
Акт 
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия 

«Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 
с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», 

«Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский 
ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта культурного 

наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. 

Фуртоуг: «Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению 
(ремонт и реставрация) выявленных объектов культурного наследия в составе 

Архитектурного комплекса «Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. 

Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп 
№ 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей») по адресу: Республика 

Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», 
разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г., шифр 2332 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответ-
ствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением о гос-
ударственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы
Дата начала проведения экспертизы: 16 февраля 2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 1 марта 2024 г.

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

3. Заказчик экспертизы
Заказчик: ООО «АСМ Групп»

4. Сведения об экспертах:
1 Председатель экспертной комиссии 

Фамилия, имя, 
отчество 

Глинская Наталия Борисовна 

Образование Высшее 
Санкт-Петербургский государственный институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 

Специальность Искусствовед 

Стаж работы по 45 лет 
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профессии 

Место работы и 
должность 

Зам. генерального директора ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр» 

Реквизиты 
аттестации в статусе 
эксперта 

Аттестован приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 25.12.2023 № 3493 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 

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

2 Ответственный секретарь экспертной комиссии 

Фамилия, имя, 
отчество 

Лавриновский Максим Семенович 

Образование Высшее - Санкт-Петербургский государственный 
Университет водных коммуникаций 

Специальность Квалификация: Инженер-гидротехник с правом про-
изводства общестроительных работ 
Специальность: «Гидротехническое строительство» 

 Кандидат технических наук 

Стаж работы по 
профессии 

24 года 

Место работы и 
должность 

ООО «Ремесленник», главный инженер проекта 

Реквизиты 
аттестации в статусе 
эксперта 

Аттестован приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации № 2176 от 20.07.2023 
Объекты экспертизы: 

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

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона № 
73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 
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работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия. 

3 Эксперт 

Фамилия, имя, 
отчество 

Зайцева Дарья Александровна 

Образование Высшее 
Санкт-Петербургский Государственный 
Академический Институт Живописи, Скульптуры и 
Архитектуры имени И.Е. Репина. 1999 г. 

Специальность Искусствовед 

Стаж работы по 
профессии 

21 год 

Место работы и 
должность 

ООО «Коневские Реставрационные Мастерские» 
искусствовед 

Реквизиты 
аттестации в статусе 
эксперта 

Аттестован приказом Министерства культуры 
Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023 г. 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объек-
тов 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 культур-
ного наследия народов Российской Федерации 
либо объектам всемирного культурного и при-
родного наследия; 

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

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия. 

 
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.  
Эксперты: 
- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работни-

ками);  
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
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- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных ка-
питалах) заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из насто-
ящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя или третьих лиц. 

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответ-

ственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

6. Цели и объекты экспертизы 

6.1. Цель экспертизы 
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохра-

нению выявленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жи-
лая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фурто-
уг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фур-
тоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: 
«Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонт и рестав-
рация) выявленных объектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса 
«Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», 
«Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный 
мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 
Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332), требова-
ниям государственной охраны объектов культурного наследия.  

6.2. Объект экспертизы 
Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных объектов 

культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. 
Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядро-
образный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта культурного наследия «Ар-
хитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: «Научно-проектная доку-
ментация для проведения работ по сохранению (ремонт и реставрация) выявленных объ-
ектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса «Фуртоуг» («Жилая 
башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. 
Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей») по адресу: 
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Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», 
разработанная ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332), в составе: 

Раздел 1. Предварительные работы 
Часть 1. Исходно-разрешительная документация (2332-ИРД) 
Часть 2. Фотофиксация объекта (2332-ФФ) 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования (2332-ИС) 
Часть 2. Архитектурные обмеры (2332-ОЧ) 
Часть 3. Обследование технического состояния строительных конструкций объек-
та (2332-ТО) 
Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 
отделочным материалам (2332-ХТИ) 
Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям (2332-ОКН) 

Раздел 3.1. Эскизный проект 
Часть 1. Пояснительная записка (2332-ЭП.ПЗ) 
Часть 2. Архитектурные решения (2332-ЭП.АР) 
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2332-ЭП.КР) 

Раздел 3.2. Проектная документация 
Часть 1. Пояснительная записка (2332-ПЗ) 
Часть 2. Архитектурные решения (2332-АР) 
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2332-КР) 
Часть 4. Методические рекомендации по реставрации (2332-МР) 
Часть 5. Проект организации реставрации (2332-ПОР) 
Часть 6. Инженерные технологии (2332-ИТ) 

7. Перечень документов, представленных заявителем 
1. Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных 

объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня 
№ 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фур-
тоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп 
№ 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав 
выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фур-
тоуг»», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский му-
ниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: «Научно-проектная документа-
ция для проведения работ по сохранению (ремонт и реставрация) выявленных 
объектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса «Фурто-
уг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. 
Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фурто-
угский ядрообразный мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрах-
ский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», разработанная ООО 
«АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332). 

2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
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включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выяв-
ленного объекта культурного наследия № 10 от 25.10.2023, выданное Комите-
том государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ин-
гушетия. 

3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выяв-
ленного объекта культурного наследия № 1 от 11.01.2024, выданное Комитетом 
государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингуше-
тия. 

4. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия от 25.10.2023 № 15/23-ТК. 

5. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг, башня № 3 (Льяно-
вых)» от 15.10.1977. 

6. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг, башня № 4 (Ахрие-
вых)» от 15.10.1977. 

7. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг, башня № 1 (Ахрие-
вых)» от 15.10.1977. 

8. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг (ансамбль)» от 
15.10.1977. 

9. Письмо Комитета государственной охраны объектов культурного наследия 
Республики Ингушетия от 26.10.2023 № ТК-5761. 

10. Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия 
Республики Ингушетия от 22.10.2023 № 25 «О включении объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия Республики Ингушетия». 

11. Договор № 2332 от 24.09.2023 на выполнение комплексных научных исследо-
ваний и разработку проектной документации для реставрации выявленных 
объектов культурного наследия, входящих в состав «Архитектурного комплек-
са «Фуртог»: 5 «Жилых башни» и 2 «Склепа», расположенных по адресу: Рес-
публика Ингушетия, Джейрахский район, с. Фуртог. 

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

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

9. Сведения о проведённых исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов 
В целях обеспечения достоверности выводов по результатам экспертного заключе-

ния, в рамках проведения данной работы, были выполнены следующие исследования: 
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- ознакомление с предъявленной заявителем документацией и с объектом в натуре; 
- визуальный осмотр и фотофиксация существующего состояния объекта; 
- историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования; 
- анализ проектной документации на проведение работ по сохранению выявленных 

объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 
4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. 
Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявлен-
ного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», рас-
положенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 
район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: «Научно-проектная документация для проведе-
ния работ по сохранению (ремонт и реставрация) выявленных объектов культур-
ного наследия в составе Архитектурного комплекса «Фуртоуг» («Жилая башня № 
3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня 
№ 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзо-
лей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 
с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 
2332). 

