
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2022, №3 

71 

DOI: 10.34031/2071-7318-2021-7-3-71-81 

1Колесникова Л.И., 2,3,*Перькова М.В. 
1Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
3Российский университет Дружбы Народов 

*Е-mail: perkova.margo@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ОХРАНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТА КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТИПА «ЖИЛЫЕ ДОМА» – «ДОМ ЖИЛОЙ НА ПОГРЕБАХ» 

В Г.БЕЛГОРОДЕ 

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы, связанные с определением предмета охраны 
объектов культурного наследия для типа «жилые дома», характерных для городских (в том числе 
пригородных) центров городской застройки. Цель исследования - обоснование принятия решения о 
целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой на погребах» в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и определения категории историко-культурного значения. В резуль-
тате рассмотрения представленных документов и проведенных исследований составлена историче-
ская справка о застройке г. Белгорода и выявленном объекте культурного наследия «Дом жилой на 
погребах». Объект культурного наследия «Дом жилой на погребах» представляет собой градострои-
тельный элемент, формирующий застройку одной из улиц городского центра Белгорода - пр. Славы, 
а также является образцом, характерным  для периода раннего классицизма и может быть отнесен 
к одному из «образцовых проектов», разработанных для застройки городов в XVIII веке,  представля-
ющих собой историко-культурную ценность. Предложены предметы охраны для данного типа «жи-
лые дома» с учетом их особенностей, расположения в городской среде, композиционной составляю-
щей, объемно-пространственного решения и стилевых характеристик. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, предметы охраны объекта культурного насле-
дия, объемно-пространственная композиция, жилые дома, архитектурная стилистика. 

 
 

 
 

Введение. Понятие "предмет охраны" явля-
ется ключевым при определении границ допу-
стимого вмешательства при ремонте и приспо-
соблении памятника к современному использо-
ванию. Работы на памятнике допускаются "без 
изменения его особенностей, составляющих 
предмет охраны" [1, 2]. Тем же условием опреде-
ляется и право пользования памятником для 
юридических и физических лиц. Содержанием 
предмета охраны определяются те обязанности, 
которые государство налагает на арендатора или 
собственника. Таким образом, именно состав и 
содержание предметов охраны в каждом кон-
кретном случае служит гарантией сохранения па-
мятника. 

"Предмет охраны" – понятие достаточно но-
вое для нашего законодательства, оно только 
начинает массово применяться. Чтобы полно-
стью сформировать предмет охраны объекта не-
движимости, необходимо выявить основные его 
качественные характеристики. Для этого необхо-
димо рассмотреть объект с точки зрения архитек-
туры, градостроительства, истории, археологии, 
эстетики, искусства, науки и техники, этнологии 
или антропологии и социальной культуры [3]. 
Категория «объект культурного наследия» 
должна раскрываться с позиций ее корреляцион-
ных связей с понятием «культурные ценности» 

[4]. Для сохранения объекта культурного насле-
дия необходимо в полном объеме иметь пред-
меты охраны данного объекта, так как они харак-
теризуют его особенности и ценность. Целью 
определения предмета охраны является сохране-
ние индивидуальных особенностей объемно-пла-
нировочного решения здания, дошедших до 
нашего времени либо от первоначального за-
мысла архитектора, либо как результат опреде-
ленного исторического этапа его существования 
[3]. Предмет охраны является определенной сте-
пенью защиты объекта культурного наследия. На 
сегодняшний день федеральные программы и об-
щественные фонды способствуют сохранению 
объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, дают возможность не только 
воссоздать первоначальную функцию объекта, 
но и приспособить его для современного исполь-
зования.  

В связи с тем, что на территории Белгород-
ской области сохранилось достаточно мало объ-
ектов архитектурного наследия, исследования по 
выявлению ОКН, определению предметов 
охраны сохранившихся объектов являются очень 
важными и актуальными [5]. Именно специалист 
в конечном итоге принимает решение о том, что 
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хорошо для объекта или какие изменения приве-
дут к изменению ценностных характеристик объ-
екта [6, 7]. 

