, B 

apxeOnOfHqeCKOrO 

Pa3Aen 

POCCHHCKOH H nHq 

K 06beKry Hacne.D,HH, BKnlOqeHHoMY B 

(3anOnH5IeTCH B COOTBeTCTBHH co 47.4 3aKoHa 

ero HCTOpHKo-KynbTYpHoro 3HaqeHHH, npe.D,MeTa <pH3HqeCKOrO COCTOHHHH 

KYnbTYpHoro Tpe60BaHHH K era coxpaHeHHIO, xapaKTepa COBpeMeHHoro Hcnonb30BaHHH 

.D,aHHOfO 06beKTa KYnbTYpHoro Hacne.D,Irn, BKnlO4eHHOro B peeCTp. 

21. .D,ocTYna K 06beKry KYnbTYpHoro Hacne.D,HH, BKnlOqeHHoMY B 

YCTaHaBnHBalOTcH 

C MHeHHH HnH HHoro 3aKOHHoro sna.D,enbqa TaKarO 

a TaK)Ke C yqeTOM BH.D,a KYnbTYpHoro Hacne.D,:VUI, BKnlOqeHHoro B peecTp, 

YcnOBH5I .n,ocTYna K KYllhTYpHoro Haclle.n,wI, BKnI<Y'leHHbIM B peecTp, 
Hcnonb3yeMbiM B Ka4eCTBe )KHnbIX nOMeI.IJ;eHHH, a TaK)Ke 

penHrH03Horo Ha3Ha'leHIrn, BKnlOqeHHblM B 

K KYnbTYpHoro HaCne.D,H5I 

OXpaHbI KYnbTYpHoro HnH HHbIMH 

7 
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3aKOHHbIMH B11ap,e11bQaMH 3THX 06beKTOB KY11bT)'pHoro HaCJIeAHH. 

TIPH onpeAe11eHHH YC110BHH AocT)'na K naMHTHHKaM H11H aHcaM611HM pe11HrH03Horo 

Ha3Ha'lJeHHH Y'lJHTbIBaIOTcH Tpe60BaHHH K BHewHeMY BHAY H nOBeAeHHIO 11HQ, HaxoAHlQHXCH B 

rpaHHQax TeppHTopHH YKa3aHHblx 06beKToB KY11bT)'pHoro Hac11eAHH pe11Hm03Horo Ha3Ha'lJeHHH, 

cooTBeTcTBYlOlQHe BHYTpeHHHM YCTaHoB11eHHHM pe11Hm03HoH opraHH3aQHH, eC11H TaKHe 

YCTaHOB11eHHH He npOTHBOpe'lJaT 3aKOHOAaTe11bCTBY POCCHHCKOH <1>eAepaQHH. 

B C11Y'lJae, eC11H HHTepbep 06beKTa KY11bT)'pHoro HaC11eAHH He OTHOCHTCH K npeAMeTY oxpaHbI 

06beKTa KY11bT)'pHoro HaC11eAHH, Tpe60BaHHe K 06eCne'lJeHHIO AOCTyna BO BHYTpeHHHe nOMelQeHHH 

06beKTa KY11bT)'pHoro HaC11eAHH, BK11IO'lJeHHOrO B peecrp, He MO)!{eT 6bITb YCTaHOB11eHO. 

YCJIOBHH Aocryna K 06beKTaM KY11bT)'pHoro HaCJIeAHH, paCn0110)!{eHHbIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <1>eAepaQHH H npeAOCTaB11eHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me*AYHapoAHbIMH AorOBopaMH 

POCCHHCKOH <1>eAepaQHH AHn110MaTH'lJeCKHM npeAcraBHTe11bCTBaM H KOHCY11bCKHM Y'lJpe*AeHHHM 

HHocrpaHHbIX rOCYAapCTB B POCCHHCKOH <1>eAepaQHH, Me*AYHapoAHbIM opraHH3aQHHM, a TaK)!{e K 

06beKTaM KY11bT)'pHoro HaCJIeAHH, HaxOAHlQHMCH B co6CTBeHHOCTH HHOCTpaHHbIX rOCYAapcrB H 

Me*AYHapoAHbIX opraHH3aQHH, YCTaHaB11HBaIOTCH B COOTBeTCTBHH C Me*AYHapoAHbIMH AorOBopaMH 

POCCHHCKOH <1>eAepaQHH. 

<1>H3H'lJeCKHe H IOPHAH'lJeCKHe 11HQa, npOBOAHlQHe apXe0110m'lJeCKHe n011eBble pa60TbI, HMelOT 

npaBO AocTyna K o6beKTaM apXe0110m'lJeCKOrO HaC11eAHH, apXe0110m'lJeCKHe n011eBble pa60TbI Ha 

KOTOPbIX npeAYCMOTpeHbI pa3peweHHeM (OTKpbITbIM 11HCTOM) Ha npOBeAeHHe apXe0110m'lJeCKHX 

n011eBbIX pa60T. <1>H3H'lJeCKHM H IOpHAH'lJeCKHM 11HQaM, npOBOAHlQHM apXe0110m'lJeCKHe n011eBble 

pa60ThI, B Qe11HX npoBeAeHHH YKa3aHHbIX pa60T co6CTBeHHHKaMH H (H11H) n011b30BaTe11HMH 

3eMe11bHbIX Y'lJaCTKOB, B rpaHHQax KOTOPbIX paCn0110)!{eHbI 06beKTbI apxe0110rH'lJeCKOrO HaC11eAHH, 

AOJ1)!{eH 6bITb 06eCne'lJeH AocT)'n K 3eMe11bHbIM Y'lJaCTKaM, Y'lJaCTKaM BOAHbIX 06beKTOB, Y'lJaCTKaM 

11eCHoro cPOHAa, Ha TeppHTopHIO, onpeAe11eHHYIO pa3pellleHHeM (OTKPbrTbIM 11HCTOM) Ha npOBeAeHHe 

apXe0110m'lJeCKHX n011eBbIX pa60T. 

06ecne'lJHTb AocT)'n rp~aHaM POCCHHCKOH <1>eAepaI..\HH, HHOCTpaHHbIM rp~aHaM H 

llHQaM 6e3 rp~aHCTBa BO BHYTpeHHHe nOMelQeHHH 06beKTa KY11bT)'pHoro HaC11eAHH H K 06beKT)' 

KY11bT)'pHoro HaCJIeAHH B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHM pacnopHAKOM, YCTaHOB11eHHbIM 

c06CTBeHHHKOM H11H HHbIM 3aKOHHbIM B11ap,e11bl..\eM o6beKTa KY11bT)'pHoro HaC11eAHH. 

Pa3Ae11 5. Tpe60BaHHH K pa3MelQeHHlO HapY>KHOH peK11aMbI 

Ha 06beKTax KY11bT)'pHOro HaC11eAHH, HX TeppHTopHHX 

(3ano11HHeTcH B CJIY'lJaHX, onpeAe11eHHblx nOAnYHKTOM 4 nYHKTa 2 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22. Tpe60BaHHH K pa3MelQeHHlO HapY>KHOH peK11aMbI: 

He AonycKaeTcH pacnpoCTpaHeHHe HapymHoH peK11aMbI Ha 06beKTax KY11bT)'pHoro HaCJIeAHH, 

BK11IO'lJeHHblX B eAHHbIH rocYAapcTBeHHbIH peecrp 06beKToB KY11bT)'pHoro HaC11eAHH (naMHTHHKOB 

HcrOpHH H KY11bT)'PbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaI..\HH, a TaK)!{e Ha HX TeppHTopHHX, 3a 

HCK11IO'lJeHHeM AocronpHMe'lJaTe11bHblx MeCT. 

3anpeT H11H OrpaHH'lJeHHe pacnpoCTpaHeHHH HapY)!{HOH peK11aMbI Ha 06beKTax KY11bT)'PHOro 

HaC11eAHH, HaxoAHlQHXCH B rpaHHl..\ax AOCTOnpHMe'lJaTe11bHoro Mecra H BK11IO'lJeHHbIX B eAHHbIH 

rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB KY11bT)'pHoro HaC11eAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KY11bT)'PbI) 

HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaQHH, a TaK)!{e Tpe60BaHHH K ee pacnpoCTpaHeHHIO YCTaHaB11HBaIOTcH 

cooTBeTcTBYlOlQHM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KY11bT)'pHoro HaC11eAHH, onpeAe11eHHbIM nYHKTOM 7 

CTaThH 47.6 3aKOHa 73-<1>3, H BHOCHTCH B npaBH11a 3eM11en011b30BaHHH H 3aCTpoHKH, pa3pa60TaHHble 

B COOTBeTCTBHH C I'pap,oCTpoHTe11bHbIM KOAeKCOM POCCHHCKOH <1>eAepaI..\HH. 

YKa3aHHble Tpe60BaHHH He npHMeHHIOTCH B OTHOllleHHH pacnpOCTpaHeHHH Ha 06beKTax 

KY11bT)'pHoro HaCJIeAHH, HX TeppHTopHHX HapY>KHOH peK11aMbI, COAep)!{alQeH HCK11IO'lJHTe11bHO 

HHcPopMal..\HIO 0 npoBeAeHHH Ha 06beKTax KY11bT)'pHoro HaC11eAHH, HX TeppHTopHHX TeaTpa11bHO

3pe11HlQHbIX, KY11bT)'pHo-npOCBeTHTe11bHbIX H 3pe11HlQHo-pa3B11eKaTe11bHbIX MeponpHHTHH H11H 

HCK11IO'lJHTe11bHO HHcPOPM~HIO 06 YKa3aHHbIX MeponpHHTHHX C OAHOBpeMeHHbIM ynoMHHaHHeM 06 

onpeAe11eHHOM 11HQe KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro MeponpHHTHH npH YCJIOBHH, eC11H TaKOMY 

ynoMHHaHHIO OTBeAeHO He 6011ee 'lJeM AecHTb np0l..\eHToB peK11aMHOH n11olQap,H (npocTpaHcTBa). B 
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TaKOM cJIYt.Iae aKTOM cooTBeTcTBYlO~ero opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJIeAHH 
YCTaHaBJIHBaJOTCH Tpe60BaHHH K pa3Me~eHHlO Hap)')KHOH peKJIaMbI Ha AaHHOM 06beKTe KYJIbTYpHoro 
HaCJIeAHH (JIH60 ero TeppHTopHH), BKJIlOt.IaH MeCTO (MecTa) ee B03MO>KHOro pa3Me~eHHH, 
Tpe60BaHHH K BHelilHeMY BHAY, QBeTOBbIM pellleHHHM, cnoc06aM KpenJIeHHH. 

Pa3AeJI 6. MHbie 06H3aHHOCTH JIHQa (JIHQ), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 
<1>eAepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTYpHOro HacneAHH 

(naMHTHHKax HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepal\HH" 

23. ,aJIH JIHQa (JIHQ), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
YCTaHaBJIHBalOTCH 06H3aHHOCTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHlO MepOnpHHTHH, 06eCnet.IHBalOll\HX BbInOJIHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHOllleHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, BKJIlOt.IeHHoro B peecTp, YCTaHOBJIeHHbIX craTbHMH 47.2 
- 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no C06JIlOAeHHlO Tpe60BaHHH K ocy~eCTBJIeHHlO AeHTeJIbHOCTH B rpaHHQax TeppHTopHH 
o6beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAI1H, BKJIfOt.IeHHOrO B peecTp, JIH60 oc060ro pe>KHMa HCnOJIb30BaHHH 
3eMeJIbHOrO Yt.IaCTKa, B rpaHHQax KOToporo pacnOJIaraeTOI 06beKT apXeOJIOrHt.IeCKOrO HacJIeAHH, 
ycraHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKoHHbIH BJIa,D.eJIeQ, nOJIb30BaTeJIH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacneAHH, 
3eMeJIbHOrO Yt.IaCTKa, B rpaHHQax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apxeoJIOmt.IeCKOrO HacJIeAHH (B 
cJIYt.Iae, YKa3aHHoM B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TaK>Ke Bce JIHQa, npHBJIet.IeHHble HMH 
K npoBeAeHHlO pa60T no coxpaHeHHlO (coAep>KaHHfO) 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, 06H3aHbI 
C06JIlOAaTb Tpe60BaHHsi, 3anpeTbI H OrpaHHt.IeHHH, YCTaHOBJIeHHble 3aKOHOAaTeJIbCTBOM 06 oxpaHe 
o6beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH. 

25. ,aonOJIHHTeJIbHble Tpe60BaHHH B OTHOllleHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacneAHH: 
1) BbInOJIHHTb pa60TbI no coxpaHeHHfO 06beKTa KYJIbTYpHoro HacneAHH, onpeAeJIeHHble 

KfMOI1 Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHt.IeCKOrO COCTOHHHH o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, 
COCTaBlIeHHoro B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3: 

N!! 
nln 

HauMeHoBaHue pa60T CPOKU BbInOJIHeHUH TIpuMeqaHUe 

1 B YCTaHoBlIeHHoM 3aKOHOM nOPHAKe 
BbInOJIHHTb pa60Tbi no peMoHTY H 
pecTaBpaQHH cpaCa,D.OB 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HacJIeAHH 

B Tet.IeHHe 48 MecHQeB 
co AHH YTBep>KAeHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
KfMOI1 

2 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nopHAKe 
BbInOJIHHTb pa60Tbi no peMoHTY H 
peCTaBpaQHH HHTepbepoB nOMe~eHHH 
06beKTa KYJIbTYpHOro HacJIeAHH (B TOM 
t.IHCJIe orp~eHHH rapAep06a AY60BOrO 
(Ng 5 no onHcH), AepeBHHHbIX OKOHHblX 
3anOJIHeHHH H OKOHHbIX npH60poB (Ng 10 
no onHcH)) 

B Tet.IeHHe 60 MecHQeB 
co AHH YTBep>KAeHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJIbCTBa aKTOM 
KfMOI1 

OnHcb(npHJIO>KeHHe 
Ng 4) K HacToH~eMY 
OXPaHHOMY 
06H3aTeJIbCTBY 

2) BbInOJIHHTb CJIeAYlO~He MeponpHHTHH no YCTaHoBKe HH<p0pMaQHoHHbIX Ha,D.nHCeH H 
o603Hat.IeHHH Ha 06beKTe KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH: 

NQ 
nln 

HaHMeHOBaHHe MeponpHHTH" CpOKH BhlnOJIHeHHH npHMeqaHHe 

1 B ycraHOBJIeHHOM nopHAKe 06eCnet.IHTb 
ycraHoBKY Ha 06beKTe KYJIbTYpHOro 

B Tet.IeHHe 36 MeCHQeB 
co AHH YTBep>KAeHHH 
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HaCJIe,ll,IDI HHcPOpMall,HOHHhIX Hap,nHCeH H OXpaHHOrO 

0603Hat.IeHHH 06~l3aTeJIhCTBa aKTOM 

Kfl10TI 

3) OCYll\eCTBJIHTh pa3Mell\eHHe ,lI,onOJIHHTeJIhHOrO 060PY,lI,OBaHHH H ,lI,onOJIHHTeJIhHhIX 

3JIeMeHTOB, nepe060pY,lI,OBaHHe H nepeycTpoHCTBO Ha 06beKTe KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nopH,lI,KoM, YCTaHOBJIeHHhIM 3aKOHO,ll,aTeJIhCTBOM POCCHHCKOH 

<t>e,ll,epall,HH H CaHKT-TIeTep6ypra, npe,ll,ycMaTpHBalOlll,HM nOJIYt.IeHHe cornaCOBaHHH C KfI10TI. 

4) He ,lI,0nycKaTh YHHt.ITO)KeHHH HJIH nOBpe)K,ll,eHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, a TaK)Ke 

,lI,eHCTBHH, C03,l1,alOll\HX yrp03Y YHHt.ITO)KeHHH, nOBpe)K,ll,eHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH HJIH 

npHt.IHHeHHH eMY HHoro Bpe,ll,a. 

5) 06eCnet.IHBaTh YCJIOBIDI, npenHTcTBYlOll\He YHHI-ITO)KeHHlO, nOBpe)K,ll,eHHlO 06beKTa 

KYJIhTYpHOro HaCJIe,ll,HH HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHx JIHll" He HBJIHlOll\HXCH 

C06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BJIap,eJIhll,eM) o6beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIe,ll,HH HJIH ero t.IaCTH. 

6) TIPOBO,ll,HTh 06CJIe,ll,OBaHHe TeXHHt.IeCKoro COCTOHHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH H 

TeppHTopHH He pe)Ke O,ll,HOro pa3a B nHTh JIeT. 

BhIBO,ll,hI H peKOMeH,lI,all,HH 06CJIe,ll,OBaHHH npe,ll,CTaBJIHTh B KfHOTI Ha cornaCOBaHHe. 

7) I1cnOJIHHTh Tpe60BaHHH npe,ll,nHCaHHH Kfl10TI 06 YCTpaHeHHH HapyweHHH 

3aKOHO,ll,aTeJIhCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHHH H HCnOJIh30BaHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH H 

06ecnet.IeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH B YCTaHOBJIeHHhle B HHX CpOKH. 

8) Ee3B03Me3,l1,HO npe,ll,oCTaBJIHTh ,lI,OJI)KHOCTHhIM JIHll,aM Kfl10TI HHcPopMall,HlO H 

,lI,0KYMeHThI no BonpocaM oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,ll,HH (B TOM t.IHCJIe, KacalOll\YlOCH 

BonpOCOB 06eCnet.IeHHH coxpaHHOCTH H cO,ll,ep)KaHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH H ero 

TeppHTopHH). 

