
Акт  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Главное здание», входящего в состав объекта 

культурного наследия регионального значения «Духовная академия», 
расположенного по адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г, 

предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонт и реставрация крыши и чердачного перекрытия)», 

выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г.  
(Шифр: 20000059-840).  

     г. Санкт-Петербург         20 октября 2021 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена тремя 
экспертами Б.М. Кириковым, М.Ф. Прокофьевым, М.С. Штиглиц в составе экспертной 
комиссии (см. Приложение № 15. Протоколы заседаний экспертной комиссии) на 
основании договоров на проведение государственной историко-культурной экспертизы № 
22-03/21-ГИКЭ-01, № 22-03/21-ГИКЭ-02, № 22-03/21-ГИКЭ-03 от 22 марта 2021 г.

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

«22» марта 2021 года по «20» октября 2021 года. 

2. Место проведения экспертизы.
г. Санкт-Петербург. 

3. Заказчик экспертизы.
ООО «СтройПроект», 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, строен. 1, 

этаж 5, пом. VI, ком. 30б, оф. 77 
ИHH 7743204688 
Генеральный директор: Т.А. Афанасьева 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией 
в следующем составе: председатель экспертной комиссии – Штиглиц Маргарита 
Сергеевна; ответственный секретарь экспертной комиссии – Прокофьев Михаил 
Федорович; эксперт – Кириков Борис Михайлович. 
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4. Сведения об экспертах: 
Фамилия, имя, отчество Штиглиц Маргарита Сергеевна 
Образование Высшее 

Архитектурный факультет Ленинградского Инженерно-
строительного института 

Специальность Архитектор 
Ученая степень Доктор архитектуры 
Стаж работы по профессии 47 лет 
Место работы и должность 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы. 

Профессор Центра инновационных образовательных 
проектов Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной Академии им. А.Л. 
Штиглица. 
Аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: Приказ МК РФ № 419 от 01.04.2020 г. «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29).  

Членство в общественных 
организациях 

Вице-президент НК ИОМОС, Россия; член Совета 
Санкт-Петербургского регионального отделения НК 
ИКОМОС, Россия; член Рабочей группы Научно-
методического совета по вопросам сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного 
наследия при губернаторе Санкт-Петербурга; член 
Ассоциации экспертов Северо-запада. 

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 исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо
объектам всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени 
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А.А. Жданова. 
Специальность Историк 
Стаж работы по профессии 40 лет 
Место работы и должность 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы. 

генеральный директор ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», ИНН 780236853944; 
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 Кириков Борис Михайлович 
Образование Высшее 

Исторический факультет Ленинградского 
государственного университета. 

Специальность Историк-искусствовед 
Учёная степень (звание) Кандидат искусствоведения, аспирантура ЛИСИ 
Стаж работы по профессии 45 лет 
Место работы и должность 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы. 

Ведущий научный сотрудник Филиала ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России» Научно-исследовательский 
институт теории и истории архитектуры и 
градостроительства (НИИТИАГ). 
Аттестован в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы»  № 1108 от 17.09.2020 г. (п.6). 

Членство в общественных 
организациях 

Член Совета Санкт-Петербургского регионального 
отделения НК ИКОМОС, Россия; член Рабочей группы 
Научно-методического совета по вопросам сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного 
наследия при губернаторе Санкт-Петербурга; член 
Ассоциации экспертов Северо-запада. 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
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культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо
объектам всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Отношения к заказчику: 
Эксперты: 
• не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,

работниками и т.д.); 
• не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
• не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
• не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных

капиталах) заказчика; 
• не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, 
или третьих лиц. 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении: 

Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Председатель экспертной 
комиссии Штиглиц М.С. 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
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подписью) 

Член экспертной комиссии: Кириков Б.М. 

 (подписано усиленной  
 квалифицированной электронной 
 подписью) 

6. Цель и объект экспертизы
6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
- определение соответствия проектной документации – «Проектная документация

по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и реставрация крыши и чердачного 
перекрытия), выполненной ООО «СтройПроект» в 2021 г. (Шифр: 20000059-840) и 
разработанной для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Главное здание», входящего в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Духовная академия», расположенного по адресу: 
Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г, требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

       6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы:
- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия регионального значения «Главное здание», входящего в состав 
объекта культурного наследия регионального значения «Духовная академия», 
расположенного по адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г: 
«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия)», выполненная ООО «СтройПроект» в 2021 
г. (Шифр: 20000059-840). 

7. Перечень документов, представленных Заявителем:
- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия регионального значения «Главное здание», входящего в состав 
объекта культурного наследия регионального значения «Духовная академия», 
расположенного по адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г: 
«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия), выполненная ООО «СтройПроект» в 2021 
г. (Шифр: 20000059-840); 

 Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ремонт и реставрация 
крыши и чердачного перекрытия) от 30.06.2020 г. №01-52-1415/20 (см. приложение № 4); 

 План границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Духовная академия», утвержденный КГИОП 31.08.2005. (см. приложение № 6); 
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 Распоряжение КГИОП от 29.11.2011 г. №10-849 «Об утверждении перечня 
предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Духовная 
Академия» (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литеры А, Б, Г, д.11, лит. А) 
(см. приложение № 6); 

 Распоряжение КГИОП «Об утверждении охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
регионального значения «Духовная академия», включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 06.04.2016 г.  №40-46 (см. приложение № 6); 

 Паспорт объект культурного наследия от 1999 г. (копия) (см. приложение № 6); 
 Паспорт объекта культурного наследия от 09.03.2021 г. (см. приложение № 6); 
  Технический паспорт на здание по адресу: наб. Обводного канала, д.7, лит. Г, 

составленный в 2000 г. (см. приложение № 7); 
− Копия выписки из единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ №01-25-6919/20-0-1 (см. 
приложение № 8); 

− Распоряжение № 574-р от 01.12.2016 «О передаче в безвозмездное пользование 
религиозной организации находящихся в федеральной собственности объектов 
недвижимости, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 7 
литеры А, Б, Г (см. приложение № 9); 

− Договор безвозмездного пользования земельным участком от 02.12.2016 № 20-
БПЗУ-0368 (см. приложение № 10); 

− Копия выписки из реестра федерального имущества от 29.05.2020 №1041/3 (см. 
приложение № 11). 

8. 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.  

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

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране 
объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 
03.04.2020 № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по 
предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на 
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проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия».  

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
эксперты ознакомились с проектной документацией по ремонту и реставрации крыши и 
чердачного перекрытия объекта культурного наследия регионального значения «Главное 
здание», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Духовная академия», провели анализ исходно-разрешительной документации для 
разработки проектной документации, произвели натурный осмотр объекта. 

В ходе проведения настоящей экспертизы помимо рассмотрения экспертируемой 
докементации, была проанализирована, также, проектная документация «Ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия «Духовной академии. Главное здание» - 
регионального объекта культурного наследия, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Центральный р-н, наб. Обводного канала, д. 7, лит. Г» в составе: Том 1. 
Исходно-разрешительная документация (шифр 14-10/2020-ИРД); Том 2.1. Историко-
архивные и библиографические исследования (шифр 006-08-20-ИАБИ); Том 2.2. 
Архитектурный Обмер. Фотофиксация (шифр 006-08-20-ОЧ); Том 2.3. Техническое 
заключение по результатам обследования конструкций чердачного перекрытия (шифр 
006-08-20-НИl); Том 2.4. Техническое заключение по результатам обследования 
конструкций стропильной системы (шифр 006-08-20-НИ2); Том 2.5. Отчёт по результатам 
микологического анализа образцов повреждённых материалов, отобранных в помещениях 
здания (шифр 006-08-20-НИЗ); Том 3.1. Пояснительная записка (шифр 14-10/2020-ПЗ); 
Том 3.2. Архитектурные решения (шифр 14-10/2020-АР); Том 3.3. Конструктивные 
решения (шифр 14-10/2020-КР); Том 3.4. Система электроснабжения (шифр 14-10/2020-
ЭОМ); Том 3.5. Проект организации реставрации (шифр 14-10/2020-ПОР). Данная 
документация разработана в 2020 году обществом с ограниченной ответственностью 
«Группа «Спектр» и согласована КГИОП в установленном порядке в апреле 2021 г. 
(разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выдано 
КГИОП 20.05.2021 №01-53-867/21-0-1). 

В результате всех перечисленных мероприятий было получено представление об 
объемах и составе работ, направленных сохранение объекта культурного наследия.  

В процессе визуального обследования была проведена фотофиксация современного 
состояния крыши и чердачного перекрытия объекта, составлен альбом фотофиксации 
(Приложение № 3).  

 Альбом фотофиксации содержит общие виды конструкций крыши и чердачного 
перекрытия рассматриваемого здания, а также   виды отдельных конструктивных деталей 
крыши (в том числе стропильная система: фермы, стропильные ноги, обрешетка, 
мауэрлат) (Приложение № 3). 

Была подробно изучена и проанализирована историческая справка, 
предоставленная экспертам в составе проектной документации. 

В процессе работы по сбору архивных и библиографических данных были изучены 
фонды архивов: ЦГИА СПб, ЦГА, РГИА, архив КГИОП, ЦГА КФФД СПб.  
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На основании всех проанализированных архивно-библиографических материалов 
были составлены: историческая справка, альбом исторических иконографических 
материалов (Приложения №1,2).  

Таким образом, указанные исследования выполнены в объёме, достаточном для 
разработки проектной документации и принятия решения о возможности проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия. 

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. 

10. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных исследований
10.1. Собственник или пользователь объекта 
Сведения о собственнике (пользователе) объекта приведены в Приложениях № 9-

12. 

10.2. Учетные положения: 
Рассматриваемый объект «Главное здание», согласно Закону Санкт-Петербурга 

№174-27 от 23.07.1999 г. (принят 05.07.1999), является объектом культурного наследия 
регионального значения в составе объекта культурного наследия регионального значения 
«Духовная академия». Наименование и атрибуция рассматриваемого объекта, в 
соответствии с вышеназванным постановлением – Духовная академия, в том числе: 
главное здание, 1817-1821, архитекторы Руска Л., Шарлемань И.И.; больничный флигель, 
баня и прачечная, 1820-е;1879, арх. Люшин Д.В.; библиотека, 1880-1882, арх. Люшин Д.В. 
адрес, указанный в Законе: Обводного кан. наб., 7, 7а, 7б,11. 

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Духовная академия» был утвержден КГИОП 31.08.2005. 

Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия был утвержден 
Распоряжением КГИОП от 29.11.2011 г. №10-849 

Охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения 
было утверждено Распоряжением КГИОП от 29.06.2021 №07-19-318/21. 
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Паспорт объекта культурного наследия был составлен в 1999г. (составители 
Матвеев Б.М., Берташ А.В., Орлов В.П., Федосеева Е.Е.) архив КГИОП 155-16, Инв. №. 
973-П.) 

Паспорт объекта культурного наследия, составленный по новой форме, был 
оформлен КГИОП 09.03.2021. 

 
10.3. 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 № 2 Историческая иконография) 

Территория к югу от монастыря Александро-Невской Лавры, была отдана для 
размещения духовных школ. Первоначально они располагались в южных корпусах Лавры, 
но в 1817–1820 гг. было возведено отдельное здание для С.-Петербургской духовной 
академии. Рядом же были построены все необходимые здания служб: кухня, большой 
ледник, баня, сараи и конюшня на 8 стойл. В 1833 г. территория к югу от Лавры была 
ограничена вновь устроенным Обводным каналом. В связи с этим был образован 
Монастырский остров, ограниченный каналом, Черной речкой (река Монастырка) и рекой 
Невой (см. историческая иконография, илл. 1-7). Территория, на которой ныне 
располагается Главное здание Духовной академии была не застроена. 

В 1809 году по инициативе М. И. Сперанского, выпускника и бывшего учителя 
семинарии была произведена реформа, в результате которой возникли три ступени 
духовного образования Александро-Невское духовное училище, Санкт-Петербургская 
духовная семинария и Санкт-Петербургская духовная академия. 

Студенты Духовной академии (100 человек) продолжали проживать и учиться в 
Федоровском корпусе, остальные в других постройках на территории Лавры. Профессора, 
бакалавры и учителя помещались в тех же лаврских строениях «с великой теснотой».  

В 1811 году для академии решено было построить специальный академический 
корпус. Первоначально для строительства здания был отведен участок на Невском 
проспекте, недалеко от Лавры. В связи с этим, архитектором А.Е. Штаубертом были 
составлены два варианта проекта здания, представлявшего собой трехчастную постройку, 
широкими крыльями охватывавшую обширный курдонер, открывавшийся к Невскому 
проспекту. В центральной части здания должна была размещаться церковь, увенчанная 
куполом. Однако этот замысел не был осуществлен1. 

Вторично участок для строительства академического здания был отведен южнее 
ограды Александро-Невской лавры2. Точные границы и площадь отведенного под 
застройку участка в архивных документах не указаны. 3 апреля 1817 года Строительный 
комитет приказал «для производства строения Академического дома очистить в 
продолжение первой половины сего месяца земли по прямой линии соответственно с 

                                                           
1 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 638. Л. 1–12. 
2 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 543. Л. 1. 
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оградой Лавры на 65 саженей»3. Вскоре с отведенной земли были перенесены на другие 
места дома «семи служителей семинарских и одного лаврского»4. 

На этом этапе в проектировании здания приняли участие Л. Руска, А. Штауберт и 
Д. Кваренги5. В январе 1817 года составленные ими проекты были представлены на 
высочайшее рассмотрение. 19 (31) января император Александр I «изволил апробовать 
один из представленных планов относительно внутреннему положению и повелел 
поручить архитектору Л. Руска сделать новый фасад и смету и потом составить комитет 
по постройке здания»6. Однако при этом «его императорское величество утвердить 
изволил план архитектора Гваренги», а архитектору Руска «сочинить фасад для 
вышеозначенного плана». Таким образом, здание строилось «по утвержденному плану 
архитектора Гваренги и по фасаду Руска»7. 6 (18) марта 1817 года был утвержден 
Строительный комитет, состоявший из членов академического правления и архитектора 
Л. Руска, которому поручили надзор за производством работ8. 

Торжественная закладка и освящение с водружением креста в основании 
«назначенного посреди дома Академического храма во имя Двенадцати апостолов» 
состоялись 10 (22) июня 1817 года9. Строительные работы были вчерне выполнены в один 
сезон, т. е. к осени 1817 года10. 3 (15) мая 1818 года в связи с отставкой и отъездом на 
родину архитектор Л. Руска рекомендовал Строительному комитету принять вместо него 
архитектора И. Шарлеманя, в помощь которому определить его помощника архитектора 
Соколова11. 26 августа (7 сентября) 1819 года был освящен академический храм во имя 
Двенадцати апостолов. Второй большой двухуровневый зал предполагался для 
размещения библиотеки. Все работы по строительству были завершены к лету 1820 года. 
16 (28) июня 1820 года состоялось освидетельствование Академического дома, однако 
рапорт об этом был представлен в Комиссию Духовных училищ только 5 (17) марта 1821 
года12. 

Интересно отметить, что между решением фасада академического здания в самом 
раннем проекте А.Е. Штауберта (1811 года) и осуществленным Л. Руска наблюдается 
определенная преемственность: в обоих проектах аналогична центральная часть с 
колоннадой, несущей треугольный фронтон, с окнами 2-го этажа, имеющими 
полуциркульные завершения и балясины под подоконными досками и т.п. Одновременно 
бросается в глаза типичность для построек Л. Руска как планового, так и фасадного и 
конструктивного решения здания Духовной академии. Самым, пожалуй, нехарактерным 
для зданий, созданных этим архитектором, элементом являются широкие оконные проемы 
с трехцентровыми завершениями на дворовых фасадах боковых флигелей. Думается, что 

                                                           
3 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 4. 
4 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1915. Л. 12. 
5 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 543. Л. 10. 
6 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 1. 
7 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 1–3. 
8 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 2. 
9 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 64. 
10 Там же. Л. 42, 212. 
11 Там же. Л. 127. 
12 Там же. Л. 229. 
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появление этого элемента можно объяснить влиянием ближайшего к академическому 
лаврского корпуса, фасад которого изобилует подобными оконными проемами13. 
Фасадная часть здания была увенчана скульптурной группой «из двух ангелов» с крестом 
работы Франца Тибольта (Ф. Тибо)14. 

При строительстве здание Духовной академии было сориентировано на Неву, к 
которой открывался прекрасный вид из его окон (о чем вспоминают все выпускники 
Академии). Подъезд к зданию был со стороны Шлиссельбургского тракта (ворота в 
лаврской ограде были устроены лишь в 1902 году) Боковые фасады были обращены к 
Обводному каналу и лавре, а западный – к академическому саду. Первоначальное 
расположение здания Духовной академии имело вполне определенное градостроительное 
значение, раскрывая его главный фасад к Неве и Шлиссельбургскому тракту, закрепляя 
угол у впадения Обводного канала в Неву и создавая сильный архитектурный акцент при 
выезде из столицы. Вот как описывал это место редактор «Отечественных записок» в 1825 
г.: «Путь в Рыбацкую по Шлиссельбургской дороге попадался нам чрезвычайно 
приятным. С левой стороны синелась разливающаяся Нева, с правой мы любовались на 
великолепное здание С.-Петербургской Духовной академии; императорский Стеклянный 
завод узнали по разноцветным фонарям». 

Одновременно с возведением Главного корпуса велись работы по благоустройству 
прилегающей территории. В 1819 году по проекту И. Шарлеманя перед лицевым фасадом 
главного корпуса была установлена металлическая ограда, а вокруг академического сада 
выстроен каменный забор на 172 погонные сажени (367 м), в саду посадили 1132 березы15. 
Летом 1833 года в связи с отчуждением от академического сада под строительство 
Обводного канала 1340 кв. сажень земли (0,6 га) была окончательно определена южная 
граница участка по набережной канала на 207 погонных саженей (442 м)16. В том же году 
проекту и смете, составленным архитектором В. Морганом, приступили к строительству 
новой каменной ограды, которое было закончено в сентябре 1834 года17. 

В 1852 году производился очередной косметический ремонт по фасадам и в 
интерьерах Главного корпуса. При этом были исправлены гипсовые изображения ангела с 
крестом и барельеф на фронтоне18. Немного ранее перед главным фасадом здания был 
выстроен комплекс лаврских амбаров, закрывший его вид со стороны Невы. 

В 1878 году, в связи с увеличением числа поступающих студентов (со 129 в 1872 
году до 187 в 1878 году) встала необходимость переустройства комплекса академических 
зданий. Протоиерей Иоанн Янышев обращался с этим вопросом к обер-прокурору 
Святейшего Синода графу Д.А. Толстому. Кроме того, в связи с отменой льгот 
семинаристам при поступлении в университеты и другие гражданские учебные заведения, 

                                                           
13 Яковлева Е.Е. Здание С.-Петербургской Духовной академии (наб. Обводного канала, д. 7): 
Краткая историческая справка. СПб., 1992. Л. 2. [Машнопись] 
14 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1893. Л. 78 об. 
15 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 163. 
16 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 7129. Л. 1. 
17 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 7129. Л. 32. 
18 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 14873. Л. 1. 
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ожидалось повышение потока в духовные академии, что и произошло в ближайшем 
будущем. Так, в 1883 году количество поступающих составило 223 человека. 

Трудности в размещении студентов стали особо заметны после введения устава 
1869 года: старые аудитории (высшего и низшего отделений), рассчитанные на два курса 
по 60 человек, не могли вместить уже четыре курса, состоявших из 60–100 студентов. Та 
же ситуация была с жилыми помещениями и спальнями, рассчитанными на 120 
«казеннокоштных» студентов вместо фактических 200. Первым, опережавшим свое время, 
предложением было строительство отдельного дома для размещения студентов. Был 
также вариант – надстройка Главного здания Академии четвертым этажом. Однако в июле 
1879 года Хозяйственное управление приняло решение «о распространении зданий 
Духовной Академии по случаю увеличения числа казеннокоштных воспитанников оной». 
В резолюции по этому вопросу было сказано: «Имея в виду, что существующие здания 
Санкт-Петербургской Духовной Академии оказываются недостаточно поместительными 
для предполагаемого увеличения числа студентов, и что для расширения академических 
помещений представляется целесообразным обширные помещения, занимаемые ныне в 
двух этажах библиотекой печатных книг и рукописей, а равно квартиру ректора академии 
и библиотекаря, обратив их как для увеличения аудиторий, так и для увеличения числа 
жилых и спальных помещений. Для помещения же библиотеки и квартир поименованных 
должностных лиц построить отдельный дом». Это отдельное здание решено было строить 
на академической земле, примыкающей к Главному зданию СПбДА со стороны 
Обводного канала. Таким образом постоянно пополнявшаяся библиотека, находившаяся в 
разрозненных помещениях, получила бы нужную единую площадь. Автором проекта стал 
архитектор Хозяйственного управления при Св. Синоде Д.В. Люшин19. 

Чертежи и сметы Д.В. Люшина по строительству здания библиотеки с квартирами, 
а также служебной постройки и трехэтажных пристроек к Главному корпусу, были 
утверждены Строительным отделением Санкт-Петербургской Городской управы 6 (18) 
октября 1880 года (впоследствии, к январю 1881 года, они были пересмотрены в связи с 
удорожанием работ и материалов)20.  

К началу перестроек приступили безотлагательно весной 1881 года21. Сроки 
окончания работ были определены в контракте с подрядчиком Д. А. Гордеевым: «1) 
Окончить все новые постройки и пристройки к главному зданию вчерне со всеми сводами 
к 15 октября и не позже 1 ноября 1881 года; 2) окончательно отделать и сдать здание 
библиотеки и трехэтажное помещение для квартир не позже 1 августа 1882 года; 3) начать 
исправления и переделки в Главном корпусе не позже августа 1882 года, и окончить и 
сдать не позже 15 октября указанного срока»22. 31 октября (12 ноября) 1882 года 
состоялось освящение обновленного Главного корпуса и нового здания библиотеки. 
Окончательная отделка в Главном корпусе продолжилась до весны 1883 года, когда были 
закончены следующие работы: 1) окрашены «стены, своды, потолки и столбы вестибюля, 
парадной лестницы, ведущей в церковь и далее в третий этаж, также кругом церкви, весь 

                                                           
19 РГИА. Ф. 799. Оп. 1. Д. 2014. Л. 5. 
20 Там же. Л. 11. 
21 Там же. Л. 16. 
22 Там же. Л. 44. 
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актовый зал и комнату близ церкви в третьем этаже»; 2) сделаны «паркетные полы в 
бывшем помещении библиотеки, ныне назначенном для большой аудитории, и в бывшем 
помещении физического кабинета, ныне назначенном для спальной комнаты»23. 

В 1903 году во всех зданиях Духовной академии производился очередной ремонт. 
В Главном корпусе были исправлены в Актовом зале оконные рамы, двери и балюстрада 
на хорах, а в Церкви – рамы в нижних и в верхних окнах и в ризнице24. По данным В. В. 
Антонова и А. В. Кобака, после этого ремонта, которым руководил архитектор Д. А. 
Люшин, в академической церкви появилась новая роспись, и храм был заново освящен25.  

В 1906 году, по проекту гражданского инженера Е. Л. Морозова, в Главном 
корпусе был исправлен водопровод и «некоторые ветхости», перекрыта крыша26. Кроме 
того, были поставлены новые железные ворота в академической ограде27. 

В 1913 году Правление академии поручило Е. Л. Морозову составить эскизный 
проект перестройки Главного корпуса. После рассмотрения нескольких вариантов 15 (28) 
апреля 1915 года был утвержден окончательный, предусматривавший возведение двух 
новых трехэтажных пристроек. Однако ввиду тяжелых условий, связанных с военным 
положением, составление смет и сама постройка были отложен до лучших времен28. Этот 
последний проект расширения Главного корпуса так и остался неосуществленным. 

В январе 1918 года Петроградская духовная академия стала испытывать реальные 
финансовые трудности, встал вопрос о ее существовании. Прорабатывалась возможность 
вхождения Академии в состав Петроградского университета либо в качестве 
богословского факультета, либо в существующем формате на правах полной автономии (с 
сохранением зданий). Комиссариат народного просвещения сначала поддержал этот 
проект, однако 19 апреля 1918 года в Духовную академию было направлено отношение о 
ее закрытии. К тому моменту учебный год уже закончился (выпуск состоялся в марте). 16 
июня Академию посетил Святейший Патриарх Тихон. В сентябре того же года снова был 
поднят вопрос о слиянии Петроградской духовной академии с университетом в качестве 
факультета истории религий. Однако план не был осуществлен. В тот же период часть 
Главного корпуса Духовной академии была реквизирована Комиссариатом социального 
обеспечения. В декабре 1918 года Петроградская духовная академия прекратила свою 
деятельность. 

Большую часть Главного здания бывшей Академии с июня 1919 года по 1927 год 
занимал Центральный губернский приемно-распределительный пункт для нравственно-
дефектных мальчиков. В 1919 году был закрыт ставший приходским храм Двенадцати 
апостолов. 

В ноябре 1927 года здание Духовной Академии было передано северному 
факультету Ленинградского восточного института имени А.С. Енудинова, 
преобразованному 1 января 1930 года в Институт народов Севера. Институт был закрыт в 
октябре 1941 года в связи с военным положением. Во время Великой Отечественной 
                                                           
23 Там же. Л. 110. 
24 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 637. Л. 58. 
25 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 1996. Т. 2. С. 113. 
26 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 908. Л. 19. 
27 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 1033. Л. 1, 5. 
28 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 1350. Л. 20, 27. 
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войны здание использовалось под госпиталь. Впоследствии здесь располагались светские 
учебные заведения: ремесленное училище №16 (1947–1951 годы), Индустриально-
педагогический техникум, Институт повышения квалификации работников 
профессионально-технического образовании (1951–1965 годы) и Техникум физической 
культуры и спорта (с 1965 года). 

30 апреля 1993 года, после противостояния воспитанников Санкт-Петербургской 
духовной академии и семинарии и администрации Техникума, Мэрия распорядилась о 
необходимости возвращения духовным школам бывшего здания Академии с флигелями. 
Переданную часть основного корпуса Академии занял Санкт-Петербургский институт 
богословия и философии. Однако Техникум окончательно не освободил помещения, а 8 
июля 1994 года постановление было отменено. После протеста митрополита Иоанна этот 
вопрос обсуждался министерствами культуры и образования. 18 июня 1996 года Институт 
богословия начали выселять, но после апелляции митрополита Владимира (Котлярова) 
процесс был приостановлен. К 2001 году Институт богословия и философии покинул 
историческое здание Академии. 

Окончательная передача духовным школам исторического здания состоялась 
только 29 ноября 2013 года. 

 
Краткие исторические сведения о скульптурной группе на здании Санкт-

Петербургской духовной академии. 
Здание Санкт-Петербургской духовной Академии было возведено в 1817–1820 

годах. Оно строилось «по утвержденному плану архитектора Гваренги [Дж. Кваренги] и 
по фасаду [Л.] Руска»29. Надзор за работами с 1817 года производил архитектор Л. Руска30. 
Однако уже 3 (15) мая 1818 года в связи с отставкой и отъездом на родину Л. Руска 
рекомендовал Строительному комитету принять вместо него архитектора И. Шарлеманя31.  

Следует отметить, что хорошо просматривается решение фасада академического 
здания, осуществленного Л. Руска, с более ранним проектом А.Е. Штауберта32 (Рис.1). 
Согласно этому проекту в центральной части здания должна была находиться церковь с 
куполом и, соответственно, крестом. 

Согласно осуществленному проекту, академический храм также находился в 
центральной части здания. Однако он был лишен купола. Здесь над фронтоном был 
установлен крест, который держит ангел, а рядом коленопреклоненная фигура второго 
ангела. 26 апреля (8 мая) 1817 года был заключен контракт со скульптором Францем 
Тибольтом (Тибо, Thiebault sculpteur) на исполнение из пудожского камня «группы из 
двух ангелов с цоколем и карнизом над фронтоном» за 2800 руб.33. Выполнил ее 
известный каменотес С. Суханов. 

Первоначальное расположение здания Духовной академии имело вполне 

                                                           
29 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 1–3. 
30 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 2 
31 Там же. Л. 127. 
32 До конкурса на строительство современного здания был проведен еще одни, на который А.Е. Штауберт 
предоставил свои проекты. 
33 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1893. Л. 78 об. 
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определенное градостроительное значение, раскрывая его главный фасад к Неве и 
Шлиссельбургскому тракту, закрепляя угол у впадения Обводного канала в Неву и 
создавая сильный архитектурный акцент при выезде из столицы. Вот как описывал это 
место редактор «Отечественных записок» в 1825 г.: «Путь в Рыбацкую по 
Шлиссельбургской дороге попадался нам чрезвычайно приятным. С левой стороны 
синелась разливающаяся Нева, с правой мы любовались на великолепное здание С.-
Петербургской Духовной академии; императорский Стеклянный завод узнали по 
разноцветным фонарям».  

После возведения в 1849–1851 годах комплекса зданий хлебных амбаров, фасад 
здания был закрыт со стороны Невы (подобная ситуация сохраняется до настоящего 
времени). С этого момента главной акцентирующей точкой становится скульптурная 
группа с ангелами на фронтоне. В 1852 году, когда производился очередной 
косметический ремонт по фасадам и в интерьерах Главного корпуса, статуи ангелов и 
барельеф на фронтоне были исправлены34.  

После 1919 года скульптурная группа была уничтожена. На данный момент 
детализированного изображения скульптурной группы не имеется в связи с отсутствием 
известных проектов и качественных фотографий35. Тем не менее, существовали аналоги 
композиции. 

В настоящее время фасад здания Санкт-Петербургской духовной академии утратил 
главный акцент, выделяющий этот памятник архитектуры в панораме набережной реки 
Невы.  

Аналоги скульптурной группы 
Литовский замок 
В 1823–1826 годах непосредственный строитель здания Санкт-Петербургской 

Духовной Академии И.И. Шарлемань перестраивает под городскую тюрьму для 
уголовных преступников здание Литовского замка, возведенного в 1787 году по проекту 
архитектора И. Е. Старова. Центральную часть тюремного здания по Офицерской улице 
(ныне – улица Декабристов) занимала церковь (Рис. 6), над фронтоном которой была 
установлена скульптурная группа, созданная С.С. Пименовым (Рис. 7).  

Группа повторяла композицию, которая находилась на здании Санкт-
Петербургской Духовной Академии: «Деревянный, обитый железом и выкрашенный, 
четырехконечный крест укреплен на подножии, с двумя лепной работы ангелами, 
держащими крест: один из ангелов указывает на крест, а другой преклоняет колено»36 
(Рис. 8). 

В Февральскую революцию замок был сожжен, а через семь лет началась его 
разборка. Скульптура ангелов пострадала (Рис. 9), и, по некоторым данным, в 1927 г. 