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

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объек-
тивности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблю-
дения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверно-
сти и полноты информации. 

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, исто-
рико-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснова-
ния вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, бы-
ли оформлены в виде настоящего акта. 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых ис-
следований 

10.1. Историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследова-
ния. 
Исследования выполнены на основе опубликованных источников и историко-

культурных исследований, предоставленных заявителем. 

10.2. Краткие исторические сведения. 
Исторически этот регион, охватывающий пространство между южными участками 

рек Терек и Асса, назывался «Страна вайнахов», что означало – наш народ. Так местные 
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горцы отличали себя от остальных соплеменников Кавказа. 
Для ингушского народа строительство башен имело не только функциональное зна-

чение. Архитектура башен народов Северного Кавказа отражала также их общее мировоз-
зрение, содержала мифологический, сакральный смысл. 

История появления башенных построек на Северном Кавказе связана с историей ин-
гушей и чеченцев (общее название – «вайнахи»). Перед постоянной угрозой набегов степ-
няков вайнахи укрепляли свои поселения и жилища, превращая их в башенные комплек-
сы. Очень часто задают вопрос, что послужило поводом для строительства башен? Несо-
мненно, постройки башенного типа появились очень давно. В горах, где много камня, са-
ма жизнь заставляла воздвигать именно каменные строения. И конечно, жилые башни, 
очень простые по своей конструкции, возникли раньше боевых. 

Точно назвать время их появления достаточно трудно, но судя по манере кладки, 
конструкции дверных и оконных проемов, башни жилого типа существовали в X-XII ве-
ках. Профессор Л.П. Семенов пишет: «Каждый род владел одной или несколькими такими 
башнями, примыкавшими одна к другой и представлявшими просторное и надежное 
укрепление». Боевые башни возникли несколько позже. Переходными от жилых к боевым 
постройкам являются башни «гала», которые снабжены не только оконными и дверными 
проемами, но и бойницами для стрельбы из лука и боевыми балкончиками, с которых 
осажденные могли защищать входы в свои башни. Хорошо оснащенные оборонными 
средствами, жилые башни несколько выше обычных «гала», но все же им далеко до изя-
щества настоящих боевых башен – «воу». Находки монет, обломков посуды XIII-XIV ве-
ков в Ингушетии в районе башенных построек, позволяют думать, что строительство ба-
шен велось особенно интенсивно в период наступления татаро-монгольских орд. Конечно, 
построек того периода практически не сохранилось, но в преданиях, посвященных боевым 
башням, фигурируют враги, которые, осаждая башни, жили в юртах или кибитках. В бое-
вых башнях жители укрывались и позже, в периоды бесконечных распрей между фамили-
ями, главной причиной которых являлась кровная месть «доу». 

Уже в конце XIX века в труде Миллера отмечалось разделение на два типа башен – 
боевые и жилые, однако без указания их функционального назначения: «одни имеют 
плоскую крышу, как крыша сакли, обнесенную парапетом; другие увенчаны пирамидаль-
ной крышей, сложенной из рядов камней, чередующихся с рядами шиферных плит». 

Жилые башни в Ингушетии имеют общие черты в конструкции, архитектуре. Они 
редко когда достигали высоты более 10 метров (обычная величина основания у них 9-10 
метров на 8-9 метров). Были они двух и трехэтажными. Типовая жилая башня представля-
ла собой массивное прямоугольное сооружение, суживающееся кверху, часто приближен-
ное в плане к квадрату. Боевые и жилые башни строились без фундамента на скальных 
массивах. У вайнахов существовал обычай – место, отобранное под башню, поливалось 
молоком. Если молоко при этом не просачивалось в землю, то такой участок считался хо-
рошим и тогда начинали строительство. 

Стоит отметить, что строительство башен с квадратом или прямоугольником в плане 
имело для ингушского народа сакрально-мифологическое значение и связано с мифологи-
ческой геометрией мироздания. И хотя горцы знали, что фортификационные качества 
башни с круглым основанием надежнее (так как в средневековье существовали орудия для 
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разрушения башен посредством выбивания угловых камней), тем не менее, идеальной 
формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или прямоугольным 
основанием. Такое же сакрально-мифологическое значение имело и количество ярусов в 
башне, а именно строительство башен связано со значением числа «3» наряду с числом 
«7». Для этажных перекрытий служили специальные выступы стен и углубленные ниши, в 
которые вставляли балки. В центре жилых башен очень часто устанавливали опорный че-
тырехгранный столб (колонну) с массивным основанием и каменными подушками, распо-
ложенными на разной высоте. Подушки выполнялись путём консольного выпуска отдель-
ных каменных плит. Столб завершался простой капителью в виде усеченной четырех-
гранной пирамиды, поставленной на срезанную вершину. На подушки опирался прогон в 
середине здания. Балки перекрытия опирались одним концом на прогон, другим же заде-
лывались в кладку стен, на них по хворосту устраивался земляной пол. Перекрытие кров-
ли жилых башен также было бревенчатым, с земляным покрытием. Стены верхнего этажа 
возвышались над кровлей, образуя парапет. Башни строились из хорошо подогнанных 
друг к другу камней: известняка, мергеля и песчаника с использованием глинисто-
известкового раствора, но встречаются и «сухая» кладка (без раствора). У В.И. Марковина 
есть сведения о содержании примеси сланца в глинисто-известковом растворе в некото-
рых башнях. В основание укладывали самые крупные каменные блоки, превышающие по-
рой рост человека. Стены башен свнутренней стороны хорошо связаны между собой угло-
выми камнями, снаружи боковые блоки всегда хорошо подобраны и подтесаны. 

При возведении башен мастера не пользовались наружными лесами. Строились они 
изнутри. По мере роста здания, настилали доски. Работы велись с помощью специального 
ворота – «четыркъ», им поднимали каменные блоки и сланцевые плиты. Мастерство стро-
ителей башен передавалось от отца к сыну. 

Пропорции строений составлялись не на основе измерения, расчета, а личностного, 
субъективного сравнения с некоторым объектным, (т.е. реально существовавшим) образ-
цом. К особенностям строительства у горцев можно выделить отсутствие абстрактных 
единиц измерения - все единицы измерения представлены в конкретных мерных инстру-
ментах: шестах, веревках, мерках-кадках. Эмпирические методы строительства и сама 
технология строительства послужили тому, что башенные постройки, не смотря на их су-
ровость и простоту архитектурных форм, обладают особой выразительностью, связаны с 
окружающей природой, и имеют уникальность каждой отдельной постройки. 

Дверные и оконные проемы складывались из крупных хорошо обработанных фигур-
ных камней, с тесаными арками. Изнутри проемы расширяются, образуя стрельчатые ар-
ки. Иногда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность кон-
струкции проемов оживляет постройку. Окна были очень маленькими, на верхних этажах 
они могли служить и бойницами. Первый этаж, как правило, был без окон, для вентиля-
ции в стенах устраивались небольшие продухи. Дверь изготавливалась из толстых дубо-
вых досок с выступами-цапфами (шкворнями), которые вращались в углублениях в низу и 
наверху проёма. Закрытые створки запирались с помощью бруса, который вдвигался в ка-
нал, предусмотренный в откосах проёма. При дефиците лесоматериалов дверные полотна 
и оконные ставни иногда делали из сланцевых плит. 