9) 06eCnet.IHTh YCJIOBHH COOTBeTCTBHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,IDI Tpe60BaHHHM 

nO)KapHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C ,lI,eHcTBYlOll\HM 3aKOHO,ll,aTeJIhCTBOM HCXO,ll,H H3 

Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 06JIHKa, HHTephepa H npe,ll,MeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIe,ll,HH, B TOM t.IHCJIe npH He06xo,ll,HMOCTH 06eCnet.IHTh pa3pa60TKY cnell,HaJIhHhIX TeXHHt.IeCKHX 

YCJIOBHH, OTpamalOll\HX Cnell,HcPHKY 06eCnet.IeHHH HX nO)KapHOH 6e30naCHOCTH H cO,ll,ep)Kall\HX 

KOMnJIeKC He06xo,ll,HMhIX HH)KeHepHO-TeXHHt.IeCKHX H opraHH3all,HOHHhIX MeponpHHTHH no 

06ecnelleHHlO nO)KapHOH 6e30naCHOCTH. 

10) 06eCnet.IHBaTh coxpaHHocTh npe,ll,MeToB ,lI,eKopaTHBHO-npHKJIap,Horo HCKyccTBa, 

)KHBOnHCH, cKYJIhnTYphI, YKa3aHHhlx B TIpHJIO)KeHHH NQ 4 K HacToHll\eMY oxpaHHoMY 06H3aTeJIhCTBY. 

11) Ee3 pa3peweHHH Kfl10TI He nepeMell\aTh npe,ll,MeThI ,lI,eKOpaTHBHO-npHKJIa,ll,Horo 

HCKYCCTBa, )K11BOnHCH, CKYJIhnTyphI, C MeCTa, YKa3aHHoro B TIpHJIO)KeHHH NQ 4 K HacToHll\eMY 

OXPaHHOMY 06H3aTeJIhCTBY· 

12) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHhIH BJI ap,eJI ell,) 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH 06H3aH 

6eCnpenHTCTBeHHo no npe,ll,bHBJIeHHlO CJIyme6Horo Y,lI,ocToBepeHHH H KonHH npHKa3a 

(pacnOpH)KeHHH) PYKoBo,ll,HTeJIH (3aMeCTHTeJIH PYKOBO,ll,HTeJIH) Kfl10TI 0 Ha3Hat.IeHHH npoBepKH, 

JIH60 3ap,aHHH Kfl10TI 06eCnet.IHBaTh ,lI,ocTYn ,lI,OJI)KHOCTHhIX JIHll, KfI10TI, ynOJIHOMOt.IeHHhIX Ha 

oCYll\eCTBJIeHHe rocY,lI,apcTBeHHoro Hap,30pa 3a COCTOHHHeM, co,ll,ep)KaHHeM, COXpaHeHHeM, 

HCnOJIh30BaHHeM, nonYJIHpH3all,HeH H rocY,lI,apCTBeHHOH oxpaHoH 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH K 

06beKry KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, ,lI,JIH nocell\eHHH H 06CJIe,ll,OBaHHH HCnOJIh3yeMhlx YKa3aHHhIMH 

JIHll,aMH npH oCYll\ecTBJIeHHH X03HHcTBeHHoH H HHOH ,lI,eHTeJIhHOCTH TeppHTopHH, 3,l1,aHHH, 

npoH3Bo,ll,CTBeHHhIX, X03HHCTBeHHhIX H HHhIX He)KHJIhIX nOMell\eHHH, cTpoeHHH, coopymeHHH, 

HBJIHlOll\HXCH 06beKTaMH KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH JIH60 Haxo,ll,Hll\HecH B 30Hax oxpaHhI TaKHX 

06beKTOB, 3eMeJIhHhIX YllacTKoB, Ha KOTOPhIX TaKHe 06beKThI pacnOJIO)KeHhI JIH60 KOTophle 

HaxO,ll,HTCH B 30Hax oxpaHhI TaKHX 06beKTOB, a C cornaCIDI c06cTBeHHHKoB )KHJIhle nOMell\eHHH, 

HBJIHlOll\HecH 06beKTaMH KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, B ll,eJIHX npoBe,ll,eHHH HCCJIe,ll,OBaHHH, HcnhITaHHH, 

H3MepeHHH, paccnep,oBaHHH, 3KcnepTH3hI H p,pyrHx MepOnpmlTHH no KOHTponlO. 

13) HanpaBJIHTh B KfI10TI, e)Kero,ll,Ho B CpOK He n03,l1,Hee 1 HlOJIH rO,ll,a, CJIe,ll,YlOll\ero 3a 

OTt.IeTHhIM, YBe,ll,oMJIeHHe 0 BhInOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa. 

14) Yt.Ipe)K,ll,eHHHM H OpraHH3all,IDIM, npe,ll,oCTaBJIHlOll\HM yCJIym HaCeJIeHHlO, BhInOJIHHTh B 
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COOTBeTCTBHH C 3aKoHo,[laTeJIhCTBOM POCCHHCKOH <1>e,[lepa~HH Tpe60BaHHH no 06eCnelJeHHlO ,[IocTYna 

K 06beKTY KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH HHBaJIH,[IOB, KOTophle B KJIlOlJ a lOT, B TOM lJHCJIe, CJIe,[lYIOI..l.\He 

YCJIOBHH ,[IOCTYTIHOCTH 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH ,[IJIH HHBaJIH,[IOB: 

1. 06ecnelJeHHe B03MO)KHOCTH caMOCTOHTeJIhHOrO nepe,[lB){)KeHHH no TeppHTopHH 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH, 06eCnelJeHHe B03MO)l(HOCTH BXO,[la H BhIXO,[la H3 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIe,[lHH, B TOM lJHCJIe C HCnOJIh30BaHHeM KpeCeJI-KOJIHCOK, Cne~HaJIhHhIX nO,[lbeMHhIX YCTPOHCTB, 

B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT,[IhIxa B CH,[\5IlJeM nOJIO)l(eHHH npH HaXO)l(,[leHHH Ha 06beKTe 

KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH, a TaK)l(e H3,[IJIe)l(aI..l.\ee pa3MeI..l.\eHHe 060pY,[IOBaHHH H HOCHTeJIeH 

HHcpopMa~HH, HCnOJIh3yeMhlx ,[IJIH 06eCnelJeHHH ,[IOCTYnHOCTH 06beKTOB ,[IJIH HHBaJIH,[IOB C YlJeTOM 

OrpaHHlJeHHH HX )l(H3He,[leHTeJIhHOCTH; 

2. ,[Iy6JIHpOBaHHe TeKCTOBhIX C006I..l.\eHHH rOJIOCOBhIMH co06I..l.\eHHHMH, oCHaI..l.\eHHe 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH 3HaKaMH, BhITIOJIHeHHhlMH peJIhecpHo-TOlJelJHhlM rnpHcpToM EpaHJIH; 

3. conpoBo)l(,[leHHe HHBaJIH,[IoB, HMelOI..l.\Hx cToHKHe pacCTpoHcTBa CPYH~HH 3peHHH H 

caMOCTOmeJIhHOrO nepe,[lBJ1)KeHH5I; 

4. 06ecnelJeHHe YCJIOBHH ,[IJIH 03HaKOMJIeHHH C H3,[InHcHMH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 

rpacpHlJeCKOH HHcpopMa~HeH, ,[IonycK THCPJIocYP,[lOnepeBO,[llJHKa; 

5. ,[IonycK co6aKH-npOBO,[lHHKa npH HaJIHlJHH ,[IoKYMeHTa, nO,[lTBep)l(,[lalOI..l.\ero cne~HaJIhHOe 

06YlJeHHe co6aKH-npOBO,[lHHKa, Bh~aBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM nOp5l,[\Ke; 

6. ,[Iy6JIHpOBaHHe rOJIOCOBOH HHcpopMa~HH TeKcToBoH HHcpopMa~HeH, H3,[InHCHMH H (HJIH) 

CBeTOBhIMH CHrHaJIaMH, ,[IonycK cYP,[lonepeBo,[llJHKa; 

7. OKa3aHHe nOM0I..l.\H HHBaJIH,[IaM B npeo,[lOJIeHHH 6aphepoB, MernalOI..l.\Hx 03HaKOMJIeHHlO C 

06beKTaMH KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH (naMHTHHKaMH HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo,[loB POCCHHCKOH 

<1>e,[lepa~HH HapaBHe C ,[IPYrHMH JIH~aMH. 

06beM H cO,[lep)l(aHHe Mep, 06eCnelJHBalOI..l.\Hx ,[IocTYnHocTh ,[IJIH HHBaJIH,[IoB 06beKTOB 

KYJIhTYpHOro HaCJIe,[lHH, onpe,[leJI5leTCH c06CTBeHHHKoM (nOJIh30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIhTYpHora 

HaCJIe,[lHH C YlJeTOM YCTaHOBJIeHHOrO nopH,[IKa. 

B ~eJIHX 06eCnelJeHHH coxpaHHocTH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH B ero HCTOpHlJeCKOH 

cpe,[le HOpMhI YCTaHOBJIeHHOrO nop5l,[\Ka npHMeHHIOTcH C YlJeTOM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 

06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH, npe,[lycMoTpeHHhlx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIYlJa5IX, Kor,[la 06eCnelJeHHe ,[IocTYnHocTH ,[IJIH HHBaJIH,[IOB 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[lHH 

HeB03MO)KH0 HJIH MO)l(eT npellilTcTBoBaTh C06JIIO,[IeHHIO Tpe60BaHHH, 06eCnelJHBalOI..l.\HX COCTOHHHe 

coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH, npHBecTH K H3MeHeHHIO era 

oc06eHHoCTeH, COCTaBJIHIOI..l.\HX npe,[lMeT oxpaHhI, c06cTBeHHHKoM (nOJIh30BaTeJIeM) 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH npe,[lycMaTpHBaeTcH ,[IocrynHocTh 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH B 

,[IHCTaH~HoHHOM pe)l(HMe nocpe,[lcTBoM C03,[1aHHH H pa3BHTHH B HHcpopMa~HoHHo
TeJIeKoMMYHHKa~HoHHoH ceTH «I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH H 

06eCnelJeHHH ,[IocTYna K HeMY HHBaJIH,[IOB, B TOM lJHCJIe C03,[1aHHe H 3,[IanTa~HH HHTepHeT-pecypca 

,[\JIH CJIa60BH,[IHI..l.\HX. 

1. 	ITacnopT 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH OT 23 .08.2019; 

2. 	ITJIaH rpaHH~ TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH cpe,[lepaJIhHOrO 3HalJeHHH "I1HCTHTYT 

OpTOne,[lHlJeCKHH", YTBep)l(,[leHHhIH Kfl10rr 21.04.2010; 

3. 	ITpe,[lMeT OXpaHhI 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe,[lHH, onpe,[leJIeHHhiH paCnOp5l)l(eHHeM Kfl10rr 

OT 02.03.2015 N2 10-92; 

4. OnHch npe,[lMeToB ,[IeKopaTHBHO-npHKJI3,[IHoro HCKyccTBa 06beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIe,[lHH OT 

21.02.2020; 

5. <1>oTorpacpHlJeCKOe H306p3)l(eHHe 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[lHH Ha MOMeHT YTBep)l(,[leHHH 

oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa. 
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YTBep)l(,neHO 

rrpHKa30M MHHHCTepCTBa K)'flbT)'pbI 

POCCHHCKOH~e,nepa~HH 

OT 2 I,nOn51 2015 r. NQ 1906 

3K3eMrrfl5lp NQ [J] 
[781710856670046[ 

PerMCTpallHOHHbIH HOMep 06beKTa KYIlbTypHoro 

HaCIle,llHSI B e,llHHOM rOCY,llapCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KYIlbTYpHoro HaCIle,llHSI (naMSlTHHKOB 

HCTOPHH H KYIlbTypbI) HapO,llOB POCCHj.:fcKOH <I>e,llepallHH 

ITACnOPT 
OEbEKTA KYJ1bTYPHOrO HACJIE,lUUI 

~OTorpa<pH1.JeCKOe H306pa)l(eHHe o6beKTa KynbT)'pHoro Hacne,nH5I, 


3a HCKnI01.JeHHeM OT,nenbHbIX o6beKToB apxeOflOrH1.JeCKOrO Hacne,nH5I, 


<poTorpaqm1.JeCKOe H306pa)l(eHHe KOTOPbIX BHOCHTC5I Ha OCHOBaHHH perneHH5I 


cooTBeTcTBYIOmero opraHa oxpaHbI 06beKTOB K)'flbT)'pHoro Hacne,nH5I 


16.02.2017 
)],aTa CbeMKH (4HcIlo,MecSlll,ro,ll) 
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1. CBe):(emI~ 0 HaHMeHOBaHHH o6beKTa KyJIbTYpHoro HaCJIe):(H~ 

I fJlaBHOe 3)laHHe 

2. CBe):(eHH~ 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH~ HJIH )laTe C03)laHH~ 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH~, )laTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (nepeCTpoeK) )laHHoro 06beKTa H (HJIH) )laTax 

CB~3aHHblx C HHM HCTOpHqeCKHX C06bITHH 

I 1902-1906 rr. 

3. CBe)leHH~ 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3HaqeHH~ o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH~ 

<Pe)lepaJIbHOra 3HaqemUl PerHOHaJIbHOr03HaqeH~ 
MecTHoro (MYHHu.HnaJIbHOra 

3HaqeH~) 

+ 

rraM~THHK AHCaM6JIb 
,l.{ocTonpHMeqaTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep H )laTa npHH~TH~ opraHOM rOCY)lapCTBeHHOH BJIaCTH pellIeHH~ 0 BKJIfOQeHHH 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ B e)lHHhlH rOCY)lapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ (naM~THHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH 

<Pe)lepaUHH 

• 	 nOCTaHOBJleHHe OpaBHTeJlbCTBa POCCHi;JcKOH <l>e)lepaUHH «0 nepe4He 06'heKTOB 
HCTopH4ecKoro H KYflbTYPHoro HaCJle)lHSI cpe)lepaJlbHOrO (061UepOCCfIHCKoro) 3Ha4eHHSI, 
HaXO)lSlLUHXCSI B r. CaHKT-OeTep6ypre».N2 527 OT 10.07.2001 r. 

6. CBe)leHH~ 0 MeCTOHaXQ)K)leHHH o6beKTa KyJIbTYpHoro HaCJIe)lH~ (a)lpec o6beKTa HJIH 

npH era OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJIO)J(eHH~ o6beKTa) 

CaHKT-OeTep6ypr, AJleKCaH)lpoBCKHH napK, 5 

7. CBe)leHH~ 0 rpaHHu.ax TeppHTopHH o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)lH~, BKJIfOQeHHOrO B 

e)lHHbIH rocY)lapCTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH~ (naMRTHHKOB 

HCTOPHH H KyJIbTYPbI) Hapo)lOB POCCHHCKOH <Pe)lepaUHH 

• nJlaH rpaHI1U Teppl1TOpl111 OT 21.04.2010 r. 
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8. OnJ1camle npe)J,MeTa oxpaHbI o6beKTa Kynb1)'pHoro Hacne)J,J1H 

1. 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peweHHe: MeCTOnOJlO)l(eHHe, ra6apHTbI H KOH<pHrypaUH5I CJlO)l(HOrO B 

nJlaHe Tpex:na)l(HOrO Ha nO)lBaJlaX 3)laHH5I; Kpblwa - ra6apHTbJ, BblCOTHble OTMeTKH H 

KOH<pHrypaUH5I; )lblMOBble Tpy6bI - MeCTOnOJlO)l(eHHe, KOH<pHrypaUH5I B nJlaHe, ra6apHTbl; 

2.KoHCTPYKTHBHa51 CHCTeMa 3)laHH5I: HapY)l(Hble H BHyTpeHHHe KanHTaJlbHble CTeHbI, 

nOJlYUHpKYJlbHa51 apKa H UHJlHH)lpH4eCKHH CBO)l C paCnaJly6KaMH ueHTpaJlbHOrO BeCTH61OJl5l; 

UHJlHH)lpH4ecKHe CBO)lbI C paCnaJly6KaMH - nOMellleHHe 6bIBW. UepKBH (183 nJl. 133.5; 18432.0) 

JleCTHH4Hble KJleTKH - MeCTOnOJlO)l(eHHe, ra6apHTbI, KOH<pHrypaUHSJ B nJlaHe; JleCTHHua BeCTH61OJl51 

napa)lHOH JleCTHHUbI - paCnaWHa5l, Ha MeTaJlJlH4eCKOM KJlenaHOM Kocoype, co cTyneHSJMH Jlellla)lHOH 

nJlHTbI, C MeTaJlJlH4eCKHM orpa)l()leHHeM B BH)le np5lMbIX KpyrJlbIX B ce4eHHH CToeK H HaKJlOHHbIX 

CJlerKa H30rHYTbIX KpyrJlbIX B ce4eHHH npyTbeB, C )ly60BbIM npo<pHJlHpoBaHHbIM nopY4HeM; C 

KOBpO)lep)l(aTeJl5lMH; napa)lHa51 JleCTHHua - Ha MeTaJlJlH4eCKHX KJlenaHblX Kocoypax, co cryneHSJMH 

Jlema)lHoH nJlHTbI, C orpa)l()leHHeM - aHaJlOr JleCTHHUbI napa)lHOrO BeCTH61OJl5l, C )ly60BbIM 

npo<pHJlHpoBaHHbIM nopY4HeM; JleCTHH4Hble nnOllla)lKH Ha MeTaJlJlH4eCKHX KnenaHblX 6aJlKaX; 

O)lHOMapWeBa51 JleCTHHua - nOM. 43 nJl. 4.8 - co cTyneHSJMH Jlellla)lHoH nnHTbI, C MeTaJlJlH4eCKHM 

orpa)l()leHHeM no aHaJlory npe)lbI)lYllleH JleCTHHUbI; JleCTHHua - nOM. 48 nJl. 34.7; 116 nJl. 25.9 Ha 

MeTaJlJlH4eCKHX KnenaHblX Kocoypax, co cryneHSJMH Jlema)lHOH nJlHTbl, C MeTaJlJlH4eCKHM 

orpa)l()leHHeM - aHaJlOr JleCTHHUbI napa)lHOrO BeCTH61OJl5l; JleCTHHUbI ()lBe aHaJlOrH4Hble B 60KOBblX 

KPbIJlb~XnoM.62nJl.14.3, 128nn.16.4,204nJl. 16.4;20nJl.16.1, 94 nJl. 16.0, 176nJl.16.4)

MeTaJlJIH4eCKHe )lBYXMapweBble, KOHCTPYKUH5I «CHCTeMbl )J{OJIH», C Orpa)l()leHHeM B BH)le np5lMblX 

KpyrJlblX B ce4eHHH CToeK C KpyfJlbIMH HaBepwHSJMH, C )lepeB5IHHbIM npo<pHJlHpoBaHHblM nopY4HeM; 

OTMeTKH nnOCKHX Me)l()lY3Ta)l(Hblx nepeKpbITHH; 2. 06beMHo-nnaHHpoB04Hoe peweHHe: 

HCTOpH'·lecKoe 06beMHO-nJlaHHpOB04Hoe peweHHe B ra6apHTax KanHTaJlbHblX CTeH. 3. 