Материалы и методы. 
Как правило, в такого рода исследованиях 

используют изучение исторических документов 
(в том числе графических (планы, архитектурные 
проектные и фиксационные чертежи и т.п.); сви-
детельства современников, упоминания в худо-
жественной и научной литературе. При изучении 
объекта были выполнены:  

- анализ документации, изучение и анализ 
дополнительно собранных материалов, изучение 
архивных материалов и библиографических ис-
точников; 

- выполнение обмеров здания; 
- фотофиксация объекта, выполненная на 

момент проведения экспертизы, и натурные ис-
следования; 

- анализ общих характеристик исторической 
городской среды и градостроительной ситуации; 

- анализ характеристик рассматриваемого 
объекта; 

- метод аналогий, так как исходной инфор-
мации оказалось недостаточно осуществлен по-
иск объектов-аналогов, относящихся к тому же 
автору и/или периоду создания исследуемого 
объекта, классификация объектов и их характер-
ных признаков, а также их составляющих по ти-
пологическим или таксономическим единицам 
(аспектам, видам, классам) в зависимости от их 
характеристик [3]. 

Основная часть. Цель исследования – обос-
нование принятия решения о целесообразности 
включения выявленного объекта культурного 
наследия «Дом жилой на погребах» в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации (далее – ЕГРОКН) и 
определения категории историко-культурного 
значения названного объекта в соответствии с 
Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об  объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» [1] и Законом Белгородской области 
от 13.11.2003 г. № 97 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) Бел-
городской области» [2].   

Объект исследования  –  выявленный объект 
культурного наследия «Дом жилой на погребах»,  
расположенный  по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Белгород, проспект Славы, 57. 

Факты и сведения, выявленные и установ-
ленные в результате проведенных исследований. 
В результате проведенных научно-исследова-
тельских работ установлено, что исследуемый 

памятник включен в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия Белгородской  обла-
сти Приказом управления  государственной 
охраны объектов культурного наследия  Белго-
родской  области от 09.10.2017 г. № 198 «О вклю-
чении объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, в перечень выявлен-
ных объектов культурного наследия Белгород-
ской  области»  с наименованием «Дом жилой на 
погребах», вторая половина XIX века, располо-
женного по адресу: Белгородская область, г. Бел-
город, проспект Славы, 57. В результате рассмот-
рения представленных документов и проведен-
ных исследований составлена историческая 
справка о застройке г. Белгорода. 

Историческая справка.  
Белгородская крепость, поставленная в 1650 

году, занимала территорию прямоугольной 
формы, окруженную земляным валом, рвом и 
рубленными стенами протяженностью около 
1400 м. Это был деревянный город со стенами, 
защищенными восьмью полуредутами, из кото-
рых пять находились на северной стороне крепо-
сти и три – на южной [8, 9]. Средние полуредуты 
располагались перед Московской и Везельниц-
кой проездными башнями. Первая из них была 
шестигранной, вторая квадратной формы и обе 
имели высокие шатровые завершения. Кроме 
того, была еще внутренняя проездная Николь-
ская башня посреди восточной стены, к которой 
непосредственно примыкали кварталы земля-
ного города, лежавшие между крепостью и рекой 
Северский Донец [10, 11]. 

Город состоял из трех частей: центральной 
площади, митрополичьего двора и жилых квар-
талов. Центральная площадь имела прямоуголь-
ные очертания и занимала всю среднюю часть 
крепости. На продольной оси площади размеща-
лась пятиглавая, соборная церковь и Московская 
башня. Перед "жительным" двором на западной 
стороне площади возвышалась отдельно стоящая 
шестигранная колокольня с шатровой крышей. 
На восточную сторону площади выходили стро-
ения митрополичьего двора, а на южную – жилые 
кварталы [12]. Главное место на площади при-
надлежало соборной церкви, которая по своим 
размерам была наиболее значительным сооруже-
нием всего центрального ансамбля города. Сюда 
сходились две улицы, начинающиеся от южной и 
восточной башен. Северная сторона центральной 
площади раскрывалась перед Московской баш-
ней в свободное пространство, среднюю часть 
которой занимала квадратная аванплощадь, а во-
сточная и западная части были застроены казар-
мами гарнизона, пороховыми погребами, мастер-
скими, складами и т.п. [9, 13]. 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2022, №3 

73 

На протяжении нескольких десятилетий, 
включая первую половину XVIII столетия, центр 
города не претерпел особых изменений, но жилая 
территория за крепостными стенами значительно 
увеличилась. За это время возникли слободы: 
Жилая, Айгустовская, Старое Городище, Пески, 
Стрелецкая и другие [12, 14]. 