Типология башенных сооружений Северного Кавказа. 
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Жилые родовые башни – наиболее архаичные тип башенных сооружений. Родовая 
семантика – архитектурное выражение синкретизма жизнедеятельности человека. Функ-
ция – хозяйственная, жилая, оборонная, сакральная, религиозно-языческая. 

Боевые родовые башни. Родовая семантика – архитектурный символ рода или фами-
лии. Функции – оборонное сооружение.  

Родовые сторожевые башни. Родовая семантика – архитектурный символ родового 
селения. Функции – фортификационное сооружение для охраны, оповещения и отражения 
нападения противника.  

Родовые башенные склепы, монументы и святилища. Родовая семантика – сакраль-
ный архитектурный символ рода. Функция – фамильные склепы для захоронения, место 
традиционных ритуалов. 

Родовые башенные комплексы. Родовая семантика – архитектурный символ рода. 
Функции – ансамбль сооружений жилого и хозяйственного назначения, принадлежавший 
одной фамилии, роду. Композиционный и семантический центр комплекса – родовые бое-
вые башни. 

Архитектура родовых жилых башен. 
Истоки данного архетипа восходят к античному времени. Первоначально сооруже-

ния строились из дерева, затем в качестве строительного материала появился камень. За-
рождение каменного строительства жилых башен относится к X-XII векам. Регион рас-
пространения – Ингушетия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия. 

Особенности жилых башен. 
1. Трехчастное членение пространства по вертикали на соответствующее количество 

этажей, каждый из которых имеет наружный вход. 
2. Поэтажные пространства не имеют внутренней вертикальной связи. 
3. Отношение горизонтальных размеров (длина и ширина) к вертикальным (высота) 

в метрах следующие: 1:1,5:1,8 (Ингушетия, Чечня), 1:0,8:1,5 (Осетия), 1:1,8:2,5 (Дагестан). 
4. Жилые башни обладают наибольшей площадью среди всех башенных сооружений 

от 30 до 50 кв. метров в уровне одного этажа. 
5. Наличие плоской кровли. 
6. Датировка сохранившихся башен XVII-XIX века (более ранние разрушены или 

перестроены).  
В плане часто близка к квадрату, имеет два или три этажа, из которых нижний этаж 

– обычно объем, предназначенный для размещения домашних животных. Верхние этажи 
жилые. Толщина кладки стен колеблется от 0,5 до 0,7 метра. Высота башен 10-12 метров. 
Стены слегка наклонены внутрь. Снаружи каменные блоки гладко обтесаны, во внутрен-
них помещениях грубо обработаны и не оштукатурены. Междуэтажные перекрытия дере-
вянные в виде балок с накатом. Для опоры балок использовался центральный каменный 
столб и гнезда в стенах. Жилая башня совмещала жилую и оборонительную функции. 
Дверные и оконные проемы жилой башни завершаются полуциркульными арками до-
вольно правильной формы. Их высекали или в цельных камнях-монолитах, или в двух 
массивных камнях, придвинутых друг к другу. В Ингушетии довольно часто встречаются 
арки, сложенные из нескольких блоков, с примитивным замковым камнем в центре. Ино-
гда арки разных видов украшают одно и то же здание. Разнохарактерность конструкции 
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проемов оживляет постройку. Над дверями и окнами в некоторых зданиях устроены кар-
низы в виде козырьков. 

Архитектура родовых боевых башен 
Родовые боевые башни строились сильными фамилиями, силу, могущество и честь 

которых они символизировали. Сооружения данного типа впоследствии срасталось в ком-
плексе с жилыми и хозяйственными постройками. Строительство боевой башни обставля-
лось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного барана. 
Все строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был 
хорошо кормить мастеров. По поверьям вайнахов, все несчастья приносит голод. И если 
мастер падал с башни от головокружения, хозяина башни обвиняли в преднамеренной 
жадности и изгоняли из аула. Наиболее сложной операцией считалось возведение ступен-
чатой кровли башни. Вот как описывает эти работы профессор Л. П. Семенов: «Ее (кров-
лю) начинали возводить изнутри. Когда же надо было закончить покрытие свода и поста-
вить замковый камень, на машикули ставили лестницу, привязанную веревками, прикреп-
ленными к столбу, поставленному на время в верхнем этаже. Веревки пропускали сквозь 
отверстия, сделанные между уступами кровли. Мастер привязывал себя ремнем к этой 
лестнице, поднимался на купол башни и заканчивал работу. За установку замкового камня 
давали лошадь или быка…». Башни Ингушетии можно разделить на две группы: 

 - родовые боевые башни с открытой верхней площадкой, используемые для оборо-
ны, 

 - классические боевые башни, имеющие ступенчато-пирамидальное завершение. 
 Родовые боевые башни являются завершающим этапом в эволюции башенных со-

оружений Северного Кавказа и относятся к наиболее значительным памятникам архитек-
туры горцев. Данный тип распространен главным образом в горных долинах Ингушетии. 

Особенности боевых башен. 
1. Каменная кладка стен выполнена на известковом растворе, блоки гладко отесаны 

и плотно подогнаны. 
2. Кладку вели в 2 ряда – наружная и внутренняя верста, на высоту до 2-3 метров де-

лалась забутовка. 
3. Стены сверху постепенно сужались, в результате чего постройка приобретала 

прочность и выразительность. 
4. Сейсмостойкость против землетрясений в 5-6 баллов обеспечивалась за счет стро-

ительства на скальных платформах и сланцевых пластах, которые выполняют роль свое-
образного гасителя ударной волны. 

5. Стены башен с внутренней стороны связаны между собой угловыми камнями-
пластинами, которые имеют форму треугольника и вырезаны часто из сланца. 

6. В нижнем уровне башни устраивался каменный колодец для хранения воды и пи-
щи. Если колодцев несколько, тогда они часто использовались для содержания пленников. 

7. Ступенчато-пирамидальное завершение является каменной крышей, выполненной 
в технике ложного свода. 

8. Четырехскатный каменный свод с выступающими наружу вертикальными карни-
зами-гуртами устраивался между 2 и 3 уровнями. 

9. Межэтажные перекрытия деревянные балочные, плоские. Балки защемлялись в 
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каменных гнездах при возведении стен. 
10. Структура внутреннего пространства имеет трехчастное членение по вертикали, 

что подкреплено конструктивно и функционально. Первый уровень предназначался для 
хранения запасов воды и пищи, а также иногда для содержания пленников. Для последних 
в толще цокольной части или забутованной части стены устраивали по яме. Второй уро-
вень являлся местом для временного проживания семьи во время осады. Третий уровень 
развивался в несколько верхних этажей, близких по функциональному назначению. В 
частности, 3 и 4 этажи предназначались для защитников башни, а 5 этаж для защитников 
и наблюдателей. Использование верхнего этажа в наблюдательных целях – особенность 
вайнахских башен, высотность которых позволяла совместить все функции – жилую, обо-
ронительную и наблюдательную в одном сооружении. 