ApxHTeKTypHo-xY)lO)l(eCTBeH-Hoe peweHHe <paca)lOB: apXHTeKTypHO-XY)lO)l(eCTBeHHoe peweHHe B 

CTHJle MO)lepH no npoeKry apx. MeJlbuepa P.<l>., 1902-1906 rr.; OKOHHble H )lBepHble npoeMbl -

MeCTOnOJIO)l(eHHe, ra6apHTbI, KOH<pHrypaUH5I; OKOHHble 3anOJlHeHH5I - MaTepHaJl ()lepeBo), pHCyHOK 

paCCTeKnOBKH, UBeT; UOKOJlb cep)l060JlbCKOrO ceporo rpaHHTa; MaTepHaJl H xapaKTep nOBepxHocTH 

<paca)la - OT)leJlKa CTeH «Ka6aH4HKOM», UBeTHoH rJla3YPoBaHHoH nJlHTKOH )leKopaTHBHbIX 

3JleMeHTOB; OKOHHble npoeMbI C JlY4KOBblM 3aBepweHHeM; o<popMJleHHe npoeMoB - KnHH4aTa51 

nepeMbl4Ka H 06paMJleHHe o<popMJleHbl JleKaJlbHblM co CKpYfJleHHblMH YfJlaMH KHpnH40M CBeTJlee no 

TOHY OCHOBHOH 06JlHUOBKH <paca)la; «6pOBKH» 3eJleHOH H )l(eJlTOH fJla3ypoBaHHoH nJlHTKH; 

)leKopaTHBHble JleHTbI B Ha)luoKOJlbHOH 4aCTH H B nO)lKapHH3HoM npocTpaHcTBe, BblJlO)l(eHHble 

3eJleHoro UBeTa fJla3ypoBaHHbIM BCTaBKaMH; <pPH3 H3 BbmymeHHoro <pHrypHoro KHpnH4a; 

BeH4alOlllHH BbIHOCHOH KapHH3 Ha )lepeBSJHHbIX pe3HblX KpoHmTeHHax; ceBepO-3ana)lHble <paCa)lbl 

PH3aJlHTbI 3Ha4HTeJlbHOrO Bblcryna co cpe3aHHblMH YfJlaMH C TpexrpaHHblMH pacKpenoBKaMH; 

Tpex4acTHoe OKHO BToporo 3Ta)l(a, o<popMJleHHOe MeTaJlJlH4eCKOH 6aJlKOH nepeKpbITH5I; 3anOJlHeHHe 

- HapY)l(Hoe MeTaJlJlH4eCKHMH nepenJleTaMH; npaBoe KPbIJlO: TPexrpaHHblH B nnaHe PH3aJlHT C 

OCTeKneHHblM <poHapeM TpeTbero 3Ta)l(a Ha TopueBoM <paca)le; aTTHKOBoe nOBblweHHe <paCa)lHOH 

CTeHbl C )lByM5I <pnaHKHpYlOlllHMH TYM6aMH C 3aKpyrJleHHblMH 3aBepWeHH5IMH; 6aJlKOH C 

orpa)l()leHHeM B BH)le ropH30HTaJlbHblX KpyrJlblX B ce4eHHH npyTbeB; <poHaPb - MaTepHaJl (cTeKJlO, 

MeTaJlJlH4eCKHe nepenJleTbl BHeWHHe H BHYTpeHHHe), PHCYHOK paCCTeKnOBKH; MeTaJlJlH4eCKOe 

CKaTHoe OKpbITHe <poHapSJ; np5lMoyrOJlbHblH B nJlaHe Bblcryn C BXO)lOM Ha TopueBOM <paca)le KPblJla; 

KOHCOJlbHblH MeTaJlJlH4eCKHH K03blpeK - )lBYX4aCTHa51 KOHCTPYKUHSJ H3 BHeWHero OKpblToro 

JlY4KOBoro K03blpbKa H BHYTpeHHero JlY4KOBOH <pOPMbl KnenaHoro KapKaca; BHYTpeHHHH <paca)l 

JleBorO KpblJla - BHTpa)l(HOe ()lBOHHOe - C YJlHUbl H co CTOPOHbl nOMellleHH5I) OCTeKneHHe 06beMa 

JleCTHHl[HOH KneTKH (aHaJlOrH"4HOe H B npaBOM KPblJle) C BbIHeceHHoi1 MeTaJlJlH4eCKOH 6aJlKoi1 

nepeKpblTH5I - PHCYHOK paCCTeKnOBKH; MaTepHaJl (MeTaJlJl); TpH TeXHOJlOrH4eCKHX 6aJlKOHa Ha 

KOHCOJlSJX (aHaJlOrH4Hble H B npaBoM KPbIJle); Orpa)l()leHHe B BH)le 4eTblpex KpyrJlbIX B ce4eHHH CToeK 

H roPH30HTaJlbHblX KpyrJlblX B CelJeHHH npyTbeB; MaTepHaJl nona - MeTaJlnH4eCKaSJ KOBaHaSJ ceTKa; 

)lBa BXO)lHbIX npoeMa - MeCTOnOJlO)l(eHHe (no BTOPOH H 4eTBepTOH CBeTOBOH OCH), ra6aplilTbl, 

KOH<pHrypaUH5I; )lBepHOe 3anOJlHeHHe - )lBepH (npoeMa no BTOPOH OCH) )lepeBSJHHble C )lByMSJ 

CTBOPHblMH 4aCT5IMH (O)lHa H3 KOTOPblX BcnOMoraTenbHaSJ Y3Ka5l) H O)lHOH HeCTBopHOH, <pHJleH4aTble, 

C BepXHeH OCTeKneHHOH <ppaMyroH Ha 4eTblpe CTeKJla, C JlY4KOBblM 3aBepWeHl-leM; KOHCOJlbHbIH 

MeTaJlJlH4eCKHH K03blpeK - )lBYX4aCTHaSJ KOHCTPYKUHSJ H3 BHelIJHerO nO)l)lep)l(HBalOlllero 060)la C 

JI)'4KOBbIM nOBblweHHeM H BHyTpeHHHX KnenaHHbIX KOHCOJleH C 3aBHTKaMH B BepXHeH lJaCTH H 
<pHryPHOH l.faCTH KpenJleHHSJ K CTeHe; )lBepHOe 3anOJlHeHHe npoeMa no 4eTBepTOH OCH - )lBepH 

O)lHOCTBopHble: HCTopH4eCKHe MaTepHaJl ()lepeBO), O<popMJleHHe (<pHJleH4aToe); <ppaMyra C 

JlYlJKOBblM 3aBepweHHeM Ha TpH CTeKJla; KOHCOJlbHble MeTaJlJlH4eCKHe K03blPbKH Ha)l BXO)laMH -

MaTepHaJl (MeTaJlJl), npo<pHJlb; KOHCOJlbHblH MeTaJlJlH4eCKHH K03blpeK - KOHCTPYKUHSJ Ha O)lHOH 

KOHCOJlH C BepXHeH 4aCTblO, OKaHl.fHBalOmeHC5I 3aBHTKOM H HH)I(HeH <pHryPHOH lJaCTblO C KnenKOH 
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KpenJJeHH~ B CTeHe; C KOHCOJJblO, paCnOJlO)l(eHHOH nO)l np~MblM yrJlOM , orH6alOIlleH BO)lOCT04HYIO 

Tpy6y; lI.eHTpaJlbHOe (lI.epKOBHoe) KPblJlO - MHoro~pycHblH 06beM C nOBblweHHOH 4aCTblO ~pyca 
«3BOHa», C nOKO~IllHMC~ Ha HeM lI.HJlHH)lpH4eCKHM TOHKHM 6apa6aHOM, YBeH4aHHblH JlYKOBH4HOH 

rJJaBKOH (YTpa4eH); C )lByM~ Tpy6aMH - O)lHOH MaJlOH C npaBOH CTOPOHbl H C JleBOH - nOBblweHHoH C 

nOJlYKpyrJlblM 3aBepweHHeM; nO)l30pbl npOnHJlbHOH pe3b6bl, O<pOPMJlSlIOIllHe CBeCbl KpOBIlH Slpyca 

3BOHa (YTpa4eHbI) H OCHOBaHHe KynOJla; O<popMJleHHe 6apa6aHa opHaMeHTaJJbHblM MOTHBOM 

«KpeCTOll.BeT» H )lbIMOBOH Tpy6bI CTHJlH30BaHHblM paCTHTeJlbHblM opHaMeHToM, BblIlO)l(eHHblH 

rml3ypoBaHHbIM 3eJIeHHbIM KHpnH40M; 6aJlKOHbl-TeppaCbl no cTopoHaM OCHOBHoro 06beMa BToporo 

H TpeTbero SlPYCOB MeTaJlJlH4eCKHM C Orpa)l(JleHHeM B BH)le KpyrJlbIX B ce4eHHH CToeK H 

ropH30HTaJlbHbTX KpyrIlblx B ce4eHHH npYTbeB (YTpa4eHbI); MaHOJlHKOBOe nOmJXpOMHOe naHHO (no 

npoeKTy K. TIeTpoBa-Bo)lKHHa) Ha JlHlI.eBoM <paca)le lI.epKOBHoro 06beMa B nOIlYll.HpKYJlbHOH HHwe

CTHJJH3all.HSI HKOHorpa<pH4eCKoro THna «O)lHrHTpHSI»: nOJly<pHrypHoe H306pa)l(eHHe bOrOpO)lHlI.b1 

CJlerKa nOBepHYToH H HaKJlOHeHHOH K CH~llleMy Ha ee pYKax OTpOKy XpHCTY (no THny Cnaca 

3MMaHYHna); B3rJlSl)l ee 06pallleH Ha npe)lcToSilUero 3pHTeJlSl. <pHrypa XpHCTa )laHa 4yTb nOBepHYTOH 

C 6JlarOCJlOBJlSllOIllHM )KeCTOM npaBOH pyKH C )lBynepcTHblM 3HaMeHHeM. ,[{eBa MapHSI B rOIly60M 

Ma<POPHH, <pHrypa XpHCTa Ha nOJlOBHHY CneJleHYTa B rOIly60M nOKpbIBaJle, XPHCTOC B 6eJlOH py6axe; 

opHaMeHTHpOBaHHble C MOTHBOM KpeCTOll.BeTa HHM6bI bOrOpO)lHlI.bI H XpHCTa conpHKacalOTCSI; 

KOMn03HlI.HSI )laHa 3eJleHOM <pOHe; nOIlYll.HpKYJlbHOe 06paMJleHHe lI.eHTPaJlbHOH KOMn03HlI.HH B 

YJlbTpaMapHHoBoro lI.BeTa apXHBOJlbTe - Ha HeM cnpaBa OT <pHryPbI DOrOpO)lHlI.bI Ha)lnHCH nO)l 

THTJIaMH O)lHa nO)l.IlpyrOH: C npaBOH CTOpOHbl - MP Ii IC; C JleBOH CTOPOHbl - BY H XC; HH)I(HSI~ 
Ha.IlnHCb CTHJIH30BaHHblM .IlpeBHepyccKHM WPH<pTOM C <pJlaHKHpYIOIllHMH MOTHBaMH paCTHTeJlbHOrO 

opHaMeHTa - TeKCT Ha.IlnHCH: «borOpO.IlHlI.e ,[{bBO pa)lYHcSI»; B 3eHHTe nOIlyu.HpKYJlbHOrO 

06paMIleHHSI - CHMBOJlH4eCKOe H306pa)l(eHHe «BCeBH)l~lllero OKa B CHSlHHH»; OKOHHble npoeMbl 

60JlbWHe OKHa nepBoro 3Ta)l(a C Kop060BbIM 3aBepweHHeM; OKHa C JlY4KOBbIM 3aBepweHHeM, OKHa C 

nOJlyu.HpKYJlbHbIM 3aBepweHHeM; O<popMIleHHe OKOHHbIX npoeMOB aHaJlOrH4HO .IlpyrHM <paCa.IlaM; 

.IlBepHble npoeMbI - MeCTOnOIlO)l(eHHe (BHYTpeHHHe <paCa)lbI u.eHTpaJlbHOrO KpbIIla, no KpaHHHM 

OC~M), ra6apHTbI, KOH<pHrypall.HSI; .IlBepHble 3anOJlHeHHSI- )lBepH )lepeBSlHHble, .IlBYCTBop4aTble, 

<pHJIeH4aTble (B xapaKTepe MO)lepHa) C BepXHeH <ppaMyroH Ha TpH CTeKJla - MaTepHaJl (.IlepeBO 

CTBOPOK, CTeKJlO <ppaMYfH), PHCYHOK; KOHCOJlbHble MeTaJlJlH4eCKHe K03blPbKH Ha.Il npoeMaMH 

.IlBYX4aCTHaSi KOHCTPYKlI.HSI K03blpbKa H3 BHeWHero 060.Ila C JlY4KOBbIM nOBblweHHeM, H BHyTpeHHHx 

KJlenaHHbIX KOHCOJleH C 3aBHTKaM H B BepXHeH 4aCTH H <pHryPHOH 4aCTH KpenJIeHHSI K CTeHe; npaBoe 

KPbIJlO - weCTHrpaHHbIH PH3aJlHT He60JlbWOrO BbIHoca C BXO.IlHblM npoeMOM; 6aJJKOHbI Ha ypOBHe 

BToporo 3Ta)l(a 60KOBoro <paca.Ila (TpeXOCHOH) H TpeTbero 3Ta)l(a TOpu.eBoro <paca.Ila KpblJla 

(.IlBYXOCHOH) - MeCTOnOJlO)l(emle, ra6apHTbl, KOH<pHrypall.HSI B nJlaHe; .IlepeBSlHHoe orpa)l(.IleHHe 

6aJlKOHOB C npOnHJlbHbIM npOCToro reOMeTpH4eCKoro pHcYHKa opHaMeHTOM; HaBeCbI 6aJlKOHOB Ha 

.IlepeB~HHblX CToJl6ax C K06bIJlKaMI1 CBeCOB KpOBIlH; MaTepHaJl HaBeCOB - JlHCTOBOH MeTaJlJl; 

nOKpblTHe nOIla - MeTJlaXCKaSl nIlHTKa ceporo u.BeTa, pHcYHKa «COTbI»; .IlBepHOH npoeM -

MeCTOnOJlO)l(eHHe (npaBoe KPblJlO BHYTpeHHHH <paca.Il), ra6apHTbl, KOH<pHrypaU.HSI; IOrO-3ana.IlHbIH 

<paca.n - TpexoceBOH PH3aJlHT BXO.IlHOrO 06beMa, C TeppaCOH-COJlSlpHeM; MeTaJlJlH4eCKOe orpa)l(.IleHHe 

TeppaCbl-COJlSlpH~; napa)lHblH BXO.Il- MeCTOnOJlO)l(eHHe, ra6apHTbl, KOH<pHrypall.HSI; .IlBepHoe 

3anOJlHeHHe - CM. pa3)leJl .IleKopaTHBHO-XY.Il. peweHHe HHTepbepOB; rpaHHTHoe KpblIlbll.o

KOH<pHrypall.HSI B nJlaHe, MaTepHaJl, ra6apHTbl; nOIlYll.HpKYJlbHOe OKHO pH3aJlHTa; OKOHHoe 

3anOJlHeHHe (.IlBOHHoe: BHewHee H BHYTpeHHee) - MaTepHaJl (.IlepeBO), PHCYHOK paCCTeKJlOBKH; 

MeTaJlIlH4eCKHH KOHCOJJbHblH 30HTHK nOJlYll.HpKYJlbHblH B nIlaHe, pa3)leJleHHbIH Ha cerMeHTbl, 

O<pOPMJlSlIOIllHe BHYTpeHHelO nOBepXHOCTb; 4. ,[{eKopaTHBHo-XY.IlO)l(eCTBeHHaSi OT.IleJlKa HHTepbepoB: 

.IlBepH - BXO.Ila co CTOPOHbI TpOHU.KOH nJl. - HapY)l(Hble H BHYTpeHHHe, )ly60Bble, .IlBYCTBopHble, 

nOJlYCBeTJlble, C <pHryPHblMH OCTeKJleHHblMH BepxHHMH <pHJleHKaMH; PY4KH-CK06bI - JlaTYHHbJe, 

H30rHYToH <pOPMbl B CTHJle MO)lepH, KOMnJleKT H3 )lByX Ha HapY)l(HblX .IlBepSlX, Ha BHyTpeHHHx 