XVIII век в архитектуре и градостроитель-
стве России был важным и знаковым. Он харак-
теризуется направлениями – барокко, рококо и 
классицизмом, проявившимися последовательно 
в течение века. В этот период появляются новые 
города, создаются объекты, которые в наше 
время считаются признанными историческими и 
архитектурными памятниками. Были созданы 
государственные архитектурно-строительные 
комиссии, которые играли роль в градострои-
тельном развитии Санкт-Петербурга и Москвы 
[15]. Была сформулирована идея архитектуры и 
градостроительства начиная с петровских вре-
мен – идея «регулярности»: строительство по 
плану, отвод участков в соответствии с общим 
планом всего города, предварительные утвер-
ждения проектов отдельных зданий. В 1762 г. 11 
декабря был издан указ об учреждении «Комис-
сии о каменном строении Санкт-Петербурга и 
Москвы», организованной по образцу Комиссии 
1737 г., под руководством И.И. Бецкого. Ее дея-
тельность заключалась в реконструкции не 
только столичных, но и провинциальных горо-
дов. Согласно указу от 25 июля 1763 года "О сде-
лании всем городам, их строениям и улицам спе-
циальных планов, по каждой губернии особо" 
началась разработка проектов перепланировки 
российских городов. За 34 года своего существо-
вания комиссия, закончившая свою деятельность 
со смертью Екатерины II, перепланировала 416 
городов из 497, существовавших на 1787 год, в 
обязанности которой вменялись реконструкция 
старых и возведение новых городов. Реализация 
работ по реконструкции старых и возведению 
новых городов (1762–1794 гг.) включала гене-
ральные планы городов и образцовые проекты. 
Планы отправлялись в губернии, где осуществ-
лялась адаптация проектов к местным условиям, 
затем в Комиссию о каменном строении Санкт-
Петербурга и Москвы, где рассматривались по-
правки и утверждались проекты, для исполнения 
которых на места отправлялись архитекторы [15, 
16, 17, 18].  

В 1766 году в Белгороде вспыхнул большой 
пожар, сгорело 570 казенных и частных по-
строек. Он опустошил главным образом центр 

города. Новый план города был утвержден Ека-
териной II 26 апреля 1768 года и выполнен архи-
тектором А.В. Квасовым.  План предусматривал 
регулярную планировку с выделением централь-
ной торговой площади, которая была сохранена 
на прежнем месте возле мужского монастыря, 
окруженного земляными и деревянными укреп-
лениями. Слободы остались не тронутыми.  

Алексей Васильевич Квасов совместно с ар-
хитекторами М.Ф. Казаковым, И.Е. Старовым и 
другими в это время принимал участие в разра-
ботке "регулярных планов" русских городов. 
А.В. Квасов стал автором генерального плана 
Санкт-Петербурга, разработанного к середине 
1764 года. После него он работал над планами от-
дельных частей города. Под его руководством 
был разработан проект реконструкции набереж-
ных Фонтанки, по проекту через реку были пере-
кинуты семь однотипных каменных мостов с ба-
шенками. Деятельность архитектора не ограни-
чивалась Петербургом. Он регулировал за-
стройку Москвы, Твери, Тобольска, Тюмени, 
Харькова, Нижнего Новгорода, Астрахани, Бел-
города. Для Твери в 1767 г. А.В. Квасов разрабо-
тал «образцовые проекты», напечатанные в аль-
боме «Атлас Тверской губернии». Существова-
ние этих не дошедших до нас чертежей косвенно 
подтверждается также наличием проектов твер-
ских домов 1767 г., подписанных А.В. Квасовым, 
и квасовскими же проектами типовых домов для 
Казани, выполненными по образцу тверских. 
Мало того, именно эти фасады, скорее всего, по-
служили основой для проектирования «фасадов 
примерных против протчих вновь строющихся 
городов» [19, 20]. 