11. На фасадах некоторых башен имеется характерное высечение в камне изображе-
ния креста «голгофы». Источником распространения декоративной голгофы на вайнах-
ских башнях, исследователи предполагают Грузию, где на фасадах храмов XII-XIII веков 
часто изображали этот основной символ христианства. 

12. Разновидность завершения вайнахских башен – плоская земляная крыша, окру-
женная высоким парапетом. На каждой из 4-х сторон парапета большие проемы, устроен-
ные так, что он имеет вид не стенки, а отдельных простенков, образующих 4 зубца в углах 
верхней площадки башни. 

Боевая башня имеет один входной проем, реже два, и ведут они сразу же на второй и 
третий этажи. Это делалось в целях обороны, приставная же лестница — балка с зарубка-
ми — могла быть в любой момент поднята наверх. Внутри башни переходы устраивались 
по углам и располагались зигзагообразно. «Воу» покрыты или плоской кровлей с высту-
пами-парапетами по углам, или чаще ступенчато-пирамидальным перекрытием со шпилем 
в центре. Боевые башни всегда снабжены массой бойниц — узких щелей (тоьпан 
Iуьргиш), а у самого верха — боевыми балкончиками-машикулями (чIерх). Бойницы хо-
рошо приспособлены для стрельбы из луков и кремневых ружей. Интересно, что у вайна-
хов из лука стреляли не только стрелами, но и мелкими камнями. О назначении боевых 
башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус служит убе-
жищем для жен и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые супруги их 
защищают свою собственность». 

Архитектура боевых башен символизирует художественный образ родовых боевых 
башен Северного Кавказа и достигает своеобразных, сугубо региональных и художе-
ственно значимых форм. 

Архитектура родовых сторожевых башен 
Время возникновения сторожевых башен Северного Кавказа XIII-XV века. Башни 

возводились, как правило, возле селения, жители которого были объединены кровно-
родственными связями. Назначения башен – предотвращение внезапного нападения. Их 
пространственная структура близка боевым башням. Обычно сторожевые башни занимали 
ключевые позиции у входов в ущелье. Дозорные или сигнальные башни строились на 
склонах или вершинах холмов и скал и образовывали целые комплексы оборонительных 
сооружений. Сторожевые башни не предполагались для жилья и дозор в них вели сменя-
ющиеся члены общины. Башни отличались объемно-планировочными и конструктивными 
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решениями, могли быть отдельно стоящими или пристроенными к скале. Завершение ба-
шен было плоским с площадкой или балконом, выступающим на массивных сланцевых 
блоках. 

Архитектура родовых башенных комплексов. 
Возникновение родовых башенных комплексов, к которым можно без сомнения от-

нести «Архитектурный комплекс «Харпе», обусловлено потребностями постоянно увели-
чивающейся родовой общины. Родовая община оставалась актуальной у горцев Северного 
Кавказа, и особенно у ингушей, вплоть до XVIII века. Численность родовой общины не-
редко достигала 100 человек. Даже самые малочисленные общины состояли из 15-20 че-
ловек. Такое количество родственников не могло нормально проживать в одной жилой 
родовой башне, так как ее площадь семейной комнаты не превышала 45 кв. метров. В этой 
связи исследователи полагают, что первоначально горцы возводили родовые башенные 
комплексы, состоявшие из жилой родовой башни и пристроенной к ней боевой родовой 
башни. С течением времени родовые башенные комплексы могли достраиваться жилыми 
хозяйственными и оборонительными постройками, образуя родовые поселения. Подобные 
сооружения в Ингушетии именуются «галан». У вайнахов, как и повсюду на Северном 
Кавказе, главой семьи был и остается отец, и все движимое и недвижимое имущество 
находилось в его распоряжении. Если в семействе было несколько сыновей, то вайнахская 
семья часто перерастала в фамилию. Как правило, она образовывалась после смерти главы 
семьи. С остом вайнахской семьи, а также в процессе ее перерастания в фамилию и про-
исходило формирование фамильных башенных комплексов, в которых боевые башни со-
четались с жилыми по разному, – стояли рядом, примыкали друг к другу или же встраива-
лись одним объемом в другой. Нередко комплекс жилой и родовой башен обносился вы-
сокой каменной стеной. Образовавшийся внутренний двор служил главным образом заго-
ном для скота. Однако свойства каменной ограды использовались и в оборонительных це-
лях. Подобные комплексы отличаются от фамильных. Условно их можно назвать фамиль-
ными башенными усадьбами, тем более, что они являлись, видимо, одним из промежу-
точных этапов в эволюции фамильных комплексов, которая привела к формированию 
крупных башенных образований. В отличие от фамильных башенных комплексов и уса-
деб, ареал башенных родовых комплексов не столь широк. Время их строительства при-
ходится на эпоху позднего средневековья. Они имеют сложную и регулярную планировку 
и представляют собой группу жилых, хозяйственных и оборонительных сооружений. Бое-
вая родовая башня стоит обособленно. В позднем средневековье в Ингушетии происходил 
процесс укрепления селений путем объединения в родовые союзы, создание которых поз-
воляло их членам занимать плодородные земли и оборонять новые территории посред-
ством строительства мощных родовых башенных комплексов. В состав последних входи-
ло сразу несколько боевых родовых башен классического типа. При этом башни строи-
лись, как правило, совместными усилиями и на средства всех жителей образовавшегося 
поселения. Неприступность и мощь такого комплекса достигались не столько строитель-
ством боевых родовых башен, сколько всей фортификационной системой селения. 

Архитектура сакральных башенных сооружений.  
Культ предков и особенности религиозных верований стали причиной формирова-

ния архитектурных сакральных башенных сооружений – склепов, башенных святилищ – 
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монументов. В Ингушетии помимо боевых и жилых башен сохранились сакральные со-
оружения. Практически у каждого вайнахского селения расположен некрополь. Некропо-
ли образованы отдельно стоящими башенными склепами, служившими местом захороне-
ния только определенного рода или фамилии. Большая часть вайнахских склепов выпол-
нена в традиционном для средневековой Ингушетии архитектурном стиле. Склепы имеют 
лаконичный и компактный объем, сужающийся к верху силуэт, ступенчатое или ступен-
чато-пирамидальное завершение. Формы оснований вайнахских склепов разнообразны. 
Встречаются прямоугольные, квадратные и даже круглые в плане гробницы. Однако пре-
обладают постройки с квадратным основанием. Доступ внутрь гробниц осуществляется 
через специальный лаз – отверстие в стене небольшого размера (45х45 см.), закрывавшее-
ся деревянной доской и запиравшееся изнутри засовом. Рядом с лазом в стене делалось 
отверстие для руки, запирающей засов. На некоторых склепах можно увидеть символиче-
ский крест голгофу. Он устраивался в виде щели на фасадной стене. Похоронный обряд у 
вайнахов практически не отличался от аналогичных обрядов соседних народов. Покойни-
ков хоронили с большими почестями, с личными вещами и в лучших одеждах. Как прави-
ло, тело умершего клади без гроба на деревянные настилы, устроенные вдоль стен гроб-
ницы. Рядом с ними в нишах стен или даже прямо на полу, расставлялись глиняные сосу-
ды и чаши с заупокойной пищей. 