YTpa4eHbI; CTeHbl TaM6ypa 06JlHu.oBaHbl rna.IlKHM H3Pa311.0M B )lBa lI.BeTa - 6eJlbIH OCHOBHOH H ceporo 

OTIeHKa BO BCTaBKax, C <pPH30M C nOIlocaMH ceporo OTIeHKa, BaJlHKOM B 3aBepweHHH; 

BeHTHJlSlu.HOHHaSl MeTaJlJJH4eCKaSi peweTKa C pbJ4a)l(KOM; BeWaJlKa cnpaBa OT BXO)la - HaCTeHHaSi B 

BH.Ile MeTaJlJlH4eCKOH peweT4aTOH nOJlKH )lJlSl rOIlOBHbTX y60pOB C 4yryHHbIMH KpI04KaMH, 

BMOHTHpOBaHHbIMH B CTeHY nO)l nOIlKoH; BeWaJlKa Ha nIlolUa.IlKe JleCTHHlI.bl I-ro 3Ta)l(a - HaCTeHHaSi 

B BH.Ile MeTaJlJlH4eCKOH peweT4aToH nOJlKH .IlIlSI rOJJOBHblX y60pOB C 4yryHHblMH KpI04KaMH, 

BMOHTHpOBaHHblMH B CTeHY nO)l nOJJKOH; BeWaJlKa HanOIlbHaSi BCTpoeHHaSl, Ha )lByX BepTHKaJlbHblX 

cToHKax, nO.ll.llep)l(HBalOlUHx peweT4aTYlO nOJlKY .IlJlSl rOIlOBHbJX y60pOB, Me)l(JlY CTOHKaMH 

nepeKJJa)lHHbl, Ha BepxHeJ;t C )lByx CTOPOH 4yryHHble KpI04KH. rna)lKHH H3pa3eu 06JlHUOBKH CTeH B 
.IlBa u.BeTa: 6eJlblH - OCHOBHOH H ceporo OTTeHKa BO BCTaBKax, C BaJlHKOM B 3aBepweHHH, C nOJlOCOH 

nIlHTKH ceporo u.BeTa B OCHOBaHHH (BecTH6IOJlb BXO)la co CTOpOHbJ TpOHU.KOH nJl. nepBoro 3Ta)l(a H 

BecTH610Ilb JleCTHHlI.bl BToporo 3Ta)l(a); rnaBHbJH napa.IlHblH BXO.Il- .IlBepHoe BHeWHee 3anOJlHeHHe (B 

CTHJle MO.IlepH)- )ly60Boe, )lBYXCTBopHoe, C 4eTblpbMSI HeCTBopHblMH 4aCT~MH, nOIlYCBeTJlOe; 

o<popMIleHo JlaTYHHblMH JlHCTaMH Ha KpyrJlbIX 3aKJlenKaX, C ropH30HTaJlbHbIMH KpyrJlblMH B ce4eHHH 
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orpaHH4HTeJlHMH, nepeXO)),HLU.HMH B )),Be PY4KH-CK06bI; PY4KH-CK06bI - JlaTYHHble, KOMnJleKT H3 TpeX 
WTYK HapY)f(HbIX )),BepeH ()),Be Ha BHeWHeH, O)),Ha Ha BHYTpeHHei1 CTOpOHe) ; TaM6yp - CTeHKH H 
nOTOJlOK ))'y60Bble, q)HJleHlJaTble, npoq)HJlHpOBaHHble, C nJlOCKOH OBaJIbHOH p03eTKOH no)), 
CBeTHJlbHHK; BHyTpeHHHe )),BepH , BCTpoeHHbie B ))'y60BbIH nOpTaJI C BeHlJalOIllUM npoq)HJlUpOBaHHbIM 
KapHH30M H cpJlaHKHPYIOIllHMH nHJlHCTpaMH: )),BepHoe 3anOJlHeHHe - ))'y60Boe, )),BYCTBOplJaTOe, C 
lJeTblpbMH HeCTBopHbIMH lJaCTHMH, nOJlYCBeTJlOe, cpHJleHlJaTOe ; PYlJKH-CK06bI - JlaTYHHble, H30rHYTOH 
CPOPMbI B CTHJle Mo)),epH, KOMnJleKT H3 )),Byx WTYK Ha BHYTpeHHHX )),BepHX (no O)),HOH Ha Ka)f()J,OH H3 
CTOpOH); C JJaTYHHbIMH CPHryPHbIMH HaKlla)),Kal\m ; HaKJla)),Ka Ha KJl104eBUHY OBaJIbHOH CPOPMbI, 
JlaTYHHaH; BeCTH610JlH napa)),Horo Bxo)),a H )),Byx napa)),HbIX JleCTHHL{ - OT)),eJ1Ka CTeH - rna)),KHM 
H3pa3L{OM B )),Ba L{BeTa : 6eJ1bIH - OCHOBHOH H )f(eJ1TOrO OTTeHKa BO BCTaBKax, C BaJIHKOM B 
3aBepweHHH, C n0J10COH nJ1HTKH ceporo L{BeTa B OCHOBaHHH; nOKpbITHe nOJ1a nOMeIlleHHH, B TOM 
'iHCJ1e BeCTH6IOJleH, KOPH)),OPOB, JleCTHHlJHbIX nJ10111a)),OK - MeTJ1aXCKaH nJ1HTKa ceporo L{BeTa C 
60P))'IOPOM TeMHee no TOHY, C npHMoyrOJ1bHbIMH nOpO)f(KaMH B Me)f()J,BepHbIX npOCTpaHCTBax, 
pHCYHKa «COTbJ» , B nepexo)),e K CTeHe nJ1HTKa B cpopMe )f(eJJ06a; BeWaJ1Ka CJ1eBa OT napa)),Horo BXOLla 
- HaCTeHHaH B BULle MeTaJIJ1HlJeCKOH peweT4aTOH nOJ1KH )),J1H r0J10BHbIX y60pOB C lJyryHHbIMH 
KplOlJKaMH, BMOHTHpOBaHHblMH B CTeHY nOLI nOJ1Koi1 ; TpH nOJ1YL{J1pKYJ1bHbIX LlBepHbIX npoeMa 
(cpe)),HHH npoeM BbIwe 60KOBbIX) - ra6apHTbl , KOHcpHrypaL{HH, MeCTOn0J10)f(eHHe (H3 nOM . 69 nJJ. 
64 .6 B nOM. 70 nJ1. 79.1) LlBepH (2WT.) - LlepeBHHHble, )),BYCTBopHble, Ka)f(LlaH CTBopKa Ha LlBe 
cpHJ1eHKH, BepxHHe OCTeKJ1eHbI; B npocpHJ1HpOBaHHoM HaJIUlJHHKe, C BepxHeH nOJ1YL{HpKYJ1bHOH 
cppaMyroH Ha TpH CTeKlla : MaTepHaJI, npHHUHn ocpopMJ1eHHH ; L{eHTpaJ1bHaH LlBepb - LlepeBHHHaSl, 
LlBycTBop4aTaH, C )),BYMH HecTBopHblMH 4aCTSlMH, Ka)l()),aH cTBopKa Ha LlBe cpHJ1eHKH, BepXHue 
OCTeKlleHbI; B npocpHJ1HpOBaHHoM HaJIHlJHHKe, C BepxHeH nOJJYL{HpKYJ1bHOH cppaMyroH Ha nHTb 
CTeKOJ1: MaTepHaJI , npHHUHn ocpopMJ1eHHH; LlBepb - C nJ10IllaLlKH napa))'HoH JJeCTHHUbI TpeTberO 3T3)f(a 
Me)f()J,Y nOM. 145 nJl . 85.5 H 146 0J1. 185.5 - LlepeBHHHaSl, LlBYCTBOplJaTaH, C )),BYMH HeCTBOpHblMH 
'iaCTHMH, Ka)f(LlaH cTBopKa Ha LlBe cpHJ1eHKH; B npocpHJ1HpOBaHHoM HaJIHlJHHKe, C BepxHeH 
nOJ1YL{HpKYJ1bHOH cppaMyroH Ha nHTb CTeKOJ1: MaTepHaJI , npHHL{Hn ocpopMJ1eHHH; LlBepHoH 
nOJ1YUI-IpKYJ1bHbIH npoeM - Me)f()J,Y nOM. 145 nJ1. 85.5 H 146 nJ1. 185.5 - MeCTOn0J10)f(eHHe, ra6apHTbI, 
KOHcpHrypaL{HH; LlBa nOJ1YL{HpKYJ1bHbIX 3aJ10)f(eHHbIX npoeMa - MeCTOn0J10)f(eHHe (Me)f(LlY nOM. 145 
nJ1. 85.5 H 146 nJ1. 185.5), ra6apHTbl , KOHcpHrypaUHSI; lJyrYHHaSi Ta6J1HlJKa CPHPMbI npoH3Bo)),HTeJ1S1 Ha 
60KOBOH CTeHKe waXTbl J1HcpTa nepBoro 3Ta)f(a, 3aKpenJ1eHHaSI B yrnax Ha 60J1TbI, C HaLlnHCblO 
«Berliner Aufzug Fabrik IP. Muller IBerlin»; J1HcpToBble LlBepH (noM. 70 nJ1. 79 . 1) - MeTaJIJ1HlJeCKHe, 
KllenaHble, OLlHOCTBOplJaTble, Ha lJeTblpe cpHJ1eHKH ; HHilla waXTOBOH CTeHKH J1HcpTa OBaJ1bHOH CPOpMbI 
(noM. 70 nJ1. 79 . 1); MeTaJlJ1HlJeCKHH )),eKop illaXTbI J1ucpTa B BH)),e peweTKH C nOBblweHHeM H3L\ 
LlBepblO, C KllenKaMH , C ocpopMJJeHHeM opHaMeHTaJlbHbIM CnHpaJIeBH)),HbIM MOTHBOM (noM. 70 nJ1. 
79.1); LlBepHoH npoeM waXTbI J1HcpTa - MeCT000J10)f(eHHe, ra6apHTbI , KOHcpHrypaUHSI (noM. 146 nJl . 
185.5); OKOHHbIH npoeM waXTbI J1HcpTa - CPHryPHbIM, B HaJIHlJHHKe, 3an0J1HeHHe KllenaHHoe 
MeTaJIJ1HlJeCKOe (noM . 146 nJ1. 185.5); LlBepH - B npoeMax KOPH)),OPOB - )),epeBSlHHble, )),BYCTBopHble, 
cpHJ1eH4aTble; B npocpHJ1HpOBaHHblx HaJIUlJHHKax: MaTepHaJI, npuHUHn ocpopMJ1eHHSI; )),BepH -
BeLlYIllHe B nOMeIlleHHSI H3 KOPHLIOPOB B KOMHaTbI nepBoro, BToporo, TpeTbero 3Ta)l(eH B TOM, lJHCJJe 
nOMeIlleHHH H3 115 nJ1. 110.2 B 129 nJ1 . 26.3; H3 127 0J1. 4.7 B 126 no. 18 .3; H3 129 nJ1. 26.3 B 123 nJ1. 
43.8 ; H3 98 nJ1. 76.3 B 72, 74, 75 , 76, 77; H3 76 B 98, H3 78 B 79; 11364 B 45H 47 ; H3 22 B 4 H 5 -
LlepeBSlHHble, )),BYCTBopHble, cpHJ1eHlJaTble, B npocpUJ1HpOBaHHblx HaJJU4HHKax: MaTepHaJI, npHHUHo 
0cpopMJJeHHSI; )),BepH - B nOMeIlleHHSlX nepBoro, BToporo, TpeTbero, 3T3)f(eH B TOM lJHCJ1e H3 
nOMellleHHSI 129 nJ1. 26.3 B 122, 121 , 120, 127; H3 115 B 117, 118, 119; H3 nOM. 70 nJ1. 79.1 B 102 0J1. 
11.2 H 106 nJ1. 11.4; H3 2ro nJ1. 89.1 (noLI J1eCTHHueH BeCTH6IOJ1S1 napaLlHoH JleCTHHL{bI) B 43 nJ1. 4.8; 
H3 133 nJ1. 19.5 (Me)f(3Ta)f(HaSi nJ10111a)),Ka napa)),HoH J1eCTHUUbI B 135 nJ1 . 15.9 U 143 nJ1. 16.5
aHTpeCOJ1b) - OLlHOCTBopHble, )),epeBSlHHble, cpHJ1eHlJaTble: MaTepUaJ1, npHHUHn 0cpopMJ1eHHSI; LlBepH
B OOMeIlleHHSlX nepBoro, BToporo, TpeTberO, 3Ta)l(eH B TOM 4HCJ1e H3 129 nJJ . 26 .3 B 128 nJ1. 16.4 (Ha 
nJ10IllaLlKY J1eCTHHUbI) - LlepeBSlHHble, nOJ1YTopOCTBopHble, cpHJleHlJaTble, B npocpHJ1HpOBaHHoM 
HaJ1UlJHHKe : MaTepHaJI , npHHUHn ocpopMJleHUSI ; nOM. 2ro 3Ta)f(a 123 nJ1. 43.8 wKacpbI - BCTpoeHHble B 
)),Ba Slpyca, )),epeBSlHHbJe, LlBycTBOplJaTble, Ka)f(LlaSl cTBopKa Ha ))'Be OCTeKlleHHbTX cpHJ1eHKH ; BTOPOH 
SlPYC B BH)),e LlepeBSlHHoro 6aJlKOHa C orpa)f()),eHHeM C KOHCOJ1bHOH nOJ1KOH Ha pe3Hblx KpoHwTeHHax; 
J1eCTHHua Ha BTOPOH SlPYC - LlepeBSlHHaSl, C Orpa)f()J,eHHeM H npocpHJ1HpOBaHHbIM nopYlJHeM; 
nOKpbITHe nOJ1a - MeTJ1aXCKaSi nJ1HTKa ceporo UBeTa C 60P))'IOPOM TeMHee no TOHY, pHcYHKa «COTbJ»; 
J1enHble cpHJ1eHKH-3epKaJla opHaMeHTHpoBaHHble paCTHTeJ1bHbIM MOTHBOM - nOM. 124 nJl. 34 .3 H 126 
nJl. 18.3; nOM . 108 nJ1. 73.7 wKacpbl - KHH)f(Hble BCTpoeHHble, Lly60Bble, B LlBa Slpyca, LlBycTBOplJaTble, 
Ka)f(LlaSl CTBopKa Ha LlBe cpl-1J1eHKH, cpl-1 J1eHKI-1 CTBOPOK HH)f(HerO Slpyca OCTelUleHbJ, CTeKJla C cpaueToM , 
wKa<pbl BepxHero Slpyca 3aBepweHbi 06111HM KapHH30M; LlepeBSlHHoe orpa)f(LleHHe BToporo Slpyca C 
KOHCOJ1blO-nOJ1KOH; cpypHHTypa - neTJ1U, PY'iKH-CK06bl, KJ1lOlJeBUHbl - J1aTYHHble; J1eCTHHua 
Lly60BaSl, Ha BTOPOH SlPYc wKacpoB, C Orpa)f()J,eHHeM H npocpHJ1HpOBaHHbiM nopYlJHeM; HCTOpUlJeCKOe 
OCTeKlleHHe -KJ1eTOK )f(eJ1e3HbIX JleCTHHU - MaTepHaJ1 (LlepeBo), PHCYHOK paCCTeKJ10BKH. 
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• 	 paCnOpSDKeHl1e KrJ10n "06 YTBep)f{.lleHI1I1 npe.llMeTa OXpaHbJ 06beKTa KynbTypHoro HaCne.lll1~ 
cpe.llepanbHOro 3HalJeHl1JI «rnaBHoe 3.llaHl1e», BXO.llRLUero B COCTaB 06beKTa KynbTYpHoro 
Hacne.llI1R cpe.llepanbHoro 3Ha4eHI1~ «VlHCTI1TYT opTOne.ll114eCKl1ih> N2 10-92 OT 02.03.2015 r. 

9. CBe.neHH~ 0 HaJUIYHH 30H oxpaHbI .naHHoro 06beKTa KynbTypHoro Hacne.nH~ C 
YKa3aHHeM HOMepa H .naThl npHH~TH~ opraHoM rocy.napCTseHHoA BnaCTH aKTa 06 
YTBep)K.neHHH YKa3aHHblX 30H nH60 HHcpopMaUH~ 0 pacnOnO)KeHHH .naHHoro 06beKTa 
KynbTYpHoro Hacne.nH~ B rpaHHuax 30H oxpaHbI HHoro 06beKTa KYnbTYpHoro Hacne.nH~ 

• 	3aKOH CaHKT-neTep6ypra «0 rpaHl1uaX 06be.llI1HeHHbIX 30H oxpaHbl 06beKTOB KynbTypHoro 
HaCJle.llI1Sl, pacnOJlO)f{eHHblX Ha Teppl1TOpl111 CaHKT-neTep6ypra, pe)f{I1MaX I1CnOJlb30BaHHR 
3eMeJlb 11 Tpe6oBaHl1JIX K rpa.llOCTpOI1TeJlbHbIM pernaMeHTaM B rpaHHuax YKa3aHHblX 30H» NQ 
820-7 OT 19.01.2009 r. 

Bcero B nacnopTe nHCTOB 	 6 

YnonHOMOyeHHOe .non)KHOCTHOe nHUO opraHa oxpaHbI 06beKToB KYnbTYpHoro Hacne.nH51 

3aMecTHTenb npe.nce.naTen~ 

- HayanbHHK YnpaBneHH~ 

opraHH3aUHoHHoro 

06eCneyeHH~, 
r.p. AraHoBa 

norryn~pH3aUHH H 


rocy.napCTBeHHoro yyeTa 


06beKToB KynbTYpHoro 


Hacne.nH~ 

.non)KHOCTb HHHQHartbI, cpaMHnH5Ino.nnHCb 

MTI. 