                                                           
34 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 14873. Л. 1. 
35 Отсутствие фотографических изображений во многом обусловлено тем, что доступ к главному фасаду 
здания Духовной академии был ограничен строительством хлебных амбаров. 
36 Церковь Всемилостивого Спаса в тюремном замке // Историко-статистические сведения о Санкт-
Петербургской епархии. СПб., 1878. Вып. VI. С. 356. 
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передана в музейный фонд37. 
Скорбященская церковь на Шпалерной улице 
Однако композиционно более близка скульптурная группа, находившаяся над 

восточным фронтоном церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на 
Шпалерной улице.  

Храм был возведен в 1817–1818 годах (одновременно с зданием Академии) также 
И. И. Шарлеманем по проекту Л. Руска. Скульптурная группа в виде двух ангелов, 
держащих золоченый крест, была установлена над аттиком восточного фасада. 
Расположение ангелов зеркально противоположно академическому. Их положение, 
положение рук, изображенное на гравюре (Рис. 10) и поздних проектных чертежах (Рис. 
11–12) несколько отличаются от фактического в начале XX века (например, положение 
руки стоящего ангела, рис. 13–14). Скульптура была утрачена в 1920-е годы. 

 
10.4. Описание современного состояния объекта. 
 Главное здание Санкт-Петербургской духовной академии -3-х этажное, на 

подвале, в плане имеет сложную, близкую к П-образной, форму, с сильно выступающими 
центральными ризалитами на восточном (главном) и западном (дворовом) фасадах; 
симметрично по оси запад–восток. К боковым крыльям с внутренней стороны примыкают 
3-х этажные объемы, образующие внутренний двор. Декоративная отделка фасадов 
решена в стиле строгого классицизма.  

Восточный фасад является главным фасадом здания. Центральный ризалит 
восточного фасада имеет лоджию и восьмиколонный портик в уровне 2-го и 3-го этажей. 
Восемь колонн ионического ордера увенчаны треугольным фронтоном.  

Лоджия центрального ризалита, огражденная балюстрадой, расположена в уровне 
2-го этажа. Оконные проемы 1-го и 3-го этажей оформлены наружными подоконными 
досками. Вытянутые прямоугольные окна 2-го этажа обрамлены наличниками, 
завершенными треугольными сандриками на кронштейнах. В подоконной части, 
отделенной простым карнизом, выполнены лепные вставки в виде ложной балюстрады. 
Арочные полуциркульные окна 2-го этажа в зоне лоджии центрального ризалита, 
расположенные за колоннадой, оформлены профилированными архивольтами. 
Ограждение лоджии - в виде балюстрады черного металла, расположенной в проемах 
между колоннами.  Колонны портика центрального ризалита продублированы 
аналогичными пилястрами так же ионического ордера. На боковых фланкирующих 
раскреповках по трем крайним осям фасада расположены ионические пилястры в уровне 
2-го и 3-го этажей: сдвоенные по краям раскреповок и одиночные в центральных частях. 
Венчает фасад профилированный архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз с 
модульонами.  

Крыльцо главного входа красного гранита оформлено в виде лестницы в три 
ступени с подпорными стенками.  

                                                           
37 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Ист.-церков. энцикл. в 3 т. СПб.: Чернышев, 1996. 
Т. 2. 324 с. 
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Оконные заполнения – деревянные двойные рамы, расстекловка сохранилась без 
особых искажений (см. историческая иконография, илл. 19-25). Все оконные заполнения 
относятся к советскому времени (середина-вторая половина XX в.) Оконные заполнения, 
устанавливаемые в более ранние исторические периоды, не сохранились. 

Боковые фасады: северный и южный, имеют архитектурное убранство, подобное 
восточному фасаду. Оконные проемы 2-го этажа в профилированные наличники, имеются 
линейные и треугольные сандрики на волютообразных кронштейнах. Оконные проемы 1-
го и 3-го этажей меньшего размера, без обрамлений, оформлены «простыми» 
подоконными досками. Прямоугольные «лежачие» оконные проемы цокольного этажа 
частично заложены.  

Первый этаж от вышерасположенных этажей на плоскости фасада отделяет 
междуэтажный карниз. Венчает боковые северный и южный фасады карниз, идущий с 
главного фасада, состоящий из профилированного архитрава с гладким фризом и с 
профилированным карнизом с модульонами. Цокольная часть фасадов аналогично 
восточному фасаду облицована гранитными плитами на высоту до нижней перемычки 
окон цокольного этажа.  

Дворовый западный фасад: архитектурное оформление фасада аналогично 
боковым фасадами: оконные проемы 2-го этажа в профилированных наличниках, имеют 
линейные и треугольные сандрики. Дворовый фасад имеет центральный ризалит 
большого выноса с проемом входа и два боковых крыла, Г-образных в плане. 
Отличительной особенностью дворового фасада являются остекленные галереи-аркады в 
уровне всех трех этажей, расположенные в боковых крыльях.  Арочные проемы имеют 
завершения в виде трех центровой арки, окна каждого этажа соразмерны по высоте 
другим фасадам: верхний этаж состоит из окон меньшей высоты, 2-й этаж самые высокие 
окна. Опоры галерей-аркад имеют профилированные пояски - тяги, расположенные в 
уровне пяты арки. Каждый проем аркады оформлен трехчастным замковым камнем.  

По своей конструктивной схеме здание – с несущими продольными и 
поперечными стенами. Общая пространственная жесткость обеспечивается совместной 
работой продольных и поперечных стен. 

Фундаменты – выполнены из бутовой кладки на известково-песчаном растворе. 
Боковая поверхность фундамента неровная с выступающими камнями. Вертикальная и 
горизонтальная гидроизоляция отсутствует. 

Перекрытия выполнены в различных конструкциях: перекрытия цокольного и 1-го 
этажей – кирпичные крестовые и цилиндрические своды; перекрытие между 2 и 3 
этажами выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением; чердачное 
перекрытие выполнено по деревянным балкам. 

Наружные стены (фасады) - выполнены из красного полнотелого глиняного 
кирпича на известково-песчаном растворе. Наружная поверхность стен фасадов 
оштукатурена и окрашена. 

Стены внутренние – каменные, из полнотелого керамического кирпича на 
известково-песчаном растворе, наружная поверхность стен оштукатурена и окрашена. 
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Кровля – вальмовая, многоскатная, с организованным наружным водостоком. 
Кровельное окрытие и выполнено из листов оцинкованной стали по деревянной 
обрешетке. Штукатурная отделка дымовых труб деструктирована, узлы примыкания 
кровельного окрытия к дымовым трубам выполнены без герметизации по периметру 
дымовых труб.   

В результате комплексных научных исследований к рассматриваемому проекту 
(см. Раздел II, часть 5 (шифр 20000059-840-КНИ), по оси А/10-11 были выявлены следы 
постамента под скульптурную группу из двух ангелов с цоколем и карнизом над 
фронтоном. Скульптурная группа ранее венчала фронтон и портик главного входа в 
здание, была утрачена после 1919 г. 

Стропильная система –деревянные наслонные стропила. 
В проектной документации, разработанной ООО «Группа «Спектр»38 (2020г) 

выполнено обследование состояния стропильной системы и чердачного перекрытия, 
разработаны мероприятия по ремонту и реставрации конструкций стропильной системы и 
чердачного перекрытия.  В техническом заключении по результатам обследования 
конструкций стропильной системы техническое состояние основных несущих элементов 
стропильной системы в осях 12-20/А-Н признано ограниченно-работоспособным, 
техническое состояние основных несущих элементов стропильной системы в осях 1-12/А-
Н – аварийным (согласно ГОСТ 31937-2014).  Проектом предусмотрены решения по 
усилению элементов стропильной системы в осях 12-20/А-Н, находящихся на момент 
обследования в ограниченно-работоспособном состоянии; замене аварийных элементов 
стропильной системы в осях 1-12/А-Н.  В техническом заключении по результатам 
обследования конструкций чердачного перекрытия техническое состояние чердачного 
перекрытия   в осях 1-12/А-Н признано ограниченно-работоспособным, техническое 
состояние чердачного перекрытия в осях 12-20/А-Н – работоспособным (согласно ГОСТ 
31937-2014). 

В ходе обследования стропильной системы в осях 1-20/А-Н, выполненного 
специалистами ООО «Стройпроект» в рамках данного контракта в 2021г. было отмечено 
ухудшение состояния элементов стропильной системы относительно состояния, 
зафиксированного при обследовании, выполненного специалистами ООО «Группа 
«Спектр» в 2020г, в осях 12-20/А-Н выявлены признаки недопустимого состояния 
стропильной системы, согласно ГОСТ Р 55567-2013.  

Стропильная система и кровля в осях 1-12/А-Н выполнена по стропильным ногам 
из деревянного бруса различного сечения. Стропильные ноги опираются на мауэрлаты, 
уложенные по обрезам кирпичных стен, промежуточные и коньковый прогоны, 
уложенные по кирпичным ногам и подстропильным фермам. Основными дефектами 
стропильной системы являются биопоражения практически на всю глубину сечения, 
многочисленные вычинки элементов стропильной системы хоз. способом, утраты 
отдельных частей и элементов стропильной системы. Кровельное окрытие коррозировано, 
наблюдаются деформации кровельного окрытия, прогибы, разуплотнение фальцев. 

                                                           
38 Полные реквизиты проекта см. в п.9 настоящего Акта. 
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Наличие значительного количества выше перечисленных дефектов и повреждений 
стропильных конструкций покрытия создает потенциальную опасность возможного 
обрушение стропильных конструкций покрытия. 

Техническое состояние стропильной системы и кровельного окрытия в осях 1-
12/А-Н – недопустимое по ГОСТ Р 55567-2013. 

Стропильная система в осях 12-20/А-Н выполнена по стропильным ногам из 
клееного деревянного бруса сечением 200х300 мм в ходе ремонтных работ 2018-2019гг.  
Основными дефектами стропильной системы являются многочисленные трещины усушки 
на прогонах и подкосах, отсутствие конькового и промежуточных прогонов в осях 12-
16/Б-Д, поворот мауэралтов относительно вертикальной оси в сторону карнизов, подрезка 
стропильных ног и нарожников в опорных частях более ¼ высоты сечения элемента; 
зазоры между кровельным окрытием и дымовыми трубами (отсутствие выдры), ведущие к 
намоканию элементов стропильной системы и чердачного перекрытия, обширные участки 
поражений элементов стропильной системы биодеструкторами, ведущие к снижению 
прочности элементов стропильной системы до 25%, разуплотнение врубок и узлов 
соединения элементов стропильной системы между собой. 

Техническое состояние стропильной системы и кровельного окрытия в осях 12-
20/А-Н – недопустимое по ГОСТ Р 55567-2013. 

Чердачное перекрытие выполнено по деревянным клееным балкам с подшивкой 
огнестойким гипсокартоном  (ГКЛО) со стороны третьего этажа и настилом из плит OSB 
со стороны чердака, межбалочное заполнение – минераловатный утеплитель   (за 
исключением участка перекрытия в осях 5-9/Б-Г, где  подшивка, настил, утеплитель 
отсутствуют и участка перекрытия в осях 10-11/А-Д – настил и утеплитель отсутствуют). 
Основными повреждениями чердачного перекрытия являются протечки и биопоражения, 
вызванные долговременным воздействием атмосферных осадков на чердачное перекрытие 
из-за несвоевременного устройства кровельного окрытия.  

Техническое состояние чердачного перекрытия в осях 1-12/А-Н – недопустимое по 
ГОСТ Р 55567-2013, техническое состояние чердачного перекрытия в осях 12-20/А-Н – 
нормативное по ГОСТ Р 55567-2013. 

 
10.5. Основные выводы и рекомендации по результатам комплексных 

научных исследований (см. Раздел II, часть 5, шифр 20000059-840-КНИ): 
Краткие выводы по результатам исследований: 
• Первоначальные габариты кровли, отметки коньков и карнизов, 

местоположение и габариты дымовых труб сохранены; 
• Штукатурная отделка дымовых труб деструктирована;  
• Воздухообмен в подкровельном пространстве недостаточен; 
• Стропильная система и кровля в осях 1-12/А-Н выполнена по стропильным 

ногам из деревянного бруса различного сечения. Основными дефектами стропильной 
системы являются биопоражения практически на всю глубину сечения, многочисленные 
вычинки элементов стропильной системы хоз. способом, утраты отдельных частей и 
элементов стропильной системы. Кровельное окрытие коррозировано, наблюдаются 
деформации кровельного окрытия, прогибы, разуплотнение фальцев. 
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• Стропильная система в осях 12-20/А-Н выполнена по стропильным ногам из 
клееного деревянного бруса сечением 200х300 мм в ходе ремонтных работ 2018-2019гг.  
Основными дефектами стропильной системы являются многочисленные трещины усушки 
на прогонах и подкосах, отсутствие конькового и промежуточных прогонов в осях 12-
16/Б-Д, поворот мауэралтов относительно вертикальной оси в сторону карнизов, подрезка 
стропильных ног и нарожников в опорных частях более ¼ высоты сечения элемента; 
зазоры между кровельным окрытием и дымовыми трубами (отсутствие выдры), ведущие к 
намоканию элементов стропильной системы и чердачного перекрытия; критические 
разуплотнения врубок и узлов соединения элементов стропильной системы. 

• Чердачное перекрытие выполнено по деревянным клееным балкам с 
подшивкой огнестойким гипсокартоном (ГКЛО) со стороны третьего этажа и настилом из 
плит OSB со стороны чердака, межбалочное заполнение – минераловатный утеплитель (за 
исключением участка перекрытия в осях 5-9/Б-Г, где подшивка, настил, утеплитель 
отсутствуют и участка перекрытия в осях 10-11/А-Д – настил и утеплитель отсутствуют). 
Основными повреждениями чердачного перекрытия являются протечки и биопоражения, 
вызванные долговременным воздействием атмосферных осадков на чердачное перекрытие 
из-за несвоевременного устройства кровельного окрытия. 

• Выявлен высокий уровень микологического повреждения материалов 
отделки интерьеров в Духовной Академии. Поражение сопряжено с наличием зон 
повышенного увлажнения, значительным уровнем поверхностного загрязнения 
(запыленности), а также локальным накоплением биодеструкторов. Степень деструкции 
облицовочных материалов колеблется от I до III по РВСН 20-01-2006. Зоны наиболее 
значительного биопоражения приурочены к местам повышенного увлажнения. 
Выявленные микромицеты находились в активном состоянии и способны проникать 
вглубь материалов. На образцах стропильной системы взятых в осях 1-12/А-Н 
обнаружены следы давнего развития домового гриба, предположительно, пленчатого 
домового гриба Coniophora puteana. В настоящее время признаки активного роста гриба 
отсутствуют. На поверхности древесины присутствуют налеты слабых 
дереворазрушающих и плесневых грибов Penicillium sp. и Trichoderma sp. Эти грибы часто 
встречаются на поверхности влажной древесины, вызывают поверхностное окрашивание 
и размягчение верхних слоев древесины («мягкую гниль»). Микроскопические грибы 
известны как биодеструкторы различных материалов, образуют большое количество спор, 
легко распространяются в окружающей среде. 

 
Рекомендации по использованию результатов комплексных научных 

исследований: 
Для дальнейшей безопасной эксплуатации кровли и стропильной системы в 

ходе ремонтных работ рекомендуется: 
• Выполнить вычинку кирпичной кладки карнизной зоны. 
•  В осях 1-12/А-Н выполнить замену элементов стропильной системы и 

кровельного покрытия с сохранением существующих объемно-планировочных решений 
(высота и габариты кровли). 
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•  В осях 12-20/А-Н выполнить замену элементов стропильной системы и 
кровельного покрытия с сохранением существующих объемно-планировочных решений 
(высота и габариты кровли).  

• Установить ограждение на кровле в карнизной зоне. 
• Выполнить ремонт штукатурного окрытия дымовых труб. 
• Провести переустройство существующих слуховых окон в части оснащения 

их нормативными решетками с учетом требуемого воздухообмена, обеспечить 
вентиляционные зазоры в примыкании к карнизному свесу. 

• Устранить протечки, неплотности в кровельном покрытии, и отсутствие 
узлов примыкания кровельного покрытия к конструкциям труб. 

• Выполнить герметизацию дверей лестничных клеток для доступа в 
подкровельное пространство расположенные в правом и левом крыле. 

 
Для дальнейшей безопасной эксплуатации чердачного перекрытия в ходе 

ремонтных работ рекомендуется: 
• на участках чердачного перекрытия в осях 2-5/Б-Г; 2-5/Е-И; 2-5/Л-М; 5-9/Г-

Д; 9-10/А-В; 10-11/Е-И; 11-12/А-В; 11-12/Г-Ж демонтировать плиты OSB. После 
демонтажа плит OSB выполнить освидетельствование деревянных элементов чердачного 
перекрытия (лаг, обрешетки и несущих балок), освидетельствование состояния 
утеплителя и пароизоляции.  По результатам освидетельствования принять решение о 
необходимости замены/вычинки деревянных элементов перекрытия; замены утеплителя и 
пароизоляции. 

• на участках чердачного перекрытия в осях 2-4/Н-Л; 5-9/Г-Д; 10-12/А-Д; 12-
13/Б-Г демонтировать подшивку из ГКЛО на металлическом каркасе, пароизоляцию, 
утеплитель (при наличии), настил из плит OSB (при наличии). Выполнить расчистку и 
обработку деревянных конструкций перекрытия (балок, обрешетки и лаг) биоцидными 
растворами по специально разработанной технологии. Обработать деревянные элементы 
конструкций перекрытия огнезащитным составом, совместимым с составами биоцидной 
обработки. После обработки деревянных конструкций выполнить межбалочное 
заполнение чердачного перекрытия. Также в помещениях третьего этажа, ограниченных 
данными осями необходимо очистить поверхность стен от деструктированной штукатурки 
и биопоражений, произвести обработку кирпичной кладки составами антисептика, 
выполнить восстановление штукатурного и окрасочного покрытия стен;   

• на участках чердачного перекрытия в осях 5-9/Б-Г выполнить расчистку 
балок перекрытия от огнезащитны и биопоражений. Выполнить биоцидную обработку 
деревянных элементов чердачного перекрытия. Обработать деревянные элементы  
конструкции перекрытия огнезащитным составом, совместимым с составами биоцидной 
обработки. После обработки деревянных конструкций антисептиками и антипиренами 
выполнить межбалочное заполнение чердачного перекрытия;  

• заменить деформированные плиты OSB после устранения факторов, 
вызвавших деформации (снятие нагрузки от стропильной системы с настила из плит OSB, 
исключение долговременного намокания настила из плит OSB). 
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Практические рекомендации по результатам инженерно-технологических 
исследований: 

- Произвести расчистку материалов отделки интерьеров Духовной Академии от 
биологических налетов и поверхностных наслоений. Особое внимание уделить расчистке 
мест протечек, где формируются наиболее агрессивные микробные сообщества. 

- Расчистку следует проводить влажным способом, что означает предварительную 
инактивацию плесневых грибов в местах загрязнений (подавление с помощью биоцидных 
составов), после чего уже производится механическая расчистка. Такой подход позволяет 
исключить распространение спор грибов, которое имеет место при сухой расчистке. Это 
особенно важно для тех участков, где отмечен открытый рост колоний тёмноокрашенных 
плесневых грибов. При влажной расчистке необходимо предварительно обработать 
материалы составом АНТИ-В (биоцидная грунтовка производитель ООО «АтомКолор»), 
после чего удалить коагуляты наслоений механическим путём. 

-  Предусмотреть возможность замены пораженных материалов, как на потолке, так 
и на стенах в местах протечек и активного роста плесневых грибов. 

- Провести биоцидную обработку поражённых участков после проведения работ по 
их расчистке. В качестве рекомендуемого состава использовать биоцидную грунтовку 
АНТИ-В (технология ведения работ приведена ниже). 

- При проведении ремонтных, реставрационных и консервационных работ 
использовать материалы, обладающие биостойкостью: возможно добавление в 
реставрационные материалы биоцидов на основе гуанидина. 

- После завершения всех видов работ возможна дополнительная 
профилактическая обработка открытых поверхностей в однократном применении по 
специально разработанной методике. 

Рекомендации по результатам историко-архивных и библиографических 
исследований: 

- Рекомендуется рассмотреть целесообразность восстановления скульптурной 
группы с ангелами на фронтоне, утраченной в 1919г. по аналогам композиции, 
выявленным в ходе историко-архивных и библиографических исследований. 

 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы: 

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

- Распоряжение КГИОП «Об утверждении охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения 
«Главное здание», включенного в единый государственный реестр объектов кульутрного 
наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации» от 29.06.2021 
№07-19-318/21 (см. приложение № 6); 

- Выписки из ЕГРН на земельный участок и здание от 08.10.2021 б/н (см. 
приложение № 12). 
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Архивные источники: 
Архив КГИОП (Архив Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры): 
Инв. №. 973-П. Паспорт. Духовная академия. Главное здание. СПб., 1999. 
Фототека. № 41536. 
 
РГИА (Российский государственный исторический архив): 
Ф. 796. Оп. 98. Д. 272. 
Ф. 796. Оп. 99. Д. 133. 
Ф. 797. Оп. 2. Д. 5600.  
Ф. 799. Оп. 1. Д. 2014. 
Ф. 799. Оп. 2. Д. 1966. 
Ф. 799. Оп. 23. Д. 637, 828, 908., 1033, 1350 
Ф. 802. Оп. 1. Д. 314, 543, 1887, 1883, 1915, 6171, 7129. 
Ф. 802. Оп. 5. Д. 11483.  
Ф. 802. Оп. 6. Д. 14873. 
Ф. 802. Оп. 7. Д. 5а. 
Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887.  
Ф. 802. Оп. 1. Д. 1893.  
Ф. 802. Оп. 1. Д. 14873.  
Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. 
Ф. 835. Оп. 1. Д. 638, 639, 640, 641. 
        
ЦГИА СПБ. (Центральный государственный исторический архив Санкт-

Петербурга): 
Ф. 513. Оп. 102. Д.  760. 
Ф. 513. Оп. 102. Д. 4574. 
Ф. 277. Императорская Петроградская Духовная академия. Петроград. 1808-1918 

гг. 
ЦГАКФФД СПБ (Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга): 
Е-11561, Е-11562. 
 
11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и 

иная литература: 
Библиография: 

1) Александрова Л.Б. Луиджи Руска. Л., 1990.  
2) Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии. Изд. 2-е. М., 

1822. 
3) Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Ист.-церков. энцикл. 

в 3 т.Т. 2. СПб.,1996.  
4) Курбатов В.Я. Петербург: Художественно-исторический очерк и обзор 

художественного богатства столицы. СПб., 1993. 
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5) Лавры, монастыри, храмы на Святой Руси. СПб.,1908. 
6) Н.Б. Церковь во имя Дванадесяти апостол, что при С.-Петербургской 

духовной академии // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. 
Вып. Х. Отд. II. СПб., 1885. С. 123–126. 

8) Пушкарев И. И. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов С.-
Петербургской губернии. В 4 ч. СПб.,1839–1842. 

9) Рункевич С.Г. Русская церковь в XIX веке: исторические наброски. 
СПб.,1901.  

10) Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 1713–2013. Т.1: 1713–1797. 
СПб., 2013. 

11) Церковь Всемилостивого Спаса в тюремном замке // Историко-статистические 
сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1878. Вып. VI. С. 356 

12) Чистович И. А. История С.-Петербургской духовной академии. СПб.,1857. 
13) Чистович И. А. С.-Петербургская духовная академия за последние 30 лет 

(1858–1888 гг.). СПб.,1889.  
14) Шкаровский М.В. Санкт-Петербургские духовные школы в XX–XXI вв. В 

2тт. СПб., 2015.  
 
12. Обоснования вывода экспертизы: 
На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Главное здание», 
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Духовная 
академия», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, 
литера Г:«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт 
и реставрация крыши и чердачного перекрытия), выполненная ООО «СтройПроект» в 
2021 г. (Шифр: 20000059-840) 

Перед разработкой проекта, проведены комплексные научные исследования, 
включающие в себя: 

– историко-архивные и библиографические исследования с составлением 
исторической справки (20000059-840-ИАИ); 

– архитектурный обмеры (20000059-840-ОЧ); 
– инженерно-технические исследования состояния кровли, чердачного 

пространства и чердачного перекрытия» (20000059-840-ИИ1); 
– инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам (20000059-840-ИИ2); 
– был составлен отчет по комплексным научным исследованиям (20000059-840-

КНИ). 
Проект выполнен на основании: 
Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ремонт и реставрация 
крыши и чердачного перекрытия) от 30.06.2020 г. №01-52-1415/20. 
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Контракта от 21 декабря 2020г. № 172-ДО заключенного между ФГУП ЦНРПМ и 
ООО «СтройПроект» (лицензия Министерства культуры РФ на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 20 августа 2018 г. № МКРФ 05172). 

Предмета охраны объекта, утвержденного Распоряжением КГИОП от 29.11.2011 г. 
№10-849 «Об утверждении предметов охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Духовная Академия» (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д.7, литеры А, Б, Г, д.11, лит. А.). 

Охранного обязательства, утвержденного Распоряжением КГИОП «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия регионального значения «Духовная академия» от 
29.06.2021 №07-19-318/21. 

Настоящая документация разработана в соответствии с действующими на 
территории РФ нормативными документами: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

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

- ГОСТ Р 55567-2013, Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 
культуры; 

– ГОСТ Р 56891.1-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации; 

- ГОСТ Р 56891.2-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры; 

- ГОСТ Р 58169-2018 сохранение объектов культурного наследия. Положение о
порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия; 

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;
- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»;
- СП 17.13330.2017 «Кровли»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная

редакция СНиП 12-01-2004»; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная

редакция СНиП 2.09.04-87»; 
- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
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- № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
 
Документация разработана в полном соответствии с действующими нормами и 

правилами и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
 

Состав проектной документации, представленной на экспертизу 
Стадия «Проект» 
Раздел I «Предварительные работы» 
1 Часть 1 «Исходно – разрешительная документация» 20000059-840-ИРД 
2 Часть 2 «Состав проекта» 20000059-840-СП 
3 Часть 3 «Предварительные исследования» 20000059-840-ПИ 
4 Часть 4 «Фотофиксация существующего состояния объекта» 20000059-840-ФФ 
Раздел II «Комплексные научные исследования» 
1 Часть 1 «Историко-архивные и библиографические 

исследования» 
20000059-840-ИАИ 

2 Часть 2 «Историко-архитектурные натурные исследования. 
Архитектурные обмеры» 

20000059-840-ОЧ 

3 Часть 3 «Отчет об инженерно-техническом обследовании 
кровли, чердачного пространства и чердачного 
перекрытия» 

20000059-840-ИИ1 

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

20000059-840-ИИ2 

5 Часть 5 «Отчет по комплексным научным исследованиям» 20000059-840-КНИ 
Раздел III «Проект ремонта и реставрации» 
1 Часть 1 «Эскизный проект» 20000059-840-П-ЭП 
2 Часть 2 «Пояснительная записка» 20000059-840-П-ПЗ 
3 Часть 3 «Архитектурные решения» 20000059-840-П-АР 
4 Часть 4 «Конструктивные решения» 20000059-840-П-КР 
5 Часть 5 «Методико-технологические рекомендации 

проведения реставрационных работ по 
строительным и отделочным материалам» 

20000059-840-П-МР 

6 Часть 6 «Инженерное оборудование, сети инженерно-
технологического обеспечения, инженерно-
технические мероприятия, технологические 
решения» 

20000059-840-П-ИОС 

7 Часть 7 «Проект организации реставрации»  20000059-840-П-ПОР 
8 Часть 8 «Методические рекомендации и указания по 

эксплуатации объекта культурного наследия» 
20000059-840-П-МРУ 

9 Часть 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности» 

20000059-840-П-МПБ 

10 Часть 10 «Ведомость объемов работ. Дефектные ведомости»  20000059-840-П-ВД 
11 Часть 11 «Сметная документация»  20000059-840-П-СМ 

 

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия составлен 10.02.2021 г. Акт влияния содержит следующий вывод: 
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предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Раздел III, Часть 11, Сметная документация (шифр 20000059-840-П-СМ) и часть 10 
Ведомость объемов работ. Дефектные ведомости. (шифр 20000059-840-П-ВД) 
рассматриваются настоящей экспертизой только в части видов и состава работ.  

 
Характеристика архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических 

решений для ремонта и реставрации объекта 
 

Основная цель намечаемых ремонтных и реставрационных работ – это обеспечение 
эксплуатационной надежности здания, сохранения и продления физического долголетия 
объекта культурного наследия, согласно функциональному назначению. 

Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности, а также 
сохранения объекта культурного наследия в проектной документации определен 
следующий состав ремонтных и реставрационных мероприятий: 

 
Архитектурные решения: 
Существующая стропильная система крыши по результатам инженерно- 

технического обследования подвержена биопоражению практически на всю глубину 
сечения. Кровельное окрытие коррозировано, наблюдаются деформации кровельного 
окрытия, прогибы, разуплотнение фальцев. Вышеперечисленные дефекты и повреждения 
создают потенциальную опасность возможного обрушения стропильной системы.               

Основными повреждениями чердачного перекрытия являются протечки и 
биопоражения, вызванные долговременным воздействием атмосферных осадков на 
чердачное перекрытие из-за несвоевременного устройства кровельного окрытия.  

 
Проектом предусматривается сохранение объемно-пространственного решения 

кровли с сохранением исторических габаритов и конфигурации. Материал окрытия - 
листовая кровельная сталь так же подлежит сохранению. Следовательно, предмет охраны 
сохраняется. 

Проектом предусматриваются ремонтные и реставрационные работы 
существующей крыши и чердачного перекрытия. 

1. Демонтажные работы: 
- демонтаж существующего окрытия кровли; 
- демонтаж существующей обрешетки; 
- демонтаж существующей стропильной системы; 
- демонтаж поврежденных конструкций чердака. 
Все элементы не относятся к предмету охраны. Соответственно, предмет охраны не 

затрагивается. 
2. Реставрационные мероприятия: 
- ремонт чердачного перекрытия с обязательной обработкой деревянных 

27



 

 

конструкций перекрытия биоцидными растворами по специально разработанной 
технологии; 

- устройство легкой пенобетонной стяжки по всей площади чердачного 
перекрытия; 

- вычинка и докомпановка разрушенной кладки опорной части карниза, 
опорных столбов и дымовых труб на чердаке; 

- устройство деревянной стропильной системы; Исторические материал и тип 
конструкции сохраняются. 

- устройство разреженной деревянной обрешетки с ветровлагозащитной 
подкровельной мембраной; 

- устройство фальцевого покрытия листовой кровельной сталью; 
       -ремонтные и реставрационные работы по восстановлению фасадного карниза; 

Исторические габариты и конфигурация сохраняются. Предмет охраны сохранен.  
- восстановление, оштукатуривание и окраска дымовых труб на крыше; 
- замена колпаков на дымовых трубах; 
- устройство слуховых окон и выходов на кровлю на исторических отметках, в 

исторических габаритах, с сохранением исторического местоположения; 
- установка жалюзийных оконных заполнений; 
- установка стилистически нейтрального ограждения по всему периметру кровли в 

соответствии с действующими нормами (п. 6.43 СП 118.13330.2012.); 
- установка переходных мостиков и кровельных лестниц; 
- герметизация примыканий и стыков; 
- замена водосточной системы. 
Устанавливаемые ограждение кровли, переходные мостики и кровельные лестницы 

крепятся к фальцу, сохраняя таким образом целостность кровельного покрытия. Все вновь 
устанавливаемые элементы окрашиваются порошковой краской в цвет RAL 7004. 