Архитектурный комплекс «Фуртоуг». 
Фуртоуг (Фуртовг) — башенный поселок на отроге горы Мат-Лам, на правом берегу 

Армхи, у начала Джейрахского ущелья горной Ингушетии. Сейчас здесь сохранились 
протяженные подпорные стенки, основание боевой башни, полубоевая башня (отремонти-
рованная в конце 70-х гг. XX в.) и 4-е жилых башни - все строения позднего средневеко-
вья. Боевая башня имела прямоугольное основание, 5-ть этажей, плоскую крышу с пара-
петом и достигала в высоту 22,0 м. Согласно преданиям, она была воздвигнута в XVII в. 

И. П. Щеблыкин отмечал «характерную» и «интересную деталь» этих строений: «Их 
верх был из сухой кладки, дабы во время осады камни сбрасывать на врагов». Местные 
сооружения отличаются также наличием в стенах ряда каменных стрельчатых кормушек 
для лошадей, коновязей и даже оригинального камина. В стенах башен сохранились раз-
нотипные сводчатые дверные и оконные проемы, ниши, узкие бойницы для огнестрельно-
го боя. У жилой башни в западной части поселка отмечается изящный каменный цен-
тральный опорный столб межэтажных перекрытий, а прямоугольный в плане каменный 
«мешок»-отсек (1,20х 1,00х 1,80 м) для хранения сельскохозяйственных припасов на 1-м 
этаже. В целом жилые башни отличаются тщательностью своего исполнения: крупные 
каменные блоки очень хорошо обработаны аккуратно подогнаны друг к другу с использо-
ванием известкового связующего раствора. Кладка стен приближается к порядковой. 
Упомянутые башенные постройки были возведены умелыми мастерами-строителями ин-
гушских поселков Нижний Джейрах, Верхний Хули и Хяни. 

Известны имена и очень знаменитых в строительном ремесле местных зодчих - Охр, 
Дуго Ахриев, Дяци Льянов и Хазби Цуров, строившие в прошлом разнообразные прочные 
жилищно- оборонительные, погребальные и культовые сооружения даже в соседних рай-
онах Северной Осетии, Грузии и Чечни. В поселке проживали предки Ахриевых, Льяно-
вых, Хаматхановых, Боровых. Местные башни попутно осматривались специалистами с 
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конца XIX века (В. Ф. Миллер, Л. П. Семенов, П. Щеблыкин, Г. К. Мартиросиан, Н. Ф. 
Уствольская и др.). 

На южной окраине поселка Фуртоуг, еще в довоенное время возвышалась очень 
редкая для края позднесредневековая башнеобразная коллективная склеповая усыпальни-
ца, располагавшая квадратным основанием и четырехскатно-пирамидальной гладкой 
крышей с 4-мя выступающими каменными гуртами. На ее крыше находился венчающий 
крупный конусовидный камень. Квадратный лаз в арочной нише устроен в центре фасад-
ной западной стены гробницы. Погребальная камера, перекрывавшаяся четырехсторон-
ним каменным ложным сводом, имела П-образные полки для усопших и небольшие квад-
ратные ниши. Стены постройки были заметно наклонены вовнутрь для придания им 
большей устойчивости. Сложена усыпальница очень тщательно, на известковом растворе. 
Кладка стен полигональная, приближающаяся к порядковой. Снаружи стены покрыты бе-
ло-желтой штукатуркой, а изнутри прослеживается замазка швов кладки. Этот оригиналь-
ный наземный склеп был воздвигнут в начале прошлого столетия знаменитым местным 
зодчим Дуго Ахриевым. В нем он впоследствии (в середине 40-х гг. XIX в.) и сам был по-
хоронен. Археологической расчистке склеп не подвергался, к концу 10-х гг. ХХI века по-
стройка была в почти руинированном состоянии. В настоящее время склеп отремонтиро-
ван с изменением конфигурации стен и кладки. Данный интересный памятник лишь бегло 
упоминается Л. П. Семеновым, И. II., Щеблыкиным, Е. И. Крупновым, И. Бороздиным, Н. 
Ф. Уствольской и другими учеными. 

На южной окраине поселка Фуртоуг вблизи вышеописанного склепа, на пологом 
горном склоне, размещается позднесредневековый ядрообразный мавзолей (разрушен в 
1944 г.). Он имел круглое основание, конусообразное завершение с 9-ю выступающими 
каменными гуртами. Венчал постройку массивный грибовидный камень. Лаз у мавзолея 
вообще отсутствовал. Возведено сооружение было очень тщательно, на известковом рас-
творе. Кладка стен полигональная, приближающаяся к порядковой. Снаружи стены по-
крыты бело-желтой штукатуркой. Согласно преданиям, этот мавзолей был сложен в сере-
дине XVII в. местным искусным строителем Дяци Льяновым. Однако археологическому 
изучению памятник не подвергался. Он попутно осматривался Л. П. Семеновым, И. П; 
Щеблыкиным, Е. И. Крупновым, Н. Ф. Уствольской и другими исследователями. 

Из аула Фуртоуг вышло немало известных ингушей. Особую известность ему при-
нес один из руководителей борьбы за Советскую власть на Северном Кавказе в годы 
Гражданской войны Гапур Ахриев. 15 мая 1981 года в его родном доме в Фуртоуге от-
крылся и работает по сей день мемориальный музей имени Г. Ахриева. Тут собраны 
предметы старины, настоящий очаг, на котором горцы готовили пищу, кухонная утварь, а 
также старые фотографии и документы. 

10.3. Описание существующего состояния объекта культурного наследия. 
«Жилая башня №3 с. Фуртоуг» Архитектурного комплекса «Фуртоуг» пред-

ставляет собой прямоугольную в плане постройку. Средние размеры башни в плане 10,0 х 
7,2м. Высота сохранившихся исторических каменных стен от уровня существующей от-
метки земли составляет максимально 7,0 м. Толщина стен переменная, от 0,7 до 0,5 м, 
сужающаяся снизу вверх. Вся постройка сложена из обработанных камней горных пород 

15



 
 

Ответственный секретарь Лавриновский М.С. 
 

(известняк, песчаник) на известковом растворе.  
У башни сохранились три стены. Вход в башню с фасада в осях «Б» - «А», ориенти-

рованного на запад. Ранее с западной стороны примыкала ныне утраченная жилая башня.  
Каменная историческая стена в осях «1» - «2» (южная). Середина верхней части ис-

торической стены разрушена. В левой части фасада сохранился оконный проем на первом 
уровне башни (нижняя отметка проема +3.390). Максимальная отметка сохранившейся 
части исторической стены +8.790.  