~ ~ · kk1a~ 
,l:(aTa OcpOpMneHH~ nacnopTa 

CYHCnO, Mec~u, ro.n) 
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I1pH.IJO)!(eHHe N~ 2 
K OXIHIHHOJIIY 06JI'~(,lTem.cTBY 

UJ1aH rpaHHU TeppHTopHH 

06beKTa KYJ1bTYpHoro HaCJ1e,UHH 

~e,UepaJ1bHOr03HaqeHHH 

"HHCTHTYT opTone,UHQeCKHU" 

r. CIlIIK"r-neTcp6ypr, AJ1CKC8HllPOBCKlIii napK, 5 

o .... ,', 
o 0 \I 0', 

" o ,'~ Q 

o 0 '1\ \ 

A oJ.'" 

MaCUlTa6 1:2000 

\' 
\ \ 

YCJIOBHhlE 0603HALJEHJUl 

rpaHHLUl TeppHTOpHH o61.eKTIl KYJlbTYpHoro 
HaCJleAH)1 cpeAepaJIbHOrO 3Ha4eHH.II 

06beKTbl KYJlblYpHoro HaC]lellHJI wellepaJIbHOrO 3Hat{eHH.II

III 3AaHH.II H coop)I)KeHHJI 

1illliID[ OapKH, Ca,!:{bl, cKBepbl, 6YJlbBapbl, aJIJleH, nanHca,nHHKH 

COCTAB OobEKTA: 

I . rJlaBHOe 3,UatiHe 
(AJ1eKcaH.npoBcKHii napK, 5, mn. A) 

2. Kopnyc cJlY)f(e6UbIH 
(AJleKCaHJlpODCKHH napK, 5, JJliT. 6) 

3. Kopnyc x03HikTBeH~lb1H C KOTeJlbHOH 
(AJleKCaHAPOBCKI1H napK, 5, JlI1T. 8) 

4. CaA 
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IIpl1no)l{eHHe N2 3 
K oxpaHHoMY 06H3aTenhcTBY 

IIpeLlMeT oxpaHhl 

06beKTa KYJlhTypHoro HaCJleLlHSI 


cpeLlepanhHoro 3Ha'lleHHH «fnaBHoe 3LlaHHe», 

BXOLlSl.lUerO B COCTaB 06beKTa KynhTypHoro HacneLlHH 


cpeLlepanhHoro 3Ha'lleHHH 

«I1HCTHTYT oPToneLlH'lIeCKHH», 

pacnOJIO)l{eHHOrO no a.upecy: 


CaHKT-IIeTep6ypr, AneKcaHLlpoBcKHH napK, LlOM 5, mnepa A 

(AneKcaHLlpoBcKHH napK, 5) 


BHllOBali 3neMeHT npeJIMeTa oxpaHbI <l>OToq>HKCaUWl 

n npHllaaneJ!(

n HOCTb npellMeTa 


ox aHbl 


2 3 4 

:::. c: .',; 
/ 

';. ..• 

't.' : . .t;
,. i . 
/

./ 
r~ / 0 

06beMHO


npOC'TpaHCTBeH


Hoe 


peweHHe: 


MeCTOnOnO)l{eHHe, ra6apHThl H 
KOHcpHrypaUHSI CJIO)l{HOrO B 
nJIaHe TPex:na)l{HOrO Ha 
nOLlBanaX 3LlaHlfH; 

Kphlwa - ra6aplfThI, BhICOTIIhle 
OTMeTKH If KOHcplfrypauHH; 
LlhIMOBhle TPy6hI -
MeCTOnOnO)l{eHlfe, 
KOHcpHrypaul1.SI B nnaHe, 
ra6apHThI; 

2 KOHCTpYKHfB HapY)l{Hhle H BHyTpeHHHe 
Hall CHCTeMa KanffTanhHhle CTeHhl, 
3JIaH HlI: 
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nOJIYW1pKYJIbHa51 apKa H 

UHJIHH.D.pH4eCKHH CBO.D. C 

pacDaJIy6KaMI1 ueHTpaJIbHOrO 

BeCn16IOJI5I; 

UI1JII1H.D.pI14eCKl1e CBO.D."bI C 

pacnaJIy6KaMH - nOMemeHl1e 

6bIBW. UepKBI1 (183 nJI. 133.5; 
184 32.0) 

JIeCTHI14Hble KJIeTKI1 

MeCTOnOJIO)l(eHl1e, ra6apl1Tbl, 

KOHCPI1 rypaLlI151 B nJIaHe; 

JIeCTHl1ua BeCTH6IOJI5I napa.D.HOH 

JIeCTHI1 UbI 

paCnaWHa5l, Ha MeTaJIJIH4eCKOM 

KJIenaHOM KOCOype, CO 

cTyneH5IMH JIema.D.HOH nJII1TbI, C 

MeTaJIJII14eCKI1M Orpa)l(.D.eHl1eM 

B BI1.D.e np5lMbIX KpyrJIbIX B 

Ce4eHI111 CTOeK 11 HaKJIOHHbIX 

CJIerKa 1130rHYTbIX KpyrJIbIX B 

Ce4eHI111 npYTbeB, C .D.y60BbIM 

npocpl1JIl1pOBaHHbIM nOpYlfHeM; 

C KOBpO.D.ep)l(aTeJI5IMI1; 
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rrapa,n:HaS:l JIeCTHHu.a - Ha 

MeTaJIJIHyeCKHX KJIerraHblX 

KOCOypaX, co cTyneHJIM H 

Jlema,L(HOH rrJlHTbI, C 

Orpa)l(,n:eHHeM - aHaJlOr 

JleCTHHu.blrrapa,n:HOrO 

BeCTH6IOJIS:I, C ,n:y60BbIM 

npoqmJlHpOBaHHbIM rrOpyYHeM; 
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11eCTHH4Hhle n110lJ..{a,QKH Ha 

MeTM11H4eCKHX KllenaHhIX 

6a11KaX; 

OJJ.HOMapWeSa51 11eCTHHl.{a 

nOM. 43 n11. 4.8 - co cTyneH51MH 

11ell(aJJ.Hoi1 nl1l1TbI, C 

MeTM11H4eCKHM orpa)J(JJ.eHHeM 

no aHMory npeJJ.bIJJ.ymei1 

11eCTHHl.{bI; 

11eCTHHl.{a - nOM. 48 n11 . 34.7; 
116 n11. 25.9 
Ha MeTall11H4eCKHX KllenaHblX 

Kocoypax, co cTy neIDlMH 

11ell(aJJ.H0I1 n11HTbI, C 

MeTall11H4eCKHM orpa)f(JJ.eHHeM 

- aHallOr 11eCTHHl.{bI napaJJ.Horo 

BeCH16f0115l; 
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11eCTHI1UbI ()],Be amUlOrl1YHble B 

60KOBbIX KpbI11bHX nOM. 62 nJI. 

14.3, 128 n11. 16.4, 204 n11. 

16.4;20n11.16.1,94 n11.16.0, 

176 nJI. 16.4) - MenUll1l1yeCKl1e 

)],ByxMapweBble, KOHCTPYKUIDI 

«CI1CTeMbI )1(01111», C 

orpa)f()],eHl1eM B BI1)],e npHMblx 

Kpyr11blX B CeyeHl111 CToeK C 

Kpyr11blMI1 HaBepWI1HMI1, C 

)],epeBHHHblM 

npoqml1l1poBaHHbIM nopyqHeM; 

OTMeTKI1 n110CKI1X 

Me)f()],Y3Ta)f(HbIX nepeKpbITI1H; 

06beMHD I1CTOpl1yeCKOe 06beMHo
fUlaHHpOB04Hoe n11aHl1pOBOYHOepeWeHl1eB
peweHHe: 

ra6apl1T.ax Kanl1Ta11bHblX CTeH. 

ApXllTeKTYPHD apxl1TeKTypHo
xyn:O)/(ecTBeH xY)],O)f(eCTBeHHoe peWeHl1e B 
Hoe peweHHe 

CHlJ1e Mo)]'epH no npoeKTy apx.
cpacanOB: 

Me11buepa P.<l>. , 1902-1906 rr.; 

OKOHHble 11 )],BepHble npoeMbI 

MeCTOnOnO)f(eHl1e, ra6apl1TbI, 

KOHqmrypaUIDI; 

OKOHHble 3an011HeHI1H 

MaTepl1a11 ()],epeBo), PI1CYHOK 

paccTeKllOBKI1, UBeT; 

UOK011b cep)]'060JIbCKOrO cepo ro 

rpaHI1Ta; MaTepl1aJ1 11 xapaKTep 

nOBepXHOCTI1 c:paca)J,a -

OT)],e11Ka CTeH «Ka6aHYI1KOM», 

UBeTHoH rJIa3ypoBaHHoH 

nl1l1TKOH )],eKopaTI1BHbIX 

311eMeHTO B· 
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OKOHHble npOeMbl C JI)"-IKOBbIM 

3aBepWeHHeM; 

O<pOpMJIeHHe npOeMOB -

KJIHHlJaTaSi nepeMbllJKa H 

06paMJIeHHe O<pOpMJIeHbl 

JIeKaJIbHblM co cKpyrJIeHHblMl1 

yrJIaMH KHpnHlJOM CBeTJIee no 

TOHY OCHOBHOH 06JIHI..(OBKH 

<pacaJJ,a; 

«6POBKH» 3eJIeHOH H )I(eJITOH 

rJIa3ypOBaHHOH nJIHTKl1; 

)J.eKopaTHBHble JIeHTbl B 

Ha)J.l.(OKOJIbHOH lJaCTH H B 

nO)J.KapHH3HOM npOCTpaHCTBe, 

BblJIO)l(eHHble 3eJIeHOrO l.(BeTa 

rJIa3ypOBaHHbIM BCTaBKaMH; 

<pPH3 H3 BblOYlJ.(eHHoro 

<pHrypHoro KHpnHlJa; 

BeHlJalOlJ.(HH BblHOCHOH KapHH3 

Ha )J.epeBSlHHbIX pe3HblX 

KpOHWTeHHax;. 

ceBepO-3ana)J.HbIe <paca)J.b1 

PH3aJIHTbl3HalJHTeJIbHOrO 

BblcTyna co cpe3aHHblMH 

yrJIaMH C TpexrpaHHbIMH 

paCKpenOBKaMH; 
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TpeX4aCTHoe OKHO BTOpOrO 

:na)l{a, OcpOpMlleHHOe 

MeTallml4eCKOH 6allKOH 

nepeKpbITIDl:; 3anOllHeHI1e -

HapJ?KHOe MeTalllll14eCKI1MI1 

nepenlleTaM 11; 

npaBoe KpblllO: 

TpeXrpaHHblH B nllaHe pl13alll1T 

C OCTeKlleHHblM cpOHapeM 

TpeTberO 3Ta)I{a Ha TOPUeBOM 

cpaCa.D,e; 

aTTI1KOBOe nOBblWeHHe 

cpaCa.D,HOH CTeHbI C .D,B)'M5I 

CPllaHKHpYJOllJ,I1MH T)'M6aMH C 

3aKpymeHHblMI1 

3aBepWeHH5IMI1; 

115



8 


6aJIKOH C Orpa)l()J,eHHeM B BH)J,e 

rOp1130HTaJIbHbIX KpyrJlbIX B 

Ce4eHHH npyrbeB; 

<pOHaPb - MaTepHaJl (CTeKJIO , 

MeTaJIJl114eCKl1e nepenJleTbI 

BHelllHHe H BHyrpeHHHe), 

PHCYHOK paCCTeKJlOBKH; 

MeTaJlJlH4eCKOe CKaTHOe 

OKphITHe <pOHaP5l; 

np5lMoyrOJlbHbIH B TIJlaHe 

BbICTyn C BXO)J,OM Ha TOpu,eBOM 

<paca)J,e KpbIJla; 
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KOHCOJ1bHbIH MeTaJ1J1114eCKHH 

K03blpeK - ,UByx4aCTHa~ 

KOHCTPYKIJ,H~ H3 BHeWHerO 

OKpbITOrO J1)'"'-1KOBOrO 

K03blpbKa H BHyrpeHHerO 

J1)'"'-1KOBOH CPOPMbI KJ1enaHoro 

KapKaCa; 

BHyrpeHHHH cpaca,U J1eBOrO 

KpbIJ1a 

BHTp8.)KHOe (,UBOHHOe - C 

YJ1HIJ,bI H co CTOPOHbI 

nOMel.UeHH~) OCTeKJ1eHHe 

06beMa J1eCTHH4HOH KJ1eTKH 

(aHaJ10fH4HOe H B npaBOM 

KpblJIe) C BblHeCeHHOH 

MeTaJ]JIH4eCKOH 6aJIKOH 

nepeKPbITH~ - PHCYHOK 

paCCTeKJ10BKH; MaTepHaJ] 

(MeTaJ1J1); 
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Tpl1 TeXHOllOrWleCKJ1X 6aJIKOHa 

Ha KOHC01l5lX (aHaJIOrH4Hble 11 B 

npaBOM KpbIlle); 

Orpa)l(,UeHl1e B BI1,Ue 4eTblpeX 

KpyrllbIX B Ce4eHMI1 croeK I1 

ropl130HTallbHbIX KpyrllbIX B 

Ce4eHI111 npyrbeB; 

MaTepHaJI nOlla 

MeTaJIlll14eCKa51 KOBaHa51 cenca; 

,UBa BXO,UHblX npoeMa 

MeCTOnOllO)l(eHMe (no BTOPOH 11 

4eTBepTOH CBeTOBOH OCM), 

ra6apl1TbI, KOH<pl1rypauml; 

,UBepHoe 3anOllHeHI1e - ,UBepl1 

(npoeMa no BTOPOH OCI1) 

,UepeB5IHHble C ,UBYM51 

CTBOPHblMI1 QaCT51MI1 (O,UHa 113 

KOTOPblX BcnOMoraTellbHa51 

Y3Ka51) 11 O,UHOH HeCTBopHOH, 

<p1111eHQaTble, C BepXHeH 

OCTeKlleHHOH <ppaMyroH Ha 

4eTblpe CTeKlla, C llyqKOBbIM 

3aBepWeHl1eM; 

KOHCOllbHbl,H MeTaJIlll14eCKI1H 

K03blpeK - ,UBYX4aCTHa5I 

KOHCTPYKUI151 113 BHewHero 

nOMep)l(I1BalOll(erO 060,Ua C 

llyqKOBblM nOBblWeHl1eM 11 

BHyrpeHHI1X KllenaHHblX 

KOHCOlleH C 3aBI1TKaMI1 B 

BepXHeJi 4aCTl'1 M <pl1rYPHOH 

4aCTI1 KpenlleHI151 K CTeHe; 
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,IJ.BepHOe 3anOJ1HeHHe npoeMa 

no 4eTBepTOH OCI1 - ,IJ.BepH 

O,IJ.HOCTBopHble: HCTopH4eCKHe 

MaTepmlJl (,IJ.epeBO), 

ocpopMJleHl1e (cpHJleH4aTOe); 

cppaMyra C Jl)":lKOBblM 

3aBepweHHeM Ha TpH CTeKJla; 

KOHCOJlbHble MeTaJlJlH4eCKHe 

K03blPbKH Ha,IJ. BXO,IJ.aMH -

MaTepHaJl (MeTaJlJl) , npocpHJlb; 

KOHCOJlbHblH MeTaJlJlH4eCKHH 

K03blpeK - KOHCTPYKUI151 Ha 

O,IJ.HOH KOHCOJlH C BepXHeH 

4aCTblO, OKaH4I1BalOUJ:eHC5I 

3aBHTKOM H HIDKHeH cpHrypHOH 

4aCTblO C KJlenKOM KpenJleHI151 B 

CTeHe; C KOHCOJlblO, 

pacnOJlO)f(eHHOH no,IJ. np5lMbiM 

yrnoM, orH6alOUJ:eH 

BO,IJ.OCT04HYIO Tpy6y; 

UeHTpaJlbHoe(uepKOBHoe) 

KPblJlO 

MHor05lpYCHblH 06'beM C 

nOBblweHHOH 4aCTblO Hpyca 

« 3BOHa», C nOKOHUJ:HMCH Ha HeM 

UHJlI1HJJ.pH4eCKHM TOHKHM 

6apa6aHOM,YBeH4aHHhlH 

JlYKOBH4HOH rnaBKOH 

(YTpa4eH); 

C ,IJ.B)'MH Tpy6aMH - O,IJ.HOH 

MaJIOH C npaBOH CTOPOHbl H C 

JleBOH - nOBblweHHOH C 

nOJlYKPyrJlblM 3aBepweHHeM ; 

110,IJ.30Pbl npOnHJlbHOH pe3b6bl , 

OCPOpMJI5IIOUJ:l1e CBeCbI KPOBJlH 

Hpyca 3BOHa (YTpa4eHbl) H 

OCHOBaHHe KynOJla; 

ocpopMJIeHl1e 6apa6aHa 

opHaMeHTaJlbHblM MOTHBOM 

« KpeCTOUBeT» 11 ,IJ.bIMOBOH 

Tpy6bl CTHJlH30BaHHbIM 

paCTI1TeJlbHblM opHaMeHTOM, 

BbIJlO)f(eHHbIH rna3ypOBaHHblM 

3eJleHHbiM KHpnH40M; 

6aJlKOHbl-TeppaCbJ no CTopOHaM 

OCHOBHoro 06'beMa ro H 
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TpeTbero 51PYCOB 