Рекомендуется рассмотреть отдельным проектом целесообразность восстановления 
скульптурной группы с ангелами на фронтоне, утраченной в 1919г. по аналогам 
композиции, выявленным в ходе историко-архивных и библиографических исследований, 
проведенных в настоящем проекте, с сохранением ее исторического местоположения, 
выявленного настоящим проектом. 

Все, предложенные настоящим разделом проектные решения относятся к 
мероприятиям по сохранению объекта культурного наследия. Предмет охраны 
сохраняется. 

 
Конструктивные решения: 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
Ремонт чердачного перекрытия в осях 1-12/А-Н с заменой конструкций 

межбалочного заполнения на локальных участках, предусмотрено устройство негорючих 
диафрагм по периметру помещений из минеральной ваты в толще чердачного перекрытия. 

Замена существующих ферм на клееные в осях 10-11 и Б-Е, с установкой 
крепления балок чердачного перекрытия Б-20 к нижним поясам ферм. Уточнение 
расположения стоек и прогонов при реконструкции кровли. 
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Стропильная и подстропильная система кровли в осях 12-20/ А-Н подлежит замене 
на аналогичные стропильную и подстропильную конструкции с сохранением объемно-
планировочного решения чердака и высотных отметок кровли. 

В осях 1-12/А-Н выполняются решения, разработанные проектной документацией 
ООО «Группа «Спектр» (2020г.). Для стропильной системы в осях 12-20/А-Н по 
результатам технического обследования, выполненного специалистами ООО 
«СтройПроект» разработаны следующие решения: 

Под новые устраиваемы стойки сечением 150х150 выполняются клееные балки с 
креплением их на стены через металлические опоры. Прогоны выполняются из балок 
сечением 200х200(h) мм. с их раскреплением подкосами. Подкосы выполняются сечением 
150х150(h) мм. Мауэрлат и шпренгели выполняются из бруса 200х200 (h) мм. 
Стропильные и диагональные стропильные ноги выполняются из клееных балок сечением 
190х300(h). В местах отсутствия коньковых прогонов между стропильными ногами 
устанавливаются затяжки из клееного бруса сечением 90х300(h) мм. В местах прохода 
вентиляционных шахт устраиваются дополнительные рамы из ригелей сечением 
100х200(h) из деревянного бруса. Кобылки устраиваются из досок сечением 50х100(h) с 
двух сторон от стропильных ног. Обрешетка выполняется шагом 300 мм из досок 
сечением 150х50(h) мм с устройством под ними ветро-влагозащитной мембраны. В зонах 
конька и карниза обрешетка выполняется сплошной, шириной 450 и 1200 мм 
соответственно. Покрытие кровли выполняется из листов оцинкованной кровельной 
стали, толщиной 0,7 мм с соединением между собой фальцами. 

Все деревянные элементы выполнять из хвойных пород, не ниже 2 сорта 
древесины, влажностью не более 12%. 

Монтаж деревянных конструкций и защиту их от гниения и возгорания 
производить в соответствии со СП 28.13330.2017 (антисептировать и окрасить 
огнезащитным составом за 2 раза). Все деревянные элементы обработать растворами 
Анти-В и Нертекс-Д в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 для 
среднеагрессивной среды. Металлические конструкции обработать огнезащитным 
составом «Термобарьер» в соответствии с рекомендациями производителя. Все места 
соприкосновения дерева с металлом, бетоном и кирпичом, а также металла с кирпичом и 
бетоном необходимо защитить прокладкой гидроизоляции Изопласт ЭПП 4,0. 

Все, предложенные данным разделом, проектные решения относятся к 
мероприятиям по сохранению объекта культурного наследия. Помогают поддерживать 
здание в эксплуатационном состоянии и использовать его по историческому назначению. 
Несущая способность исторических конструкций не нарушается. Заменяемые 
стропильные конструкции не относятся к предмету охраны объекта. Историческим 
материал стропильной системы (дерево) -  сохраняется. Исторические габариты и 
конфигурация крыши, а также материал окрытия – сохраняются. Следовательно, предмет 
охраны – сохраняется. 

Проектом предусмотрены следующие решения по системе электроснабжения: 
Проектом предусматриваются следующие виды освещения: 
- рабочее; 
- аварийное; 
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- ремонтное. 
Напряжение сети общего освещения – 400/230В, напряжение на светильниках – 

230В. 
Рабочее освещение выполнено подвесными светильниками НСП 03 1х60Вт со 

степенью защиты IP 65. 
Аварийное освещение выполнено подвесными светильниками НСП 03 1х60Вт со 

степенью защиты IP 65. 
Ремонтное освещение предусматривается в помещении чердака на напряжение 

12В, 50гц и выполняется от ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12 со 
степенью защиты IP54. 

Рабочее и аварийное освещение выполнено в местах основных проходов, норма 
освещенности данных участков в соответствии с СП 52.13330-2016 составляется 20Лк. 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями, 
установленными на лестничных клетках на высоте 1,8м от уровня пола. 

Предложенные данным проектом решения необходимы для нормальной 
эксплуатации здания. Предмет охраны – сохраняется.  

 
Раздел III, часть 7 ПОР (20000059-840-П-ПОР) включает все необходимые 

мероприятия, предъявляемые нормативами для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия. Предмет охраны при проектируемых работах сохраняется. 

Все, предложенные проектом, решения по ремонту и реставрации крыши и 
чердачного перекрытия объекта культурного наследия регионального значения «Главное 
здание», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Духовная академия» относятся к мероприятиям по сохранению объекта культурного 
наследия. Исторические габариты и конфигурация крыши, а также материал ее окрытия 
сохраняются. Предмет охраны – исторические габариты и конфигурация здания, включая 
два крыльца; крыша – исторические габариты и конфигурация (скатная), материал 
окрытия – листовой металл; исторические наружные и внутренние капитальные стены – 
материал (кирпич), местоположение; междуэтажные перекрытия - исторические отметки;  
гладкий фриз; венчающий профилированный карниз – сохраняется. 

 
12.1. Заключение государственной историко-культурной экспертизы  
Анализ проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Главное здание», входящего в состав 
объекта культурного наследия регионального значения «Духовная академия», 
расположенного по адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г: 
«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия), выполненная ООО «СтройПроект» в 2021 
г. (Шифр: 20000059-840) показал, следующее: 

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 

30



 

 

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 КГИОП от 30.06.2020 г. №01-52-1415/20 на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации, 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 содержит 
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 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 55567-
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 регионального значения 
«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Духовная академия», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, наб. 
Обводного канала, д.7, литера Г, определенного распоряжением КГИОП от 29.11.2011 г. 
№10-849 в соответствии с положениями ст. 40, 42, 43 Федерального закона № 73-ФЗ;  

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;  
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10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения 
работ по 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. 42, 
43 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 регионального значения «Главное здание», входящего в 
состав объекта культурного наследия регионального значения «Духовная 
академия», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, 
литера Г: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 
(ремонт и реставрация крыши и чердачного перекрытия)», выполненная ООО 
«СтройПроект» в 2021 г. (Шифр: 20000059-840), соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия (положительное заключение). 
 

                                Дата оформления заключения экспертизы: 20.10.2020 г. 
 

Председатель экспертной 
комиссии 

     Штиглиц М.С. 

  (подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью)   

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: 

   Прокофьев М.Ф. 

  (подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью)   

Член экспертной комиссии:    Кириков Б.М. 

                                                    (подписано усиленной  
                                                     квалифицированной электронной 
                                                     подписью) 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и 
приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 
Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о 
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государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы 
экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Историческая справка; 
Приложение № 2. Историческая иконография; 
Приложение № 3. Материалы фотофиксации; 
Приложение № 4. Задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия;  
Приложение № 5. Выкопировка из Закона Санкт-Петербурга от 05.07.1999 №174-

27; 
Приложение № 6. Копии документов КГИОП; 
Приложение № 7. Технический паспорт; 
Приложение № 8. Копия выписки из единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ; 
Приложение № 9. Распоряжение «О передачи в безвозмездное пользование 

религиозной организации находящихся в федеральной собственности объектов 
недвижимости»; 

Приложение № 10. Договор безвозмездного пользования земельным участком; 
Приложение № 11. Копия выписки из реестра федерального имущества; 
Приложение № 12. Выписки из ЕГРН; 
Приложение № 13. Договор на проектирование; 
Приложение № 14. Копии договоров; 
Приложение № 15.  Протоколы заседаний экспертной комиссии. 
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Приложение № 1 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Духовная академия», расположенного по 
адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г, 
предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт и реставрация крыши и 
чердачного перекрытия)», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г. 
(Шифр: 20000059-840)

Историческая справка 
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 Объект культурного наследия регионального значения «Главное здание», входящий 

в состав объекта культурного наследия регионального значения «Духовная академия», 

расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 7, лит. Г. Является 

объектом культурного наследия согласно Закону Санкт-Петербурга «Об объявлении 

охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения» № 174-27 от 

05.07.1999.  

 

В ходе проведения историко-архивных и историко-библиографических исследований 

были изучены фонды РГИА, ЦГИА СПб, ЦГА КФФД СПб, архива КГИОП. 

Среди материалов Российского государственного исторического архива и 

Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга были 

обнаружены проектный чертеж фасада Штауберга (см. историческая иконография, илл. 8), 

а также поэтажные планы осуществлённого проекта здания. Чертёж главного фасада арх. 

Руска был опубликован в «Собрании планов фасадов и разрядов примечательных зданий 

С.-Петербурга» в 1826 году (см. историческая иконография, илл.  9). 

Были проанализированы картографические материалы Санкт-Петербурга, благодаря 

которым удалось выяснить, что исследуемая территория не была застроена до постройки 

здания Духовной академии (см. историческая иконография, илл. 1-7). 

В фондах РГИА были обнаружены поэтажные планы академии 1850 г. (см. 

историческая иконография, илл. 10-11)1, а в ЦГИА СПб – проект перестроек Главного 

здания академии 1880 г., арх. А.Д. Люшин (генеральный план участка, поэтажные планы, 

см. историческая иконография, илл. 12-18)2.   Кроме того, в ЦГИА хранится отдельный 

фонд (277), чья документация посвящена административно-хозяйственной деятельности 

Духовной академии. 

Обнаруженные иконографические материалы дают представлении об архитектурно-

художественном решении фасадов, а также о рисунке расстекловки оконных заполнений 

Главного здания Духовной академии (см. историческая иконография, илл.19-30). Особую 

ценность представляют фотографии из архива КГИОП 1952 г., на которых зафиксирована 

историческая расстекловка оконных заполнений (см. историческая иконография, илл. 29-

30). Благодаря этим иконографическим изображениям, можно утверждать, что рисунок 

расстекловки был частично утрачен после 1952 года. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 639. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. 
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Печатные источники в основном содержат общую информацию о здании Духовной 

академии, об основных этапах строительства без подробного анализа архитектурно-

художественных решений.  

 

 Главное здание Санкт-Петербургской духовной академии (набережная Обводного 

канала, дом 7Г) находится в южной части Монастырского острова в составе ансамбля 

Духовной академии, в который, кроме него входят больничный, банный и библиотечный 

флигели. 

Главный корпус 3-х этажный на подвале, в плане имеет сложную, близкую к П-

образной, форму, с сильно выступающими центральными ризалитами на восточном 

(главном) и западном (дворовом) фасадах; симметричен по оси запад–восток. К боковым 

крыльям с внутренней стороны примыкают 3-х этажные пристройки, образующие 

внутренний двор. Декоративная отделка фасадов решена в стиле строгого классицизма.  

Восточный фасад является главным фасадом здания. Центральный ризалит 

восточного фасада имеет лоджию и восьмиколонный портик в уровне 2-го и 3-го этажей. 

Восемь колонн ионического ордера увенчаны треугольным фронтоном.  

Лоджия центрального ризалита, огражденная балюстрадой, расположена в уровне 2-

го этажа. Оконные проемы 1-го и 3-го этажей оформлены наружными подоконными 

досками. Вытянутые прямоугольные окна 2-го этажа обрамлены наличниками, 

завершенными треугольными сандриками на кронштейнах. В подоконной части, 

отделенной простым карнизом, выполнены лепные вставки в виде ложной балюстрады. 

Арочные полуциркульные окна 2-го этажа в зоне лоджии центрального ризалита, 

расположенные за колоннадой, оформлены профилированными архивольтами. Ограждение 

лоджии - в виде балюстрады черного металла, расположенной в проемах между колоннами.  

Колонны портика центрального ризалита продублированы аналогичными пилястрами так 

же ионического ордера. На боковых фланкирующих раскреповках по трем крайним осям 

фасада расположены ионические пилястры в уровне 2-го и 3-го этажей: сдвоенные по краям 

раскреповок и одиночные в центральных частях. Венчает фасад профилированный 

архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз с модульонами.  

Крыльцо главного входа красного гранита оформлено в виде лестницы в три ступени 

с подпорными стенками.  

Оконные заполнения – деревянные двойные рамы, расстекловка сохранилась без 

особых искажений (см. историческая иконография, илл. 19-25). Все оконные заполнения 

относятся к советскому времени (середина-вторая половина XX в.) Оконные заполнения, 

устанавливаемые в более ранние исторические периоды, не сохранились. 
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Боковые фасады: северный и южный, имеют архитектурное убранство, подобное 

восточному фасаду. Оконные проемы 2-го этажа имеют профилированные наличники, 

линейные и треугольные  сандрики на волютообразных кронштейнах. Оконные проемы 1-

го и 3-го этажей меньшего размера, без обрамлений, оформлены «простыми» подоконными 

досками. Прямоугольные «лежачие» оконные проемы цокольного этажа частично 

заложены.  

Первый этаж от вышерасположенных этажей на плоскости фасада отделяет 

междуэтажный карниз. Венчает боковые северный и южный фасады карниз, идущий с 

главного фасада, состоящий из профилированного архитрава с гладким фризом и с 

профилированным карнизом с модульонами. Цокольная часть фасадов аналогично 

восточному фасаду облицована гранитными плитами на высоту до нижней перемычки окон 

цокольного этажа.  

Оконные заполнения - деревянные двойные с фрамугами в окнах 2-го и 3-го этажа. 

Все оконные заполнения относятся к советскому времени (середина-вторая половина XX 

в.) Оконные заполнения, устанавливаемые в более ранние исторические периоды, не 

сохранились.  Оконные заполнения в уровне 2-го этажа имели восьмичастную расстекловку 

(ныне расстекловка шестичастная, см. историческая иконография, илл. 22,29). 

Дворовый западный фасад: архитектурное оформление фасада аналогично боковым 

фасадами: оконные проемы 2-го этажа в профилированных наличниках, имеют линейные и 

треугольные сандрики. Дворовый фасад имеет центральный ризалит большого выноса с 

проемом входа и два боковых крыла, Г-образных в плане. Отличительной особенностью 

дворового фасада являются остекленные галереи-аркады в уровне всех трех этажей, 

расположенные в боковых крыльях.  Арочные проемы имеют завершения в виде трех 

центровой арки, окна каждого этажа соразмерны по высоте другим фасадам: верхний этаж 

состоит из окон меньшей высоты, 2-й этаж самые высокие окна. Опоры галерей-аркад 

имеют профилированные пояски - тяги, расположенные в уровне пяты арки. Каждый проем 

аркады оформлен трехчастным замковым камнем.  

Окна дворовых фасадов 1-го и 3-го этажей оформлены подоконными досками, на 2-м 

этаже окна обрамлены профилированными наличниками, завершенными треугольными 

или линейными сандриками на кронштейнах. На фасадах выполнены профилированные  

междуэтажные и подоконные карнизы. Оконные заполнения в уровне второго этажа были 

с восьмичастной расстекловкой (ныне по большей части расстекловка шестичастная, см. 

историческая иконография, илл. 30). Прямоугольные «лежачие» оконные проемы 

цокольного этажа ныне частично заложены (см. историческая иконография, илл. 30). 
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Наружные двери фасада деревянные филенчатые двустворчатые современного 

исполнения, с фрамугой мелкой расстекловки. Оконные столярные заполнения деревянные 

двойные, советского периода, несколько оконных блоков заменены современными. 

Входные крыльца ризалитов выполнены из гранитных плит. 

 

Краткая история застройки исследуемой территории 

Застройка территории будущего Монастырского острова началась в 1712 г. с 

возведения зданий Александро-Невского монастыря (с 1797 г. – Лавры). 20 февраля (2 

марта) 1712 г. Петр I повелел архимандриту Феодосию на осмотренном месте начать 

строить монастырь. Вскоре была заложена первая деревянная церковь во имя Благовещения 

Пресвятой Богородицы, освященная 25 марта (5 апреля) 1713 г. в присутствии самого Петра 

I, и начали строиться братские кельи мазанками. Все строительные сооружения, 

первоначально, были деревянные и производились на левом берегу Черной речки, где была 

построена и первая церковь. Для предполагаемого каменного строения монастыря был 

отведен правый берег. В 1715 г. архитектору Д. Трезини было поручено составить проект 

каменных монастырских строений. Эта дата приводится в первой исторической записи о 

монастыре, составленной в 1725 г. архимандритом Александро-Невского монастыря, 

Феодосием Яновским. Выполненный Трезини проект в 1716 г. был утвержден Петром I, и 

летом 1717 г. приступили к его осуществлению. 21 июля (1 августа) 1717 г. начались 

строительные работы. Был заложен фундамент под северо-восточную угловую церковь и 

три примыкающие к ней корпуса, между церковью и собором. В 1717–1720 гг. церковь и 

все три корпуса были возведены до карниза и над ними сооружена крыша. Верхний 

Александро-Невский храм был освящен 30 августа (10 сентября) 1724 г., нижний – 

Благовещенский – 30 марта (10 апреля) 1725 г. По освящении верхнего храма в него были 

помещены мощи князя Александра Невского, перенесенные по повелению Петра I из 

Владимира в северную столицу. Значительно раньше, в 1718 г., на левом берегу Черной 

речки была построена первая каменная церковь над гробом царевны Наталии Алексеевны. 

В 1719 г. была начата выемка земли под фундамент соборной церкви монастыря. 1 

(12) июля 1720 г. руководство строительством монастыря было поручено архитектору 

Теодору Швертфегеру, поскольку Доминико Трезини был загружен работой по 

строительству городских зданий. Швертфегер обязался производить постройку «со всяким 

поспешением, в добром поведении, крепости твердости». Одновременно ему поручалось 

обучать архитектуре несколько учеников. Архитектор Швертфегер разработал второй 

вариант проекта Александро-Невского монастыря, в котором идеи Трезини получили 

дальнейшее развитие. Подготовительные работы по строительству Троицкого собора 
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начались в 1720 г. и продолжались до июня 1722 г. В течение этого времени производились 

выемка земли и битье свой под фундамент. 17 (28) июня 1722 г. соборная церковь была 

заложена. 

На основании описи Александро-Невского монастыря, составленной 13 (24) августа 

1725 г. Тихвинским архимандритом Павлом, в результате 13-летних строительных работ 

монастырь имел следующие строения: 4 церкви, отдельную колокольню, 3 каменных 

корпуса, деревянные кельи, помещения для управления, службы, 2 сада и 2 огорода. 

Монастырь открывался колокольней «на мазанковых воротах от Невы», с 9-ти саженным 

шпицем, выкрашенным и украшенным золотым крестом. Колокольня состояла из двух 

ярусов: в первом помещалось 5 колоколов, во втором – 6 колоколов. На колокольне также 

помещались железные боевые часы. 

Рядом с колокольней находилась деревянная Благовещенская церковь – первая 

церковь Лавры, а недалеко от нее – каменная Лазаревская. Близ колокольни помещались и 

братские кельи, насчитывавшие 6 мазанок и стоявшие парами, одна против другой. На 

левом же берегу Черной речки находились архиерейские покои с находившимся позади них 

«малым» садом и монастырские службы. 

На правом берегу, внутри монастыря, помещалась каменная двухэтажная церковь: 

нижняя, Благовещенская, имела небольшую усыпальницу; в верхней, Александро-Невской, 

стояла рака с мощами князя Александра Невского. Рядом с каменной церковью был первый 

каменный монастырский корпус, из трех линий, за которым строилась соборная церковь, 

выведенная к 1724 г. на 3,5 арш. в стенах по фундаменту. На правом берегу находились и 

многие монастырские службы. 

После смерти Петра I сооружение соборной церкви продолжала Екатерина I, которая 

в 1727 г. утвердила план мраморного иконостаса и внутреннего устройства собора. 

Живопись икон должна была быть произведена на медных досках, по сторонам иконостаса 

намечалось поставить мраморные статуи святых. Вследствие того, что от монастыря были 

отобраны пожалованные Петром I на строения доходы, строительство собора в 1730–1731 

гг. было временно приостановлено. 25 апреля 1732 г. последовал указ императрицы Анны 

Иоанновны, чтобы «строение продолжать из казны», причем было ассигновано 20000 руб. 

В 1732 г. работы по строительству собора возобновились и к концу сезона здание собора 

было подведено под крышу, а обе колокольни воздвигнуты на высоту 12 саж. К этому 

времени был разбит сад, построены цветники, пирамиды, галлереи с гербами, и около 

монастыря проведена стена с воротами. В течение 1733–1740 гг. здание собора оставалось 

не покрытым и не законченным. 
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Швертфегер руководил работами до 1733 г. В этом году он самовольно оставил 

строительство, сдал имевшиеся у него чертежи в Канцелярию от строения и уехал на 

родину. На его место в 1733 г. был назначен архитектор Михаил Земцов, которого в 1735 г. 

заменил Петр Еропкин. 

Перелом в строительстве произошел в 1741 г., когда указом Сената от 31 января (11 

февраля) Контора Строения монастыря была передана в ведение Канцелярии от строений. 

Вскоре по решению Сената была образована специальная комиссия для осмотра каменных 

зданий монастыря, поскольку к этому году в стенах, арках и люнетах собора оказались 

столь значительные повреждения, что дальнейшее производство работ по постройке храма 

представлялось невозможным. 

В 1742 г. началось строительство юго-восточного крыла основного лаврского 

массива, обращенного фасадами в сторону Невы. 10 (21) сентября указом Сената 

руководство строительными работами было возложено на Пьетро Трезини, однако, 

одновременно за работами имел «смотрение» М. Земцов. Только 29 марта (9 апреля) 1753 

г., ввиду угрожавшей опасности обвала собора последовал указ императрицы Елизаветы, 

чтобы «в Санкт-Петербурге повредившуюся в Троицко-Александро-Невском монастыре 

соборную каменную церковь разобрать всю до подошвы». К 16 (27) июля 1755 г. разборка 

собора была окончена, а к 1 (12) августа все место окончательно расчищено.  

По окончании разборки собора, указом от 6 (17) марта 1756 г. было ассигновано 

134800 руб. «на поземное цирконференции каменное строение», т.е. на строения, которые 

замыкают монастырский двор с южной, западной и северной сторон. Проект 

цирконференции был разработан Михаилом Расторгуевым, перешедшим в 1753 г. на работу 

в Контору строений Александро-Невского монастыря. Первой его работой здесь был проект 

сооружения деревянной колокольни на том месте, где в настоящее время находится 

надвратная церковь, при въезде на территорию монастыря, а затем проекты архиерейского 

дома и лестничных пристроек к Благовещенской и Федоровской церквам. 

Постройка трех корпусов – южного (семинарский), архиерейского дома и северного 

(просфорный) велась в два приема. Первоначально была построена южная линия 

монастырского каре и половина западной линии, включая митрополичий дом и часть 

одноэтажного крыла между архиерейским домом и северо-западной башней. После 

завершения постройки началось возведение второй части. Уже весной 1756 г. были начаты 

работы по битью свай под первую половину монастырского «поземного» строения, начиная 

от Федоровской церкви до Архиерейского дома включительно. К концу лета 1757 г. 

архиерейский дом был вчерне отстроен. В 1758 г. производились работы по отделке 

фасадов и его внутренних помещений. Работы по строительству южной линии 
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монастырского каре (семинарский корпус) продолжались в 1760 г. и были вчерне 

закончены осенью 1761 г. Окончание отделки южной линии затянулось до 1764 г. 

В 1761 г. начались работы по постройке второй половины «поземного» 

монастырского строения от архиерейского дома к Черной речке и вдоль Черной речки к 

Благовещенской церкви. Работы велись крайне медленно, и к каменной кладке приступили 

только в 1763 г. В 1771 г. северная линия монастырского каре была закончена отделкой. 

Угловые башни продолжали отстраиваться в 1772 и 1773 гг. Окончание их отделки 

относится к 1774 г. 

Одновременно со строительством семинарского и просфорного корпусов и 

архиерейского дома был выполнен ряд работ по ранее отстроенным корпусам и угловым 

башням и малым церквам. Работа эта сыграла важную роль в формировании внешнего 

облика лаврских зданий. 

В 1761 г. между семинарским корпусом и Феодоровской церковью была построена 

каменная стена с воротами. Ворота с северной стороны у Благовещенской, церкви были 

построены в 1774 г. В конце 1774 г. вновь был поднят вопрос о постройке Троицкого собора 

Лавры. Его архитектором стал И.Е. Старов. Освящение собора состоялось в 1790 г. Этот 

момент можно считать окончанием строительства основного каре монастыря.  

Территория к югу от монастыря, была отдана для размещения духовных школ. 

Первоначально они располагались в южных корпусах Лавры, но в 1817–1820 гг. было 

возведено отдельное здание для С.-Петербургской духовной академии. Рядом же были 

построены все необходимые здания служб: кухня, большой ледник, баня, сараи и конюшня 

на 8 стойл. В 1833 г. территория к югу от Лавры была ограничена вновь устроенным 

Обводным каналом. В связи с этим был образован Монастырский остров, ограниченный 

каналом, Черной речкой (река Монастырка) и рекой Невой (см. историческая иконография, 

илл. 1-7). Территория, на которой ныне располагается Главное здание Духовной академии 

была не  застроена. 

26 июля (7 августа) 1837 года обер-прокурор Н.А. Протасов представил императору 

Николаю I записку, в которой обратил внимание на то, что «Санкт-Петербургская 

семинария с состоящим при ней низшим училищем помещается ныне в зданиях, 

принадлежащих к Александро-Невской лавре с большим стеснением как для училищ, так и 

для лавры». Император повелел строить для Семинарии новое здание «лицом к Обводному 

каналу, несколько отступив от дороги», на избранном обер-прокурором месте (еще в 1827 

году это место было указано митрополитом Серафимом). 30 декабря 1837 года (11 января 

1838 года) лавра передала в ведение СПбДС земельный участок площадью 8023 квадратных 

сажени (3,65 га). План здания был утвержден 10 (22) января 1838 года. 24 июля (5 августа) 
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1838 года состоялась его закладка. 1 (13) января 1841 года была освящена семинарская 

церковь во имя святого апостола Иоанна Богослова, а 26 сентября (8 октября) Семинария 

была официально открыта в новом здании. Само здание СПбДС окружало болотистое 

место, поэтому последующие 10 лет силами учеников сельскохозяйственного класса. 

В связи с потребностью лавры занять Феодоровский корпус возникла необходимость 

строительства отдельного здания для Александро-Невского духовного училища. Первые 

проекты архитекторов А.Ф. Щедрина (1846 года) и В.В. Штрома (1847 год) были 

отклонены. В 1852 году, для сокращения издержек, лаврский архитектор К.И. Брандт 

составил проект перестройки для АНДУ старых помещений, примыкавших с юга к 

Семинарскому корпусу. Предполагалось их расширение и надстройка одним этажом. 25 

июля 1853 года в основанный в феврале Строительный комитет был командирован 

архитектор Н.А. Сычев. Работы были начаты в том же году, однако вскоре было разрешено 

построить новое здание на месте старого деревянного. Строительство началось в середине 

апреля 1854 года. Среди прочего, предполагалось устроить вход в училище из монастыря, 

поскольку за АНДУ оставались помещения Семинарского корпуса. Работы были закончены 

1 (13) июня 1856 года, занятия начались 15 (27) октября. При смотрителе архимандрите 

Поликарпе (Гонорском) 20 сентября (2 октября) 1858 года в Училище был освящен храм во 

имя святителя Павла Исповедника – небесного покровителя жертвователя, купца 1 гильдии 

П.И. Кудряшова. Еще раньше, в 1857 году, были отремонтированы пострадавшие от пожара 

ледник, сарай, конюшня и кладовая. 

В это же время с проблемой нехватки помещений для занятий столкнулась и СПбДС. 

В связи с этим Н.А. Сычев разработал проект возведения по сторонам от главного фасада 

здания СПбДС двух флигелей для преподавательского состава («Казачьего» – со стороны 

казарм лейб-гвардии Казачьего полка, «Академического» – со стороны академического 

сада). Флигели были устроены в 1858–1862 годах. В верхнем этаже «Академического» 

флигеля находились больница и библиотека, в нижнем – квартиры наставников, в 

подвальном – баня; в Казачьем флигеле были квартиры наставников. 

Восточная часть острова в 1840–1850-е гг. была застроена каменными амбарам Лавры. 

В связи с этим трасса Шлиссельбургского шоссе была перенесена ближе к Неве. На 

освободившейся территории в 1868-1870 гг. была построена Никольская церковь, вокруг 

которой сформировалось новое Никольское кладбище. Здание кладбищенской конторы 

было возведено на его границе в 1910 г. по проекту Л. Андреева. 

6 (18) октября 1880 г. был утвержден проект Д.В. Люшина по строительству здания 

библиотеки СПбДА с квартирами. 1 (13) августа 1881 года была совершена закладка здания 

библиотеки. 31 октября (12 ноября) 1882 г. состоялось ее освящение. 
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В 1882 году по проекту И.Б. Слупского строится небольшой корпус, предназначенный 

для размещения Отделения для малолетних АНДУ. Он примкнул к северо-западному углу 

Главного здания Училища. 

Совмещение в актового зала и церкви СПбДС показало свое неудобство еще в 1884 

году, когда учебное заведение праздновало свое 75-летие. Семинарское правление решило 

реконструировать здание, и в феврале 1886 года обер-прокурор К.П. Победоносцев одобрил 

план возведения пристройки к Главному зданию Семинарии. Архитектор И.Н. Марков 18 

(30) июня представил подробный проект соединенного с Главным корпусом трехэтажного 

флигеля во дворе СПбДС с церковью на втором этаже. Закладка состоялась 21 мая (2 июня) 

1887 года, а 18 (30) декабря 1888 года новый храм был освящен. 

Рядом с алтарной частью Федоровской церкви в 1890–1891 гг. по проекту архитектора 

Г. И. Карпова была возведена Исидоровская церковь. Церковь была освящена 

митрополитом Исидором 6 (18) октября 1891 г. 