Каменная историческая стена в осях «Б» - «А» (западная). Большая часть историче-
ской стены восстановлена мелкими камнями не соответствующим типом кладки с устрой-
ством дверного проема без четвертей и горизонтальной деревянной перемычкой. Стена не 
сохранила исторических оконных и дверных проемов. Максимальная отметка сохранив-
шейся части исторической стены +8.690. 

Каменная историческая стена в осях «2» - «1» (северная). Историческая стены раз-
рушена полностью. На месте стены – каменный завал.  

Каменная историческая стена в осях «А» - «Б» (восточная). К стене примыкает одно-
этажное здание мемориального дома-музея Г. Ахриева. Верхняя часть стены частично 
разрушена. Стена не имеет исторических оконных и дверных проемов. Максимальная от-
метка сохранившейся части исторической стены +8.790.  

Внутри башни уровень культурного слоя значительно вырос за время ее жизни без 
эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очистить 
нижний уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из грунта, растительно-
сти и хаотично накиданных камней горных пород (известняк, песчаник).  

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в ос-
новном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так хо-
рошо обтесаны, внутренняя часть здания, в отличии от фасадных стен, местами сохранили 
штукатурную отделку. Конструкции перекрытий частично сохранились. Сгнившие балки 
первого яруса требуют демонтажа и замены. Конструкция крыши утрачена полностью.  

«Жилая башня №4 с. Фуртоуг» Архитектурного комплекса «Фуртоуг» пред-
ставляет собой прямоугольную в плане постройку, сложенную из хорошо обработанных 
камней горных пород (известняк, песчаник) на известковом растворе. Размеры башни в 
основании 11.8 м. на 7.6 м. Высота сохранившихся исторических каменных стен от уровня 
существующей отметки земли составляет максимально 8.7 м. Толщина кладки перемен-
ная, сужающаяся снизу вверх. Башня не ориентирована стенами на стороны света. Башня 
была отремонтирована и приспособлена для проживания без соблюдения нормативных 
норм.  

Каменная историческая стена в осях «1» - «2» (южная). Разобран кровельный пара-
пет. Почти по центральной оси сохранился оконный проем второго яруса (нижняя отметка 
проема +8.140). Максимальная отметка сохранившейся части исторической стены +9.870.  

Каменная историческая стена в осях «А» - «Б» (северо-восточная). Верх парапета 
кровли залит цементной стяжкой, частично под ней сохранились накрывочные плиты па-
рапета из черного сланца. В левой части стены на первом ярусе расположен исторический 
дверной проем (верхняя отметка +5.800), имеющий дверное заполнение ПХВ со стеклопа-
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кетом, над ним находится окно второго яруса (нижняя отметка +8.150). В центральной ча-
сти стены сохранился дверной проем второго яруса (нижняя отметка +7.230), имеющий 
оконное заполнение ПХВ со стеклопакетом. Максимальная отметка исторической стены 
+10.670. 

Каменная историческая стена в осях «2» - «1» (северо-западная). Верх парапета 
кровли залит цементной стяжкой, частично под ней сохранились накрывочные плиты па-
рапета из черного сланца. Оконных и дверных проемов не имеет. Максимальная отметка 
исторической стены +10.670.  

Каменная историческая стена в осях «Б» - «А» (юго-западная). Верх парапета кровли 
залит цементной стяжкой. Оконных и дверных проемов не имеет. Максимальная отметка 
сохранившейся части исторической стены +10.700. 

Внутри башни на уровне первого яруса пол залит цементной стяжкой толщиной 
примерно 200 мм. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очи-
стить нижний уровень башни от позднего пола.  

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в ос-
новном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так хо-
рошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены, не оштукатурена. Кон-
струкции перекрытий - новые деревянные, частично не соответствующие историческому 
типу. Конструкция крыши – новая смешанная (основная балка – металлический швеллер, 
контрбалки и настил деревянные), покрытие кровли - шифер.  

«Жилая башня №5 с. Фуртоуг» Архитектурного комплекса «Фуртоуг» пред-
ставляет собой близкую к прямоугольнику в плане постройку. Средние размеры башни в 
плане 9,9 х 7,6 м. Высота сохранившихся исторических каменных стен от уровня суще-
ствующей отметки земли составляет максимально 4,1 м. Толщина стен переменная, от 
0,75 до 0,6 м, сужающаяся снизу вверх. По углам и центральным осям стены внутри баш-
ни усилены «пилястрами». Вся постройка сложена из обработанных камней горных пород 
(известняк, песчаник) на известковом растворе.  

У башни сохранились все стены. В конце 1970-х гг. башня была законсервирована, 
стены выровнены на середину второго уровня (отм. +1.700). Входы в башню с фасада в 
осях «1» - «2», ориентированного на северо-восток.  

Каменная историческая стена в осях «1» - «2» (северо-восточная). Верхняя часть ис-
торической стены утрачена. В правой части фасада сохранился дверной проем первого 
яруса (верхняя отметка +0.000). В левой части фасада частично сохранился дверной 
проем, ведущий на второй уровень башни (нижняя отметка проема +0.850). Максимальная 
отметка сохранившейся части исторической стены +1.700. 

Каменная историческая стена в осях «Б» - «А» (юго-восточная). Верхняя часть исто-
рической стены утрачена. Стена не сохранила исторических оконных и дверных проемов. 
Максимальная отметка сохранившейся части исторической стены +1.710.  

Каменная историческая стена в осях «2» - «1» (юго-западная). Верхняя часть исто-
рической стены разрушена. Стена не сохранила исторических оконных и дверных прое-
мов. Максимальная отметка сохранившейся части исторической стены +1.540.  

Каменная историческая стена в осях «А» - «Б» (северо-западная). Верхняя часть ис-
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торической стены утрачена. Стена не сохранила исторических оконных и дверных прое-
мов. Максимальная отметка сохранившейся части исторической стены +1.670.  

Внутри башни уровень культурного слоя незначительно вырос за время ее жизни без 
эксплуатации. В процессе работ по реставрации башни необходимо полностью очистить 
нижний уровень башни от позднего культурного слоя, состоящего из грунта, растительно-
сти и хаотично накиданных камней горных пород (известняк, песчаник).  

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в ос-
новном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так хо-
рошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены, не оштукатурена. Кон-
струкции перекрытий утрачены полностью. Конструкция крыши утрачена полностью.  

«Жилая башня №6 с. Фуртоуг» Архитектурного комплекса «Фуртоуг» пред-
ставляет собой близкую к прямоугольнику в плане постройку. Средние размеры башни в 
плане 6,9 х 5,6 м. Высота сохранившихся исторических каменных стен от уровня суще-
ствующей отметки земли составляет максимально 8,4 м. Толщина стен переменная, от 
0,75 до 0,55 м, сужающаяся снизу вверх. Вся постройка сложена из обработанных камней 
горных пород (известняк, песчаник) на известковом растворе.  