MeTaJIJlH4eCKI1M C 

Orpa)f(AeHl1eM B BI1Ae KpyrJlbIX 

B Ce4eHI111 CTOeK 11 

rOpl130HTaJIbHbIX KpyrJlblx B 

Ce4eHI111 npYTbeB (YTpa4eHbI); 

MaHOJlI1KOBOenOJlI1XpOMHOe 

naHHO (no npoeKry K. 
DeTpoBa-BoAKHHa) Ha J111u,eBOM 

<pacaAe u,epKOBHoro 06beMa B 

nOJlyu,l1pKYJlbHOH HHwe 

CTI1J1113au,l151 

HKOHorpa<p114ecKoro Tl1na 

«0 AI1 rHTp 1151» : 

nOJlY<Pl1rypHoe 11306pa)f(eHl1e 

1)0ropOAI1u,bI CJlerKa 

nOBepHYTO.H11 HaKJIOHeHHOH K 

cl1MllleMY Ha ee pYKax OTPOKY 

XPI1CTY (no Tl1ny Cnaca 

3MMaHYI1J1a); B3rJI5IA ee 

06pallleH Ha npeAcT05Illlero 

3p11TeJl5l. <l>l1rypa Xpl1CTa AaHa 

4YTb nOBepHyTOH C 

6J1arocJlo BJl5I101lll1M )f(eCTO M 

npaBO.H pYKI1 C ABynepcTHbIM 

3HaMeHl1eM. ,UeBa Mapl151 B 

rOJly60M Ma<POPI1I1, <pl1rypa 

Xpl1CTa Ha nOJlOBI1HY 

CneJleHYTa B rOJly60M 

nOKpbIBaJIe, XPI1CTOC B 6eJlOH 

py6axe; opHaMeHTl1pOBaHHbIe C 

MOTI1BOM KpecTou,BeTa HI1M6bI 

1)0ropOAI1u,bI 11 XpHCTa 

conpI1KaCaIOTC5I ; KOMn03Hu,H5I 

AaHa 3eJleHOM <pOHe; 

nonyu.l1pKyJlbHoe 06paMJleHI1e 

u,eHTpaJIbHOH KOMn03Hu,1111 B 

ynbTpaMapl1HOBoro u,BeTa 

apXI1BOJlbTe  Ha HeM cnpaBa OT 

<pl1rypbJ 1)0ropOAI1u,hl HaAnl1CH 

nOA TI1TJlaMI1 OAHa nOA Apyroi1: 

C npaBOH CTOPOHbI - MP u IC; 

C neBOH CTOPOHbI - eyu XC; 

HH)f(HSISI Ha)].nHCb 

CTHJlH30BaHHhIM 

ApeBHepyccKI1M WPI1<pTOM C 

<pnaHKl1pYlOllll1MI1 MOTI1BaMI1 

paCTI1TeJlhHOrO opHaMeHTa 
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TeKCT Ha;::WI1Cl1: «bOrOp0.llI1u.e 

thBo pa.llyHCH» ; 

B 3eHI1Te OOIlYU.I1PKYIlbHOrO 

06paMIleHI1H - CI1MBOIlWIeCKOe 

11306pa)l(eHI1e «BCeBI1.llHw,erO 

OKa B CI1HHI1I1»; 

OKOHHble opoeMbI 

60IlbllIl1e OKHa oepBoro :na)l(a C 

Kopo6oBbIM 3aBepWeHl1eM; 

OKHa C IlyYKOBbIM 

3aBepWeHl1eM, OKHa C 

oOIlYU.l1pKyIlbHbIM 

3aBepWeHl1eM; 

O~OpMIleHl1eOKOHHWX 

npoeMOB amUIOrWIHO .llpyrl1M 

~aCa.llaM; 

.llBepHble npoeMbI 

MeCTOnOIlO)l(eHl1e(BHYTpeHHl1e 

~aCa.llbI U.eHTpaIlbHOro KpbIIla, 

no KpaHHI1M OCHM), ra6apl1TbI , 

KOH~l1rypau.I1H; 
.llBepHble 3anOIlHeHI1H - .llBepl1 

.llepeBHHHble, .llBYCTBOp'1aTble, 

~}lJ1eH'1aTble (B xapaKTepe 

MO.llepHa) C BepXHei1 ~paMyrOH: 

Ha Tpl1 CTeKJIa - MaTepl1aIl 

(.llepeBO CTBOPOK, CTeKJIO 

~paMyrl1), PI1CYHOK; 

KOHCOIlbHble MeTaIlIlI1'1eCKHe 

K03blPbKI1 Ha.ll npOeMaMI1 

.llBYX'1aCTHaH KOHCTPYKlUUI 

K03blpbKa 113 BHewHero 060.lla C 

IlyYKOBbIM nOBbIWem1eM, 11 

BHYTpeHHI1X KJIenaHHbIX 

KOHcoIlei1 C 3aBI1TKaMI1 B 

BepXHeH '1aCTI1 11 ~l1rypHOH 
'1aCTl1 KpenIleHI151 K CTeHe; 
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npaBoe KpbIllO 

WeCTI1rpaHHbII1 p"3all"T 

He6011bWOrO BblHOCa C 

BXOAHbIM npoeMOM; 

6allKOHbI Ha ypOBHe BTOpOro 

:na)J(a 60KOBoro cpacaAa 

(TpexocHoi1) 11 TpeTbero :na)J(a 

TOpL(eBOrO cpacaAa KpbIlla 

(ABYXOCHOI1) 

MeCTonOllO)J(eHI1e, ra6apI1TbI, 

KOHcpI1rypaL(I151 B nllaHe; 

AepeB5IHHOe orpa)J(AeHI1e 

6allKOHOB C nponI111bHbIM 

npocTOro reOMeTpI1'.JeCKoro 

pI1CYHKa opHaMeHTOM; 

HaBeCbI 6allKOHOB Ha 

AepeB5IHHbIX CT01l6ax C 

Ko6bIllKaMI1 CBeCOB KpOBllI1; 

MaTep"all HaBeCOB - llI1CTOBOi1 

MeTallll; 

nOKpbITI1e nOlIa - MeTllaXCKa51 

nllI1TKa ceporo L(BeTa, p"CYHKa 

«COTbI»; 
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)J.BepHoH npOeM 

MeCTOnOJlO)l{eHl1e (npaBOe 

KPblJlO BHyrpeHHI1H <!?aca)J.), 

ra6apl1Tbl , KOH<!?l1rypaLJ,I151; 

IOrO-3ana)J.HhIH <!?aca)J. -

TpexoceBOH PH3aJII1T BXO)J.HOrO 

06beMa, c TeppaCOH-COJl51pHeM; 

MeTaJIJll1'-leCKOe Orpa)l{)J.eHHe 

TeppaCbl-COJUlPI151 ; 

napa)J.HblH BXO)J.

MeCTOnOJlO)l{eHl1e, ra6apl1Tbl, 

KOH<!?l1rypaLJ,l151 ; 

)J.BepHoe 3anOJ1HeHl1e - CM. 

pa3)J.eJl )J.eKopaTI1BHO-XY)J.. 

peweHHe I1HTepbepOB; 
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rpaHHTHoe KPbIJlbUO

KOHq>HrypaUI1JI B nJlaHe, 

MaTepHaJl, ra6apHTbI; 

nOJlYUHpKYJlbHOe OKHO 

pH3aJlHTa; 

OKOHHOe3anOJlHeHHe 

(.l1.BOHHOe: BHeWHee H 

BHYTpeHHee) - MaTepHaJl 

(.l1.epeBO), PHCYHOK 

paCCTeKJIO BKH; 

MeTaJlJlHyeCKHH KOHCOJlbHbIH 

30HTHK nOJlYUHpKYJlbHbIH B 

nJlaHe, pa3.l1.eJleHHbIH Ha 

CerMeHTbI, 0cP0PMJlHIOll\He 

BHYTpeHHelO nOBepXHOCTb; 
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5 )J;eKopaTHsHo .uBepH  BXO.ua CO CTOPOHbI 
XYAO)f(eCTSeH
Hall OTAenKa 

TpNlI..J.KoH nJI. - HapYJKHble H 

HHTepbepos: BHYTpeHHHe, .uy6oBble, 

.uBYCTBopHble, nOJIYCBeTJIble, C 

qmrypHbIMH OCTeKJIeHHbIMH 

BepXHHMH cpHJIeHKaMH; 

pyqKH-CK06bI - JIaT)'HHble, 

H30rHYTOH CPOPMbI B CTHne 

Mo.uepH, KOMnneKT H3 .uByx Ha 

HapY)I(HbIX .uBep5lX, Ha 

BHYTpeHHHX - YTpaqeHhI; 
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CTeHbl TaM6ypa 06mlI..lOBaHbl 

rJla,aKHM H3Pa3l.l0M B ,aBa l.lBeTa 

- 6eJlblH OCHOBHOH H ceporo 

OTTeHKa BO BCTaBKaX, C tPpH30M 

C nOJlOCaMH ceporo OTTeHKa, 

BaJJHKOM B 3aBepWeHHH; 

BeHTHJl5ll.lHOHHa51 

MeTaJJJlH'{eCKa51 peWeTKa C 

pb14a)f{KOM; 

BeWaJJKa CnpaBa OT BXO,aa

HaCTeHHa51 B BH,ae 

MeTaJJJlH4eCKOH peWeT4aTOH 

nOJlKH ,aJl51 rOJlOBHhlX y60pOB C 

4yryHHhlMH KpI04KaMH, 

BMOHTHpOBaHHblMH B CTeHY 

no,a nOJlKOH; 

BeWaJJKa Ha nJlow,a,aKe 

JleCTHI1l(bl I-ro 3Ta)f{a -

HaCTeHHaSl B BH,ae 

MeTaJJJlH4eCKOH peWeT4aTOH 

nOJlKH ,aJl51 roJlOBHblX y60pOB C 

LIyryHHhlMH KpIOLIKaMH, 

BMOHTHpOBaHHblMH B CTeHY 

no,a nOJlKoi1; 

BeWaJJKa HanOJlbHaSl 

BCTpOeHHaSl , Ha ,aByx 

BepTHKaJJbHhlX CTOHKaX, 

nOMep)f(HBalOll(HX 

peWeT4aT)'IO nOJlKy ,aJlSl 

roJlOBHblX y60pOB, Me)f(,ay 

CTOHKaMH nepeKJla,aHHhl , Ha 

BepXHeH C ,aByx CTOPOH 
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4yryHHble KpI04KH. 

rJIa,UKHH H3paJel( 06JIHUOBKI1 

CTeH B ,UBa useTa: 6eJIblH 

OCHOBHOH H ceporo OTTeHKa BO 

BCTaBKaX, C BaJlHKOM B 

3aBepWeHH11, C nOJIOCOH 

nJIHTKH ceporo UBeTa B 

OCHOBaHHH (BeCTH6IOIIb BXO,Ua 

co CTOPOHbI TPOHUKOH nIl. 
nepBoro :na)f(a 11 BeCTH6!OIIb 

I1eCTHHUbl BToporo :na)f(a); 

rIlaBHbIH napa,UHbIH BXO,U

,UBepHoe BHeWHee 3anOIlHeHHe 

(B CTHIIe Mo,UepH)- ,Uy60Boe, 

,UBYXCTBopHoe, C 4eTblpbMH 

HeCTBopHbIMH 4aCTHMH, 

nOIlycBeTIIoe ; o~opMIIeHO 

J1aTYHHbIMH I1HCTaMI1 Ha 

KpyrIlblx 3aKIlenKaX, C 

rOpl130HTaIlbHbIMH KpyrIlbIMH B 

ce4eHHH orpaHH4HTeIlHMH, 

nepeXO,UHIl(HMH B ,UBe PY4KH

CK06 bI ; 
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PY1.fKI1-CK06bI - JIaTYHHble, 

KOMnJIeKT H3 TpeX WTyK 

Hap}')KHbIX )J.Bepei1 ()J.Be Ha 

BHelilHei1, O)J.Ha Ha BHyrpeHHei1 

CTOpOHe) ; 

TaM6yp - CTeHKI1 11 nOTOJIOK 

)J.y6oBble, cpl1JIeHLfaTble, 

npocpI1JIl1pOBaHHhle,CnJIOCKoi1 

OBaJlbHOi1 p03eTKoi1 no)J. 

CBeTI1JIbHI1K; 

BHyrpeHHl1e )J.Bepl1, 

BCTpOeHHble B )J.y60Bbdi nOpTaJI 

C BeHLfalOllJ,I1M 

npoq)l1JIHpOBaHHblM KapHH30M 

11 Q)]JaHKI1pYlOllJ,I1MI1 

nl1mICTpaMI1: 

)J.BepHOe 3anOJ1HeHl1e 

)J.y6oBOe,)J.BYCTBOpLfaTOe, C 

LfeTblpbM5I HeCTBOpHbIMI1 

LfaCT5IMI1, nOJIYCBeTJIOe, 

Q)l1JIeH'!aTOe; 
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PYllKI1-CK06hI - llaT)'HHhle, 

1130myroH <pOPMhl B CTI111e 

MO)J.epH, KOMfmeKT 113 )J.Byx 

WTYK Ha BHyrpeHHI1X )J.BepHX 

(no O)J.HOH Ha Ka)J()J.oH 113 

CTOpOH); C llaT)'HHhIMI1 

<Pl1rYPHhIMI1 HaKlla)J.KaMI1; 

HaKlla)J.Ka Ha KlllOyeBI1HY 

OBMhHOH <pOpMhl, llaTYHHaSI; 

BeCTI16101111 napa)J.Horo BXO)J.a 11 

)J.Byx napa)J.HhIX lleCTHI111. -

OT)J.eJIKa CTeH - rJIa)J.KHM 

H3PaJll.OM B )J.Ba ll.BeTa: 6ellhlH -

OCHOBHOH 11 )J(ellToro OTTeHKa 

BO BCTaBKax, C BMl1KOM B 

3aBepweHHH, C nOJIOCOH 

nJIHTKH ceporo ll.BeTa B 

OCHOBaHHH; 
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nOKpblTl1e nOJla nOMemeHI1H, B 

TOM YI1CJle BeCHI6IOJleH, 

KO PI1)),O pO B, JleCTHI1YHblX 

nJlOma)),OK - MeTJlaXCKa51 

nJlMTKa ceporo U:BeTa C 

60P))'JOPOM TeMHee no TOHY, C 

np5lMoyrOJlbHblMM nopmKKaMM 

B Me)!()),BepHblx npoCTpaHcTBax, 

p(1cYHKa «COTbl», B nepexo)),e K 

CTeHe nJlI1TKa B cpopMe )!(eJlo6a; 

BeWaJIKa CJleBa OT napa))'Horo 

Bxo)),a - HaCTeHHa51 B BM)),e 

MeTaJIJlMyeCKOH peWeTyaTOH 

nOJlKM )),Jl51 roJlOBHblX y60pOB C 

yyrYHHblMM KpIOYKaMM, 

BMOHTMpoBaHHblMM B cTeHY 

no)), nOJlKoi1; 
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TpH nOJlYUHpKYJlbHbIX ./lBepHbIX 

npOeMa (Cpe./lHJ1H npOeM BbIWe 

60KOBbIX) - ra6apHTbI, 

KOHq>HrypaUH5I , 

MeCTOnOJlO)f{eHHe (H3 nOM. 69 
nJl . 64.6 B nOM . 70 nJl . 79.1) 

./lBepH (2WT.) - ./lepeB5IHHble, 

./lBYCTBopHble, Ka)f{./la51 cTBopKa 

Ha ./lBe q>HJleHKM, BepXHl1e 

OCTeKJleHbl; 

B npocpHJlHpOBaHHoM 

HaJJH4HHKe, C BepxHeH 

nOJlYUHpKYJlbHOH cppaMyroH Ha 

TpH CTeKJIa: MaTepHaJJ, 

npHHUHn 0cpopMJleHH5I; 

ueHTpaJJbHa51 ./lBepb 

./lepeB5IHHa5l, ./lBycTBop4aTa5l, C 

./lBYM5I HecTBopHbIMH 4aCT5IMH, 

Ka)f{./la51 cTBopKa Ha ./lBe 

cpHJleHKH, BepxHHe OCTeKJIeHbI; 

B npocpHJlHpOBaHHoM 

HaJJJ14HHKe, C BepxHeH 

nOJlYUHpKYJlbHOH cppaMyroH Ha 

mlTb CTeKOJl: MaTepHaJl, 

npHHUHn 0cpopMJleHH5I; 

./lBepb - C nJlOllla./lKH napa./lHOH 

JleCTHHUbl TpeTbero 3Ta)f{a 

Me)f{./lY nOM. 145 nJl. 85.5 H 146 
nJl. 185.5 - ./lepeB5IHHa5l, 

./lBycTBop4aTa5l, C ./lBYM5I 

HecTBopHblMH 4aCT5IMH, Ka)f{./la51 

cTBopKa Ha ./lBe cpl1J1eHKH; 

B npocpHJlHpOBaHHoM 

HaJJH4HHKe, C BepxHeH 

nOJlYUHpKYJlbHOH cppaMyroH Ha 

fUlTb CTeKOJl: MaTepJ1aJl, 

npHHUHn 0cpopMJleHH5I; 

./lBepHOH nOJlYUHpKYJlbHblH 

npoeM - Me)f{./lY nOM. 145 nJl. 

85.5 H 146 nJl. 185.5-
MeCTOnOJlO)f{eHHe, ra6apHTbI, 

KOHq>Hrypau.IDI ; 
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.llBa n011yt(HpKY11bHbIX 

3aJIO)f(eHHbIX npOeMa 

MeCTOn0110)f(eHHe (Me)f(.llY nOM. 