В ряде случаев тверские типовые проекты 
использовались в застройке других городов по-
чти без всякого изменения. Свидетельства об 
этом можно найти в ряде архивных документов. 
В середине XVIII века в застройке Санкт-Петер-
бурга преобладали дома трех типов: - дома с ме-
зонинами в центральной части, с фронтонами 
над центральным ризалитом, дома под ровным 
карнизом. Дома всех трех групп имеют общую 
стилевую характеристику и отличаются друг от 
друга деталями решения фасадов. Наиболее рас-
пространенным типом каменных жилых домов 
был одноэтажный жилой дом на погребах в 7–9 
осей по фасаду. Во всех группах домов выде-
лялся центр с тремя, реже с пятью окнами. Рас-
пространенной формой становится «П» – образ-
ный план. В крыльях такого дома было по два 
или три, реже пять окон (табл. 1) [19, 20, 21]. 
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Таблица 1  
Примеры типовых проектов жилых домов по [19] 

 

 

Жилые дома в районе Невского, Мойки и Морской улиц. 
1760 гг. 

 «Образцовые» проекты из альбома 1809-1812 гг.: 
1–2  – дом деревянный на три окна, 3 – каменный 
дом на погребном этаже, 4 – мелочная лавка,  
5 – дом каменный или деревянный на пять окон на 
фундаменте, 6 – дом каменный или деревянный на 
погребном этаже на семь окон. 

Проекты жилых домов для Твери и Тверской губернии. 
1760-е годы. Из альбома «Атлас Тверской губернии и 
планы городов»: 1–3 – каменные дома, 4 – деревянные 
дома на каменном фундаменте. 

«Фасады примерные против прочих вновь строя-
щихся городов». 1770-е годы: 1 – каменный дом,  
2 – деревянные дома, 3 – дома с лавками на первом 
этаже, 4 – каменные лавки, одноэтажные и 
надстроенные. 

В 1769 г. вышел указ, разрешивший «устра-
ивать лавки в жилых домах и в них торговать». 
Кириченко Е.И.  считает, что именно к этому вре-
мени восходит тип доходного жилого дома – с 
лавками в первых этажах и квартирами для 
найма – в верхних. Такие дома строились, по 
мнению Кириченко Е.И., для купцов, мещан и ре-
месленников [22, 23]. Также получают распро-
странение жилые дома с несколькими комнатами 
вместо одного, общего для всей семьи помеще-
ния, с пристройкой к сеням специальных поме-
щений для кухонь и служб и устройством двух 
входов – парадного и черного. Допускалась сво-
бода в использовании проектов, носивших в ос-
новном фасадный характер. Это же направление 
сохранилось и в разработке новой «серии» типо-
вых проектов жилых домов и других частных по-
строек. Пять гравированных альбомов были раз-
работаны архитектором Стасовым и объединены 

под общим названием «Собрание фасадов, Его 
Императорским Величеством высочайше апро-
бированных для частных строений в городах Рос-
сийской империи» [24]. Все пять альбомов содер-
жали около 200 жилых, хозяйственных, промыш-
ленных, торговых и других зданий и свыше 70 
проектов заборов и ворот. В альбомах были пред-
ставлены следующие типы жилых домов: одно-
этажные; одноэтажные с выделенным двухэтаж-
ным центром; двухэтажные; трехэтажные здания 
большого объема с развитым архитектурно – 
пространственным решением [24]. Кроме обыч-
ных жилых домов с лавками, они содержали про-
екты типовых фасадов для общественных зданий 
[16]. Каждый из этих проектов мог быть исполь-
зован как отдельно, так и в сочетании с другими 
«Образцовое» проектирование ограничивалось 
только фасадами, носившими, как и раньше, ре-
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комендательный характер. Вместе с тем суще-
ствовали руководства, содержащие рекоменда-
ции о планировочном и конструктивном реше-
нии дома (вплоть до рекомендуемых размеров 
помещений), а «образцовые» фасады учитывали 
планировочное решение домов. Тенденция к об-
щему увеличению числа проектов, имевшая ме-
сто во второй половине XVIII в., продолжала су-
ществовать и в первой половине XIX в.  При этом 
принцип зонирования городской застройки был 
общим для всех городов и сводился к повыше-
нию этажности домов от периферии к центру и к 
возведению  в районе центра каменных, а на 
окраине деревянных домов. Центральный район 
выделялся старыми монастырскими и кремлев-
скими ансамблями либо исторически сложивши-
мися, либо новыми церковными, торговыми и ад-
министративными зданиями. Либо тем и другим. 