Инженер Е.Л. Морозов спроектировал новое здание бани СПбДС, которое было 

возведено западнее старого в 1904 г. (вскоре после этого были разобраны старые банный и 

прачечный корпуса). Весной 1907 г. был заложен флигель для образцовой начальной школы 

(ведущей свою историю с 1886 года). Корпус был освящен 28 октября (10 ноября) 1907 г. В 

том же году была произведена перестройка больницы СПбДС. 

Пополнение ансамблей на острове продолжалось до начала XX в. и таким образом 

здесь сложился комплекс архитектурно и логически объединенных зданий духовного 

ведомства. 

Предшественники Духовной академии 

В 1721 году при Александро-Невском монастыре была открыта т. н. «Славянская 

школа», которая дала начало становлению разных духовных и светских образовательных 

учреждений столицы. С 1725 года это училище называлось Славяно-греко-латинской 

семинарией. Первоначально семинария располагалась рядом с монастырем. Но к концу 

1730-х годов оно уже было в таком ветхом состоянии, что братия обители во главе с 

архимандритом Стефаном решила возвести для учебного заведения новое деревянное 

здание на каменном фундаменте с домовой церковью святого апостола Иоанна Богослова. 

Оно расположилось в отдельной слободе к югу от обители между монастырем и 

кирасирскими казармами (ныне – это берега Обводного канала: от Лавры до Мельничной 

улицы). Семинария была отстроена в 1740 году. 

После восшествия на престол императрицы Екатерины II, в 1764 году архиепископ 

Санкт-Петербургский и Ревельский Гавриил (Кременецкий), бывший в 1736–1748 годах 

сначала преподавателем, а затем префектом Александро-Невской семинарии, предлагал в 
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рамках каменного строительства при монастыре устроить также новое здание для учебного 

заведения. Однако до 1774 года, до окончания возведения И.Л. Росси, М.Д. Расторгуевым 

и М.Е. Мелентьевым по доработанному П.А. Трезини проекту «циркумференции» обители, 

вопрос о семинарии не поднимался. Лишь когда комиссию возглавил преемник по кафедре 

архиепископа Гавриила (Кременецкого) архиепископ Гавриил (Петров), произошли 

изменения. Он с начала своего архиерейского служения много сделал для развития 

духовного образования в России. Когда же поселился в столице, будучи также и 

архимандритом Александро-Невского монастыря, вникал во все строительные работы по 

обители. Его предложением было вместо церкви в юго-западной башне устроить 

библиотеку. Соответственно, он же, для сокращения расходов в 40 раз, убедил отказаться 

от строительства отдельного здания для семинарии, предусмотренного И.Л. Росси, и 

устроить ее в южном крыле монастыря. Работы в т.н. Семинарском корпусе были 

закончены в 1775 году, и 4 (15) ноября духовное учебное заведение перешло на новое место. 

В том же году в августе были закончены дополнительные «определенные по плану для 

выгод семинарии 3 корпуса, и между ними стеной каменной перемкнуто» Здесь 

разместились столовая, кухня, баня и больница. Они располагались южнее 

«циркумференции» монастыря и примыкали к Семинарскому корпусу. 

Во второй половине 1780-х годов митрополит Гавриил (Петров) оставил свои 

надежды на организацию всероссийской академии на базе Московских духовных школ и 

решил создать прообраз такого заведения в своей объединенной епархии. По мысли 

архиерея, предполагалось объединить две семинарии, Петербургскую и Новгородскую.  

Новое учебное заведение должно было стать если не высшим, то «высшего типа», а 

по своей структуре быть подобием Московской академии. Императрица утвердила 

предложения митрополита рескриптом от 6 (17) мая 1788 года. Так была образована 

Главная семинария. В ней обучались лучшие воспитанники семинарий других епархий (за 

некоторыми исключениями). Поскольку число воспитанников возросло до 200, то для 

семинарии требовались новые помещения. В итоге 1 (12) июня 1789 года старшие классы 

переместили в Феодоровский корпус (где они занимали два из трех флигелей). 

В соответствии с указом императора Павла I от 18 (29) декабря 1797 года началась 

новая реформа духовных школ, которая готовилась еще с середины 80-х годов XVIII века. 

В ее рамках были образованы две новые академии – в Казани и в Санкт-Петербурге. Таким 

образом Главная семинария была преобразована в Александро-Невскую духовную 

академию. 
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Реформа духовных школ и строительство отдельного здания 

В 1809 году по инициативе М. И. Сперанского, выпускника и бывшего учителя 

семинарии была произведена реформа, в результате которой возникли три ступени 

духовного образования Александро-Невское духовное училище, Санкт-Петербургская 

духовная семинария и Санкт-Петербургская духовная академия. 

Студенты Духовной академии (100 человек) продолжали проживать и учиться в 

Федоровском корпусе, остальные в других постройках на территории Лавры. Профессора, 

бакалавры и учителя помещались в тех же лаврских строениях «с великой теснотой».  

В 1811 году для академии решено было построить специальный академический 

корпус. Первоначально для строительства здания был отведен участок на Невском 

проспекте, недалеко от Лавры. В связи с этим, архитектором А.Е. Штаубертом были 

составлены два варианта проекта здания, представлявшего собой трехчастную постройку, 

широкими крыльями охватывавшую обширный курдонер, открывавшийся к Невскому 

проспекту. В центральной части здания должна была размещаться церковь, увенчанная 

куполом. Однако этот замысел не был осуществлен3. 

Вторично участок для строительства академического здания был отведен южнее 

ограды Александро-Невской лавры4. Точные границы и площадь отведенного под 

застройку участка в архивных документах не указаны. 3 апреля 1817 года Строительный 

комитет приказал «для производства строения Академического дома очистить в 

продолжение первой половины сего месяца земли по прямой линии соответственно с 

оградой Лавры на 65 саженей»5. Вскоре с отведенной земли были перенесены на другие 

места дома «семи служителей семинарских и одного лаврского»6. 

На этом этапе в проектировании здания приняли участие Л. Руска, А. Штауберт и Д. 

Кваренги7. В январе 1817 года составленные ими проекты были представлены на 

высочайшее рассмотрение. 19 (31) января император Александр I «изволил апробовать 

один из представленных планов относительно внутреннему положению и повелел поручить 

архитектору Л. Руска сделать новый фасад и смету и потом составить комитет по постройке 

здания»8. Однако при этом «его императорское величество утвердить изволил план 

архитектора Гваренги», а архитектору Руска «сочинить фасад для вышеозначенного 

плана». Таким образом, здание строилось «по утвержденному плану архитектора Гваренги 

                                                 
3 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 638. Л. 1–12. 
4 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 543. Л. 1. 
5 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 4. 
6 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1915. Л. 12. 
7 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 543. Л. 10. 
8 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 1. 
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и по фасаду Руска»9. 6 (18) марта 1817 года был утвержден Строительный комитет, 

состоявший из членов академического правления и архитектора Л. Руска, которому 

поручили надзор за производством работ10. 

Торжественная закладка и освящение с водружением креста в основании 

«назначенного посреди дома Академического храма во имя Двенадцати апостолов» 

состоялись 10 (22) июня 1817 года11. Строительные работы были вчерне выполнены в один 

сезон, т. е. к осени 1817 года12. 3 (15) мая 1818 года в связи с отставкой и отъездом на родину 

архитектор Л. Руска рекомендовал Строительному комитету принять вместо него 

архитектора И. Шарлеманя, в помощь которому определить его помощника архитектора 

Соколова13. 26 августа (7 сентября) 1819 года был освящен академический храм во имя 

Двенадцати апостолов. Второй большой двухуровневый зал предполагался для размещения 

библиотеки. Все работы по строительству были завершены к лету 1820 года. 16 (28) июня 

1820 года состоялось освидетельствование Академического дома, однако рапорт об этом 

был представлен в Комиссию Духовных училищ только 5 (17) марта 1821 года14. 

Интересно отметить, что между решением фасада академического здания в самом 

раннем проекте А.Е. Штауберта (1811 года) и осуществленным Л. Руска наблюдается 

определенная преемственность: в обоих проектах аналогична центральная часть с 

колоннадой, несущей треугольный фронтон, с окнами 2-го этажа, имеющими 

полуциркульные завершения и балясины под подоконными досками и т.п. Одновременно 

бросается в глаза типичность для построек Л. Руска как планового, так и фасадного и 

конструктивного решения здания Духовной академии. Самым, пожалуй, нехарактерным 

для зданий, созданных этим архитектором, элементом являются широкие оконные проемы 

с трехцентровыми завершениями на дворовых фасадах боковых флигелей. Думается, что 

появление этого элемента можно объяснить влиянием ближайшего к академическому 

лаврского корпуса, фасад которого изобилует подобными оконными проемами15. Фасадная 

часть здания была увенчана скульптурной группой «из двух ангелов» с крестом работы 

Франца Тибольта (Ф. Тибо)16. 

При строительстве здание Духовной академии было сориентировано на Неву, к 

которой открывался прекрасный вид из его окон (о чем вспоминают все выпускники 

                                                 
9 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 1–3. 
10 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 2. 
11 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 64. 
12 Там же. Л. 42, 212. 
13 Там же. Л. 127. 
14 Там же. Л. 229. 
15 Яковлева Е.Е. Здание С.-Петербургской Духовной академии (наб. Обводного канала, д. 7): Краткая 
историческая справка. СПб., 1992. Л. 2. [Машнопись] 
16 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1893. Л. 78 об. 
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Академии). Подъезд к зданию был со стороны Шлиссельбургского тракта (ворота в 

лаврской ограде были устроены лишь в 1902 году) Боковые фасады были обращены к 

Обводному каналу и лавре, а западный – к академическому саду. Первоначальное 

расположение здания Духовной академии имело вполне определенное градостроительное 

значение, раскрывая его главный фасад к Неве и Шлиссельбургскому тракту, закрепляя 

угол у впадения Обводного канала в Неву и создавая сильный архитектурный акцент при 

выезде из столицы. Вот как описывал это место редактор «Отечественных записок» в 1825 

г.: «Путь в Рыбацкую по Шлиссельбургской дороге попадался нам чрезвычайно приятным. 

С левой стороны синелась разливающаяся Нева, с правой мы любовались на великолепное 

здание С.-Петербургской Духовной академии; императорский Стеклянный завод узнали по 

разноцветным фонарям». 

 

Дальнейшие работы по зданию и прилегающей территории 

Одновременно с возведением Главного корпуса велись работы по благоустройству 

прилегающей территории. В 1819 году по проекту И. Шарлеманя перед лицевым фасадом 

главного корпуса была установлена металлическая ограда, а вокруг академического сада 

выстроен каменный забор на 172 погонные сажени (367 м), в саду посадили 1132 березы17. 

Летом 1833 года в связи с отчуждением от академического сада под строительство 

Обводного канала 1340 кв. сажень земли (0,6 га) была окончательно определена южная 

граница участка по набережной канала на 207 погонных саженей (442 м)18. В том же году 

проекту и смете, составленным архитектором В. Морганом, приступили к строительству 

новой каменной ограды, которое было закончено в сентябре 1834 года19. 

В 1852 году производился очередной косметический ремонт по фасадам и в 

интерьерах Главного корпуса. При этом были исправлены гипсовые изображения ангела с 

крестом и барельеф на фронтоне20. Немного ранее перед главным фасадом здания был 

выстроен комплекс лаврских амбаров, закрывший его вид со стороны Невы. 

В 1878 году, в связи с увеличением числа поступающих студентов (со 129 в 1872 году 

до 187 в 1878 году) встала необходимость переустройства комплекса академических 

зданий. Протоиерей Иоанн Янышев обращался с этим вопросом к обер-прокурору 

Святейшего Синода графу Д.А. Толстому. Кроме того, в связи с отменой льгот 

семинаристам при поступлении в университеты и другие гражданские учебные заведения, 

                                                 
17 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 163. 
18 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 7129. Л. 1. 
19 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 7129. Л. 32. 
20 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 14873. Л. 1. 
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ожидалось повышение потока в духовные академии, что и произошло в ближайшем 

будущем. Так, в 1883 году количество поступающих составило 223 человека. 

Трудности в размещении студентов стали особо заметны после введения устава 1869 

года: старые аудитории (высшего и низшего отделений), рассчитанные на два курса по 60 

человек, не могли вместить уже четыре курса, состоявших из 60–100 студентов. Та же 

ситуация была с жилыми помещениями и спальнями, рассчитанными на 120 

«казеннокоштных» студентов вместо фактических 200. Первым, опережавшим свое время, 

предложением было строительство отдельного дома для размещения студентов. Был также 

вариант – надстройка Главного здания Академии четвертым этажом. Однако в июле 1879 

года Хозяйственное управление приняло решение «о распространении зданий Духовной 

Академии по случаю увеличения числа казеннокоштных воспитанников оной». В 

резолюции по этому вопросу было сказано: «Имея в виду, что существующие здания Санкт-

Петербургской Духовной Академии оказываются недостаточно поместительными для 

предполагаемого увеличения числа студентов, и что для расширения академических 

помещений представляется целесообразным обширные помещения, занимаемые ныне в 

двух этажах библиотекой печатных книг и рукописей, а равно квартиру ректора академии 

и библиотекаря, обратив их как для увеличения аудиторий, так и для увеличения числа 

жилых и спальных помещений. Для помещения же библиотеки и квартир поименованных 

должностных лиц построить отдельный дом». Это отдельное здание решено было строить 

на академической земле, примыкающей к Главному зданию СПбДА со стороны Обводного 

канала. Таким образом постоянно пополнявшаяся библиотека, находившаяся в 

разрозненных помещениях, получила бы нужную единую площадь. Автором проекта стал 

архитектор Хозяйственного управления при Св. Синоде Д.В. Люшин21. 

Чертежи и сметы Д.В. Люшина по строительству здания библиотеки с квартирами, а 

также служебной постройки и трехэтажных пристроек к Главному корпусу, были 

утверждены Строительным отделением Санкт-Петербургской Городской управы 6 (18) 

октября 1880 года (впоследствии, к январю 1881 года, они были пересмотрены в связи с 

удорожанием работ и материалов)22.  

К началу перестроек приступили безотлагательно весной 1881 года23. Сроки 

окончания работ были определены в контракте с подрядчиком Д. А. Гордеевым: «1) 

Окончить все новые постройки и пристройки к главному зданию вчерне со всеми сводами 

к 15 октября и не позже 1 ноября 1881 года; 2) окончательно отделать и сдать здание 

                                                 
21 РГИА. Ф. 799. Оп. 1. Д. 2014. Л. 5. 
22 Там же. Л. 11. 
23 Там же. Л. 16. 
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библиотеки и трехэтажное помещение для квартир не позже 1 августа 1882 года; 3) начать 

исправления и переделки в Главном корпусе не позже августа 1882 года, и окончить и сдать 

не позже 15 октября указанного срока»24. 31 октября (12 ноября) 1882 года состоялось 

освящение обновленного Главного корпуса и нового здания библиотеки. Окончательная 

отделка в Главном корпусе продолжилась до весны 1883 года, когда были закончены 

следующие работы: 1) окрашены «стены, своды, потолки и столбы вестибюля, парадной 

лестницы, ведущей в церковь и далее в третий этаж, также кругом церкви, весь актовый зал 

и комнату близ церкви в третьем этаже»; 2) сделаны «паркетные полы в бывшем помещении 

библиотеки, ныне назначенном для большой аудитории, и в бывшем помещении 

физического кабинета, ныне назначенном для спальной комнаты»25. 

В 1903 году во всех зданиях Духовной академии производился очередной ремонт. В 

Главном корпусе были исправлены в Актовом зале оконные рамы, двери и балюстрада на 

хорах, а в Церкви – рамы в нижних и в верхних окнах и в ризнице26. По данным В. В. 

Антонова и А. В. Кобака, после этого ремонта, которым руководил архитектор Д. А. 

Люшин, в академической церкви появилась новая роспись, и храм был заново освящен27.  

В 1906 году, по проекту гражданского инженера Е. Л. Морозова, в Главном корпусе 

был исправлен водопровод и «некоторые ветхости», перекрыта крыша28. Кроме того, были 

поставлены новые железные ворота в академической ограде29. 

В 1913 году Правление академии поручило Е. Л. Морозову составить эскизный проект 

перестройки Главного корпуса. После рассмотрения нескольких вариантов 15 (28) апреля 

1915 года был утвержден окончательный, предусматривавший возведение двух новых 

трехэтажных пристроек. Однако ввиду тяжелых условий, связанных с военным 

положением, составление смет и сама постройка были отложен до лучших времен30. Этот 

последний проект расширения Главного корпуса так и остался неосуществленным. 

 

Здание после 1917 года 

В январе 1918 года Петроградская духовная академия стала испытывать реальные 

финансовые трудности, встал вопрос о ее существовании. Прорабатывалась возможность 

вхождения Академии в состав Петроградского университета либо в качестве богословского 

факультета, либо в существующем формате на правах полной автономии (с сохранением 

                                                 
24 Там же. Л. 44. 
25 Там же. Л. 110. 
26 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 637. Л. 58. 
27 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 1996. Т. 2. С. 113. 
28 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 908. Л. 19. 
29 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 1033. Л. 1, 5. 
30 РГИА. Ф. 799. Оп. 23. Д. 1350. Л. 20, 27. 
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зданий). Комиссариат народного просвещения сначала поддержал этот проект, однако 19 

апреля 1918 года в Духовную академию было направлено отношение о ее закрытии. К тому 

моменту учебный год уже закончился (выпуск состоялся в марте). 16 июня Академию 

посетил Святейший Патриарх Тихон. В сентябре того же года снова был поднят вопрос о 

слиянии Петроградской духовной академии с университетом в качестве факультета 

истории религий. Однако план не был осуществлен. В тот же период часть Главного 

корпуса Духовной академии была реквизирована Комиссариатом социального 

обеспечения. В декабре 1918 года Петроградская духовная академия прекратила свою 

деятельность. 

Большую часть Главного здания бывшей Академии с июня 1919 года по 1927 год 

занимал Центральный губернский приемно-распределительный пункт для нравственно-

дефектных мальчиков. В 1919 году был закрыт ставший приходским храм Двенадцати 

апостолов. 

В ноябре 1927 года здание Духовной Академии было передано северному факультету 

Ленинградского восточного института имени А.С. Енудинова, преобразованному 1 января 

1930 года в Институт народов Севера. Институт был закрыт в октябре 1941 года в связи с 

военным положением. Во время Великой Отечественной войны здание использовалось под 

госпиталь. Впоследствии здесь располагались светские учебные заведения: ремесленное 

училище №16 (1947–1951 годы), Индустриально-педагогический техникум, Институт 

повышения квалификации работников профессионально-технического образовании (1951–

1965 годы) и Техникум физической культуры и спорта (с 1965 года). 

30 апреля 1993 года, после противостояния воспитанников Санкт-Петербургской 

духовной академии и семинарии и администрации Техникума, Мэрия распорядилась о 

необходимости возвращения духовным школам бывшего здания Академии с флигелями. 

Переданную часть основного корпуса Академии занял Санкт-Петербургский институт 

богословия и философии. Однако Техникум окончательно не освободил помещения, а 8 

июля 1994 года постановление было отменено. После протеста митрополита Иоанна этот 

вопрос обсуждался министерствами культуры и образования. 18 июня 1996 года Институт 

богословия начали выселять, но после апелляции митрополита Владимира (Котлярова) 

процесс был приостановлен. К 2001 году Институт богословия и философии покинул 

историческое здание Академии. 

Окончательная передача духовным школам исторического здания состоялась только 

29 ноября 2013 года. 

 
О скульптурной группе на здании Санкт-Петербургской духовной академии. 
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Историческая справка и сведения об аналоге 

Исторические данные о скульптурной группе 

Здание Санкт-Петербургской духовной Академии было возведено в 1817–1820 годах. 

Оно строилось «по утвержденному плану архитектора Гваренги [Дж. Кваренги] и по фасаду 

[Л.] Руска»31. Надзор за работами с 1817 года производил архитектор Л. Руска32. Однако 

уже 3 (15) мая 1818 года в связи с отставкой и отъездом на родину Л. Руска рекомендовал 

Строительному комитету принять вместо него архитектора И. Шарлеманя33.  

Следует отметить, что хорошо просматривается решение фасада академического 

здания, осуществленного Л. Руска, с более ранним проектом А.Е. Штауберта34 (Рис.1). 

Согласно этому проекту в центральной части здания должна была находиться церковь с 

куполом и, соответственно, крестом. 

Согласно осуществленному проекту, академический храм также находился в 

центральной части здания. Однако он был лишен купола. Здесь над фронтоном был 

установлен крест, который держит ангел, а рядом коленопреклоненная фигура второго 

ангела. 26 апреля (8 мая) 1817 года был заключен контракт со скульптором Францем 

Тибольтом (Тибо, Thiebault sculpteur) на исполнение из пудожского камня «группы из двух 

ангелов с цоколем и карнизом над фронтоном» за 2800 руб.35. Выполнил ее известный 

каменотес С. Суханов. 

Первоначальное расположение здания Духовной академии имело вполне 

определенное градостроительное значение, раскрывая его главный фасад к Неве и 

Шлиссельбургскому тракту, закрепляя угол у впадения Обводного канала в Неву и создавая 

сильный архитектурный акцент при выезде из столицы. Вот как описывал это место 

редактор «Отечественных записок» в 1825 г.: «Путь в Рыбацкую по Шлиссельбургской 

дороге попадался нам чрезвычайно приятным. С левой стороны синелась разливающаяся 

Нева, с правой мы любовались на великолепное здание С.-Петербургской Духовной 

академии; императорский Стеклянный завод узнали по разноцветным фонарям».  

После возведения в 1849–1851 годах комплекса зданий хлебных амбаров, фасад 

здания был закрыт со стороны Невы (подобная ситуация сохраняется до настоящего 

времени). С этого момента главной акцентирующей точкой становится скульптурная 

группа с ангелами на фронтоне. В 1852 году, когда производился очередной косметический 

                                                 
31 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 1–3. 
32 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 5а. Л. 2. 
33 Там же. Л. 127. 
34 До конкурса на строительство современного здания был проведен еще одни, на который А.Е. Штауберт 
предоставил свои проекты. 
35 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 1893. Л. 78 об. 
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ремонт по фасадам и в интерьерах Главного корпуса, статуи ангелов и барельеф на 

фронтоне были исправлены36.  

После 1919 года скульптурная группа была уничтожена. На данный момент 

детализированного изображения скульптурной группы не имеется в связи с отсутствием 

известных проектов и качественных фотографий37. Тем не менее, существовали аналоги 

композиции. 

В настоящее время фасад здания Санкт-Петербургской духовной академии утратил 

главный «аспект» выделяющий этот памятник архитектуры в панораме набережной реки 

Невы. 

Аналоги скульптурной группы 

Литовский замок 

В 1823–1826 годах непосредственный строитель здания Санкт-Петербургской 

Духовной Академии И.И. Шарлемань перестраивает под городскую тюрьму для уголовных 

преступников здание Литовского замка, возведенного в 1787 году по проекту архитектора 

И. Е. Старова. Центральную часть тюремного здания по Офицерской улице (ныне – улица 

Декабристов) занимала церковь (Рис. 6), над фронтоном которой была установлена 

скульптурная группа, созданная С.С. Пименовым (Рис. 7).  

Группа повторяла композицию, которая находилась на здании Санкт-Петербургской 

Духовной Академии: «Деревянный, обитый железом и выкрашенный, четырехконечный 

крест укреплен на подножии, с двумя лепной работы ангелами, держащими крест: один из 

ангелов указывает на крест, а другой преклоняет колено»38 (Рис. 8). 

В Февральскую революцию замок был сожжен, а через семь лет началась его разборка. 

Скульптура ангелов пострадала (Рис. 9), и, по некоторым данным, в 1927 г. передана в 

музейный фонд39. 

Однако композиционно более близка скульптурная группа, находившаяся над 

восточным фронтоном церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на 

Шпалерной улице.  

Храм был возведен в 1817–1818 годах (одновременно с зданием Академии) также И. 

И. Шарлеманем по проекту Л. Руска. Скульптурная группа в виде двух ангелов, держащих 

золоченый крест была установлена над аттиком восточного фасада. Расположение ангелов 

                                                 
36 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 14873. Л. 1. 
37 Отсутствие фотографических изображений во многом обусловлено тем, что доступ к главному фасаду 
здания Духовной академии был ограничен строительством хлебных амбаров. 
38 Церковь Всемилостивого Спаса в тюремном замке // Историко-статистические сведения о Санкт-
Петербургской епархии. СПб., 1878. Вып. VI. С. 356. 
39 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Ист.-церков. энцикл. в 3 т. СПб.: Чернышев, 1996. 
Т. 2. 324 с. 
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зеркально противоположно академическому. Их положение, положение рук, изображенное 

на гравюре (Рис. 10) и поздних проектных чертежах (Рис. 11–12) несколько отличаются от 

фактического в начале XX века (например, положение руки стоящего ангела, рис. 13–14). 

Скульптура была утрачена в 1920-е годы. 

 

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
Архив КГИОП (Архив Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры): 
1. Инв. №. 973-П. Паспорт. Духовная академия. Главное здание. СПб., 1999. 
2. Н-897/I. Петров А.Н. Материалы для истории Александро-Невской Лавры. 

Здание б. Духовной Академии. Л., 1950. 
3. Фототека. № 41536. 
 
РГИА (Российский государственный исторический архив): 
Ф. 796. Оп. 98. Д. 272. 
Ф. 796. Оп. 99. Д. 133. 
Ф. 797. Оп. 2. Д. 5600.  
Ф. 799. Оп. 1. Д. 2014. 
Ф. 799. Оп. 2. Д. 1966. 
Ф. 799. Оп. 23. Д. 637, 828, 908., 1033, 1350 
Ф. 802. Оп. 1. Д. 314, 543, 1887, 1883, 1915, 6171, 7129. 
Ф. 802. Оп. 5. Д. 11483.  
Ф. 802. Оп. 6. Д. 14873. 
Ф. 802. Оп. 7. Д. 5а. 
Ф. 835. Оп. 1. Д. 638, 639, 640, 641. 
 
ЦГИА СПБ. (Центральный государственный исторический архив Санкт-

Петербурга): 
Ф. 513. Оп. 102. Д.  760, 4574. 
Ф. 277. Императорская Петроградская Духовная академия. Петроград. 1808-1918 гг. 
 
ЦГАКФФД СПБ (Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга): 
Е-11561, Е-11562. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ: 
 
1) Александрова Л.Б. Луиджи Руска. Л., 1990.  
2) Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии. Изд. 2-е. М., 1822. 
3) Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Ист.-церков. энцикл. 

в 3 т.Т. 2. СПб.,1996.  
4) Курбатов В.Я. Петербург: Художественно-исторический очерк и обзор 

53



художественного богатства столицы. СПб., 1993. 
5) Лавры, монастыри, храмы на Святой Руси. СПб.,1908. 
6) Н.Б. Церковь во имя Дванадесяти апостол, что при С.-Петербургской 

духовной академии // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. 
Вып. Х. Отд. II. СПб., 1885. С. 123–126. 

7) Пушкарев И. И. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов С.-
Петербургской губернии. В 4 ч. СПб.,1839–1842. 

8) Рункевич С.Г. Русская церковь в XIX веке: исторические наброски. 
СПб.,1901.  

9) Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 1713–2013. Т.1: 1713–1797. 
СПб., 2013. 

10) Чистович И. А. История С.-Петербургской духовной академии. СПб.,1857. 
11) Церковь Всемилостивого Спаса в тюремном замке // Историко-

статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1878. Вып. VI. С. 356. 
12) Чистович И. А. С.-Петербургская духовная академия за последние 30 лет 

(1858–1888 гг.). СПб.,1889.  
13) Шкаровский М.В. Санкт-Петербургские духовные школы в XX–XXI вв. В 

2тт. СПб., 2015. 
 

 

54



Приложение № 2 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Духовная академия», расположенного по 
адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г, 
предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт и реставрация крыши и 
чердачного перекрытия)», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г. 
(Шифр: 20000059-840)

Историческая иконография 

55



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ: 
А. Карты 

Илл. 1. Карта 1732 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
Илл. 2. Карта 1776 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
Илл. 3. Карта 1804 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
Илл. 4. Карта 1821 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
Илл. 5. План Шуберта. 1828 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
Илл. 6. Карта 1840 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
Илл. 7. Карта 1880 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  

Б. Чертежи 

Илл. 8. Проект фасада здания Духовной академии на Невском проспекте. 1811 г. 
Архитектор А.Е. Штауберт. РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 638. 
Илл. 9. Фасад здания Санкт-Петербургской духовной академии. Собрание планов фасадов 
и разрядов примечательных зданий С.-Петербурга. СПб., 1826. Л. 62. 
Илл.10. План первого этажа здания Духовной Академии. 1850 гг. Архитектор Отоцкий. 
РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 639. Л. 2. 
Илл.11. План второго этажа здания Духовной Академии. 1850 гг. Архитектор Отоцкий. 
РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 639. Л. 3. 
Илл.12. Генеральный план двора Духовной академии. 1880 г. Арх. Д. А. Люшин. ЦГИА СПб. 
Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.40. 
Илл.13. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План подвального этажа. Арх. Д. А. 
Люшин. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.62-63. 
Илл.14. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План первого этажа. Арх. Д. А. Люшин. 
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.64-65. 
Илл.15. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План второго этажа. Арх. Д. А. Люшин. 
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.66-67. 
Илл.16. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План третьего этажа. Арх. Д. А. 
Люшин. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.68-69. 
Илл.17. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. Разреры. Арх. Д. А. Люшин. ЦГИА СПб. 
Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.70-71. 
Илл. 18. Духовная академия. Главное здание. 1908 г. План второго этажа. Подписал – 
вахтер Академии Влад. Силин. РГИА. 

В. Фото 
Илл. 19. Главный фасад здания Духовной Академии. 1900-е гг. 
Илл. 20. Главный фасад здания Духовной Академии. 1900-е гг. 
Илл. 21. Главный фасад здания Духовной Академии. 1910-е гг. 
Илл. 22. Главный и северный фасады здания Духовной Академии. 1910-е гг. 
Илл. 23. Главный и южный фасады здания Духовной Академии. 1910-е гг. 
Илл. 24. Главный фасад здания Духовной Академии. 1909 г. ЦГАКФФД СПб. Е-11562. 
Илл. 25. Главный и северный фасады здания Духовной Академии. 1909 г. ЦГАКФФД СПб. 
Е-11561. 
Илл. 26. Коридор третьего этажа здания Духовной академии. 1904 г. 
 
Илл. 27. Главное здание Духовной Академии. 1910-е гг.  

56
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А. Карты 

 
Илл. 1. Карта 1732 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  

 
Илл. 2. Карта 1776 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
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Илл. 3. Карта 1804 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  

 
Илл. 4. Карта 1821 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
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Илл. 5. План Шуберта. 1828 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  

 
Илл. 6. Карта 1840 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
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Илл. 7. Карта 1880 г. Фрагмент. На карте отмечен исследуемый участок.  
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Б. Чертежи 

 
Илл. 8. Проект фасада здания Духовной академии на Невском проспекте. 1811 г. 