145 n11. 85.5 H 146 n11. 185.5), 
ra6apHTbl, KOHqlHrypaLJ,H5I; 

'4yryHHa51 Ta611H'4Ka qlHpMbI 

np0J13BO.llHTe1151 Ha 60KOBOH 

CTeHKe waXTbl 11HCilTa nepBoro 

:na)f(a, 3aKpen11eHHa51 B yr11ax 

Ha 6011Tbl , C Ha.llnHCblO 

«Berliner Aufzug Fabrik IP. 
Muller IBerlin»; 

11wilTOBble .llBepJ1 (noM. 70 n11. 

79.1) - MeTaJI11l14eCKHe, 

KllenaHble, O.llHOCTBOp'4aTbIe, Ha 

'4eTblpe qlH11eHKH; 

H\1Wa waXTOBOH CTeHKJ1 11wina 

OBaJIbHOH CPOpMbl (noM. 70 n11. 

79.1); 

MeTaJI11H'4eCKHH .lleKOp waXTbI 

11HCPTa B BH.lle peweTKH C 

nOBblweHHeM Ha.ll .llBepblO, C 

KllenKaMH, C ocpopM11eHHeM 

opHaMeHTaJIbHbIM 

cnHpaJIeBH.llHbIM MOTHBOM 

nOM. 70 n11. 79. ; 
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)J,BepHOH npOeM rnaXThI JIHtPTa -

MeCTOnOJIO)f{eHHe, ra6apHThl, 

KOHtPI1rypalHUl (nOM. 146 nJI. 

185.5); 

OKOHHhIH npoe M rnaXThl JIl1tPTa 

- tPHrYPHhIH, B HaJIHYHHKe, 

3anOJIHeHHe KJIenaHHOe 

MeTaJIJIl1yeCKOe (noM. 146 IlJI. 

185.5); 

)J,BepH - B npoeMax KOPI1)J,OPOB 

- )J,epeB5IHHhle, )J,BYCTBopHhle, 

tPHJIeHyaThle ; B 

np°tP l1JIHpOBaHHhlx 

HaJIHYHHKax: MaTepMaJI , 

npl1HUHn 0tPoPMJIeHI151; 
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LlBepH - BeLl)'ll.\He B nOMemeHH51 
1'13 KOPHLIOPOB B KOMHaTbl 
nepBOrO, BTOpOrO, TpeTberO 
3Ta)f(eH BTOM, 4HCJle 
.	nOMemeHHH 

1'13 115 nJl. 110.2 B 129 nJl. 26.3; 
1'13 127 nJl. 4.7 B 126 no. 18.3; 
1'13 129 nJl. 26.3 B 123 nJl. 43.8; 
1'13 98 nJl. 76.3 B 72, 74, 75, 76, 
77; 1'13 76 B 98, M3 78 B 79; 
1'1364 B 451'1 47; 1'1322 B 41'15 
LlepeB51HHble, LlBYCTBopHble, 
qJHJleH4aTble, B 
npoqJHJlHpOBaHHblx 
H3JlH'lHHKax: MaTepH3Jl , 
npHHl{Hn 0cpopMJleHH51; 

LlBepH - B nOMemeHM51X 
nepBoro, BToporo, TpeTberO, 
3Ta)f(eH B TOM 4HCJle 1'13 
nOMemeHM51 129 nJl . 26.3 B 122, 
121 , 120, 127; 
1'13115 B 117, 118, 119; M3 
nOM. 70 UJl. 79.1 B 102 nJl. 11.2 
1'1 106 nJl. 11.4; 1'13 2ro nJl. 89.1 
(noLI JleCTHHueH BeCTH6IOJl51 
napaLlHoH JleCTHHl{bI) B 43 nJl . 
4.8; 1'13 133 nJl . 19.5 
(Me)f(3Ta)f(Ha51 nJlOmaLlKa 
napaLlHoM JleCTHHUbl B 135 nJl . 
15.91'1 143 nJl. 16.5 -aHTpeCOJlb) 
- OLlHOCTBopHble, LlepeB51HHbJe, 
cpHJleH'laTble: MaTepHaJl, 
npHHUHn 0cpopMJleHH51; 
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,ll.BepH - B nOMew.eHH5IX 

nepBOrO, BTOpOrO,TpeTberO, 

3Ta)f{eH B TOM 4HCJle H3 129 nJl. 

26.3 B 128 nJl. 16.4 (Ha 

nJlow.a,ll.KY JleCTHHIJ,bI) 

,ll.epeB>IHHble, 

nOJlYTopoCTBopHble, 

<pHJleH4aTble, B 

npo<pHJlHpoBaHHoM HaJlH4HHKe: 

MaTepHaJI,npHHIJ,Hn 

0<p0pMJleHH>I; 

DOM. 2ro 3Ta)f{a 

123 nJl. 43.8 

WKa<pbI - BCTpoeHHble B ,ll.Ba 

51pyca, ,ll.epeB5IHHble, 

,ll.BycTBop4aTble, Ka)f{,ll.a51 

cTBopKa Ha ,ll.Be OCTeKJleHHbIX 

<pHJleHKH; 

BTOPOH 51PYc B BH,ll.e 

,ll.epeB5IHHOrO 6aJIKOHa C 

orpa)f{,ll.eHHeM C KOHCOJlbHOH 

nOJlKOH Ha pe3Hblx 

KpoHwTeHHax; 
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IleCTHHua Ha BTOPOH 51PYC 

)J.epeB5IHHaR, C Orpa)f{)J.eHHeM H 

npoqlHIlHpoBaHHblM nop)"IHeM; 

nOKpblTl1e nOIla - MeTIlaXCKaR 

nIlHTKa ceporo UBeTa C 

60P)J.JOPOM TeMHee no TOHY, 

pHCYHKa «COTbm; 

IlenHble cpHIleHKH-3epKana 

opHaMeHTHpOBaHHble 

paCTHTeIlbHblM MOTHBOM - nOM. 

124 nIl. 34.3 H 126 nIl. 18.3; 

nOM. 108 nIl. 73.7 
wKacpbl - KHJ1)I(Hble 

BCTpoeHHble, )J.y6oBble, B )J.Ba 

51pyca,)J.BycTBop4aTwe, Ka)f{)J.a51 

cTBopKa Ha )J.Be cpHIleHKH, 

cpHIleHKH CTBOPOK HH)f{HerO 

51pyca OCTeKJ1eHbl, CTeKJ1a C 

cpaueToM, wKacphl BepXHero 

51pyca 3aBepweHbI 06lI..J.I1M 

KapHI130M; 

)J.epeB5IHHOe Orpa)K)J.eHl1e 

BToporo 51pyca C KOHCOIlbJO

nOIlKoi1; 

CPypHHTypa - neTIlI-I, P)"IKI1
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CKo6bI, KJHOQeBI1HbI 

naTYHHble; 

neCTHl1ua - JJ.y6oBa51, Ha BTOpOH 

5lPYC WKacpOB, C Orp3)l(JJ.eHl1eM 

11 npocpl1nl1pOBaHHbIM 

nopyqHeM; 

I1CTOpl1QeCKOe OCTeKJ1eHl1e 

KJ1eTOK )f{ene3HbIX lleCTHHU

MaTep Hall (JJ.epeBO), PI1CYHO K 

paCCTeKJ10 BKI1 ; 

137



I1pHJIO)f(eHHe .NQ 4 

K oxpaHHoMY 06j13aTeJIhCTBY 

OnHCh npeJ],MeTOB J],eKopaTHBHO-npHKJIaJ],Horo HCKyccTBa 


06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIeJ],HjI Q:>eJ],eparrhHoro 3Ha'-leHHjI 


«fJIaBHOe 3J],aHI1e», BXOJJ.jlmero B COCTaB 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJJeJ],HjI Q:>eJ],eparrhHoro 


3Ha'-leHJ1j{ «I1HCTHTYT opToneJ],H'-IeCKHi1», pacnOJJO)f(eHHOrO no aJ],pecy: 


CaHKT-I1eTep6ypr, AneKcaHJ],poBcKHH napK, J],OM 5, JJI1Tepa A (AneKcaHJ],poBcKHH napK, 5) 


Hal1MeHOBaHHe H OnHcaHHe H KOJJH'-IeCTBO <l>OTOQ:> HKCaIJ,HJ! 
MecTOHaxO)l(lleHHe npeJ],MeToB 

rrpe,.o:MeTa 

CTOJJ1. B 6H6JJHOTeKe, nOM. 154 nJI. 

87.8 KB.M., J],y60BhIH Ha 4 
HO)f(KaX C 4 npOHO)f(KaMH, co 

CTOJIeIlIHHl(eH Ha 

KpoHwTeHHax - 1 WT. 

B 6H6JJHOTeKe nOM. 154 nJJ.2. 
87.8 KB.M., JJaTYHHM (?) Ha 

TpH CBT., B BHJ],e '-IaIlIH, OT 

KOTOPOH OTXOJ],j{T rpH 

H30rHYThIX KpOHWTeHHa

Q:>aKeJIa, 

opHaMeHTHpoBaHHh~ C 

nepeBjl3hJO; nOJ],BeweHa Ha 

l(enH KpynHhIX 3BeHheB, K 

nOTOJJKY KpenHTCj{ 

MeTaJ1JJH'-IeCKOH p03eTKOH; 
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3. 

4. 

5. 

JhOCTpa 

CBeTl1JIbHI1K 

Orpa)f():(eHl1e 

B 6116JUiOTeKe nOM. 154 WI. 

87.8 KB.M., naTI1Hl1pOBaHHoH 

JIaTYHI1, Ha 5 CBT., B BI1,n:e 

tIaWI1, OT KOTOPOH OTXO.lUlT 

n~Tb 1130rHyrblX 

KpoHwTeHHa-<paKeJIa; 

no,n:BeweHa Ha ~enl1 

KpynHbIX 3BeHbeB, K 

nOTOJIKY Kpenl1TC~ 

MeTaJIJII1QeCKOH p03eTKoH. 

nOTOJIOT.{HbIH B BI1,n:e 

nOJIyc<pePbI MaTOBoro 

CTeKJIa C PI1CYHKOM 

paCTI1TeJIbHOfO MOTflBa B 

TeXHI1Ke aJIMa3HOH rpaHH Ha 

MeTaJIJII1T.{eCKOM 

opHaMeHTHpoBaHHoM 

OCHOBaHI1I1 . 

.D116JI110TeKa nOM. 154 nJI. 

87.8 KB.M. - 411IT.; 

TaM6yp fJIaBHOrO Bxo,n:a  1
WT. 

(BeCTI16IOJIb rnaBHoH 

rap,n:epo6a JIeCTHl1l.(bl) ,n:y6oBoe, 

CnJIOllIHOe, Ka)f():(Oe Ha 5 

<pHJIeHoK. 

139



3 


6. .uHBaH (nJIOlllaLlKa 2-ro 3Ta){(a 

JIeCTHHUbI co CTOPOHbI 

TPOHUKOH nJI.) yrJIOBOH 

nOJIYKPyrJIbIH Lly60BbIH Ha 6 
HO){(KaX C MjirKHM CHLleHHeM 

H M51rKOH cnHHKoH. 

JIOKOTHHKH ){(eCTKHe, 

CKB03Hble, CJIerKa 

3aKpyrJIeHbI. 

BeWaJIKa7. Ha ueHTpaJIbHOH JIeCTHHue, 

HaCTeHHa51. B BHLle 

MeTaJIJIH4eCKOH peWeT4aTOH 

nOJIKH LlJl51. rOJIOBHbIX y60pOB 

C 4yrYHHbIMH KplO'lKaMH, 

BMOHTHpoBaHHbIMH B cTeHY 

nOll nOJIKoH. 

8. blOCT (6H6JIHOTeKa, nOM. 154 lliI. 

87.8 KB.M.) P.BpeLleHa. 

bpOH3a. ABTop - E.ToHKoBa. 

1936 r. 
Pa3MepbI npHM: WHp. - 50, 
rII. - 30, BbIC. - 60 CM. 
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9. DO.LlCTaBKa

:>Kap.LlHHbepKa 

10. OKoHHble 

npH60pbI 

- TOHHpoBKa no.Ll '-lepHOe 

.LlepeBO,pe3b6a,naTyHb. 

l.(eHTpMbHaJI '-laCTb 

nO.LlCTaBKH HMeeT cpOpMy 

repMbI, cBepxy H CHH3Y 

3aBepweHHoH TO'-leHbIMH 

.LleTM~MH CnO:>KHOrO 

npocpMJur. bOKOBble 

nnOCKOCTH .LleKOpHpOBaHbI 

nnOCKOH pe3b6oH B BH.Lle 

CTHnH30BaHHoro 

paCTHTenbHoro opHaMeHTa. 

YmblocpopMneHbI 

CnO:>KHOCOCTaBHbIMH 

KaHHenHpOBaHHbIMH 

KonOHKaMH co 

CTHnH30BaHHbIMH 6YTOHaMH 

BBepxy. KaHHemopbI 

OT.LlenaHbI naTyHHbIMH -

BKJIa.LlHbIMH .LleT.amrMH. 

OCHOBaHHe - KBa.LlpaTHOe, C 

'-leTblPbMJI yrnoBbIMH 

HaKJIa.LlHbIMH naTyHHbIMH 

opHaMeHTMbHbIMH 

KOMn03HQHJlMH. KpblwKa 

KBa.LlpaTHa~ C 

rpaBHpOBaHHbIM 

paCTHTenbHbIM opHaMeHToM. 

Do KpaIO KpbIWKH co Bcex 

CTOPOH - a:>KypHbIH nHToH 

naTyHHbIH 60pTHK. 

Pa3Mep: BbIC - OK. 120 CM, 

KpbIWKa - 36 x 36 CM 

6enoro MeTMna B BH.Lle 

Kpyrnoro WTOKa C cpHrypHoH 

QeHTpMbHOH '-laCTblO H 

nnOCKHM pbI'-larOM C PY'-lKOH-

KHonKoM Ha KOHQe. 

Pa3MepbI: BbIC. npHM. - 160 
H l30 CM; 

nOMeLQeHHe 6. AnTeKH 

nOM. 135 nn. 34.3 KB.M.: 

KOnH'-leCTBO - 20; 
6H6nHOTeKa, nOM. 154 nn. 

87.8 KB.M.: KOnH'-leCTBO - 12; 
l.(epKoBb, nn. 132.6 KB.M: 

KonH4eCTBO - 12; 
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nOMemeHH5I 1-3 3T. 6e3 

xYUO){(eCTBeHHoH OTL(eJIKH 

nm OKOHHbIX npH6opoB 

6eJIoro MeTaJIJIa B BHL(e 

Kpymoro UITOKa C qlHrypHoH 

QeHTPaJIbHOH LfaCTblO H 

nJIOCKHM pbILfaroM C pyqKOH

KHonKOH Ha KOHQe. 

11. ,lJ,BepHble 

npH60pbI 

B BHL(e KOMnJIeKTa JIaTYHHbIX 

pyqeK-cpaJIb B cpopMe 

rJIaL(KOrO KOHycoo6pa3HOrO 

CTep){(H5I C nepeT5I){(KOH B 

OCHOBaHHH. 

Pa3Mepbl: L(JI. - 12 CM. 

6H6JIHOTeKa - KOJIHLfeCTBO 1 
KOMnJIeKT; nOMemeHHe 

6bIBili. ameKH (noM. 135 nJI. 

34.3 KB.M.) - KOJIHLfeCTBO 1 
KOMnJIeKT. 

COCTaBJIeHO 21.02.2020 r. 
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I1p.I1J10)f{eHl1e NQ 5 
K oxpaHHoM)' 06}!3aTeJlbCTBY 

<t>OTorpaqnf'-IeCKOe H306pa)l(eHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HSI 


cpe,n:epaJIbHOrO 3HR'-IeHHSI «fJIaBHOe 3a,n:HHe», 


pacrrOJIO):l(eHHOrO rro a,n:pecy: r. CaHKT-OeTep6ypr, AJIeKcaH,n:poBcKHH rrapK, ,n:OM 5, JIHTepa A, 


Bxo,n:Sllllero B COCTaB o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:HSI cpe,n:epaJIbHOrO 3HaQeHHSI 


«I1HCTHTYT opTorre,n:H'-IeCKHH», 


Ha MOMeHT YTBep)l(.lJ:eHHSI oxpaHHoro o6S13aTeJIbCTBa 


1. 06lUI1H BI1.ll, Ha 061>eKT KYJlbTYpHoro HaCJle.ll,lliI (<tJaca.ll, C ceBepo-BocT04HOH CTOpOHbl). 
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2. BHLJ. Ha o6beKT KYJIbTYpHoro HaCJIeLJ.HJI C IOrO-3anaLJ.HOH CTOPOHbI. 3. BHLJ. Ha o6beKT KYJIbTYpHoro 

HaCJIeLJ.1U1 C IOrO-BOCTOlJHOH CTOPOHbI. 

4. PH3aJIHT H TaM6yp BXOLJ.a C IOrO-3anaLJ.HOH 5. TIoMerueHHe 2-ro :)TIDKa co BCTpoeHHbIMH wKa<paMH. 

CTOPOHbl o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeLJ.HJI. 