Башня была отремонтирована в середине ХХ века. Стены законсервированы в сред-
нем на отм.+8.250. Часть южной и восточной стен восстановлена в отличном от историче-
ского типе кладки на цементном растворе. В южной стене на уровне 1 яруса выложен 
дверной проем без устройства четвертей с горизонтальной ж/б перемычкой.  

Каменная историческая стена в осях «1» - «2» (южная). Верхняя часть исторической 
стены утрачена. Половина существующей стены, правая сторона и верх центральной ча-
сти, отличается от левой части типом кладки. В левой части фасада на уровне 2-го яруса 
сохранился исторический оконный проем (нижняя отметка проема +4.450), в правой части 
новый дверной проем, ведущий на первый уровень башни (нижняя отметка проема 
+1.000). Рядом с дверью установлена мемориальная доска с текстом: «В этой башне Лья-
нов Эльберд Доутмарзаевич 1841 года рождения, принимал в 1886 году выдающегося 
русского ученого, гениального химика, физика и натуралиста Дмитрия Ивановича Менде-
леева и Коллежского Советника с начала 1900-х годов Ахриева Саадуллу Темурковича».. 
Максимальная отметка сохранившейся части исторической стены +8.250.  

Каменная историческая стена в осях «Б» - «А» (западная). Верхняя часть историче-
ской стены утрачена. Стена не сохранила исторических оконных и дверных проемов. 
Имеется квадратное отверстие (нижняя отметка +6.930) и небольшая треугольная бойница 
(нижняя отметка +4.550). Максимальная отметка сохранившейся части исторической сте-
ны +8.220.  

Каменная историческая стена в осях «2» - «1» (северная). Верхняя часть историче-
ской стены утрачена. В правой части стены сохранился исторический оконный проем 
(нижняя отметка +4.440). Максимальная отметка сохранившейся части исторической сте-
ны +8.380.  

Каменная историческая стена в осях «Б» - «А» (восточная). Верхняя часть историче-
ской стены утрачена. Половина существующей стены, левая сторона и верх центральной 
части, отличается от правой части типом кладки. Стена не сохранила исторических окон-
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ных и дверных проемов. Максимальная отметка сохранившейся части исторической стены 
+8.380.  

Внутри башни при ремонте образован единый объем с 2-х маршевой деревянной 
лестницей, ведущей на кровлю. В северо-восточном углу сохранился прямоугольный 
1,8х1,4 м каменный мешок, выложенный на высоту 1 яруса (примерно 2,5 м) В процессе 
работ по реставрации башни необходимо полностью очистить нижний уровень башни от 
позднего культурного слоя, состоящего из строительного мусора, растительности и хао-
тично накиданных камней горных пород (известняк, песчаник).  

Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в ос-
новном прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и 
углы выложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так хо-
рошо обтесаны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены, не оштукатурена. Кон-
струкции перекрытий утрачены полностью. Конструкция крыши новая деревянная с рубе-
роидным покрытием, частично разрушена, не ремонтно-пригодна в следствии длительно-
го воздействия атмосферных осадков.  

«Жилая башня №7 с. Фуртоуг» Архитектурного комплекса «Фуртоуг» пред-
ставляет собой постройку имеющую в плане форму прямоугольника, сложенную из хо-
рошо обработанных камней горных пород (известняк, песчаник) на известковом растворе. 
Размеры башни в основании 9.5 м. на 7.2 м. Высота сохранившихся исторических камен-
ных стен от уровня существующей отметки земли составляет максимально 2.1 м. Толщина 
кладки переменная, сужающаяся снизу вверх. Башня ориентирована стенами по склону. 
Все четыре фасадных стены имеют разную степень разрушения. Внутренняя поперечная 
стена практически разрушена.  

Каменная историческая стена в осях «1» - «2» (южная). Верхняя часть исторической 
стены разрушена. Оконные или дверные проёмы отсутствует. В стене имеется пролом, 
образованный на месте дверного проема в результате разрушения каменной кладки (ниж-
няя отметка -4.270, верхняя отметка отсутствует, ширина 2,65 м). Максимальная отметка 
сохранившейся части исторической стены -2.120. 

Каменная историческая стена в осях «А» - «Б» (восточная). Верхняя часть историче-
ской стены разрушена. Стена не имеет исторических оконных и дверных проемов. Мак-
симальная отметка сохранившейся части исторической стены -2.120.  

Каменная историческая стена в осях «2» - «1» (северная). Верхняя часть историче-
ской стены разрушена. Стена не имеет исторических оконных и дверных проемов. Мак-
симальная отметка сохранившейся части исторической стены -2.630.  

Каменная историческая стена в осях «Б» - «А» (западная). Верхняя часть историче-
ской стены разрушена. Стена не имеет исторических оконных и дверных проемов. Мак-
симальная отметка сохранившейся части исторической стены -2.790.  

Внутри башни уровень культурного слоя вырос за время ее жизни без эксплуатации. 
В процессе работ по реставрации необходимо полностью очистить нижний уровень от 
позднего культурного слоя, завалов из камней и растительности до скального основания. 
Стены башни выложены из натурального камня. Наружные блоки обтесаны, в основном 
прямоугольной формы, хорошо подогнаны друг к другу. Нижняя часть башни и углы вы-
ложены из больших блоков. Изнутри каменные блоки более мелкие и не так хорошо обте-
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саны, внутренняя часть здания, как и фасадные стены, не оштукатурена. Конструкции пе-
рекрытий утрачены полностью. Конструкция крыши утрачена полностью.  

«Боевая башня №1 с. Фуртоуг» Архитектурного комплекса «Фуртоуг»  
От боевой башни практически ничего не сохранилось, кроме основания. В месте 

расположения башни из земли выступает нижний ряд кладки - угол и часть стены 2-х мет-
ровой длины.  

«Склеп №1 с. Фуртоуг» Архитектурного комплекса «Фуртоуг», после ремонтных 
работ, проведенных 2019 г., представляет собой трапецевидную в плане постройку, сло-
женную без соблюдения рядного типа исторической кладки из обработанных камней гор-
ных пород (известняк, песчаник) на известковом растворе. Размеры склепа в основании 
ориентировочно 3 х 3,45 м. Максимальная высота составляет 4.17 м. Существующая по-
стройка не соответствует историческим описаниям.  

От исторического склепа сохранился южный угол до отм.+11.950 с частью юго-
западного и юго-восточного фасадов, разрушенных по диагонали до отм.+9.560 и +10.350 
соответственно.  

На фасаде в осях «А»-«Б» (юго-западный) сохранился квадратный лаз в арочной 
нише с расположенным над ним фрагментом гурта.  

«Фуртоугский ядрообразный мавзолей» Архитектурного комплекса «Фуртоуг» 
представляет собой подковообразую ранее круглую в плане постройку, сложенную из хо-
рошо обработанных камней горных пород (известняк, песчаник) на известковом растворе. 
Диаметр склепа в основании ориентировочно 3.24 м. Высота сохранившихся стен в 
наивысшей точке составляет 1.6 м. Толщина кладки стен сужается кверху.  