Архитектор А.Е. Штауберт. РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 638. 
 

 
 

Илл. 9. Фасад здания Санкт-Петербургской духовной академии. Собрание планов фасадов 
и разрядов примечательных зданий С.-Петербурга. СПб., 1826. Л. 62. 
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Илл.10. План первого этажа здания Духовной Академии. 1850 гг. Архитектор Отоцкий. 

РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 639. Л. 2. 
 

 
Илл.11. План второго этажа здания Духовной Академии. 1850 гг. Архитектор Отоцкий. 

РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 639. Л. 3. 
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Илл.12. Генеральный план двора Духовной академии. 1880 г. Арх. Д. А. Люшин. ЦГИА СПб. 
Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.40. 
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Илл.13. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План подвального этажа. Арх. Д. А. 
Люшин. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.62-63. 
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Илл.14. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План первого этажа. Арх. Д. А. Люшин. 
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.64-65. 
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Илл.15. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План второго этажа. Арх. Д. А. Люшин. 
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.66-67. 
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Илл.16. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. План третьего этажа. Арх. Д. А. 
Люшин. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.68-69. 
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Илл.17. Духовная академия. Главное здание. 1880 г. Разреры. Арх. Д. А. Люшин. ЦГИА СПб. 
Ф. 513. Оп. 102. Д.760. Л.70-71. 
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Илл. 18. Духовная академия. Главное здание. 1908 г. План второго этажа. Подписал – 
вахтер Академии Влад. Силин. РГИА. 
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В. Фото 
 

 
 

Илл. 19. Главный фасад здания Духовной Академии. 1900-е гг. 
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Илл. 20. Главный фасад здания Духовной Академии. 1900-е гг. 
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Илл. 21. Главный фасад здания Духовной Академии. 1910-е гг. 

 

 
Илл. 22. Главный и северный фасады здания Духовной Академии. 1910-е гг. 
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Илл. 23. Главный и южный фасады здания Духовной Академии. 1910-е гг. 

 

74



 
Илл. 24. Главный фасад здания Духовной Академии. 1909 г. ЦГАКФФД СПб. Е-11562. 
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Илл. 25. Главный и сверный фасады здания Духовной Академии. 1909 г. ЦГАКФФД СПб. 

Е-11561. 
 
 

76



 
Илл. 26. Коридор третьего этажа здания Духовной академии. 1904 г. 

 
Илл. 27. Главное здание Духовной Академии. 1910-е гг. 

 

77



 
Илл. 28. Главное здание Духовной Академии. 1910-е гг. 

 

 

78



 Илл. 29. Фото главного фасада здания Духовной академии. Фото А.А. Григорьева, 1952 г. 
Архив ГИОП. № 41536. 

 

 
Илл. 30. Духовная академия. Дворовый фасад. Фото А.А. Григорьева. 1952 г. Архив ГИОП. 
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Илл. 31. Спортивный зал (быв. помещение церкви). Восточная и западная стены. Фото 

А.А. Григорьева. 1952 г. Архив ГИОП. 

 
Илл. 32. Спортивный зал (быв. помещение церкви). Восточная и западная стены. Фото 

А.А. Григорьева. 1952 г. Архив ГИОП. 

80



О скульптурной группе на здании Санкт-Петербургской духовной академии 

Перечень рисунков: 
Рис. 1. Проект фасада здания Духовной академии на Невском проспекте. 1811 г. 

Архитектор А.Е. Штауберт. РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 638. 

Рис. 2. Фасад здания Санкт-Петербургской духовной академии. Собрание планов 
фасадов и разрядов примечательных зданий С.-Петербурга. СПб., 1826. Л. 62. 

Рис. 3. Вид С.-Петербургской Духовной Академии. Гравюра Рашевского с фото. 

Рис.4. Главный фасад здания Духовной Академии. 1909. ЦГАКФФД СПБ. Е-11561. 

Рис.5. Главный фасад здания Духовной Академии. 1910-е гг. 

Рис.6. Разрез и фасад здания городской тюрьмы по Офицерской улице. 1839.  
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 308. Л. 11об-12. 

Рис.7. Фото церкви Литовского замка. 1900-е. 

Рис.8. Скульптура на церкви Литовского замка. 1900-е. 

Рис.9. Пострадавшая скульптурная группа на Литовском замке. 1920-е. 

Рис. 10. Храм на Шпалерной. Раскрашенная литография. 1882. ГРМ. 

Рис. 11–12. Чертеж восточного фасада и его фрагмент. 1868. 

Рис. 13. Скорбященская церковь. 1910-е. 

Рис. 14. Скорбященская церковь. 1910-е. 
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Рис. 1. Проект фасада здания Духовной академии на Невском проспекте. 1811 г. 

Архитектор А.Е. Штауберт. РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 638. 
 

 
Рис. 2. Фасад здания Санкт-Петербургской духовной академии.  

Собрание планов фасадов и разрядов примечательных зданий С.-Петербурга. СПб., 1826. Л. 62. 
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Рис. 3. Вид С.-Петербургской Духовной Академии. Гравюра Рашевского с фото. 
 

 
Рис.4. Главный фасад здания Духовной Академии. 1909. ЦГАКФФД СПБ. Е-11561. 
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Рис.5. Главный фасад здания Духовной Академии. 1910-е гг. 

 

 
Рис.6. Разрез и фасад здания городской тюрьмы по Офицерской улице. 1839.  

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 308. Л. 11об-12. 
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Рис.7. Фото церкви Литовского замка. 1900-е. 
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Рис.8. Скульптура на церкви Литовского замка. 1900-е. 
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Рис.9. Пострадавшая скульптурная группа на Литовском замке. 1920-е. 

 

 
 

Рис. 10. Храм на Шпалерной. Раскрашенная литография. 1882. ГРМ. 
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Рис. 11–12. Чертеж восточного фасада и его фрагмент. 1868. 
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Рис. 13. Скорбященская церковь. 1910-е. 

89



 
Рис. 14. Скорбященская церковь. 1910-е. 
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адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г, 
предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт и реставрация крыши и 
чердачного перекрытия)», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г. 
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литер Г). Крыша. Фрагмент. Съёмка 22.03.2021 г. 
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Фото 10. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
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Фото 18. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
литер Г). Стропильная система в осях Б-Д/5-10. Съёмка 22.03.2021 г. 
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Фото 22. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
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Фото 26. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
литер Г). Стропильная система в осях А-Г/11-12. Съёмка 22.03.2021 г. 
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Фото 27. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
литер Г). Стропильная система в осях А-Е/10-11. Съёмка 22.03.2021 г. 

 

Фото 28. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
литер Г). Стропильная система в осях Г-Д/5-8. Съёмка 22.03.2021 г. 
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Фото 29. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
литер Г). Крыша. Общий вид. Съёмка 22.03.2021 г. 
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Фото 30. ОКН регионального значения «Духовная академия» (наб. Обводного канала, 7, 
литер Г). Крыша. Фрагмент. Съёмка 22.03.2021 г. 
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Приложение № 5 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Духовная академия», расположенного по 
адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г, 
предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт и реставрация крыши и 
чердачного перекрытия)», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г. 
(Шифр: 20000059-840)

            Выкопировка из Закона Санкт-Петербурга от 05.07.1999 №174-27
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Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения 
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Об объявлении охраняемыми памятниками 
истории и культуры местного значения 

 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 
5 июля 1999 года 

Статья 1 
 

Объявить охраняемыми памятниками истории и культуры и включить в Государственный 
список недвижимых памятников градостроительства и архитектуры местного значения 
памятники градостроительства и архитектуры согласно приложению 1. 
 
 

Статья 2 
 
Объявить охраняемыми памятниками истории и культуры и включить в Государственный 
список недвижимых памятников истории местного значения памятники истории согласно 
приложению 2. 
 

Статья 3 
 
Внести следующие изменения в приложение 1 и приложение 2 к Закону Санкт-
Петербурга от 2 июля 1997 года N 141-47 "Об объявлении охраняемыми памятниками 
истории и культуры местного значения". 
 

Статья 4 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

И.о. губернатора Санкт-Петербурга 
В.Н.Щербаков 

      
      
 
 
Санкт-Петербург 
23 июля 1999 года 
N 174-27 
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Приложение 1 к Закону Санкт-Петербурга "Об объявлении охраняемыми 
памятниками истории и культуры местного значения" от 5 июля 1999 года N 174-

27 Государственный список недвижимых памятников градостроительства и 
архитектуры местного значения 

Приложение 1 
к Закону Санкт-Петербурга 

"Об объявлении охраняемыми 
памятниками истории 

и культуры местного значения" 
от 5 июля 1999 года 

N 174-27 
 

N 
п/п 

Наименование памятника, дата сооружения, автор Местонахождение 

1 2 3 
49. Духовная академия, в том числе: главное здание, 1817-

1821, архитекторы Руска Л., Шарлемань И.И.; 
больничный флигель, баня и прачечная, 1820-е; 1879, 
арх. Люшин Д.В.; библиотека, 1880-1882, арх. Люшин 
Д.В. 

Обводного кан. наб., 
7, 7а, 7б, 11 
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Приложение № 6 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Главное здание», входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Духовная академия», расположенного по 
адресу: Санкт- Петербург, наб. Обводного канала, д.7, литера Г, 
предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт и реставрация крыши и 
чердачного перекрытия)», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г. 
(Шифр: 20000059-840)

Копии документов КГИОП 
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пРАвитвльств о сАнкт-пвтвРБуРгА
комитвт по госудАРстввнному контРо.]10, использовАни|о

и охРАнш пАмятников истоРии и культуРь!
РАспоРяжвнив-, окуд

хр 7'ё_/{'9

0б утверлслении перечня пред}1етов охрань!

объекта культурного наследия регионального значения

<<!уховная академия>>

1. }тверлить перечень предметов охрань1 объекта культурного наследия регионального

значения <.{уховная академия))' располо)кенного по адресу: €анкт-|{етербург, {ентральньтй

район, наб. Фбводного кан€ш|а' д. 7, литерьт А, Б, [, д. 1|, литера А' оогласно приложени}о к

наотоящему распоряжени}о.

2. 3аместител1о нач€1льника отдела государственного учета объектов культурного

наследия обеспечить р€вмещение настоящего распорлкения в электронной форме в

локальной компь}отерной сети кгиоп.
3. 1{онтроль за вь!полнением распоряжения остаётся за заместителем председателя

кгиоп - нач€}льником управления государственного у{ета объекточкультурного наследия.

3аместитель председателя кгиоп А.А.Разумов
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<Библиотека>
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м
г1п

Бидьт предметов
охоань!

3лементьл предметов охрань1 Фотофиксашия

1 2 5 4

] Фбъемно-
пространственное

ре1|1ение:

исторические габаритьл и конфиг1рашия
здания' вкл}очая два крь|льца;

крьт1па исторические габаритьт \4

конфиграция (скатная), материш1
окрь|тия (листовой металл);

ценщальньтй риза.'!ит !ожного фасала,
уплощеннь]е боковь:е ризалить1?
завер11]еннь]е лучковь|ми фронтонами
над карни3ом - исторические габаритьт
и конфигурация;

шенщапьньлй ризалит северного фасада
исторические габаритьт и

конфигурация;

восемь боковьтх риз;шитов
исторические габарить1
конфиг1рация.
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2 Конструктивная 
система здания: 

 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены – материал 
(кирпич), местоположение;  
 
междуэтажные перекрытия - 
исторические отметки;  
 
типы сводов: 
цилиндрический на подпружных арках 
с распалубками на четырех 
крестообразных пилонах и пилястрах, 
декорированных филенками, с 
профилями в завершении (помещение 
1Н(2)); 
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 3
крестовые на пилонах (помещение 
1Н(2)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зеркальный с распалубками на 
торцевых гранях, декорированный 
филенками, с прямоугольным 
штукатурным световым фонарем 
(помещение 1Н (48)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
цилиндрический на подпружных арках 
с распалубками (помещение1Н (54));  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

126



 4
коробовые с распалубками (помещения 
1Н (3, 4, 8, 9, 52, 53, 55, 56)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
коробовые с распалубками на 
подпружных арках (помещения 1Н (5, 7, 
51, 49)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
цилиндрические на подпружных арках с 
распалубками своды на четырех 
крестообразных пилонах, 
декорированных филенками, с 
профилями в завершении (помещения 
1Н (6), 1Н (50)); 
 
 
 
 
 
 
крестовые, в том числе с распалубками 
на подпружных арках (помещения1Н 
(16-28)); 
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«прусские» по металлическим балкам 
(помещения Л-1 (II), (III)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
световой фонарь (помещение Л-1 (V)) – 
габариты, конфигурация 
(прямоугольной формы), 
местоположение, исторический рисунок 
и материал переплетов (дерево) 
заполнения; 
 
 
 
 
 
 
лестница южной части здания 
(помещения Л1 (II)) – местоположение, 
габариты, конструкция (на косоурах), 
тип (двухмаршевая), материал ступеней 
(путиловская плита), ограждение – 
габариты, материал (металл), техника 
исполнения (литье), рисунок 
(вертикальные стойки с ажурным 
орнаментом);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лестницы северной части здания  
(помещение 1Н (2)): 
 
лестница – местоположение, габариты, 
тип (маршевая), материал ступеней 
(путиловская плита);  
 
 
лестница - местоположение, габариты, 
конструкция (на косоурах), тип 
(распашная), материал ступеней 
(путиловская плита), ограждение 
подвального марша - материал (металл), 
техника исполнения (литье), 
конструкция (вертикальные стойки), 
ограждение в уровне 1-2-го этажей - 
материал (металл), техника исполнения 
(литье), рисунок (вертикальные стойки 
с ажурным орнаментом); 
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лестница северной части здания 
(помещения 1-Н (13)) – 
местоположение, габариты, тип 
(маршевая), материал ступеней 
(путиловская плита);  
 
 
 
 
 
 
 
обшивка лифтовой шахты с 
механизмом для подъема книг и двумя 
двухстворчатыми дверцами с 
механическими замками – 
конфигурация, местоположение (в юго-
восточном углу лестницы), габариты, 
материал (металл). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен; 

 
помещения 1Н (6, 50): 
зал разделен пилонами на три нефа 
(боковые - двухэтажные, центральный - 
единый на два этажа). 
 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 
 

южный фасад:  
 
материал и характер отделки цоколя – 
скобы из известняка; 
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 7
материал и характер отделки фасада - 
линейный руст в уровне 1-го этажа; 
 
гладкая штукатурка и рустованные 
лопатки в уровне 2-3-го этажей;  
 
 
 
 
 
 
дверной проем – местоположение 
(центральная ось центрального 
ризалита), габариты, конфигурация 
(прямоугольной формы), 
профилированный наличник; 
историческое заполнение дверных 
проемов - конструкция (двустворчатое, 
с прямоугольным люнетом и глухими 
филенками), конфигурация, материал 
(дерево); 
 
 
 
 
оконные проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольной формы), 
местоположение, оформление 
(заглубленные наличники (оконные 
проемы цокольного этажа), 
профилированные наличники,  
трехчастные замковые камни, плоские и 
лучковые сандрики на консолях с 
подоконными филенками, подоконные 
филенки фланкированные консолями); 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок и материал (дерево), цвет (цвет 
тонированного дерева); 
 
 
 
 
 
 
 
крыльцо центрального входа – 
местоположение (центральная ось 
центрального ризалита), габариты, 
конструкция (с парапетом), материал 
ступеней (путиловская плита);  
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козырек над входом центрального входа 
– конфигурация, материал (металл), 
техника исполнения (литье), рисунок 
(завитки из акантовых листьев, вазоны, 
гирлянды), колонки (две*) – материал 
(металл), техника исполнения (литье), 
конфигурация; 
 
*одна утрачена, заменена чугунной 
трубой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
один флагодержатель – материал 
(металл), техника исполнения (ковка), 
конструкция (в виде волютообразного 
кронштейна); 
 
 
 
 
 
шестнадцать оконных решеток (в 
уровне цокольного этажа) – материал 
(металл), техника исполнения (ковка), 
рисунок (переплетение ромбами с 
перехватом); 
 
 
 
рустованные лопатки - в уровне 2-3-го 
этажей на боковых крыльях и по 
сторонам центрального ризалита; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные тяги – над цоколем, 
подоконные, междуэтажные; 
 
гладкий фриз;  
 
венчающий профилированный карниз; 
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западный и восточный фасады:  
материал и характер отделки цоколя – 
скобы из известняка; 
 
материал и характер отделки фасада - 
линейный руст в уровне 1-3-го этажей 
северных ризалитов;  
кирпичный руст в уровне 1-го этажа 
южных ризалитов и 1-го этажа 
центральной части; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверные проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольной формы); 
 
оконные проемы, в том числе ложные 
по трем центральным осям северных 
ризалитов – местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольной и 
арочной формы), оформление 
(заглубленные наличники (оконные 
проемы цокольного этажа), 
профилированные наличники,  
фланкирующие пилястры, 
профилированные архивольты, 
трехчастные замковые камни, замковые 
камни в виде консоли, плоские и 
лучковые сандрики на консолях с 
подоконными филенками, подоконные 
филенки фланкированные консолями); 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок и материал (дерево), цвет (цвет 
тонированного дерева); 
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лепной декор: прямоугольные лепные 
панно с изображением лавровых 
гирлянд, перевитых лентами; 
 
 
 
гладкий фриз; 
 
 
венчающий профилированный карниз; 
 
 
 
 
северный фасад:  
материал и характер отделки цоколя – 
скобы из известняка; 
материал и характер отделки фасада - 
кирпичный руст в уровне 1-го этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лоджия – местоположение (в уровне 2-
го этажа в центральном ризалите), в 
виде колоннады в три пролета, с 
профилированными архивольтами, с 
ограждением балюстрадой, по боковым 
стенам декорированная арочными 
нишами; 
 
 
дверной проем – местоположение 
(центральная ось центрального 
ризалита), габариты, конфигурация 
(прямоугольной формы), 
профилированный наличник; 
историческое заполнение дверных 
проемов – конструкция (двустворчатое 
с полуциркульным люнетом и глухими 
филенками), конфигурация и материал 
(дерево); 
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оконные проемы – габариты, 
конфигурация (прямоугольной и 
арочной формы), местоположение, 
оформление (заглубленные наличники 
(оконные проемы цокольного этажа), 
профилированные наличники, 
фланкирующие пилястры, 
профилированные архивольты,   
замковые камни, подоконные филенки, 
плоские сандрики); 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок и материал (дерево), цвет (цвет 
тонированного дерева); 
 
две ниши - местоположение (в боковых 
частях центрального ризалита), 
габариты, конфигурация 
(прямоугольной с полуциркульным 
завершением); 
 
 
 
 
 
 
 
крыльцо центрального входа – материал 
ступеней (путиловская плита); 
 
 
козырек над входом центрального входа 
– материал (металл), техника 
исполнения (литье), рисунок (завитки 
из акантовых листьев, вазоны, 
гирлянды), колонки – материал 
(металл), техника исполнения (литье), 
конфигурация; 
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лепной декор - прямоугольные лепные 
панно с изображением лавровых 
гирлянд, перевитых лентами в верхних 
углах боковых ризалитов; 
 
 
 
 
 
 
филенки прямоугольные со срезанными 
углами - в надоконном пространстве 1-
го этажа центрального ризалита; 
 
 
 
 
 
 
профилированные тяги – над цоколем, 
подоконные, междуэтажные; 
 
 
 
 
 
трехчастный архитрав, гладкий фриз и 
венчающий профилированный карниз. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

5 Декоративно-
художественная   

отделка интерьеров: 
 

помещение 1Н(1): 
 
историческое заполнение тамбура - 
конструкция (двустворчатое, 
остекленные верхние и фигарейные 
нижние филенки, фланкируемые 
каннелированными лопатками с 
алмазным рустом в центре),  
конфигурация, материал (дерево), цвет 
(цвет тонированного дерева); 
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помещение 1Н(2): 
оформление стен (южная сторона) - 
арочные ниши, фланкируемые 
пилястрами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
три дверных проема - конфигурация,  
местоположение и габариты; 
историческое заполнение дверных 
проемов - конструкция (филенчатые, в 
том числе с плоским штукатурным 
сандриком), конфигурация и материал 
(дерево); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверной проем - конфигурация,  
местоположение и габариты; 
историческое заполнение дверного 
проема - конструкция (с 
полуциркульным завершением,  
филенчатые, полусветлые), 
конфигурация и материал (дерево); 
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покрытие пола – материал (мраморная 
крошка), техника исполнения (мозаика 
в технике «терраццо»), рисунок (с 
бордюром); 
 
 
 
помещение 1Н (48): 
декоративное оформление стен (в 
уровне 2-го этажа) - пилястры и 
прямоугольные филенки, 
профилированный карниз, 
раскрепованный над пилястрами, на 
южной стене три арочные ниши, с 
северной стороны - три арочных проема 
на пилонах, декорированных 
филенками, завершенных профилем, 
соединенных ограждением - материал 
(металл), техника исполнения (литье), 
рисунок (вертикальные стойки с 
ажурным орнаментом); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
покрытие пола – материал (мраморная 
крошка), техника исполнения (мозаика 
в технике «терраццо»), рисунок (с 
бордюром); 
 
 
 
 
 
 
дверной проем - конфигурация,  
местоположение и габариты; 
историческое заполнение дверного 
проема - конструкция (двухстворчатое, 
филенчатое, профилированный 
наличник), конфигурация и материал 
(дерево, окрашенное); 
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дверной проем - конфигурация,  
местоположение и габариты; 
историческое заполнение дверного 
проема - конструкция (двухстворчатое, 
филенчатое, профилированный 
наличник), конфигурация и материал 
(металл обшитый деревом, 
окрашенное); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещение 1Н (54): 
два дверных проема - конфигурация,  
местоположение и габариты; 
историческое заполнение дверного 
проема - конструкция (двухстворчатое, 
филенчатое с плоским штукатурным), 
конфигурация и материал (дерево, 
окрашенное); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещения 1Н (6, 50): 
 
оформление стен – профилированные 
филенки, профилированный карниз 
между 1-м и 2-м этажом; 
 
покрытие пола – материал (мраморная 
крошка), техника исполнения (мозаика 
в технике «терраццо»), рисунок (с 
бордюром); 
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помещения 1Н (3, 5, 6, 7, 9, 50, 51, 49): 
покрытие пола – материал (мраморная 
крошка), техника исполнения (мозаика 
в технике «терраццо»), рисунок (с 
розетками и бордюром); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещение Л1 (I): 
историческое заполнение тамбура - 
конструкция (двустворчатое, 
фигарейные филенки),  конфигурация, 
материал (дерево), цвет (цвет 
тонированного дерева); 
 
 
 
оформление стен - профилированный 
карниз;  
 
 
 
 
покрытие пола – материал (мраморная 
крошка), техника исполнения (мозаика 
в технике «терраццо»), рисунок (с 
розетками и бордюром). 
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«Главное здание» 
(Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 7, литера Г) 

 
№ 
пп 

Виды предметов 
охраны 

Элементы предметов охраны Фотофиксация 

1 2 3 4 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты и конфигурация 
здания;  
 
крыша - исторические габариты и 
конфигурация (двухскатная), материал 
окрытия (листовая сталь);   
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
центральный ризалит (восточный 
фасад) с восьмиколонным портиком 
ионического ордера и треугольным 
фронтоном - исторические габариты и 
конфигурация;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лоджия (восточный фасад, центральный 
ризалит), огражденная балюстрадой - 
исторические габариты и 
конфигурация; 
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 18
центральный ризалит (дворовый фасад) 
- исторические габариты и 
конфигурация. 
 
 

 
 

2 Конструктивная 
система здания: 

 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены – материал 
(кирпич), местоположение;  
 
тип сводов: 
лучковый с распалубками (помещение 
3-Н (2) центральный неф вестибюля);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
крестовые (помещение 3-Н (2) - 
боковые нефы вестибюля); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
крестовые и цилиндрические на 
подпружных арках (нижние 
междуэтажные площадки парадной 
лестницы, лестниц в северном и южном 
крыле); 
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коробовые, крестовые, цилиндрические, 
сомкнутые, с распалубками, частично 
на подпружных арках (помещения 
подвального, 1-2-го этажей); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зеркальный (помещение 3-Н (64) 
актовый зал);  
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исторические отметки междуэтажных 
перекрытий;  
 
лестницы: 
две лестницы из вестибюля в подвал – 
тип (одномаршевые), ступени (из 
путиловской плиты) ограждение – 
материал (металл), техника исполнения 
(ковка) конструкция (вертикальные 
стержни, соединенных вверху 
«волной»); 
 
 
 
 
 
 
 
 
десять лестниц в вестибюле – тип 
(одномаршевые), ступени (из 
путиловской плиты); 
 
 
 
 
 
 
 
парадная лестница – тип 
(трехмаршевая), ступени (из 
путиловской плиты), конструкция (с 
опорой на стены и два продольных 
несущих пилона), латунные кольца 
ковродержателей;  
 
 
 
 
 
 
 
две лестницы в северном и южном 
крыльях – тип (двухмаршевые), ступени 
(из путиловской плиты), конструкция (с 
опорой на стены и два пилона в начале 
и конце маршей), ограждение – 
материал (металл), техника исполнения 
(ковка), конструкция (отдельные 
вертикальные стержни). 
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3 Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен; 
 
помещение 3-Н (2): 
три нефа, разделенных пилонами, 
завершенными профилями.  

 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 
 

восточный фасад:  
материал и характер отделки фасада - 
гладкая штукатурка;  
материал и характер отделки цоколя – 
плиты из серо-розового гранита; 
 
раскрепованные боковые части фасада; 
 
 
дверные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольные), 
местоположение; 
 
 
 
 
 
оконные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольной формы, 
с полуциркульным завершением), 
местоположение, оформление 
(подоконные выступы, 
профилированные архивольты и 
наличники, треугольные сандрики на 
кронштейнах); 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок и материал (дерево, 
окрашенное); 
 
крыльцо центрального входа – 
местоположение, габариты, ступени (из 
гранитных плит); 
 
пилястры ионического ордера в уровне 
2-3-го этажей – одиночные в центре и 
парные по сторонам боковых 
ризалитов;  
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подоконная балюстрада – в уровне 2-го 
этажа; 
 
профилированная тяга в уровне 1 и 2-го 
этажей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированный архитрав; 
 
гладкий фриз; 
 
 
венчающий профилированный карниз с 
модульонами; 
 
 
 
северный и южный фасады: 
материал и характер отделки фасада - 
гладкая штукатурка;  
материал и характер отделки цоколя – 
плиты из серо-розового гранита; 
 
оконные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольные), 
местоположение, оформление 
(профилированные наличники, 
треугольные и прямые сандрики на 
кронштейнах); 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок и материал (дерево, 
окрашенное); 
 
профилированные междуэтажные и 
подоконные тяги; 
 
профилированный архитрав; 
 
гладкий фриз; 
 
венчающий профилированный карниз с 
модульонами; 
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дворовый фасад:  
материал и характер отделки фасада - 
гладкая штукатурка;  
материал и характер отделки цоколя – 
плиты из известняка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольные, с 
завершением в виде трехцентровой 
арки), местоположение; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оконные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольные, с 
завершением в виде трехцентровой 
арки), местоположение, оформление 
(подоконные доски, профилированные 
наличники, треугольные и прямые 
сандрики на кронштейнах, аркада (в 
уровне 1-3-го этажей) с пролетами 
лучковой формы, с расположенными в 
них широкими оконными проемами, 
оформленными трехчастными 
замковыми камнями и пилястрами с 
профилями на уровне импостов 
(боковые крылья)); 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок и материал (дерево, 
окрашенное); 
 
три крыльца – местоположение, 
габариты, ступени (из гранитных плит); 
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профилированные междуэтажные и 
подоконные тяги; 
 
профилированный архитрав; 
 
гладкий фриз; 
 
венчающий профилированный карниз. 

 
 

 

5 Декоративно-
художественная   

отделка интерьеров: 
 

помещение 3-Н (2): 
декоративное оформление стен – 
пилястры; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещение 3-Н (64): 
 
декоративное оформление стен - карниз 
с лепными кронштейнами, полосой 
растительного орнамента и иониками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещение  3-Н (111): 
декоративное оформление стен - карниз 
с мутулами, нижняя поверхность 
оформлена «каплями»;  
 
балкон, огражденный балюстрадой (в 
уровне второго света) – опорные столбы 
с глухими филенками, ограждение из 
оштукатуренных балясин; 
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помещение  3-Н (66): 
декоративное оформление стен - карниз 
с мутулами, нижняя поверхность 
оформлена «каплями». 
 

 
 

 
 

  
 

«Больничный флигель» 
(Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 7, литера А) 

 
№ 
пп 

Виды предметов 
охраны 

Элементы предметов охраны Фотофиксация 

1 2 3 4 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты и конфигурация 
здания,  
 
крыша - исторические габариты и 
конфигурация (четырехскатная), 
материал окрытия (листовой металл);   
 
два боковых ризалита по восточному 
фасаду - исторические габариты и 
конфигурация; 
 
 
ограда – габариты, местоположение 
(западный фасад), материал 
(штукатурка); 
 
 
 
 
 
два воротных проем - историческое 
местоположение (западный фасад) и 
габариты. 
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2 Конструктивная 

система здания: 
 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены – материал 
(кирпич), местоположение;  
 
исторические отметки междуэтажных 
перекрытий.  

 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен. 

 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 
 

лицевой фасад:  
материал и характер отделки фасада - 
гладкая штукатурка;  
материал и характер отделки цоколя – 
скобы из известняка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление двух воротных проемов 
(ограда западного фасада) – лучковое 
завершение; 
историческое заполнение воротных 
проемов – конструкция (дощатые 
створки с металлическим каркасом), 
исторический рисунок  и материал 
(дерево, окрашенное); 
 
 
 
дверные проемы - габариты, 
конструкция (прямоугольной формы), 
местоположение, оформление (прямые 
сандрики); 
историческое заполнение дверных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок (глухие филенки) и материал 
(дерево, окрашенное); 
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оконные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольные), 
местоположение; 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок; 
 
 
 
 
два крыльца – местоположение, 
габариты, ступени (из гранитной 
плиты); 
 
 
 
 
 
 
два козырька - двускатные на двух 
кронштейнах (восточный фасад) – 
материал (металл), техника исполнения 
(ковка), рисунок (ажурный орнамент); 
 
 
 
 
 
оформление ограды (западный фасад) - 
декорированная прямоугольными 
лопатками и филенками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
гладкий фриз; 
 
венчающий профилированный карниз. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Баня и прачечная» 
(Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 7, литера Б) 

 
№ 
пп 

Виды предметов 
охраны 

Элементы предметов охраны Фотофиксация 

1 2 3 4 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

исторические габариты и конфигурация 
здания;  
 
крыша - исторические габариты и 
конфигурация (четырехскатная),  
материал окрытия (листовой металл);  
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два боковых ризалита (восточный 
фасад) - исторические габариты и 
конфигурация. 
 