6. JIecTHHua B IOro-BOCTOlJHOH 7. TIoMerueHHe 2-ro 3TIDKa 8. JIecTHHua B UeHTPaJIbHOH lJaCTH 

lJaCTH 3LJ.aHHSI . (6H6JIHOTeKa). 3LJ.aHHJI. 
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Приложение №6 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Главное здание» , входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Институт 
ортопедический» расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Александровский парк, д.5 литера А: «Научно - 
проектная документация «Реставрация главного входа 
(двери, тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» 
выполненной ООО «Альянс» в 2021 г. (Шифр: 011020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ. 
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 16.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 17.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.02.2021    №    99/2021/376361419 
Кадастровый номер: 78:07:0003015:3029

Номер кадастрового квартала: 78:07:0003015
Дата присвоения кадастрового номера: 29.08.2012
Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

Кадастровый номер: 78:7:3015:19:101

Адрес: г.Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литера А
Площадь, м²: 5376.3
Назначение: Нежилое здание
Наименование: Российская академия правосудия
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных подвал
Материал наружных стен: Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

1906

Год завершения строительства: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб.: 168601395.41

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 16.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 17.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.02.2021    №    99/2021/376361419 
Кадастровый номер: 78:07:0003015:3029

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

78:07:0003015:19

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

78:07:0003015:3133

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:
Сведения о включении объекта недвижимости в
состав единого недвижимого комплекса:
Кадастровый номер земельного участка, если
входящие в состав единого недвижимого комплекса
объекты недвижимости расположены на одном
земельном участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в
реестр объектов культурного наследия:

Является объектом культурного наследия №781710856670046 Памятник "Главное здание",
Распоряжение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры №07-19-127/20 от 07.04.2020 г.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для

заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 8 отсутствуют.

Получатель выписки: КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.02.2021    №    99/2021/376361419 
Кадастровый номер: 78:07:0003015:3029

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский государственный университет
правосудия", ИНН: 7710324108

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 78-78-31/069/2012-235 от 14.12.2012
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 78-78/031-78/031/001/2015-49/1 от 03.02.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.02.2021    №    99/2021/376361419 
Кадастровый номер: 78:07:0003015:3029

1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. данные о правообладателе отсутствуют
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.3.1.

вид:
Прочие ограничения (обременения), Объект культурного наследия.
Обязательство по содержанию объекта культурного наследия, по его
сохранению

дата государственной регистрации: 14.12.2012
номер государственной регистрации: 78-78-31/011/2012-313
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: публичный

основание государственной регистрации:
Постановление "О перечне объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.
Санкт-Петербурге" oт 10.07.2001 №527

3.3.2.

вид: Прочие ограничения (обременения), Обеспечение сохранности здания-
памятника

дата государственной регистрации: 14.12.2012
номер государственной регистрации: 78-78-31/011/2012-313
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:  

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости: публичный

основание государственной регистрации: Охранное обязательство oт 13.11.1996 №2793КГИОП
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела  7 Всего листов раздела  7 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.02.2021    №    99/2021/376361419 
Кадастровый номер: 78:07:0003015:3029

№
п/п

Кадастровый номер
помещения, машино-

места

Номер этажа (этажей) Обозначение (номер)
помещения,

машино-места на
поэтажном плане

Назначение
помещения

Вид разрешенного
использования

Площадь,
м²

1 78:07:0003015:3133 Этаж № 1, Этаж № 3, Этаж № 2, Подвал
№ подвал 1-Н, 1-Н, 1-Н, 1-Н данные

отсутствуют данные отсутствуют 5376.3

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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АКТ 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации 
 

«19» февраля 2021 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся,  
представители проектной организации    
ООО «Альянс» 
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
№МКРФ 19173 от 06 июня 2019 г. 
составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации:  
 

«Главное здание» - объект культурного наследия федерального значе-
ния, входящий в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Институт ортопедический» на основании постановления Пра-
вительства РФ от 10.07.2001 №527. «Реставрация главного входа (двери, 
тамбур, козырёк, крыльцо, полуциркульное окно)» 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  

г. Санкт - Петербург 

(город) 

ули
ца Александровский парк  д

. 5 ли-
тера А  офис  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:  

«Главное здание» - объект культурного наследия федерального зна-
чения, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург Александровский 
парк, дом 5, литера А. Годы постройки 1902-1906 гг. по проекту архитек-
тора Р.Ф. Мельцера.  

31 мая 1902 г. Комитетом было дано указание Р.Ф. Мельцеру разрабо-
тать проект Ортопедической лечебницы применительно к участку в Алек-
сандровском парке. Новый проект был составлен Р.Ф. Мельцером и пред-
ставлен в Комитет уже к 6 июня 1902 г. 12 июня на своем заседании Орга-
низационный Комитет рассмотрел и утвердил уже детальный проект, вклю-
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чавший план главного здания с распределением помещений ортопедиче-
ской лечебницы по этажам  

Строительные работы на участке были начаты 20 июля 1902 г. Нача-
лось возведение главного здания. Торжественная церемония официальной 
закладки главного здания Лечебницы состоялась 21 сентября 1902 г. Строи-
тельство шло довольно быстро. С 1903 г. производились работы по отделке 
и оборудованию главного здания лечебницы. 

8 августа 1908 г. состоялась церемония торжественного открытия орто-
педической лечебницы – первого в России Ортопедического института. 

В годы советской власти в зданиях Ортопедического института неодно-
кратно производились ремонтные работы, а также осуществлялась замена 
и модернизация как специального, так и технического оборудования (в том 
числе инженерных сетей). Ремонтные работы производились начиная с 
1920 г. и вплоть до 1980 г. Работы выполнялись, в том числе, и так называ-
емым «хоз. способом». Помимо этого, производились работы по вычинке и 
ремонту кровель здания, а также очистке фасадов2. После 1945 г. работы в 
отношении зданий Ортопедического института, в частности, производились 
конторой Ленгорздравотдела. 

В настоящее время здесь размещается «Северо-западный филиал Фе-
дерального государственного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российский государственный университет правосудия». 

  
На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 

527 от 10.07.2001. «Институт Ортопедический» по адресу: Александровский 
парк, дом 5, является объектом культурного наследия федерального значе-
ния.    

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и 
истории его сооружения). 

 
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятни-

ка: 
а) Общее состояние: 
 

Общее техническое состояние здания ограниченно-работоспособное, 
объект эксплуатируется. 

 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

В объеме данного проекта не рассматривается. 
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в) Цоколи и отмостки около них:  

Цоколь здания выполнен из гранита серого цвета. Находится удовлетвори-
тельном состоянии.  

 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  

Наружные и внутренние стены здания кирпичные, в исторической кладке 
стен использован полнотелый глиняный кирпич, уложенный на известково-
песчаном растворе. Все фасады над цоколем были отделаны (полностью 
облицованы) белым матовым глазурованным кирпичом. По результатам ви-
зуального осмотра наблюдаются загрязнения, трещины, деструкция поверх-
ности и кладочного раствора, утраты. 

 
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  
 

В объеме данного проекта не рассматривается. 
 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Архитектурно- художественное решение фасадов - в приемах кирпич-
ной архитектуры. 

Фасады над цоколем отделаны (полностью облицованы) белым мато-
вым глазурованным кирпичом. «Бровки» над окнами были выполнены из 
желтого и зеленого глазурованного кирпича. Цоколь главного трехэтаж-
ного здания был облицован серым сердобольским гранитом. 
  Парадный вход расположен по центру ризалита юго-западного фа-
сада.  

 
Над входом сохранился исторический козырек. В плане представляет 

трех центровую арку. Выполнен из металлического прокатного железа, 
все соединения на заклепках. Основные несущие конструкции из четырех 
консольных балок таврового сечения (закреплены перемычке из двутав-
ра), обрешетка из таврового железа. Обвязка обрешетки, консольных ба-
лок и перемычки в зоне свеса выполнена из элемента составного сечения 
(уголок, полоса, тавр). Первоначально на козырьке был устроен лоток с 
водоотведением в водосточные трубы. На данный момент устроена дуб-
лирующая деревянная обрешетка с окрытием из оцинкованной стали на 
фальцевых соединениях, с открытым сбросом воды с козырька. Водо-
сточные трубы не сохранились, только места крепления костылей на фа-
саде. На полках обрешетки выявлены многочисленные заклепки (перво-
начально окрытие крепилось с помощью заклепок). Козырек находится в 
ограниченно работоспособном состоянии. На поверхности всех металли-
ческих элементов шелушение красочного слоя и следы коррозии. 
Наибольшие повреждения конструкций коррозией в бывшей зоне распо-
ложения водоприемных воронок (отдельные элементы повреждены 
сквозной коррозией) и лотка, где значительному повреждению подверг-
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лась пластина в обвязочном элементе. 

 
Цоколь и крыльцо выполнены крупных блоков серого гранита. Крыль-

цо в плане повторяет конфигурацию тамбура. На поверхности площадки 
есть следы установки дверных упоров. Крыльцо находится в ограниченно 
работоспособном состоянии. Отмечается раскрытие швов в результате 
смещения блоков относительно друг друга. 

 
Полуциркульное окно над входом заполнение историческое деревян-

ное (массив дуба) с отливом из оцинкованной стали, без открывающихся 
створок. Внешняя рама и её коробка находятся в неудовлетворительном 
состоянии, глубоко повреждены гнилью. Внутренняя рама деревянная из 
массива дуба с двумя открывающимися створками на латунных петлях, 
окрашена темным лаком. находится в удовлетворительном состоянии. 
Межрамный откос обшит листами гипсокартона. Деревянный подоконник 
выполнен в виде лотка. 

  
Тамбур главного входа. Двери входные, двустворчатые дубовые, в 

стиле модерн с четырьмя нестворными частями. В верхней части каждой 
створки - по одной застекленной филенке. Створки наружных дверей в 
нижней части облицованы латунными листами с круглыми "заклепками" 
по периметру. 

 К металлическим листам крепятся гладкие, круглые в сечении латун-
ные ограничители, переходящие в две ручки-скобы. По сторонам створок 
- нестворные части, оформленные аналогично створкам. С внутренней 
стороны на наружной двери - аналогичные латунные ручки типа "скоба", 
накладка на ключевину овальной формы, латунная 

 Центральные внутренние двери, встроенные в дубовый портал с 
венчающим профилированным карнизом и фланкирующими пилястрами: 
дверное заполнение - дубовое, двустворчатое, с двумя нестворными ча-
стями остекленное, филенчатое. Ручки-скобы - латунные, изогнутой фор-
мы в стиле модерн, комплект из двух штук на внутренних дверях ( по од-
ной на каждой из сторон); с латунными фигурными накладками; накладка 
на ключевину овальной формы, латунная. 

 По краям выявлены скрытые открывающие двери (стилизованы под 
неоткрывающиеся створки), открывающиеся в сторону вестибюля. Створ-
ки фиксируются шпингалетами расположенными со стороны тамбура в 
верхней части дверного полотна. Скорее всего данные створки были 
предусмотрены для доступа и обслуживания отопительных приборов 
располагавшихся в объеме тамбура (на данный момент сохранились 
только выпуски труб отопления из стены). 

 По центру потолка тамбура следы от несохранившегося светильни-
ка-плафона. В охранном обязательстве № 6914 от 26 сентября 2006 года 
приведено описание и фото сохранившейся на тот момент части све-
тильника: "...на 2 светоточки. Корпус металлический (шпиар?) в виде обо-
да, декорированного лиственным орнаментом. ...утрачен стеклянный кол-
пак светильника". На данный момент аналогичные светильники сохрани-
лись на потолке в помещении библиотеки (пом. 154) на втором этаже.  

 Исторические латунные дверные петли типа пятниковых (сохрани-
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лись частично). На ведущие створки установлены дополнительные кар-
точных петли разного типа. 

 Дерево потерто, загрязнено, металлические детали слегка дефор-
мированы, металл потерт, потускнел, все деревянные поверхности со 
стороны тамбура и помещения покрыты темным лаком (не историческое 
покрытие). На отдельных створка вставки их фанеры и отслоение отде-
лочного слоя из ценных пород древесины. На потолке следы протечек. 
Общее состояние внешнего декоративного убранства –не удовлетвори-
тельное. 

 
 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных эле-
ментов памятника:  

а) Общее состояние:  
В объеме данного проекта не рассматривается. 

б) Перекрытия (плоские):  
В объеме данного проекта не рассматривается. 

в) Полы:  
Пол в тамбуре. Метлахская плитка. Трещина, сколы, утрата крупных 

участков в боковых частях тамбура. Состояние удовлетворительное. 
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

В объеме данного проекта не рассматривается. 

д) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
 В объеме данного проекта не рассматривается. 

е) Лестницы и крыльца:  
В объеме данного проекта не рассматривается. 

ж) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:  
В объеме данного проекта не рассматривается. 

 
4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

В объеме данного проекта не рассматривается. 

 
5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного насле-

дия 
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Козырек: 
- демонтаж позднего окрырытия из листового металла на фаль-

цевых соединениях и деревянной обрешетки; 
- демонтаж частично сохранившегося исторического окрытия ко-

зырька из листового металла, закрепленного заклепками к элементам 
конструкций козырька; 

- оценка состояния конструкций в скрытой пазухе; 
- замена вертикальной пластины на обвязочной балке; 
- замена части элементов обвязочной балки, поврежденных 

сквозной коррозией; 
- восстановление всех заклепочных соединений; 
- окраска элементов каркаса козырька: удаление красочных по-

крытий с использованием смывок; грунтовка ВЛ-023; лакокрасочное 
покрытие - эмаль «ЭВИКОР-Ц» (цвет уточнить в процессе производ-
ства работ); 

- восстановление окрытия с устройством внутреннего лотка. За-
мена окрытия козырька с устройством двойного окрытия, первый слой 
из листов 1 мм закрепляется заклепками (∅10 мм) к обрешетке из тав-
ров, следом поверх окрытие из Quarzit Pro Matt металла с полимер-
ным покрытием на фальцевых соединениях расположенных строго по 
обрешетке. Необходимость устройство двойного окрытия обусловле-
на необходимостью защиты от падения сосулек с кровли; 

- восстановление водосточных труб на фасаде (по аналогу труб 
сохранившихся на боковом входе). Водоприемные воронки по образцу 
сохранившихся, остальная часть труб выполняется с соблюдением 
исторического диаметра 110 мм. Водосточные трубы окрашиваются в 
цвет конструкций козырька; 

- восстановление кованных хомутов по образцу сохранившихся. 
 
Полуциркульное окно: 
- замена внешней дубовой оконной рамы и коробки. Восстанов-

ление рамы с соблюдением первоначального материала (массив ду-
ба), всех габаритных размеров и сечений переплетов; 

- реставрация внутренней дубовой рамы в условия мастерских, 
коробка реставрируется на месте. Замена остекления, восстановле-
ние утраченных штапиков; 

- оконная коробка реставрируется на месте; 
- демонтаж отделки из листов ГКЛ на внутреннем откосе между 

рамами; 
- восстановление штукатурной отделки межрамного откоса; 
- реставрация лотка между рамами; 
- реставрация подоконной доски в виде лотка из массива древе-

сины; 
- реставрация штукатурных оконных откосов со стороны вести-

бюля. 
 
Крыльцо: 
Перекладка блоков гранитного крыльца. Перед разборкой все 

блоки должны быть замаркированы согласно схеме. Работы по ре-
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ставрации поверхности гранитных блоков вести согласно технологиче-
ским рекомендациям. 

 
Тамбур: 
- аккуратный демонтаж дверных полотен и не открывающихся 

створок для реставрации в условиях мастерской; 
- сохранившаяся фурнитура (латунные петли, врезные шпингалеты 

и замки, ручки Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5) снимаются, маркируются и отправ-
ляются на реставрацию в слесарные мастерские; 

- декоративная латунная облицовка нижних частей внешних двер-
ных полотен снимаются, маркируются и отправляются на реставрацию в 
слесарные мастерские. При снятии не нарушается целостность латунных 
накладок на шляпки болтов; 

- восстановление утраченной части ручки Д-3 на правой створке 
(латунная труба ∅35 мм L=676 мм); 

- восстановление утраченных дверных латунных пятниковых пе-
тель (см. на листе АС-23); 

- восстановление части утраченной латунной облицовки 3х17х933 
мм; 

- замена остекления на прозрачный монолитный поликарбоната 
(см. на листе АС-22); 

- восстановление утраченного дубового штапика (см. на листе АС-
22); 

- реставрация и восстановление утраченной части дверного латун-
ного порога (см. на листе АС-19); 

- восстановление нижних врезных шпингалетов 32х290 мм; 
- восстановление дверных упоров Д-2 (2 шт.) (см. на листе АС-17); 
- восстановление отбойных досок (20х224х705 мм - 2 шт.) с внут-

ренней стороны внешних створок с отделкой латунным листом 
(3х211х679 мм); 

- восстановление отбойной доски на ведущей внутренней створке 
(см. на листе АС-13); 

- восстановление отделки латунным листом на всех отбойных дос-
ках на внутренних створках (см. на листе АС-12-14);  

- восстановление ответки для врезного замка (46х392 мм) на внут-
ренней створке; 

- восполнение мелких и крупных утрат отделки из дуба; 
- дверная коробка и основной каркас тамбура не демонтируется, 

реставрируется на месте; 
- восстановление утраченной ответки для верхнего врезного шпин-

галета на внутренней створке (3х31х79 мм); 
- восстановление верхнего врезного шпингалета на внутренней 

створке; 
- восстановление формы замочной скважины на лицевой створке 

(см. на листе АС-24); 
- реставрация метлахской плитки в пределах тамбура с восстанов-

лением утраченных участков (см. на листе АС-25); 
- восстановление потолочного светильника на две светоточки по 

центру потолка тамбура (см. на листе АС-20). 
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II. Выводы:  
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают 

влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопас-
ности данного объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации. 

 
III. Подписи сторон: 

Представители 
проектной организа-
ции: 

   

Руководитель организа-
ции 

ООО «Альянс» 

 
Лапшин С.А. 

 (Подпись) (Ф.И.О. полностью) 

Главный архитектор про-
екта 

 
Бернякович А.И. 

 (Подпись) (Ф.И.О. полностью) 

Главный инженер проек-
та 

 
Сериков С.И. 

 (Подпись) (Ф.И.О. полностью) 
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