Рассматривая вопросы типизации частной 
жилой застройки в русских провинциальных го-
родах во второй половине XVIII в., приходится  
принимать во внимание, что массовое строитель-
ство по типовым проектам далеко не всегда уда-
валось осуществлять на практике в полной мере. 
По всей вероятности, это обусловлено отсут-
ствием документов, подробно фиксирующих со-
стояние застройки в провинциальных городах в 
конце XVIII в. Также усложнена и процедура 
анализа таких построек, так как они сохранились 
до настоящего времени в перестроенном и иска-
женном виде. 

Изучая и анализируя застройку Белгорода 
как сохранившуюся, так и дошедшую до нас 
только на старинных фотографиях, можно кон-
статировать, что типовое проектирование XVIII-
XIX веков имело широкое применение в за-
стройке Белгорода по генеральному плану 1768 
г., которое до сих пор мало изучено.  

Исследуемый выявленный объект культур-
ного наследия «Дом жилой на погребах» распо-
ложен по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 57. Это 
бывшая ул. Садовая, которая ограничивала с се-
верной стороны Свято-Троицкий мужской мона-
стырь. Рассматриваемый район по принципу зо-
нирования городской территории застраивался 
каменными зданиями. Каменные здания, как пра-
вило, строили люди зажиточные, выбирая «об-
разцовые» проекты по своему вкусу. К тому же 
«погреба» в цокольном этаже могли быть торго-
вой лавкой владельцев дома, второй – парадный  
этаж,  был жилым. Объемно - пространственная, 
объемно-планировочная композиции и фасад-
ный декор дома характерны для образцовых про-
ектов второй половины XVIII века. 

Архивные исследования, проведенные А.И. 
Лимаровым, помогли установить владельцев 

дома с 1889 г., последними из которых были в 
1909 г. М.С. Данковская, а с 1913 г. О.А. Бобары-
кина.  

В результате рассмотрения материалов, в 
том числе представленных Управлением госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия Белгородской области, установлено 
следующее. 

1. Выявленный объект культурного насле-
дия  «Дом жилой на погребах» на основании 
Приказа управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Белгородской 
области от 09.10.2017 г № 198 «О включении 
объектов, обладающих признаками культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов куль-
турного наследия Белгородской области» вклю-
чен в перечень выявленных объектов культур-
ного наследия Белгородской области с наимено-
ванием «Дом жилой на погребах»,  вторая поло-
вина XIX века, по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 
57.  

2. Для экспертируемого - выявленного объ-
екта культурного наследия «Дом жилой на погре-
бах» (г. Белгород, пр. Славы, 57) разработан про-
ект Границ территории. Северная граница терри-
тории ОКН проходит по линии застройки про-
спекта Славы (поворотные точки А-Б). Восточ-
ная граница территории проходит по наружной 
грани стены восточного фасада объекта (пово-
ротные точки В-Г). Западная граница территории 
объекта культурного наследия проходит по 
наружной грани стены западного фасада ОКН 
(поворотные точки Г-А) (рис.1). 

3. План здания «П» – образной формы. Дом 
двухэтажный, кирпичный, главный фасад в де-
вять оконных осей. Первый этаж цокольный со 
сводчатыми перекрытиями и небольшими квад-
ратными (первоначально) окнами, часть из кото-
рых в XX веке была растесана или заложена. Вто-
рой этаж парадный, более высокий, с крупными 
прямоугольными окнами. Цокольный этаж на 
главном фасаде декорирован кирпичным рустом 
с крупными замковыми камнями над оконными 
проемами. На втором этаже прямыми профили-
рованными сандриками  выделены три  окна в 
центре (третья, пятая и седьмая оси), обрамлен-
ные рамочными наличниками. Под подокон-
ными досками этих окон расположены рельеф-
ные рамы с рельефными окружностями по  их 
центрам (табл. 2). Углы дома на главном фасаде 
оформлены огибающими муфтированными ло-
патками. Фасады завершены профилированными 
карнизами. Дворовый фасад изменен поздними 
пристройками. 