 
 

2 Конструктивная 
система здания: 

 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены, материал (кирпич), 
местоположение;  
 
исторические отметки междуэтажных 
перекрытий. 
 

 
 
 

 
 

 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен. 

 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 
 

лицевой фасад:  
материал и характер отделки фасада - 
гладкая штукатурка;  
материал и характер отделки цоколя – 
скобы из известняка; 
 
дверные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольные), 
местоположение; 
историческое заполнение дверных 
проемов – конструкция, исторический 
рисунок и материал (дерево, 
окрашенное); 
 
оконные проемы - габариты, 
конфигурация (прямоугольные), 
местоположение, оформление 
(заглубленные прямоугольные 
подоконные филенки в уровне 1-го 
этажа); 
 
историческое заполнение оконных 
проемов – конфигурация, исторический 
рисунок; 
 
венчающий профилированный карниз. 
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TIPABI1TEJIbCTBO CAHKT-ITETEPEYPf A 

KOMIITET no rOCY)1,APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIb30BAHIIlO 

II OXPAHE nAM5ITHIIKOB IICTOPIIII II KYJIbTYPbI 


PACnOPJIlKEHHE 


2 9 HIOH 2021 


06 YTBepJK)J.eHHH oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa 

c06cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro 

BJIaAeJIbua 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH 

perHOHaJIbHOrO 3HaqeHHH «rJIaBHOe 

3AaHHe», BKJIlOqeHHorO B eAHHblH 

rOCYAapCTBeHHblH peeCTp 06beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB 

HCTOPHH KYJIbTyPbl) HapoAoB POCCHHCKOH 

<l>eAepaUHH 

B COOTBeTCTBHH C fJIaBOH VIII ct>e)lepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-ct>3 «06 o6beKTax 

KYJlhTypHoro HaCJle)lH5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJlhTYPhI) HapO)lOB POCCHHCKOH ct>e)lepaUHH»: 

1. YTBep)lHTh OXpaHHOe 065I3aTeJlhCTBO co6cTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKOHHoro BJla)leJlhua 

o6beKTa KYJlhTypHoro HaCJle)lH5I pemOHaJIhHOrO 3HalfeHH5I «fJlaBHOe 3)laHHe», pacnOJlO)f(eHHOrO 

no a)lpecy: r. CaHKT-I1eTep6ypr, Ha6epe)f(Ha5I 06BO)lHOrO KaHaJIa, )lOM 7, JlHTepa f 

()laJIee - o6beKT), BXO)l5Imero B COCTaB o6beKTa KYJlhTypHoro HaCJle)lH5I pemOHaJIhHOrO 3HalfeHH5I 

«j:{yxoBHa5I aKa)leMH5I», COrJlaCHO npHJlO)f(eHHIO K HacTo5ImeMY pacnOp5I)f(eHHIO. 

2. I1pH3HaTh pacnOp5I)f(eHHe KfI10I1 OT 06.04.2016 NQ 40-46 «06 YTBep)f()leHHH oxpaHHoro 

065I3aTeJlhCTBa co6cTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKOHHoro BJla)leJlhua 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle)lH5I 

perHOHaJIhHOrO 3HalfeHH5I «j:{yxoBHa5I aKa)leMH5I», BKJllOlfeHHOro B e)lHHhrn: rocY)lapCTBeHHhIH peeCTp 

o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJle)lH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH KYJlhTYPhI) HapO)lOB POCCHHCKOH 

ct>e)lepaUHH» yTpaTHBIllHM CHJlY. 

3. HalfaJIhHHKY IOpH)lHlfeCKOro ynpaBJleHH5I - IOPHCKOHCYJlhTY Kf11011 o6ecnelfHTh 

pemcTpaUHIO pacnOp5I)I<eHH5I Hero nepe)lalfY B Heo6xo)lHMOM lfHCJle KonHH B OT)leJl o6pa6oTKH 

H xpaHeHH5I )lOKYMeHTHpOBaHHOH HHcpopMaUHH YnpaBJleHH5I OpraHH3aUHOHHoro 06ecnelfeHH5I 

H KOHTpOJl5I KfJilOI1 B TelfeHHe Tpex pa60lfHX )lHeH co )lH5I ero YTBep)f()leHH5I. 

4. HalfaJIhHHKY OT)leJla o6pa6oTKH H xpaHeHH5I )lOKYMeHTHpoBaHHoH HHcpopMaUHH YnpaBJleHH5I 

opraHH3aUHoHHoro o6ecnelfeHH5I H KOHTPOJl5I Kf11011 o6ecnelfHTh HanpaBJleHHe KonHH 

pacnOp5I)I(eHH5I co6CTBeHHHKY o6beKTa, )lpymM JlHuaM, K 065I3aHHOCT5IM KOTOPhIX OTHOCHTC5I ero 

HCnOJlHeHHe, a TaK)Ke B opraH, ynOJlHOMOlfeHHhIH Ha Be)leHHe E)lHHOrO rOCY)lapCTBeHHoro peeCTpa 

He)lBH)I<HMOCTH B nOp5I)lKe, YCTaHOBJleHHOM 3aKOHO)laTeJlhCTBOM POCCHHCKOH ct>e)lepaUHH, 

He n03)lHee n5ITHa)luaTH pa60lfHX )lHeH co )lH5I YTBep)I()leHH5I HaCT05ImerO pacnOp5I)f(eHH5I. 

5. HalfaJIhHHKY OT)leJla rocY)lapCTBeHHoro peecTpa o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJle)lH5I 

YnpaBJleHH5I rocY)lapCTBeHHOrO peecTpa o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJle)lH5I KfI10n o6ecnelfHTh 

HanpaBJleHHe paCnOp5I)KeHH5I B MHHHcTepcTBo KYJlhTYPhI POCCHHCKOH ct>e)lepaUHH )lJUI npHo6meHH5I 

K YlfeTHoMY )leJlY o6beKTa. 

6. HalfaJIhHHKY OT)leJla KOOp)lHHaUHH H KOHTPOJl5I YnpaBJleHH5I opraHH3aUHOHHoro 

06ecnelfeHH5I H KOHTPOJl5I KrJilOn 06eCnetIHTh pa3MemeHHe pacnOp5I)f(eHH5I Ha caHTe KfJilOI1 
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B HH<p0pMaUHOHHO-TeJIeKOMMYHHKaUHOHHOH: ceTH «I1HTepHeT» H B JIOKaJIbHOH: KOMrrbIOTepHOH: ceTH 

KrI10D. 

7. KOHTPOJIb 3a BbIIIOJIHeHHeM pacrrop5DKeHH5I OCTaeTC51 3a 3aMeCTHTeJIeM rrpe)lCe)laTeJI5I 

KOMHTeTa. 

3aMeCTHTeJIb rrpe)lCe)laTeJI5I KOMHTeTa r.p. AraHoBa 
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YTBEP~EHO 

PacnopmKeHlleM Krl10n «06 yrBep>KJ\eHIUI 

oxpaHHoro 06J13aTeJIbCTBa co6cTBeHHlIKa 

UJIU UHoro 3aKOHHoro BJI<lAeJIbQa 06'beKTa 

KYJIbTYPHoro HaCJIeAUJI perUOHaJIbHOrO 

3HatJeHUJI «rJIaBHOe 3AaHUe», BKJIlOtJeHHoro 

B eJJ;UHbIu rocYAapcTBeHHbIu peecTP 06'beKTOB 

KYJIbTYPHoro HaCJIeAUJI (naMJlTHUKOB UCTOpUU 

U KYJIbTYPbI) HapoAoB POCCUUCKOU <l>eAepaQuU» 

OT « J,g» LttOJ-W 20~ r. NQ @~ /9-Sl{ja1 

OXPAHHOE OliH3ATElThCTBO 

COliCTBEHHI1KA lUIl1l1HOrO 3AKOHHOrO B~flb~ 


Oli'DEKTA KY flbTYPHOrO HACflEAHH, 

BKJIlOtJeHHOrO B eAUHbIU rOCYAapCTBeHHbIU peecTP 


06'beKTOB KYJIbTYPHOrO HaCJIeAUJI (naMJlTHUKOB UCTOpUU U KYJIbTYPbI) 


HapoAoB POCCUUCKOU <l>eAepaQUU 


r naBHOe 3AaHI1e 

(HaHMeHOBaHHe 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,H5I, BKnIGlJeHHOrO B e,ll,I1HbIH rOCY,ll,apCTBeHHblH peeCTp o6beKTOB 
KynbTYpHoro Hacne,ll,H51 (naM5lTHHKOB HCTOpl1l111 KynbTYPbl) Hapo,ll,oB POCCHi:iCKOH <1>e,ll,epal.\HH, B COOTBeTCTBHH 

C,lI,aHHblMH e,ll,I1HOrO rocY,ll,apCTBeHHoro peeCTpa o6beKToB KynbTYpHoro Hacne,ll,l1S1 (naMSlTHHKoB HCTOpHI1 
H KynbTYpbl) HapO,ll,OB POCCHHCKOH <1>e,ll,epaI..\l1l1) 

(perHCTpaI..\HOHHblH HOMep o6beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,HSI B e,ll,HHoM rOCY,ll,apCTBeHHoM peeCTpe o6beKTOB 
KynbTYpHoro Hacne,ll,HSI (naM5lTHI1KOB HCTOpHH H KynbTYpbl) HapO,ll,OB POCCHHCKOH <1>e,ll,epal.\HH 

OTMeTKa 0 Hanl141111 I1nl1 OTCYTCTBI1I1 naCnOpTa 06beKTa KynhTypHoro HaCneAI151, 

BKJU04eHHOrO B eAI1HhIH rOCYAapCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KynhTypHOrO HaCneAI151 

(naM51THI1KOB I1CTOPl1l1 11 KynhTyphI) HapoAoB POCCI1HCKOH <PeAepaI..:\l1l1, B OTHOllleHl111 

KOTOpOrO YTBep>K,l1;eHO OXpaHHOe 06513aTenhCTBO (Aanee - 06beKT KynhTypHoro 

HacneAl15I)l: 

vI1MeeTC5I OTCYTCTByeT 

(HY>KHOe OTMeTHTb 3HaKOM «v») 

ITPI1 OTCYTCTBI1I1 naCnOpTa 06beKTa KynhTypHoro HaCneAI151 B OXpaHHOe 

06513aTenhCTBO BHOC5ITC5I: 

B COOTBeTCTBHH C nYHKToM 4 CTaTbH 47.6 <1>e,ll,epanbHOro 3aKOHa OT 25 HIGHSI 2002 r . NQ 73-<1>3 «06 06beKTax 

KynbTYpHoro Hacne,ll,HSI (naMSlTHHKax HCTOpHH H KynbTYPbl) HapO,ll,OB POCCHHCKOH <1>e,ll,epal.\HH» 
(p,anee - 3aKOH NQ 73-<1>3) npl1 HanHlJHH nacnopTa o6beKTa KynbTYpHoro Hacne,ll,HSI, npep,ycMoTpeHHoro 
cTaTbeH 21 3aKOHa NQ 73-<1>3, OH SlBJJSleTCSI HeoneMneMoH lJaCTblO OXpaHHOrO o6S13aTenbCTBa. 

1 
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Pa3JJ;eJI 1. CBeJJ;eHHH 06 06'beKTe KYJIbTYPHoro HaCJIeJJ;HH 

1.1. CBe,ll,eHI151 0 Hal1MeHOBaHl111 o6beKTa KylIhTypHoro HaClIe,ll,I151: 

KylIhTypHoro HaclIe,ll,115I, ,lI,aTax 

1.2. CBe,ll,eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 11lI11 ,lI,aTe CO3,l1,aHI151 o6beKTa 

OCHOBHhIX 113MeHeHI1H (nepeCTpoeK) ,lI,aHHOrO o6beKTa 

aTax CB5I3aHHhIX C HI1M I1CTO I1GeCK11X C06hITI1H: 

1.3. CBe,ll,eH115I 0 KaTeropl111 I1CTOPI1KO-KYlIhTypHoro 3HaGeH115I o6beKTa 

KylIhTypHoro HaClIe,ll,1151:

D¢e,ll,epalIhHoro Dperl1oHalIhHoro II MYHl1ql1nalIhHoro 

3HaGeHI151 3HaGeHI151 ~ 3HaGeHI151 

(HY)f(J-!oe OTMeTHTb 3HaKOM «v») 

1.4. CBe,ll,eH115I 0 B11,lI,e o6beKTa KylIhTypHoro HaclIe,ll,115I:

D DnaMHTHHK aHcaMfinb 

(HY>KHOe OTMeTlITb 3HaKOM «v») 

1.5. HOMep 11 ,lI,aTa npI1H5ITI151 opraHoM rocY,ll,apCTBeHHoH BlIacrn pellleHI151 

o BKlIIOGeHl111 06beKTa KylIhTypHoro HaclIe,ll,l151 B e,ll,11HhIH rocY,ll,apCTBeHHhIH peeCTp 

o6beKToB KylIhTypHoro HaclIe,ll,l151 (naM5ITHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYlIhTYPhI) HapO,ll,OB 

POCCI1HCKOH¢e,ll,epaql1l1: 

1.6. CBe,ll,eH115I 0 MecToHaxO)K,ll,eH1111 06beKTa KYlIhTypHoro HaClIe,ll,115I (a,ll,pec 

o6beKTa 11lI11, npl1 ero OTCYTCTBI1I1, onl1caHl1e MeCTOnOlIO)!{eHI151 o6beKTa): 

(cy6beKT POCCHHCKOH <fJep,epaI..\HH) 

(HaceneHHbIH nYHKT) 

yll. ,lI,. DKopn.I1L(111I11) 
CTp.

L-________________________________~I 

Ka,ll,aCTpOBhIH HOMep (npl1 HalII1GI1I1): 

(onHcaHHe MecronOnO)KeHHH) 
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1. 7. CBe,n;eHIDI 0 rpaHI1~aX Teppl1TOpl111 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;l15l: 

1.8. Onl1CaHl1e npe,n;MeTa oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;l15l: 

1.9. <1>oTorpacpl14eCKOe (I1HOe rpacpl14eCKoe) 11306pCl)KeHl1e 06beKTa KynbTypHoro 
Hacne,n;IDI (Ha MOMeHT YTBep)l{,ll.eHIDI oxpaHHoro 06513aTenbcTBa), 3a I1CKnlO4eHl1eM 
oT,n;enbHblx 06beKToB apXeOnOfl14ecKoro Hacne,n;I151, cpoTOrpacpl14eCKOe 11306pCl)KeHl1e 
KOTOPbIX BHOCI1TC5I Ha OCHOBaHl111 peweHIDI cooTBeTcrBylO~ero opraHa oxpaHbI 
06beKToB KynbTypHoro Hacne,ll;l151, Ha _ nl1CTax. 

1.10. CBe,n;eHIDI 0 Hanl141111 30H oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;l151 
CYKa3aHl1eM HOMepa 11 ,n;aTbI npI1H5ITI151 opraHoM rocy,n;apcrBeHHoH BnaCTI1 aKTa 
06 YTBep)l{,ll.eHl111 YKa3aHHblx 30H nl160 I1HCPOPM~IDI 0 pacnonO>KeHl111 ,n;aHHoro 06beKTa 
KynbTypHoro Hacne,ll;l151 B rpaHI1~ax 30H oxpaHbI I1HOrO 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;I151: 

1.11. CBe,n;eHI151 06 06beKTax KynbTypHoro Hacne,n;I151, BXO,n;51~I1X B COCTaB 06beKTa 
KynbTypHoro Hacne,n;I151, 51Bn5l1O~erOC5I aHcaM6neM: 

NQ Hal1MeHOBaHl1e A,a,pec 06beKTa rpaHI1~bl npe,n;MeT 30HbI 
06beKTa I1nl1 Teppl1TOpl111 oxpaHbl oxpaHbl 

KynbTypHoro MecrononO>KeHl1e 06beKTa 06beKTa 06beKTa 
Hacne,n;l151 KynbTypHoro KynbTypHoro KynbTypHoro 

Hacne,n;IDI Hacne,n;l151 Hacne,n;l151 

1.12. CBe,n;eHIDI 0 Tpe60BaHI15IX K ocy~ecTBneHI1IO ,n;e5lTenbHOCTI1 B rpaHI1~aX 
Teppl1TOpl111 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;I151, 06 OC060M pe)f(l1Me I1CnOnb30BaHI151 
3eMenbHoro Y4acTKa, B rpaHI1~aX KOToporo pacnonaraeTC5I 06beKT apxeOnOrl14eCKOro 
Hacne,n;IDI, ycraHoBneHHbIX cTaTbeH 5.1 <1>e,n;epanbHoro 3aKOHa OT 25 I1IOH5I 2002 r. 
NQ73-<1>3 «06 06beKTax KynbTypHoro Hacne,n;l151 (naM51THI1KaX I1CTOPI1I1 11 KynbTypbI) 
Hapo,n;OB POCCI1HCKOH <1>e,n;epa~l1l1» (,n;anee - 3aKOH NQ 73-<1>3): 

1.13. l1Hble cBe,n;eHIDI, npe,n;ycMoTpeHHble 3aKoHoM NQ 73-<1>3: 

Pa3AeJI 2. Tpe60BaHluI K coxpaHeHHIO 06'beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIeAHSI 

2.1. B COOTBeTCTBl111 C nYHKToM 1 CTaTbl1 47.2 3aKoHa NQ 73-<1>3 Tpe60BaHI151 
K COXpaHeHl11O 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;l151 npeAYcMaTpl1BalOT KOHCepBa~l1lO, 

peMoHT, pecTaBpa~111O o6beKTa KynbTypHoro Hacne,n;IDI, npl1cnOC06neHl1e 06beKTa 
KynbTypHoro Hacne,lJ;l15l ,n;n51 cOBpeMeHHoro I1CnOnb30BaHIDI nl160 C04eTaHl1e YKa3aHHbix 
Mep. 
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2.2. COCTaB (nepel.JeHb) YI CpOKY! (nepYlOp;Yll.JHOCTb) pa60T no coXpaHeHYIlO 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJlep;lliI 51BJl5l1OTC5I HeOTbeMJleMOH l.JaCTblO HaCT05lll-\ero oxpaHHoro 

06513aTeJlbCTBa (npYlJlO)KeHYIe NQ 1 K oxpaHHoMY 06513aTeJlbCTBY) YI onpep;eMlOTC5I 

cooTBeTcTBYlOll-\YlM opraHoM oxpaHbI 06beKToB KYJlbTypHoro HaCJlep;lliI, onpep;eJleHHbIM 

nYHKToM 7 CTaTbYl 47.6 3aKoHa NQ 73-<D3 (p;aJlee - COOTBeTCTBYlOll-\YlH opraH oxpaHbI) 

KYJlbTYpHoro HaCJlep;Yl5I (B COOTBeTCTBYIYI co CTaTb5lMYI 9, 9.1, 9.2, 9.3 3aKoHa NQ 73-<D3) 

C Yl.JeTOM MHeHYl5I co6CTBeHHYlKa YlJlYl YlHOrO 3aKoHHoro BJla,n;eJlbL\a 06beKTa KYJlbTypHoro 

HaCJlep;Yl5I, Ha OCHOBaHYIYI COCTaBJleHHoro opraHoM oxpaHbI 06beKToB KYJlbTYPHOro 

HaCJlep;Yl5I aKTa TeXHYll.JeCKOrO COCT05lHYl5I 06beKTa KYJlbTYpHoro HaCJlep;Yl5I, C yqeToM 

BHAa p;aHHoro 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep;Yl5I, ero YlHp;YlBYip;yaJlbHbIX oco6eHHocTeH, 

¢YI3Y1l.JeCKOrO COCT05lHYl5I, ¢YH~YlOHaJlbHOrO Ha3Hal.JeHYl5I YI HaMel.JaeMoro 

YlCnOJlb30BaHlliI 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep;lliI. 

2.3. lIYlL\a, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbYl 47.6 3aKoHa NQ 73-<D3, 06513aHbI 

06eCnel.JYlBaTb ¢YlHaHCYlpOBaHYIe MepOnpYI5ITYlH, 06eCnel.JYlBalOll-\Ylx BbInOJlHeHYIe 

Tpe60BaHYlH K coXpaHeHYIlO 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep;lliI. 

Pa3AeJI 3. Tpe60BaHml K cOAep)KaHHIO H HCnOJIb30BaHHIO 

06'beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIeAHH 

3.1. B COOTBeTCTBYIYI C nYHKToM 1 CTaTbYl 47.3 3aKoHa NQ 73-<D3 npYl COp;ep)KaHYIYI 

YI I1CnOJlb30BaHI111 06beKTa KYJlbTYPHOro HaCJlep;lliI, BKll104eHHoro B peecTp, 

Bbl.5lBJleHHOrO 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep;l151 B L\eMX nOMep)KaHYl5I B HClAJle)Kall-\eM 

TeXHI1l.JeCKOM COCT05lHYIYI 6e3 yxyp;llIeHlliI ¢YI3Y1l.JeCKOrO COCT05lHlliI 11 (YlJlYl) Yl3MeHeHYl5I 

npep;MeTa oxpaHbI p;aHHoro 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep;Yl5I JlYlL\a, YKa3aHHble B n)'HKTe 

11 CTaTbYl 47.6 3aKoHa NQ 73-<D3, JlYlL\O, KOTOPOMY 3eMeJlbHbIH Yl.JaCTOK, B rpaHYlL\ax 

KOToporo pacnOJlaraeTC5I 06beKT apxeoJlOrl1l.JeCKOrO HaCJlep;Yl5I, npYlHap;Jle)KYIT Ha npaBe 

c06cTBeHHocTYI YlJlYl I1HOM Bell-\HoM npaBe, 06513aHbI: 

1) oCYll-\ecTBJl5lTb pacxop;bI Ha COp;ep)KaHl1e 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep;Yl5I 

YI nOAAep)KaHYIe ero B HClAJle)Kall-\eM TeXHYll.JeCKOM, CaHYITapHOM YI npOTYlBOnO)KapHOM 

COCT05lHYlI1; 

2) He npOBOp;YlTb pa60TbI, Yl3MeH5I1Oll-\Yle npep;MeT oxpaHbI 06beKTa KYJlbTypHoro 

HaCJlep;Yl5I Jll160 yxyp;llIalOll-\Yle YCJlOBYl5I, He06xop;YlMble P;Jl51 coxpaHHOCTYI 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJleAYI5l; 

3) He npOBOp;YlTb pa60TbI, 113MeH5I1Oll-\Yle 06JlYlK, 06beMHO-nJlaHYIpOBOl.JHble 

YI KOHCTPYKTYlBHble pellIeHYl5I 11 CTPYKTYPbI, I1HTepbep BbI5IBJleHHOrO 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJlep;Yl5I, 06beKTa KYJlbTYpHoro HaCJlep;Yl5I, BKlllOl.JeHHOrO B peeCTp, 

B CJlyl.Jae, eCJlI1 npep;MeT oxpaHbI 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep;Yl5I He onpep;eJleH; 

4) 06eCnel.JYlBaTb coxpaHHocTb 11 HeYl3MeHHOCTb 06JlYlKa Bbl.5lBJleHHOrO 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJlep;Yl5I; 

5) C06JllOp;aTb YCTaHOBJleHHble cTaTbeH 5.1 3aKoHa NQ 73-<D3 Tpe60BaHlliI 

K oCYll-\ecTBJleHYIlO p;e5lTeJlbHOCTYI B rpaHYlL\ax Teppl1TOpYlYI 06beKTa KYJlbTypHoro 

HaCJlep;Yl5I, BKlllOl.JeHHOrO B peeCTp, OC06bIH pe)KYIM YlCnOJlb30BaHI151 3eMeJlbHOrO Yl.JaCTKa, 

Bop;Horo 06beKTa YlJlYl ero l.JaCTYI, B rpaHI1L\aX KOTOPbIX pacnOJlaraeTC5I o6beKT 

apxeOJlOml.JeCKOrO HaCJlep;I151; 

6) He I1CnOJlb30BaTh 06beKT KYJlbTYPHOro HaCJlep;Yl5I (3a YlCKlllOl.JeHl1eM 

060Pyp;OBaHHbIX C Y4eTOM Tpe60BaHYlH npOTYlBOnO)KapHOH 6e30naCHOCTYI 06beKTOB 

KYJlbTypHoro HaCJlep;Yl5I, npep;Ha3Hal.JeHHbIX JlYl60 npep;Ha3Hal.JaBllIYlXC5I 

P;M OCYll-\ecTBJleHYl5I YI (I1JlI1) 06eCnel.JeHYl5I YKa3aHHblx HYl)Ke BHAOB X0351HcTBeHHoH 

213



5 


~eHTeJIhHOCTI1, 11 nOMel.I\eHI1H ~JIH XpaHeHI1H npe~MeTOB peJII1rl103HOrO Ha3HalleHI1H, 

BKJIlOllaH CBelll1 11 JIaMn~HOe MaCJIO): 

no~ CKJI~hl 11 06beKThi np0I13BO~CTBa B3phIBlIaThiX 11 OrHeOnaCHhlX MaTepl1aJIOB, 

npe~MeTOB 11 Bel.I\eCTB, 3arpH3HHlOI.I\I1X I1HTephep 06beKTa KYJIhTypHOrO HaCJIe~I1H, 

era cpac~, Teppl1TOpl1lO 11 BO~Hhle 06beKThi 11 (I1JII1) I1MelOl.I\l1X Bpe~Hhle 
napora3006pa3Hhie 11 I1Hhie Bhl~eJIeHI1H; 

no~ 06beKThi np0I13BO~CTBa, I1MelOl.I\l1e 060pY~OBaHl1e, OKa3hlBalOI.I\ee 

~I1HaMl1l1eCKOe 11 BI16paQI10HHOe B03~eHCTBl1e Ha KOHCTPYKQI1I1 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe~I1H, He3aBI1CI1MO aT M0I.I\HOCTI1 ~aHHoro 060py~OBaHI1H; 

no~ 06beKThi np0I13BO~CTBa 11 JIa60paTopl1l1, CBH3aHHhie C He6JIarOnpllilTHhiM 

~JIH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H TeMnepaTypHO-BJIa)KHOCTHhIM pe)KI1MOM 

11 npl1MeHeHl1eM XI1Ml1l1eCKI1 aKTI1BHhlX Bel.I\eCTB; 

7) He3aMe~JII1TeJIhHO I13Bel.I\aTh COOTBeTCTBYlOl.I\l1H opraH oxpaHhl 06beKTOB 

KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H 060 Bcex 113BeCTHhiX eMY nOBpe~eHlliI.X, aBapl1HX I1JII1 06 I1HhlX 

06CTOHTeJIhCTBax, npl1l1I1HI1BllIl1X Bpe~ 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H, BKJIlOlIa5l. 

06beKT apxeOJIOrl1l1eCKOrO HaCJIe~I1H, 3eMeJIhHoMY YlIaCTKY B rpaHI1Qax Teppl1TOpl111 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H JII160 3eMeJIhHoMY YlIaCTKY, B rpaHI1Qax KOToporo 

pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOmlleCKoro HaCJIe~I1H, l11ill yrp0)KalOI.I\I1X npl1l1l1HeHl1eM 

TaKara Bpe~a, 11 6e30TJIaraTeJIhHO npl1HI1MaTh Mephl no npe~OTBpal.I\eHl1lO ~aJIhHeHllIero 
pa3pYUleHI1H, B TOM 1I11CJIe npOBO~I1Th npOTI1BOaBapl1HHhie pa60Thi B nop~Ke, 

YCTaHOBJIeHHOM ~JIH npOBe~eHI1H pa60T no COXpaHeHl1lO 06beKTa KYJIhTYPHOro 

HaCJIe~I1H; 

8) He ~onYCKaTh yXY~UleHlliI COCTOHHI1H Teppl1TOpl111 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe~I1H, BKJIlOlIeHHOro B peeCTp, nOMep)KJ1BaTh Teppl1TOpl1lO 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe~lliI B 6JIarOYCTpoeHHOM COCTOHHI1I1. 

3.2. B COOTBeTCTBl111 C nYHKToM 2 CTaThI1 47.3 3aKoHa NQ 73-<1>3 c06CTBeHHI1K 

)KJ1JIoro nOMel.I\eHI1H, HBJIHlOI.I\erocH 06beKToM KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H, I1JII1 lIaCThlO 

TaKara 06beKTa, 06H3aH BhlflOJIHHTh Tpe60BaHlliI K COXpaHeHl1lO 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe~lliI B lIaCTI1, npe~YCMaTpl1BalOl.I\eH 06ecnelleHI1e nOMep)KaHI1H 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H I1JII1 lIaCTI1 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~lliI B H~JIe)Kal.I\eM 

TeXHl1l1eCKOM COCTOHHI1I1 6e3 yxy~UleHI1H cpl1311l1eCKOrO COCTOffiIl1H 11 113MeHeHI1H 

npe~MeTa oxpaHhl 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H. 

3.3. B cJIYlIae 06HapY)KeHI1H npl1 npOBe~eHI1I1 pa60T Ha 3eMeJIhHOM YlIacTKe 

B rpaHI1Qax Teppl1TOpl111 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H JII160 Ha 3eMeJIhHOM YlIacTKe, 

B rpaHI1Qax KOTOPOro pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOmlleCKoro HaCJIe~lliI, 06beKToB, 

06JI~aJ<)l.I\l1x npl13HaKaMI1 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~H, c06CTBeHHI1K I1JII1 I1HOH 

3aKoHHhiH BJIa~eJIeQ 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H oCYl.I\ecTBJIHeT ~eHCTBI1H, 
npe~ycMoTpeHHhle no~nYHKToM 2 nYHKTa 3 CTaThl1 47.2 3aKoHa NQ 73-<1>3. 

3.4. B CJIYlIae eCJII1 cO~ep)KaHl1e I1JII1 I1CnOJIh30BaHI1e 06beKTa KYJIhTYPHOro 

HaCJIe~I1H MO)KeT npl1BeCTI1 K yXY~UleHl1lO COCTOHHI1H ~aHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe~lliI 11 (I1JII1) npe~MeTa oxpaHhl ~aHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe~I1H, 
cooTBeTcTBYlOl.I\l1M opraHoM oxpaHhl, YCTaHaBJII1BalOTCH CJIe~ylOl.I\l1e Tpe60BaHI1H: 

3.4.1. K BI1~aM X03HHCTBeHHoH ~eHTeJIhHOCTI1 C I1CnOJIh30BaHI1eM 06beKTa 

KYJIhTypHOro HaCJIe~I1H, JII160 K B~aM X03HHcTBeHHoH ~eHTeJIhHOCTI1, oKa3hlBalOI.I\I1M 

B03~eHCTBl1e Ha YKa3aHHhIH 06beKT, B TOM 1I11CJIe OrpaHl1l1eHl1e X03HHCTBeHHOH 

~eHTeJIhHOCTI1: 

Ha MOMeHT YTBep~eHI1H HaCTOHl.I\ero oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa Tpe60BaHI1e K 
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10rpaHHl£emU{) KfYIOrr He YCTaHOBJIeHO. 

,:.4.2. K ~HCnOJIb30BaHHl{) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;H5'! npH ocy~eCTBJIeHHH 
X035IHCTBeHHOH p;e5ITeJIbHOCTH, npep;ycMaTpHBal{)~He, B TOM l£HCJIe orpaHHl£eHHe 

TeXHHl£eCKYlX H HHbIX napaMeTpOB B03p;eikTBH5I Ha 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIep;H5I: 

Ha MOMeHT YTBep)K,ll;eHH5I HaCT05I~erO oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa Tpe60BaHHe K 
orpaHHl£eHHl{) KfYIOrr He YCTaHOBJIeHO. 

3.4.3. K 6JIaroycTpoikTBY B rpaHH~ax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIep;IDl: 

Ha MOMeHT YTBep)K,ll;eHIDl HaCT05I~erO oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa Tpe60BaHHe K 
orpaHHl£eHHl{) KrYIOrr He YCTaHOBJIeHO. 

3.5. JIH~a, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa NQ 73-cJ>3, 065I3aHbI 

ocy~eCTBJU1Tb ¢HHaHcHpoBaHHe MepOnpH5ITHH, 06ecnel£HBal{)~HX BbInOJIHeHHe 

Tpe60BaHHH no cOp;ep)!(aHHl{) H HCnOJIb30BaHHl{) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;H5I. 

Pa3AeJI 4. Tpe60BaHIDI K o6eCneQeHHIO AoC'ryna rpaJKAaH POCCHHCKOH <l>eAepaQHH, 


HHocTPaHHbIx rpaJK.AaH H JIHQ 6e3 rpaJK.AaHcTBa 


K 06'beKTY KyJIb'I)'pHoro HaCJIeAHR 

4.1. Tpe60BaHH5I K 06ecnel£eHHl{) p;ocTyna rpa)K,ll;aH POCCHHCKOH cJ>ep;epa~HH, 

HHocTpaHHblx rpa)K,ll;aH H JIH~ 6e3 rpa)K,ll;aHCTBa K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIep;H5I 

YCTaHaBJIHBal{)TC5I cTaTbeH 47.4 3aKoHa NQ 73-cJ>3 C Yl£eToM Tpe60BaHHH K coxpaHeHHl{) 

YKa3aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;H5I, Tpe60BaHHH K ero cOp;ep)!(aHHl{) 

H HCnOJIb30BaHHl{), ¢H3Hl£ecKoro COCT05IHH5I 3Toro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep;H5I 

H xapaKTepa ero cOBpeMeHHoro HCnOJIb30BaHH5I (npHJIO)!(eHHe NQ 2 K oxpaHHoMY 

065I3aTeJIbCTBY)· 
4.2. JIH~a, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa NQ 73-cJ>3, 065I3aHbI 

06ecnel£HBaTb ¢HHaHcHpoBaHHe MepOnpH5ITHH, 06ecnel£HBal{)~HX BbInOJIHeHHe 

Tpe60BaHHH K 06ecnel£eHHl{) p;ocTyna rpa)K,ll;aH POCCHHCKOH cJ>ep;epa~HH, HHocTpaHHblx 

rpa)K,ll;aH H JIH~ 6e3 rpa)K,ll;aHcTBa K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIep;H5I. 

PaJAeJI 5. Tpe60BaHHR K paJMe~eHHIO Hap}'}KHOH peKJIaMbI 


Ha 06'beKTax KyJIb'I)'pHoro HaCJIeAIDI, HX TeppHTopHRX B cJIyqae, eCJIH HX 


pa3Me~eHHe AonycKaeTcR B COOTBeTCTBHH 


C 3aKOHOAaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <l>eAepaQHH 


5.1. Tpe60BaHH5I K pacnpoCTpaHeHHl{) Ha 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIep;IDl, 

HX TeppHTopmlx HapY)!(HOH peKlIaMbI YCTaHaBJIHBal{)TC5I B COOTBeTCTBHH co cTaTbeH 35.1 

3aKoHa NQ 73-cJ>3: 

B COOTBeTCTBHH C n. 3 CT. 35.1 3aKoHa NQ 73-cJ>3, p;onycKaeTC5I pacnpocTpaHeHHe Ha 

06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIep;IDl, HX TeppHTOpH5IX HapY)!(HOH peKlIaMbI, cop;ep)!(a~eH 

HCKlIl{)l£HTeJIbHO HH<popMa~Hl{) 0 npoBep;eHHH Ha 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIep;H5I, HX 

TeppHTOpH5IX TeaTpaJIbHO - 3peJIH~HbIX, KYJIbTYPHO - npocBeTHTeJIbHbIX H 
3peJIH~HO - pa3BJIeKaTeJIbHbIX MepOnpH5ITHH HJIH HCKlIl{)l£HTeJIbHO HH¢OpMa~Hl{) 
06 YKa3aHHblx MepOnpH5ITIi5IX C op;HoBpeMeHHbIM ynoMHHaHHeM 06 onpep;eJIeHHOM 
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mn..:(e KaK 0 CnOHCOpe KOHKpeTHOrO MepOnpHHTHH npH ycnoBHH, eCnH TaKOMY 
ynoMHHaHHlO OTBe,n;eHO He 60nee qeM ,n;eCHTb npOl.l,eHTOB peKnaMHOH nnOI..I.:(a,n;H 
(npOCTpaHCTBa). 

PaJ~en 6. Tpe60BaHluI K YCTaHoBKe uH4JopMaquoHHbIX H~nUCe" 

U 0603HaQeHU" Ha 06'LeKT KynbTYPHOI'O Hacne~UH 


6.1. Ha 06beKTax KynbTypHoro Hacne,n;HH ,n;OJDKHbl 6blTb YCTaHoBneHbl Ha,n;nHCH 
H 0603HaqeHHH, co,n;ep)KaI..I.:(He HH<pOPM~HlO 06 06beKTe KynbTypHoro Hacne,n;HH, 
B nopR,ll,Ke, onpe,n;eneHHOM nyHKTOM 2 CTaTbH 27 3aKoHa NQ 73-<1>3 . 

6.2. CBe,n;eHHH 06 HH<popMal.l,HOHHoH Ha,n;nHCH H 0603HaqeHHHX Ha 06beKTe 
KynbTypHoro Hacne,n;HH: 

IHe YCTaHoBneHa(bl). 

6.3. Tpe60BaHHH K YCTaHoBKe HH<popMal.l,HoHHbIX Ha,n;nHceH H 0603HaqeHHH 
Ha 06beKTe KynbTypHoro Hacne,n;HH: 

NQ n/n COCTaB (nepeqeHb) BH,n;OB 
pa60T 

CpOKH 
(nepHo,n;HqHOCTb) 

npoBe,n;eHHH pa60T 

ITpHMeqaHHe 

1 B YCTaHOBneHHoM nopR,ll,Ke 
06eCneqHTb YCTaHoBKY Ha 
06beKTe KynbTypHoro 
Hacne,n;HH HH<popMal.l,HOHHbIX 
Ha,n;nHceH H 0603HaQeHHH 

B TeqeHHe 36 
MeCffi."\eB co ,n;HH 
YTBep)K,lJ,eHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTenbcTBa aKTOM 
KI'110IT. 

PaJ~en 7. ,lJ;ononHuTenbHble TPe60BaHUJI B OTHOIIIeHUU 

06'LeKTa KynbTYPHol'o Hacne~uH 

7.1. 06eCneQHBaTb ycnoBHH ,n;oCTynHocTH 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;HH 
,n;M HHBanHAoB B COOTBeTCTBHH C ITOPR,ll,KOM 06eCneQeHHH ycnoBHH ,n;ocTynHocTH 
,n;nH HHBanHAoB 06beKToB KynbTypHoro Hacne,n;HH, BKnlOQeHHblX B e,n;HHbIH 
rocy,n;apCTBeHHblH peecTp 06beKToB KynbTypHoro Hacne,n;HH (naMHTHHKOB HCTOPHH 
H KYnbTypbl) Hapo,n;oB POCCHHCKOH <1>e,n;epal.l,HH, YTBep)K,lJ,eHHbIM MHHKynbTypbl POCCHH. 

7.2. He06xo,n;HMOCTb npoBe,n;eHHH ol.l,eHKH B03,n;eHcTBHH Ha BbIAalOI..I.:(YlOcH 
YHHBepcanbHYlO l.l,eHHocTb 06beKTa BceMHpHoro Hacne,n;HH lOHECKO npH npoBe,n;eHHH 
KpynHoMaClIlTa6HbiX BOCCTaHOBHTenbHblX HnH HOBblX CTpoHTenbHblx pa60T B rpaHHl.l,ax 
ero TeppHTopHH HnH ero 6y<pePHOH 30HbI. 

7.3. He06xo,n;HMocTb npoBe,n;eHHH pa60T no KOHcepBal.l,HH H pecTaBpal.l,HH 
06beKToB KynbTypHoro Hacne,n;HH <pH3HQeCKHMH nHl.l,aMH, arreCTOBaHHblMH 
MHHKynbTYPbl POCCHH, COCTOHI..I.:(HMH B Tpy,n;OBbIX OTHOlIleHHHX C lOPHAHQeCKHMH 
nHl.l,aMH HnM HH,n;HBHAyanbHbIMH npep,npHHHMaTenHMH, HMelOlI.:(MMH nHl.l,eH3HlO 
Ha oCYI..I.:(ecTBneHHe ,n;eHTenbHOCTH no COXpaHeHHlO 06beKToB KynbTypHoro Hacne,n;HH: 

IB COOTBeTCTBHH CnYHKToM 6 CTaTbH 45 3aKoHa NQ 73-<1>3 
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7.4. Ocy~ecTB1I5ITh pa3Me~eHHe ,lI,onOlIHHTelIhHoro 060pY,ll,OBaHH5I 

H ,lI,onOlIHHTelIhHhIX 31IeMeHTOB, nepe060pY,ll,OBaHHe H nepeYCTpoHcTBO Ha 06beKTe 

KylIhTypHoro HaclIe,ll,H5I, ero TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C ,lI,eHcTByIO~HM 

3aKoHo,ll,aTelIhcTBoM, npe,ll,ycMaTpHBaIO~HM nOlIyqeHHe corlIaCOBaHH5I npoeKTHoH 

,lI,oKYMeHTaQHH C KrI10TI. 

7.5. 06eCneqHBaTh YClIOBH5I, npen5ITcTByIO~He YHHqTO)KeHHIO, nOBpe)K,ll,eHHIO 

06beKTa KylIhTypHora HaCIIe,ll,lliI HlIH era TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHx 1I~, 
He 51B1I5IIO~HXC5I c06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BlIa,LJ,elIhQeM) 06beKTa KylIhTypHoro 

HaClIe,ll,H5I H1I11 era qaCTH. 

7.6. TIPOBO,ll,HTh 06ClIe,ll,OBaHHe TeXHHqeCKOra COCT05lHH5I 06beKTa KylIhTypHoro 

HaClIe,ll,H5I H TeppHTopHH He pe)Ke O,ll,Horo pa3a B n5lTh lIeT, BhIBO,ll,hI H peKOMeH,lI,aQHH 

npe,ll,CTaBJI5ITh B KrI10TI. 

7.7. 06eCneqHBaTh npH He06xo,ll,HMOCTH pa3pa60TKY cneQHaJIhHhIX TeXHHQeCKl1X 

YClIOBHH, cO,ll,ep)Ka~HX KOMnlIeKC HIDKeHepHO-TeXHHQeCKHX H opraHH3aQHoHHhIX 

MeponplliITHH no 06eCneQeHHIO nO)KapHOH 6e30nacHocTH 06beKTa KylIhTypHoro 

HaclIe,ll,H5I. 

7.B. 06eCneQHBaTh coxpaHHocTh npe,ll,MeTOB ,lI,eKopaTHBHo-npHKlIa,LJ,Horo 

HCKyccTBa, )KHBOnHCH, cKylIhnTyphI, YKa3aHHhlx B onHCH npe,ll,MeToB 

,lI,eKopaTHBHo-npHKlIa,LJ,Hora HCKyccTBa, )KHBOnHCH H cKylIhnTyphI 06beKTa KylIhTypHoro 

HaclIe,ll,lliI, 51B1I5IIO~eHC5I npHJIO)KeHHeM K HaCT05l~eMy oxpaHHoMY 06513aTelIhCTBY, 

He nepeMe~aTh YKa3aHHhle npe,ll,MeThI ,lI,eKopaTHBHo-npHKlIa,LJ,Horo HCKYCCTBa, 

)KHBOnHCH, CKYJIhnTyphI (npH HaIIHQHH). 

TIpHlIO)KeHHe: 

1. 	 COCTaB (nepeQeHh) H CpOKl1 (nepHO,ll,HQHOCTh) pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa 

KylIhTypHora HaclIe,ll,H5I; 

2. 	 Tpe60BaHHe K 06eCneQeHHIO ,lI,oCTyna rpa)K,ll,aH POCCHHCKOH <l>e,ll,epaQHH, 

HHocTpaHHhlx rpa)K,ll,aH H lIHQ 6e3 rpa)K,ll,aHcTBa K 06beKTY KylIhTypHoro HaClIe,ll,H5I; 

3. TIacnopT 06beKTa KylIhTypHora HaCIIe,ll,H5I OT 09.03.2021; 
4. 	 <l>oTorpaqmQeCKOe H306pa)KeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,ll,H5I 

(cpOTocpHKcaQH5I BhInOlIHeHa 11.03.2021). 
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TIpMlIO)KeHMe NQ 1 
K oxpaHHoMY 065I3aTelIbcTBY 

COCTaB (nepeqeHh) n cpoKn (nepnOAHqHOCTh) pa60T no coxpaHeHHIO 
06'heKTa KYJIhTYPHoro HaCJIeAHH* 

NQ 
rr/rr 

COCTaB (rrepeqeHb) BI1p,OB pa60T CpOKH 

(rrepMOAMqHOCTb) 

rrpoBeAeHM5I pa60T 

TIpMMeqaHMe2 

1 B YCTaHoBlIeHHoM 3aKOHOM 

rrop5I,LJ;Ke BbIIlOlIHMTb peMoHT 

M peCTaBpal..\mO 06beKTa 

KYlIbTypHoro HaClIeAM5I. 

B TeqeHMe 60 MeC5Il-\eB 

co AWl YTBep)K,ll;eHM5I 

oxpaHHoro 

065I3aTelIbcTsa aKTOM 

KrI10TI. 

1. AKT TeXHMqeCKOrO 

COCT05IHM5I 

OT 31.05.2021 
NQ 01-25-3619/21-0-2. 
2. TIMcbMa Krl10TI 

OT 07.06.2021: 
NQ 01-25-3619/21-0-8, 
NQ 01-25-3619/21-0-9, 
NQ 01-25-3619/21-0-10. 

*ycraHoBlIeHHble OXpaHHblM 06H3aTellbCTBOM BI1,ll,bl pa60T He 113MeHHIOT 11 He OTMeHHIOT Heo6xo,ll,I1MOCTI1 

I1cnOllHeHI1H BcrynHBWI1X B 3aKOHHYIO Cl1l1Y CY,ll,e6HbIX aKTOB B OTHOWeHl111 06beKTa. 

2 	 YKa3bIBalOToi peKBI1311TbI aKTa TeXHl1l1eCKOfO COcrOHHI1H, a TalOKe ,ll,OKYMeHToB, cO,ll,ep)l(all\l1x MHeHl1e 

co6crBeHHI1Ka 1I116o I1HOfO 3aKOHHOrO BlIa,D,ellbL\a o6beKTa KYJlbryPHOro HaClle,ll,I1H 11 I1Hbie CBe,ll,eHI1H, 

npe,D,ycMoTpeHHble pa3,ll,ellOM III TIopH,ll,Ka nO,ll,foTOBKI1 11 YTBep)l(,ll,eHI1H oxpaHHoro 06H3aTellbcrBa 

co6crBeHHI1Ka 111111 I1Horo 3aKOHHoro BlIa,D,ellbL\a 06beKTa KYlIbrypHoro HaClle,ll,I1H, BKlIlOlIeHHoro B e,ll,I1HbIH 

rocY,ll,apcrBeHHblH peecrp 06beKTOB KYlIbrypHoro HaClle,ll,I1H (naMHTHI1KOB I1CTOpl1H 11 KYlIbryPbI) HapO,ll,OB 

POCCHHCKOH ¢e,ll,epaL\l1M, YTBep)l(,ll,eHHOrO npl1Ka30M MI1HKYlIbryPbI POCCI1I1 OT 13.07.2020 N2774. 
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I1pMnO)KeHMe NQ 2 
K oxpaHHoMY 065I3aTenbcTBY 

Tpe60BaHHH K o6eCneQeHHlO ~ocT}'na rpCUK~aH POCCHUCKOU <l>e~epaqHH, 

HHoc1'paHHbIx rpa)f{~aH H JIHq 6e3 rpa~aHCTBa K 06'beKT}' KYJIbT}'PHoro 


HaCJIe~HH YCTaHaBJIHBaIOTCH cTaTbeu 47.4 <l>e~epaJIbHOrO 3aKOHa 


OT 25.06.2002 N!1 73-<1>3 «06 06'beKTax KyJIbT}'PHoro HaCJIe~H (naMHTHHKax 


HCTOPHH H KyJIbT}'Pbl) HapO~OB POCCHUCKOU <l>e~epaqHH» C yqeToM 


1'pe60BaHHu K coxpaHeHHIO YKa3aHHoro 06'beKTa KyJIbT}'PHoro HaCJIe~HH, 


1'pe60BaHHu K ero CO~ep)f{aHHIO H HCnOJIb30BaHHIO, lfJH3HQeCKOrO COCTOHHHH 


:noro 06'beKTa KyJIbT}'PHoro HaCJIe~HH 


H XapaKTepa ero cOBpeMeHHoro HCnOJIb30BaHHH 


1. YcnOBM5I AocTyna K o6beKTY KynbTypHoro HacneAM5I C yqeTOM BMAa o6beKTa 
KynbTypHoro HacneAM5I, KaTeropMM ero MCTOpMKo-KynbTypHoro 3HaqeHMR, npeAMeTa 
oxpaHbI, cpM3MQeCKOrO COCT05IHM5I o6beKTa KynbTypHoro HacneAM5I, Tpe60BaHMH K ero 
coxpaHeHMfO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro Hcnonb30BaHH5I AaHHoro 06beKTa KynbTypHoro 
HaCneAH5I3

: 

NQ 
II/II 

YcnOBH5I AOCTyna K o6beKTY KynbTypHoro HaCneAH5I I1pMMeQaHMe 4 

1 Ha MOMeHT YTBep)K,ll;eHM5I oxpaHHoro 065I3aTenbcTBa 
o6beKT KynbTypHoro HacneAH5I 5IBn5IeTC5I o6beKToM 
penHfMo3Horo Ha3HaQeHMR. 

3 	 3aflonHHeTcH B OTHOIlleHHH 06beKTa KynbTYpHoro Hacnep,HH c Y"leToM MHeHHH c06CTBeHHHKa HnH HHoro 

3aKOHHOrO Bna,n;enbl\a TaKOrO 06beKTa, B TOM "IHCne HCflonb3yeMoro B Ka"leCTBe >KHnblX flOMeIl\eHHH 

flO cornaCOBaHHIO C c06CTBeHHHKOM HnH HHblM 3aKOHHbiM sna,n;enbl\eM TaKoro 06beKTa. 

4 	 YKa3blBaIOTCH peKBH3HTbi ,£\oKYMeHToB, co,£\ep>KaIl\Hx MHeHHe c06CTBeHHHKa nH60 HHoro 3aKOHHoro 

Bna,n;enbl\a o6beKTa KYnbTYpHOro Hacne,£\HH. 
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2. YCJIOByHI AocTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HacJIeAHH peJIHrH03HOrO Ha3Ha4eHHH 

C yqeToM Tpe60BaHHH K BHeulHeMY BHAY H nOBeAeHHfO JIHQ, HaxOAH~HXCH B rpaHHQax 

TeppHTopHH YKa3aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro HacJIeAHH peJIHrH03Horo Ha3Ha4eHHH, 

cooTBeTcTBYfO~He BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHHHM peJIHrH03HoH opraHH3aQHH 5
: 

NQ 

n/n 

YCJIOBHH AOCTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HacJIeAHH DpHMe4aHHe6 

1 ,l1;oCTyn K 06beKTY KYJIbTypHoro HacJIeAHH 

ocy~eCTBJUleTCH B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHMH 

YCTaHOBJIeHI15IMH PeJIHrH03HoH 

opraHH3aQHH - AYXOBHOH 06pa30BaTeJIbHOH 

opraHH3aQHH Bblclllero 06pa30BaHl15I 

«CaHKT  DeTep6yprcKaH ,l1;yxoBHaH AKClAeMl15I 

PYCCKOH DpaBOCJIaBHOH I.J;epKBH» C Y4eToM pe)l(l1Ma 

60rOCJIY)KeHHH H pa60TbI nOJIb30BaTeJUl. 

B OTHOllleHHH 06ecne4eHHH Aocryna BO BHYTpeHHHe 

nOMe~eHl15I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAHH 

(3a HCKJIf04eHHeM nOMe~eHHH, npeAHa3Ha4eHHblx 

AJIH Haxo~eHHH noCeTHTeJIeH xpaMa BO BpeMR 

60rOCJIY)KeHHH), HHTepbep KOTOPblX OTHOCHTCH 

K npeAMeTY oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAHH, 

AaTa H BpeMH AOCTyna onpeAeJIHeTCH no 

COrJIaCOBaHHfO Me~y JIHQaMH, BO BJIClAeHHH 

H nOJIb30BaHHH KOTOPbIX HaXOAHTCH 06beKT 

KYJIbTypHoro HaCJIeAHH, H rpa>K,ll,aHaMH POCCHHCKOH 

<t>eAepaQHH, HHocTpaHHbIMH rpa~aHaMH H JIHQaMH 

6e3 rpa~aHcTBa, nyTeM HanpaBJIeHHH nHCbMeHHoro 

3a51BJIeHHH B aApec nOJIb30BaTeJIH. 

DHcbMa Kfl10D 

OT 07.06.2021: 
NQ 01-25-3619/21-0-8, 
NQ 01-25-3619/21-0-9, 
NQ 01-25-3619/21-0-10. 

5 	 3anOnHHeTCH B OTHoweHHH o6beKTa K)'nbTypHoro Hacne,n:HH penHrH03HOrO Ha3Ha4eHHH no cornaCOBaHHIO 

C co6CTBeHHHKoM HnH HHblM 3aKOHHbIM Bna,n:enbl.\eM TaKora 06beKTa KynbTYpHoro Hacne,n:HH. 

6 	 YKa3blBalOTcH peKBH3HTbI ,n:oKYMeHToB, co,n:ep>KaLl\Hx MHeHHe co6CTBeHHHKa nH60 HHOro 3aKOHHoro 

Bna,n:enbl.\a o6beKTa KynbTYpHoro Hacne,n:HH penHrH03HOrO Ha3Ha4eHHH H HHbie CBe,n:eHHH, npe,n:ycMoTpeHHble 

pa3,n:enoM V nOPHAKa no,n:rOTOBKH H YTBep>KAeHHH oxpaHHoro o6H3aTenbcTBa co6CTBeHHHKa HnH HHoro 

3aKOHHOrO Bna,n:enbl.\a o6beKTa KynbTYpHoro Hacne,n:HH, BKll104eHHoro B e,n:HHbIH rocy,n:apCTBeHHblH peeCTp 

o6beKToB K)'nbTYpHoro Hacne,n:HH (naMHTHHKOB HCTOpHH H KynbTYpbl) Hapo,n:oB POCCHHCKOH ¢e,n:epal.\HH, 

YTBep>KAeHHoro npHKa30M MHHKynbTYpbl POCCHH OT 13.07.2020 N2774. 
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YTBep:IKJJ:eHO 

ITpHKa30M MHHHCTepCTBa KYJIbTYPbI 

POCCHHCKOH~eJJ:epaQHH 

OT 2 HIOJI51 2015 r. N2 1906 

3K3eMITJI51p N2 [JJ 
17815103415400251 

PemCTpaUHoHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH5! B e)lHHOM rOCY)lapCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5! (naM5!THHKOB 

HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <Pe)lepaUHH 

TIACTIOPT 
OEbEKTA KYJ1bTYPHOrO HACJ1E,U1liI 

~oTorpaqmqeCKOe H306pa:IKeHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJJ:H51, 


3a HCKJIIOqeHHeM OTJJ:eJIbHbIX 06'beKTOB apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIeJJ:IDI, 


cpoTorpaqmqeCKOe H306pa:IKeHHe KOTOPbIX BHOCHTC51 Ha OCHOBaHMH peIIleHH51 


cooTBeTcTBYIOmero opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeJJ:M51 


06.10.2015 
.naTa CbeMKI1 (4HCJlO,MeCllU,ron) 
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1. CBe.n:eHIDI 0 Hal1MeHOBamH1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 

I fnaBHoe3,naHHe 

2. CBe.n:eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 I1JII1 .n:aTe C03.n:aHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.n:I151, .n:aTax OCHOBHbIX 113MeHeHRH (rrepecTpoeK) .n:aHHoro o6beKTa 11 (I1JII1) .n:aTax 

CB5I3aHHblX C HI1M I1CTOpJ11feCKI1X C06bITI1H 

I 1817-1821 rr. 

3. CBe.n:eHI151 0 KaTerOpl111 I1CTOPI1KO-KYJIbTypHoro 3HaqeHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.n:IDI 

<De.n:epaJIbHOrO 3HaQeHWI PenlOHaJIbHOrO 3HaqeHI151 
MecTHoro (MYHI1Ql1rraJIbHOrO 

3HaqeHI151) 

+ 

IlaM5ITHI1K AHCaM6JIb 
)J,ocTOrrpH:MeqaTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep 11 .n:aTa rrpI1H5ITH5I opraHoM rocy.n:apCTBeHHoH BJIaCTI1 pellIeHI1K 0 BKJIJoqeHI'fH 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 B e.n:H:HhlH rocy.n:apcTBeHHhl~ peecTp o6beKToB 

KYJIhTypHoro HaCJIe.n:l151 (rraM5ITHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTYPbI) Hapo.n:oB POCCI1~CKO~ 
<De.n:epaQI1I1 

• 3aKOH CaHKT-I1eTep6ypra "06 06'bjlBneHHH OXpaHjleMhIMH rraM51THHKaMH HCTOPHH H KynhTYphI 
MeCTHoro 3HaQeHHjI" N2 174-27 OT 05,07.1999 r. 

6. CBe.n:eHH5I 0 MeCTOHaXO)K.n:eHI1I1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 (a.n:pec o6beKTa I1JIH 

rrpH ero OTCYTCTBI1H OrrHCaHl1e MeCTOrrOJIO)KeHIDI o6beKTa) 

r. CaHKT-I1eTep6ypr, Ha6epe)l{Ha51 06BO,nHOro KaHana, ,nOM 7, JHnepa f 

7. CBe.n:eHI151 0 rpaHHQax TeppHTOpl1H o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:H5I, BKJIJOqeHHOrO B 

e.n:I1HbI~ rocy.n:apcTBeHHbI~ peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 (rraM5ITHHKOB 

I1CTOPHH H KYJIhTypbT) Hapo.n:oB POCCI1~CKO~ <De.n:epaQI1H 

• I1naH rpaHHU TeppHTopHH N2 6/ H OT 31 .08.2005 r. 