 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2022, №3 

76 

 
Рис. 1. Схема границ территории выявленного ОКН «Дом жилой на погребах»,  

г. Белгород, пр. Славы, 57. Предоставлена Управлением государственной охраны  
объектов культурного наследия Белгородской области 

 
4. «Дом жилой на погребах» представляет 

собой градостроительный элемент, формирую-
щий застройку одной из улиц городского центра  
– пр. Славы, а также является образцом, харак-
терным  для периода раннего классицизма и мо-
жет быть отнесен к одному из «образцовых про-
ектов», разработанных для застройки городов в 
XVIII веке, представляющих собой историко-
культурную ценность. 

Выводы. Выявленный объект культурного 
наследия «Дом жилой на погребах», расположен-
ный по адресу: г. Белгород,  проспект Славы, 57,  
представляет собой оригинальную постройку 
конца XVIII века, построенного по «образцо-
вому» проекту, разработанному в «Комиссии о 
каменном строении Санкт-Петербурга и 
Москвы» под руководством И.И. Бецкого. Он 
возведен по красным линиям генерального плана 
1768 г.,  разработанного  архитектором А.В. Ква-
совым и является элементом застройки одной из 
центральных улиц города. 

В связи с этим необходимо обеспечить  фи-
зическую сохранность, выявление и сохранение 
его историко-культурной ценности, создания 
условий для современного использования и 

включить выявленный объект культурного 
наследия «Дом жилой на погребах» в  единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия народов РФ с наименованием – «Дом 
жилой на погребах» вт.  пол.  XVIII века. Опре-
делить категорию историко-культурного значе-
ния объекта - регионального значения. Предме-
том охраны определить, принимая во внимание 
тот факт, что здание обладает исторической, ме-
мориальной, градостроительной, архитектурной 
и функциональной ценностями: 

1. Историческую ценность. 
2. Мемориальную ценность. 
3. Градостроительную значимость в форми-

ровании застройки исторического центра. 
4. Архитектурную ценность: объемно-про-

странственную композицию без поздних при-
строек к главному и дворовому фасадам; перво-
начальное объемно-планировочное решение пер-
вого и второго этажей; все фасады с сохранением 
рисунка декоративного оформления  и конструк-
тивных  решений; функциональную  ценность; 
высотные характеристики здания;   материал 
стен и декора; сводчатые перекрытия цокольного 
этажа.  
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Таблица 2 

Натурные обследования и фотофиксация выявленного объекта  
культурного наследия «Дом жилой на погребах» 

 

  
Общий  вид  по проспекту Славы. 

Главный фасад. Фото Колесниковой Л.И. 
Дворовый  фасад. Фото Колесниковой Л.И. 

  
План первого (цокольного)  этажа. Вычерчены по ар-

хивным данным и данным БТИ арх. 
 Колесниковой Л.И. 

План второго этажа. Вычерчены по архивным  
данным и данным БТИ арх. Колесниковой Л.И. 

  
Интерьеры цокольного этажа. Фото Колесниковой Л.И. 
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FEATURES OF THE DEFINITION OF OBJECTS OF PROTECTION  
FOR THE OBJECT OF CULTURAL HERITAGE OF THE TYPE "RESIDENTIAL 

HOUSES" – "RESIDENTIAL HOUSE ON CELLARS" IN BELGOROD 

Abstract. The paper deals with the problems associated with the definition of the subject of protection of 
cultural heritage objects for the type of "residential buildings" characteristic of urban (including suburban) 
urban development centers. The purpose of the study is to substantiate the decision on the advisability of 
including the identified object of cultural heritage "House in the cellars" in the unified state register of cultural 
heritage objects (monuments of history and culture) of the peoples of the Russian Federation and determining 
the category of historical and cultural significance. As a result of the consideration of the submitted documents 
and the conducted research, a historical note was compiled on the development of the city of Belgorod and the 
identified object of cultural heritage "Dwelling house on cellars". The "dwelling house on the cellars" is a 
town-planning element that forms the development of one of the streets of the city center - Slavy Avenue, and 
is also a model characteristic of the period of early classicism and can be attributed to one of the "exemplary 
projects" developed for building cities in XVIII century, representing a historical and cultural value. The ob-
jects of protection for this type of "residential buildings" are proposed, taking into account their features, 
location in the urban environment, compositional component, volumetric solution and style characteristics. 

Keywords: objects of cultural heritage, objects of protection of the object of cultural heritage, three-
dimensional composition, residential buildings, architectural style/ 
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