8. OrrHCaHl1e rrpe.n:MeTa oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:H5I 

I1CTopHQeCKHe ra6apHThI H KOHqlHrypaUI151 3,naHHjI; KphIllia - l{CTOpHQeCKl1e ra6apHThI H 
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KOHqHfrypalHI5I (UBYXCKaTHa5l), MaTepHaJI OKPbITH}l (JIHCTOBa}l CTaJIb)· UeHTpaJIbHbIH PH3aJIHT 

(BOCT04HbIH <paca)J.) C BOCbMHKOJIOHHbIM nOpTHKOM HOHH4eCKOro op~epa H TPeyrOJIbHbJM 

<pPOHTOHOM - HCTOpH4eCKHe ra6apHTbI H KOH<pHrypaUH5I; JIO)J.)I{H5I (BOCT04HbIH <paca)J., UeHTPaJIbHbIH 

pH3aJIHT), orpa)l(,[(eHHa51 6aJI1OCTpa)J.OH - HCTOpH4eCKHe ra6apHTbI H KOH<pHrypaUH5I; UeHTPaJIbHbJH 

PH3aJIHT ()J.BOPOBbIH <paca)J.) - HCTOpH4eCKHe ra6apHTbI H KOH<pHrypaUH5I. HCTOpH4eCKHe HapY)l{Hble H 

BHyTpeHHHe KanHTaJIbHble CTeHbI - MaTepHaJI (KHpmI4), MeCTOnOJIO)l{eHHe; THn CBO)J.OB: nY4KOBbIH C 

paCnaJIy6KaMH (nOMe~eHHe 3-H (2) ueHTPaJIbHbIH He<p Becm6IOJI5I); KpecToBble (noMe~eHHe 3-H (2) 

- 6oKoBble He<pbI BeCTH6IOJISI); KpecToBble H UHJIHH)J.pH4ecKHe Ha nO)J.npY)l{HbIX apKax (HH)I{HHe 

Me)l(,[(yna)l{Hble nJIO~a)J.KH napa)J.HoH JIeCTHHubl, JIeCTHHll B ceBepHoM H IO)I{HOM KpWJIe); Kopo6oBble, 

KpecToBble, UHJIHH)J.pH4ecKHe, cOMKHyTble, C paCnaJIy6KaMH, 4aCTH4HO Ha nO)J.npY)l{HbIX apKax 

(noMe~eHHSI nO)J.BaJIbHOrO, 1-2-ro :na)l{eH); 3epKaJIbHblH (noMe~eHHe 3-H (64) aKTOBbIH 3aJI); 

HCTopH4ecKHe OTMeTKH Me)l{)J.y:na)l{Hblx nepeKpblTHH; JIeCTHHUbI : )J.Be JIeCTHHUbI H3 BeCTH6lOJISI B 

nO)J.BaJI - THn (o)J.HoMapweBble), CTyneHH (H3 nYTHJIOBCKOH nJIHTbI) orpa)l{)J.eHHe - MaTepHaJI 

(MeTaJIJI), TeXHHKa HCnOJIHeHHSI (KoBKa) KOHCTPYKUH5I (BepTHKaJIbHble CTep)l{HH, coe)J.HHeHHbiX 

BBepxy «BOJIHOH»); )J.eCSlTb JIeCTHHU B BeCTH6lOJIe - THn (o)J.HoMapweBble), CTyneHH (H3 nYTHJIOBCKOH 

nJIHTbl); napa)J.HaSi JIeCTHHua - THn (TPexMapweBaSl), cTyneHH (H3 nYTl1JIOBCKOH nJIHTbl), 

KOHCTPYKUH5I (c onopoH Ha CTeHbl H )J.Ba npo)J.OJIbHblX HeCYlllHX nHJIOHa), JIaTYHHble KOJIbua 

KOBpo)J.ep)l{aTeJIeH; )J.Be JIeCTHHUbl B ceBepHoM H IO)I{HOM KPblJIbSiX - THn ()J.ByxMapweBble), cryneHH 

(H3 nYTHJIOBCKOH nJIHTbI), KOHCTPYKUHSI (c onopoH Ha CTeHbI H )J.Ba nHJIOHa B Ha4aJIe H KOHue 

MapweH), orpa)l{)J.eHHe - MaTepHaJI (MeTaJIJI), TeXHHKa HCnOJIHeHHSI (KoBKa), KOHCTPYKUH5I 

(oT)J.eJIbHble BepTHKaJIbHble CTep)l{HH). HCTopH4ecKoe 06'beMHO-nJIaHHpOBo4Hoe peweHHe B 

ra6apHTax KanHTaJIbHblX CTeH; nOMellleHHe 3-H (2): TpH He<pa, pa3)J.eJIeHHbIX nHJIOHaMH, 

3aBepweHHblMH np0<pHJISlMH. BOCT04HbIH <paca)J.: MaTepHaJI H xapaKTep OT)J.eJIKH <paca)J.a - rJIa)J.KaSi 

wTYKaTypKa; MaTepHaJI H xapaKTep OT)J.eJIKH UOKOJISI - nJIHTbI H3 cepo-po30Boro rpaHHTa; 

pacKpenoBaHHble 6oKoBble 4aCTH <paca)J.a; )J.BepHble npoeMbl - ra6apHTbl, KOH<pHrypaUHSI 

(npSlMoyrOJIbHble), MeCTOnOJIO)l{eHHe; OKOHHble npoeMbl - ra6apHTbl, KOH<pHrypaUHSI 

(npSlMoyrOJIbHOH <pOPMbI, C nOJIYUHpKYJIbHblM 3aBepweHHeM), MeCTOnOJIO)l{eHl1e, o<popMJIeHHe 

(no)J.oKoHHble BblcTynbI, npo<pI1JIl1pOBaHHble apXI1BOJIbTbl 11 HaJII14HI1KI1, TpeyrOJIbHble caH)J.pl1KI1 Ha 

KpoHwTeHHax); I1CTOpl14eCKOe 3anOJIHeHHe OKOHHbTX npoeMoB - KOH<pl1rypauml, I1cTopH4eCKI1H 

PI1CYHOK H MaTepl1aJI ()J.epeBo, oKpaweHHoe); KpblJIbUO ueHTpaJIbHOrO BXO)J.a - MeCTOnOJIO)l{eHl1e, 

ra6apl1Tbl, cTynem:l (113 rpaHI1THblX nJII1T); nHJI5ICTpbI 110HI14eCKOrO op)J.epa B ypOBHe 2-3-ro :na)l{eH 

O)J.I1H04Hble B ueHTpe 11 napHble no CTopOHaM 60KOBbIX PI13aJIHTOB; nO)J.OKOHHaSi 6aJIlOCTpa)J.a - B 

ypOBHe 2-ro :na)l{a; npO<pHJIl1pOBaHHa51 TSlra B ypoBHe 1 H 2-ro :na)l{eH; npo<pI1JIl1pOBaHHbIH 

apXI1TpaB; rna)J.KI1H <pPI13; BeH4alO1lll1H npo<pI1JIl1pOBaHHblH KapHI13 C MO)J.YJIbOHaMI1; ceBepHblH 11 

IO)I{HblH <paca)J.bI: MaTepl1aJI 11 xapaKTep OT)J.eJIKI1 <paca)J.a - rna)J.KaSi wTYKaTypKa; MaTepl1aJI H 

xapaKTep OT,lleJIKH UOKOJISI - nJIHTbl 113 cepo-p030Boro rpaHI1Ta; OKOHHble npoeMbI - ra6apl1Tbl, 

KOH<pl1rypaUI1S1 (npSlMoyrOJIbHble), MeCTOnOJIO)l{eHl1e, O<popMJIeHHe (np0<pI1JIl1pOBaHHble HaJII14HHKI1, 

TPeyrOJIbHble 11 np5lMble caH)J.pl1KI1 Ha KpOHwTeHHax); I1CTopH4eCKoe 3anOJIHeHI1e OKOHHbIX npoeMOB 

- KOH<pl1rypaUI1S1, HCTOpl14eCKI1H PI1CYHOK 11 MaTepl1aJI ()J.epeBO, OKpaweHHoe); npO<pI1JIHpOBaHHble 

Me)I(J]y3Ta)l{Hble 11 nO)J.OKOHHble TSlrH; npO<pHJIHpOBaHHbIH apXHTPaB; rJIa)J.KI1H <pPI13; BeH4alOlllHH 

npo<pI1JIl1pOBaHHblH KapHI13 C MO)J.YJIbOHaMI1; )J.BOPOBbIH <paca)J.: MaTepl1aJI 11 xapaKTep OT)J.eJIKI1 

<paca)J.a - rJIa)J.Ka}} wryKarypKa; MaTepl1aJI 11 xapaKTep OT)J.eJIKI1 UOKOJI}l - nJII1TbI 113 113BeCTH}lKa; 

)J.BepHble npoeMbl - ra6apl1TbI, KOH<pl1rypauHSI (npSlMoyrOJIbHble, C 3aBepWeHI1eM B BI1)J.e 

TPexueHTPOBOH apKI1), MeCTOnOJIO)l{eHl1e; OKOHHble npoeMbl - ra6apl1TbI, KOH<pl1rypauHSI 

(npSlMoyrOJIbHble, C 3aBepweHHeM B BI1)J.e TPexueHTPOBOH apKH), MeCTOnOJIO)l{eHl1e, O<popMJIeHl1e 

(nO)J.OKOHHble .£lOCKH, npo<pI1JIl1pOBaHHble HaJIH4HHKI1, TPeyrOJIbHble 11 npSlMble caH)J.pl1KI1 Ha 

KpOHwTeHHax, apKa)J.a (B ypOBHe 1-3-ro 3Ta)l{eH) C npOJIeTaMI1 JIY4KOBOH <pOPMbl, C 

pacnOJIO)l{eHHblMI1 B HI1X WI1POKI1MI1 OKOHHblMI1 npOeMaMI1, O<popMJIeHHbIMH TpeX4aCTHblMH 

3aMKOBblMI1 KaMHSlMI1 11 JII1JI}lCTPaMI1 C npO<pHJISlMI1 Ha ypOBHe HMnOCTOB (60KOBble KPWJIb5l)); 

HCTOpl14eCKOe 3anOJIHeHI1e OKOHHbIX npoeMOB - KOH<pl1rypaUHSI, I1CTOpl14eCKHH PI1CYHOK 11 MaTepl1aJI 

()J.epeBO, OKpaweHHoe); TPI1 KPblJIbua - MeCTOnOJIO)l{eHl1e, ra6apl1Tbl, cTyneHI1 (113 rpaHHTHbIX nJIHT); 

npo<pI1JIl1pOBaHHbJe Me)l{)J.Y3Ta)l{Hble H nO)J.OKOHHble T5Irl1; npO<pI1JIHpOBaHHbIH apXI1TpaB; rna)J.KI1H 

<PPH3; BeH4alO1lll1H npo<pI1JIl1pOBaHHblH KapHH3. nOMellleHHe 3-H (2): )J.eKopaTI1BHOe o<popMJIeHHe 

CTeH - nl1MCTpbl; nOMellleHHe 3-H (64): )J.eKopaTI1BHOe o<popMJIeHl1e CTeH - KapHH3 C JIenHblMH 

KpoHwTeHHaMI1, nOJIOCOH paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa H 110HI1KaMH; nOMellleHl1e 3-H (I 11): 

)J.eKopaTI1BHOe o<popMJIeHl1e CTeH - KapHI13 C MyTyJIaMI1, HI1)1{HSISI nOBepxHocTb o<popMJIeHa 

«KanMMH»; 6aJIKOH, orpa)l(,[(eHHbIH 6aJIlOCTpa)J.oH (B ypoBHe BToporo CBeTa) - onopHble CTOJI6bI C 

rnyxl1MI1 <pHJIeHKaMH, orpa)l{)J.eHHe 113 OWTYKarypeHHblX 6aJI5ICI1H; nOMellleHl1e 3-H (66): 
)J.eKopaTHBHoe o<popMJTeHl1e CTeH - KapHI13 C MyryJTaMH, HH)I{H5ISI nOBepXHOCTb o<popMJIeHa 

«KanJISlMH» . 

• PaCnOpSl)l{eHHe KfHOn "06 YTBep)l{)J.eHHI1 nepe4HSI npe)J.MeToB oxpaHbl o6'beTa KYJIbTypHoro 
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HaCJJe)1,IDI penrOHaJIbHOrO 3HaqeHH5I ",[(YXOBHa51 aKa)1,eMH5I" N2 10-849 OT 29.11.2011 r. 

9. CBe)J:eHlHI 0 HamlqIHI 30H oxpaHbI )J:aHHoro 061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J:IHI C 

YKa3aHHeM HOMepa H )J:aTbI rrpHH5ITH5I opraHOM rocY)J:apcTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 

YTBep)l()J:eHHH YKa3aHHbIx 30H JIH60 HH<p0pMaUH5I 0 pacnOJIO)l(eHHH )J:aHHoro 061,eKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe)J:H5I B rpaHHuax 30H oxpaHbI HHoro 061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J:H5I 

• 	 3aKOH CaHKT-fIeTep6ypra «0 rpaHHl.laX 06"be)lHHeHHblx 30H oxpaHbI 06"beKTOB KyJJbTypHoro 

HaCJle)lH5I , pacnOJJO)KeHHblX Ha TeppHTopHH CaHKT-fIeTep6ypra, pe)KHMaX HCnOJJb30BaHH5I 

3eMeJJb H TPe60BaHH5IM K rpa)1,OCTPOHTeJJbHbIM pernaMeHTaM B rpaHHl.lax YKa3aHHbIX 30H" N2 
820-7 OT 19.01.2009 r. 

YrrOJIHOMOqeHHOe )J:OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraHa ox 

Bcero B rracrropTe JIHCTOB 	 4 

bI 061,eKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)J:H5I 

3aMeCTHTeJIb rrpe)J:ce)J:aTeJI5I 
AraHOBa f.P. 

KfHOII 

HHHUHaJIbI, <paMHJIH5I)J:OJI)I(H OCTb 

M.n. 

~ . [gIJ . 1~ l gGl a 
,Zl.aTa O<popMJIeHH5I rracrropTa 

(qHCJIO,MeC5IU,ro)J:) 
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TIpl1JIO)f(eHl1e NQ 4 
K oxpaHHoMY o6513aTeJIbCTsy 

<l>oTorpaqH1:"4eCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KynbTypHoro HaCne,llH5I pemOHanbHoro 3Ha"4eHH5I 
«rnasHoe 3,llaHHe», pacnOJIO)f(eHHOrO no a,llpecy: r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe)KHru! 06S0,llHOrO KaHana, 

,llOM 7, JIHTepa r, BXO,ll5lJ..[(ero B COCTaB o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I perHOHanbHoro 3Ha"4eHH5I 
«L(yxoBHa51 aKa,lleMH5I» (<p0To<pHKcaUH5I BhInOJIHeHa 1l.03 .2021) 

1. 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe)].H5I . CeBepHhlH <paca,ll. BH,ll C ceBepa. 

2. 06beKT KynbTypHoro HaCJIe)].H5I. BOCTO"4HbIH <paca,ll. BH,ll C ceBepo-BocToKa. 
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3. 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe.llI1S1. JO)KHbIH <paca.ll. BI1.ll c lOra. 

4. 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe.llI1S1. UeHTpaJIbHaSi 4aCTb 3ana.llHOrO (.llBOPOBOro <paca,Ua). 

5. 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe,UI1S1. )].BopoBble <paca,Ubl. CeBepHbIH <pJIl1reJIb. BI1,U C lOra. 
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6. 06beKT KYJlbTypHoro HaCJle)lHH. ,l.{soposbIe cpaCa)lbI. lO)J(HbIH cpJlHreJlb. BH)l C cesepa. 

7. Dapa)lHaH JleCTHHua. 
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8, 9. neCTHlll(bI, paCnJIQ)KeHHhle B ceBepHoM lllO)KHOM <pJIllremlx. 

10. BeCT1l61OJIh (noM. 3-H (2)). 
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11 , 12. CBOJlhJ. KOPHJlOphJ nepBoro 3Ta)f(a (noM. 3-H (15, 29)). 
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YTBep:IKJJ:eHO 

ITpHKa30M MHHHCTepCTBa KYJIbTYPbI 

POCCHHCKOH~eJJ:epaQHH 

OT 2 HIOJI51 2015 r. N2 1906 

3K3eMITJI51p N2 [JJ 
17815103415400251 

PemCTpaUHoHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH5! B e)lHHOM rOCY)lapCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5! (naM5!THHKOB 

HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <Pe)lepaUHH 

TIACTIOPT 
OEbEKTA KYJ1bTYPHOrO HACJ1E,U1liI 

~oTorpaqmqeCKOe H306pa:IKeHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJJ:H51, 


3a HCKJIIOqeHHeM OTJJ:eJIbHbIX 06'beKTOB apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIeJJ:IDI, 


cpoTorpaqmqeCKOe H306pa:IKeHHe KOTOPbIX BHOCHTC51 Ha OCHOBaHMH peIIleHH51 


cooTBeTcTBYIOmero opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeJJ:M51 


06.10.2015 
.naTa CbeMKI1 (4HCJlO,MeCllU,ron) 
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1. CBe.n:eHIDI 0 Hal1MeHOBamH1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 

I fnaBHoe3,naHHe 

2. CBe.n:eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 I1JII1 .n:aTe C03.n:aHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.n:I151, .n:aTax OCHOBHbIX 113MeHeHRH (rrepecTpoeK) .n:aHHoro o6beKTa 11 (I1JII1) .n:aTax 

CB5I3aHHblX C HI1M I1CTOpJ11feCKI1X C06bITI1H 

I 1817-1821 rr. 

3. CBe.n:eHI151 0 KaTerOpl111 I1CTOPI1KO-KYJIbTypHoro 3HaqeHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.n:IDI 

<De.n:epaJIbHOrO 3HaQeHWI PenlOHaJIbHOrO 3HaqeHI151 
MecTHoro (MYHI1Ql1rraJIbHOrO 

3HaqeHI151) 

+ 

IlaM5ITHI1K AHCaM6JIb 
)J,ocTOrrpH:MeqaTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep 11 .n:aTa rrpI1H5ITH5I opraHoM rocy.n:apCTBeHHoH BJIaCTI1 pellIeHI1K 0 BKJIJoqeHI'fH 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 B e.n:H:HhlH rocy.n:apcTBeHHhl~ peecTp o6beKToB 

KYJIhTypHoro HaCJIe.n:l151 (rraM5ITHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTYPbI) Hapo.n:oB POCCI1~CKO~ 
<De.n:epaQI1I1 

• 3aKOH CaHKT-I1eTep6ypra "06 06'bjlBneHHH OXpaHjleMhIMH rraM51THHKaMH HCTOPHH H KynhTYphI 
MeCTHoro 3HaQeHHjI" N2 174-27 OT 05,07.1999 r. 

6. CBe.n:eHH5I 0 MeCTOHaXO)K.n:eHI1I1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 (a.n:pec o6beKTa I1JIH 

rrpH ero OTCYTCTBI1H OrrHCaHl1e MeCTOrrOJIO)KeHIDI o6beKTa) 

r. CaHKT-I1eTep6ypr, Ha6epe)l{Ha51 06BO,nHOro KaHana, ,nOM 7, JHnepa f 

7. CBe.n:eHI151 0 rpaHHQax TeppHTOpl1H o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:H5I, BKJIJOqeHHOrO B 

e.n:I1HbI~ rocy.n:apcTBeHHbI~ peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.n:l151 (rraM5ITHHKOB 

I1CTOPHH H KYJIhTypbT) Hapo.n:oB POCCI1~CKO~ <De.n:epaQI1H 

• I1naH rpaHHU TeppHTopHH N2 6/ H OT 31 .08.2005 r. 

8. OrrHCaHl1e rrpe.n:MeTa oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:H5I 

I1CTopHQeCKHe ra6apHThI H KOHqlHrypaUI151 3,naHHjI; KphIllia - l{CTOpHQeCKl1e ra6apHThI H 
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KOHqHfrypalHI5I (UBYXCKaTHa5l), MaTepHaJI OKPbITH}l (JIHCTOBa}l CTaJIb)· UeHTpaJIbHbIH PH3aJIHT 

(BOCT04HbIH <paca)J.) C BOCbMHKOJIOHHbIM nOpTHKOM HOHH4eCKOro op~epa H TPeyrOJIbHbJM 

<pPOHTOHOM - HCTOpH4eCKHe ra6apHTbI H KOH<pHrypaUH5I; JIO)J.)I{H5I (BOCT04HbIH <paca)J., UeHTPaJIbHbIH 

pH3aJIHT), orpa)l(,[(eHHa51 6aJI1OCTpa)J.OH - HCTOpH4eCKHe ra6apHTbI H KOH<pHrypaUH5I; UeHTPaJIbHbJH 

PH3aJIHT ()J.BOPOBbIH <paca)J.) - HCTOpH4eCKHe ra6apHTbI H KOH<pHrypaUH5I. HCTOpH4eCKHe HapY)l{Hble H 

BHyTpeHHHe KanHTaJIbHble CTeHbI - MaTepHaJI (KHpmI4), MeCTOnOJIO)l{eHHe; THn CBO)J.OB: nY4KOBbIH C 

paCnaJIy6KaMH (nOMe~eHHe 3-H (2) ueHTPaJIbHbIH He<p Becm6IOJI5I); KpecToBble (noMe~eHHe 3-H (2) 

- 6oKoBble He<pbI BeCTH6IOJISI); KpecToBble H UHJIHH)J.pH4ecKHe Ha nO)J.npY)l{HbIX apKax (HH)I{HHe 

Me)l(,[(yna)l{Hble nJIO~a)J.KH napa)J.HoH JIeCTHHubl, JIeCTHHll B ceBepHoM H IO)I{HOM KpWJIe); Kopo6oBble, 

KpecToBble, UHJIHH)J.pH4ecKHe, cOMKHyTble, C paCnaJIy6KaMH, 4aCTH4HO Ha nO)J.npY)l{HbIX apKax 

(noMe~eHHSI nO)J.BaJIbHOrO, 1-2-ro :na)l{eH); 3epKaJIbHblH (noMe~eHHe 3-H (64) aKTOBbIH 3aJI); 

HCTopH4ecKHe OTMeTKH Me)l{)J.y:na)l{Hblx nepeKpblTHH; JIeCTHHUbI : )J.Be JIeCTHHUbI H3 BeCTH6lOJISI B 

nO)J.BaJI - THn (o)J.HoMapweBble), CTyneHH (H3 nYTHJIOBCKOH nJIHTbI) orpa)l{)J.eHHe - MaTepHaJI 

(MeTaJIJI), TeXHHKa HCnOJIHeHHSI (KoBKa) KOHCTPYKUH5I (BepTHKaJIbHble CTep)l{HH, coe)J.HHeHHbiX 

BBepxy «BOJIHOH»); )J.eCSlTb JIeCTHHU B BeCTH6lOJIe - THn (o)J.HoMapweBble), CTyneHH (H3 nYTHJIOBCKOH 

nJIHTbl); napa)J.HaSi JIeCTHHua - THn (TPexMapweBaSl), cTyneHH (H3 nYTl1JIOBCKOH nJIHTbl), 

KOHCTPYKUH5I (c onopoH Ha CTeHbl H )J.Ba npo)J.OJIbHblX HeCYlllHX nHJIOHa), JIaTYHHble KOJIbua 

KOBpo)J.ep)l{aTeJIeH; )J.Be JIeCTHHUbl B ceBepHoM H IO)I{HOM KPblJIbSiX - THn ()J.ByxMapweBble), cryneHH 

(H3 nYTHJIOBCKOH nJIHTbI), KOHCTPYKUHSI (c onopoH Ha CTeHbI H )J.Ba nHJIOHa B Ha4aJIe H KOHue 

MapweH), orpa)l{)J.eHHe - MaTepHaJI (MeTaJIJI), TeXHHKa HCnOJIHeHHSI (KoBKa), KOHCTPYKUH5I 

(oT)J.eJIbHble BepTHKaJIbHble CTep)l{HH). HCTopH4ecKoe 06'beMHO-nJIaHHpOBo4Hoe peweHHe B 

ra6apHTax KanHTaJIbHblX CTeH; nOMellleHHe 3-H (2): TpH He<pa, pa3)J.eJIeHHbIX nHJIOHaMH, 

3aBepweHHblMH np0<pHJISlMH. BOCT04HbIH <paca)J.: MaTepHaJI H xapaKTep OT)J.eJIKH <paca)J.a - rJIa)J.KaSi 

wTYKaTypKa; MaTepHaJI H xapaKTep OT)J.eJIKH UOKOJISI - nJIHTbI H3 cepo-po30Boro rpaHHTa; 

pacKpenoBaHHble 6oKoBble 4aCTH <paca)J.a; )J.BepHble npoeMbl - ra6apHTbl, KOH<pHrypaUHSI 

(npSlMoyrOJIbHble), MeCTOnOJIO)l{eHHe; OKOHHble npoeMbl - ra6apHTbl, KOH<pHrypaUHSI 

(npSlMoyrOJIbHOH <pOPMbI, C nOJIYUHpKYJIbHblM 3aBepweHHeM), MeCTOnOJIO)l{eHl1e, o<popMJIeHHe 

(no)J.oKoHHble BblcTynbI, npo<pI1JIl1pOBaHHble apXI1BOJIbTbl 11 HaJII14HI1KI1, TpeyrOJIbHble caH)J.pl1KI1 Ha 

KpoHwTeHHax); I1CTOpl14eCKOe 3anOJIHeHHe OKOHHbTX npoeMoB - KOH<pl1rypauml, I1cTopH4eCKI1H 

PI1CYHOK H MaTepl1aJI ()J.epeBo, oKpaweHHoe); KpblJIbUO ueHTpaJIbHOrO BXO)J.a - MeCTOnOJIO)l{eHl1e, 

ra6apl1Tbl, cTynem:l (113 rpaHI1THblX nJII1T); nHJI5ICTpbI 110HI14eCKOrO op)J.epa B ypOBHe 2-3-ro :na)l{eH 

O)J.I1H04Hble B ueHTpe 11 napHble no CTopOHaM 60KOBbIX PI13aJIHTOB; nO)J.OKOHHaSi 6aJIlOCTpa)J.a - B 

ypOBHe 2-ro :na)l{a; npO<pHJIl1pOBaHHa51 TSlra B ypoBHe 1 H 2-ro :na)l{eH; npo<pI1JIl1pOBaHHbIH 

apXI1TpaB; rna)J.KI1H <pPI13; BeH4alO1lll1H npo<pI1JIl1pOBaHHblH KapHI13 C MO)J.YJIbOHaMI1; ceBepHblH 11 

IO)I{HblH <paca)J.bI: MaTepl1aJI 11 xapaKTep OT)J.eJIKI1 <paca)J.a - rna)J.KaSi wTYKaTypKa; MaTepl1aJI H 

xapaKTep OT,lleJIKH UOKOJISI - nJIHTbl 113 cepo-p030Boro rpaHI1Ta; OKOHHble npoeMbI - ra6apl1Tbl, 

KOH<pl1rypaUI1S1 (npSlMoyrOJIbHble), MeCTOnOJIO)l{eHl1e, O<popMJIeHHe (np0<pI1JIl1pOBaHHble HaJII14HHKI1, 

TPeyrOJIbHble 11 np5lMble caH)J.pl1KI1 Ha KpOHwTeHHax); I1CTopH4eCKoe 3anOJIHeHI1e OKOHHbIX npoeMOB 

- KOH<pl1rypaUI1S1, HCTOpl14eCKI1H PI1CYHOK 11 MaTepl1aJI ()J.epeBO, OKpaweHHoe); npO<pI1JIHpOBaHHble 

Me)I(J]y3Ta)l{Hble 11 nO)J.OKOHHble TSlrH; npO<pHJIHpOBaHHbIH apXHTPaB; rJIa)J.KI1H <pPI13; BeH4alOlllHH 

npo<pI1JIl1pOBaHHblH KapHI13 C MO)J.YJIbOHaMI1; )J.BOPOBbIH <paca)J.: MaTepl1aJI 11 xapaKTep OT)J.eJIKI1 

<paca)J.a - rJIa)J.Ka}} wryKarypKa; MaTepl1aJI 11 xapaKTep OT)J.eJIKI1 UOKOJI}l - nJII1TbI 113 113BeCTH}lKa; 

)J.BepHble npoeMbl - ra6apl1TbI, KOH<pl1rypauHSI (npSlMoyrOJIbHble, C 3aBepWeHI1eM B BI1)J.e 

TPexueHTPOBOH apKI1), MeCTOnOJIO)l{eHl1e; OKOHHble npoeMbl - ra6apl1TbI, KOH<pl1rypauHSI 

(npSlMoyrOJIbHble, C 3aBepweHHeM B BI1)J.e TPexueHTPOBOH apKH), MeCTOnOJIO)l{eHl1e, O<popMJIeHl1e 

(nO)J.OKOHHble .£lOCKH, npo<pI1JIl1pOBaHHble HaJIH4HHKI1, TPeyrOJIbHble 11 npSlMble caH)J.pl1KI1 Ha 

KpOHwTeHHax, apKa)J.a (B ypOBHe 1-3-ro 3Ta)l{eH) C npOJIeTaMI1 JIY4KOBOH <pOPMbl, C 

pacnOJIO)l{eHHblMI1 B HI1X WI1POKI1MI1 OKOHHblMI1 npOeMaMI1, O<popMJIeHHbIMH TpeX4aCTHblMH 

3aMKOBblMI1 KaMHSlMI1 11 JII1JI}lCTPaMI1 C npO<pHJISlMI1 Ha ypOBHe HMnOCTOB (60KOBble KPWJIb5l)); 

HCTOpl14eCKOe 3anOJIHeHI1e OKOHHbIX npoeMOB - KOH<pl1rypaUHSI, I1CTOpl14eCKHH PI1CYHOK 11 MaTepl1aJI 

()J.epeBO, OKpaweHHoe); TPI1 KPblJIbua - MeCTOnOJIO)l{eHl1e, ra6apl1Tbl, cTyneHI1 (113 rpaHHTHbIX nJIHT); 

npo<pI1JIl1pOBaHHbJe Me)l{)J.Y3Ta)l{Hble H nO)J.OKOHHble T5Irl1; npO<pI1JIHpOBaHHbIH apXI1TpaB; rna)J.KI1H 

<PPH3; BeH4alO1lll1H npo<pI1JIl1pOBaHHblH KapHH3. nOMellleHHe 3-H (2): )J.eKopaTI1BHOe o<popMJIeHHe 

CTeH - nl1MCTpbl; nOMellleHHe 3-H (64): )J.eKopaTI1BHOe o<popMJIeHl1e CTeH - KapHH3 C JIenHblMH 

KpoHwTeHHaMI1, nOJIOCOH paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa H 110HI1KaMH; nOMellleHl1e 3-H (I 11): 

)J.eKopaTI1BHOe o<popMJIeHl1e CTeH - KapHI13 C MyTyJIaMI1, HI1)1{HSISI nOBepxHocTb o<popMJIeHa 

«KanMMH»; 6aJIKOH, orpa)l(,[(eHHbIH 6aJIlOCTpa)J.oH (B ypoBHe BToporo CBeTa) - onopHble CTOJI6bI C 

rnyxl1MI1 <pHJIeHKaMH, orpa)l{)J.eHHe 113 OWTYKarypeHHblX 6aJI5ICI1H; nOMellleHl1e 3-H (66): 
)J.eKopaTHBHoe o<popMJTeHl1e CTeH - KapHI13 C MyryJTaMH, HH)I{H5ISI nOBepXHOCTb o<popMJIeHa 

«KanJISlMH» . 

• PaCnOpSl)l{eHHe KfHOn "06 YTBep)l{)J.eHHI1 nepe4HSI npe)J.MeToB oxpaHbl o6'beTa KYJIbTypHoro 
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4 

HaCJJe)1,IDI penrOHaJIbHOrO 3HaqeHH5I ",[(YXOBHa51 aKa)1,eMH5I" N2 10-849 OT 29.11.2011 r. 

9. CBe)J:eHlHI 0 HamlqIHI 30H oxpaHbI )J:aHHoro 061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J:IHI C 

YKa3aHHeM HOMepa H )J:aTbI rrpHH5ITH5I opraHOM rocY)J:apcTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 

YTBep)l()J:eHHH YKa3aHHbIx 30H JIH60 HH<p0pMaUH5I 0 pacnOJIO)l(eHHH )J:aHHoro 061,eKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe)J:H5I B rpaHHuax 30H oxpaHbI HHoro 061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J:H5I 

• 	 3aKOH CaHKT-fIeTep6ypra «0 rpaHHl.laX 06"be)lHHeHHblx 30H oxpaHbI 06"beKTOB KyJJbTypHoro 

HaCJle)lH5I , pacnOJJO)KeHHblX Ha TeppHTopHH CaHKT-fIeTep6ypra, pe)KHMaX HCnOJJb30BaHH5I 

3eMeJJb H TPe60BaHH5IM K rpa)1,OCTPOHTeJJbHbIM pernaMeHTaM B rpaHHl.lax YKa3aHHbIX 30H" N2 
820-7 OT 19.01.2009 r. 

YrrOJIHOMOqeHHOe )J:OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraHa ox 

Bcero B rracrropTe JIHCTOB 	 4 

bI 061,eKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)J:H5I 

3aMeCTHTeJIb rrpe)J:ce)J:aTeJI5I 
AraHOBa f.P. 

KfHOII 

HHHUHaJIbI, <paMHJIH5I)J:OJI)I(H OCTb 

M.n. 

~ . [gIJ . 1~ l gGl a 
,Zl.aTa O<popMJIeHH5I rracrropTa 

(qHCJIO,MeC5IU,ro)J:) 
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Приложение № 7 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Главное 
здание», входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Духовная академия», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 
наб. Обводного канала, д.7, литера Г, предусмотренных проектом: «Проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия)», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г. (Шифр: 20000059-840)

Технический  паспорт
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Приложение № 8 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Главное 
здание», входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Духовная академия», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 
наб. Обводного канала, д.7, литера Г, предусмотренных проектом: «Проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия)», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г. (Шифр: 20000059-840)

Копия выписки из единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ
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Приложение № 9 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Главное 
здание», входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Духовная академия», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 
наб. Обводного канала, д.7, литера Г, предусмотренных проектом: «Проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия)», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г. (Шифр: 20000059-840)

Распоряжение «О передачи в безвозмездное пользование 
религиозной организации находящихся в федеральной собственности 

объектов недвижимости»
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Приложение № 11 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Главное 
здание», входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Духовная академия», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 
наб. Обводного канала, д.7, литера Г, предусмотренных проектом: «Проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация крыши и чердачного перекрытия)», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г. (Шифр: 20000059-840)

Копия выписки из реестра федерального имущества 
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