Большая часть мавзолея сверху разрушена. Стены нижних сохранившихся рядов вы-
ложены из больших блоков натурального камня. Треть стены с юга утрачена. Какие-либо 
отверстия в стене отсутствуют.  

Снаружи штукатурной или обмазочной отделки не обнаружено, зато сохранился не-
большой участок обмазки известковым раствором внутри мавзолея. 

10.4.  Учетные сведения 
Выявленные объекты культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая 

башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», 
«Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта куль-
турного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», по адресу: Республика Ингуше-
тия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг, включены в перечень 
выявленных объектов культурного наследия Приказом Управления культурного наследия 
Правительства Республики Ингушетия от 21.07.2016 № 4 «О включении объектов, обла-
дающих признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 
культурного наследия Республики Ингушетия» и Приказом Комитета государственной 
охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия от 22.10.2023 № 25 «О 
включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в перечень 
выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия». 

Границы территории объектов культурного наследия не утверждены. 
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10.5. Анализ проектной документации 
На рассмотрение была представлена документация в следующем составе: 
Раздел 1. Предварительные работы 

Часть 1. Исходно-разрешительная документация (2332-ИРД) 
Часть 2. Фотофиксация объекта (2332-ФФ) 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования (2332-ИС) 
Часть 2. Архитектурные обмеры (2332-ОЧ) 
Часть 3. Обследование технического состояния строительных конструкций объек-
та (2332-ТО) 
Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 
отделочным материалам (2332-ХТИ) 
Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям (2332-ОКН) 

Раздел 3.1. Эскизный проект 
Часть 1. Пояснительная записка (2332-ЭП.ПЗ) 
Часть 2. Архитектурные решения (2332-ЭП.АР) 
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2332-ЭП.КР) 

Раздел 3.2. Проектная документация 
Часть 1. Пояснительная записка (2332-ПЗ) 
Часть 2. Архитектурные решения (2332-АР) 
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2332-КР) 
Часть 4. Методические рекомендации по реставрации (2332-МР) 
Часть 5. Проект организации реставрации (2332-ПОР) 
Часть 6. Инженерные технологии (2332-ИТ) 

Раздел 1. Предварительные работы 
Часть 1. Исходно-разрешительная документация (2332-ИРД) 

В томе содержатся: 
- перечень исходно-разрешительной документации с копиями перечисленных до-

кументов; 
- акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на кон-

структивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта куль-
турного наследия. 

В соответствии с актом определения влияния предполагаемых к проведению видов 
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия регионального значения сделан вывод, что указанные виды работ 
не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности данного объекта культурного наследия. 

Часть 2. Фотофиксация объекта (2332-ФФ) 
В томе содержатся материалы фотофиксации со схемами фотофиксации. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования (2332-ИС) 

В томе содержится историческая справка, историческая иконография, список лите-
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ратуры. 

Часть 2. Архитектурные обмеры (2332-ОЧ) 
В томе содержатся обмерные чертежи объектов культурного наследия: схемы фаса-

дов; планы; разрезы; фрагменты. 

Часть 3. Обследование технического состояния строительных конструкций объекта 
(2332-ТО) 

В томе содержатся результаты инженерно-технического обследования объектов 
культурного наследия. 

По результатам обследования сделаны следующие выводы: 
«Жилая башня №3 с. Фуртоуг»: 
- Площадь башни 10,0 м на 7,2 м.  
- Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 7,0 м.  
- Толщины стен сужаются кверху. 
- Имеются трещины в каменной кладке, 
- Полная утрата наружной лестницы, 
- Полная утрата оконных и дверных заполнений. 
- Деревянные балки внутреннего перекрытия сохранились в неработоспособном 

состоянии, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц, 
- Частичная утрата опорного центрального столба. 
«Жилая башня №4 с. Фуртоуг»: 
- Площадь башни 11,8 м на 7,6 м.  
- Высота стен составляет 8,7 м.  
- Толщины стен сужаются кверху. 
- Имеются трещины в каменной кладке, 
- Полная утрата наружной лестницы, 
- Современные оконное и дверное заполнение ПХВ со стеклопакетом. 
- Опорный центральный каменный столб, 
- Современные внутреннее деревянное перекрытие, 
- Современная двухмаршевая внутренняя лестница (1 марш-каменный, 2 марш – 

деревянный). 
«Жилая башня №5 с. Фуртоуг»: 
- Площадь башни 9,9 м на 7,6 м.  
- Высота стен составляет 4,1 м.  
- Толщины стен сужаются кверху. 
- Имеются трещины в каменной кладке, 
-  Полная утрата наружной лестницы, 
- Полная утрата оконных и дверных заполнений,   
- Частичная утрата опорного центрального столба. 
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц, 
- Частичная утрата центрального каменного столба.  
«Жилая башня №6 с. Фуртоуг»: 
- Площадь башни 6,9 м на 5,6 м.  
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- Высота стен составляет 8,4 м.  
- Толщины стен сужаются кверху. 
- Имеются трещины в каменной кладке, 
- Полная утрата наружной лестницы, 
- Современное дверное металлическое заполнение. 
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Современная внутренняя двухмаршевая деревянная лестница. 
«Жилая башня №7 с. Фуртоуг»: 
- Площадь башни 9,5 м на 7,2 м.;  
- Высота сохранившихся стен переменна и в верхней точке достигает 2,1 м.;  
- Толщины стен сужаются кверху; 
- Имеются трещины в каменной кладке; 
- Имеются обрушения каменной кладки; 
- Полная утрата наружной лестницы; 
- Полная утрата оконных и дверных заполнений.  
- Полная утрата внутренних деревянных перекрытий, 
- Полная утрата внутренних деревянных лестниц, 
- Частичная утрата внутренней каменной стены, 
- Утрата центрального каменного столба.  
«Боевая башня №1 с. Фуртоуг»: 
- В месте расположения башни из земли выступает нижний ряд кладки - угол и часть 

стены 2-х метровой длины.  
«Склеп №1 с. Фуртоуг»: 
- Утрата шовных заполнений; 
- Сколы и трещины камня; 
- Биопоражения на внешних и внутренних стенах склепа; 
- Утрата окрашенного обмазочного известкового слоя. 
«Фуртоугский ядрообразный мавзолей»: 
- Вертикальные трещины в кладке; 
- Утрата шовных заполнений; 
- Сколы и трещины камня; 
- Завалы грунта и камня во внутреннем пространстве склепа; 
- Биопоражения на внешних и внутренних стенах мавзолея; 
- Биопоражения каменной кладки и окрашенного обмазочного известкового слоя; 
- Утрата окрашенного обмазочного известкового слоя. 

Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и от-
делочным материалам (2332-ХТИ) 

В томе содержатся результаты химико-технологического исследования объектов 
культурного наследия. 

Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям (2332-ОКН) 
В томе содержатся основные выводы по проведенным комплексным научным иссле-

дованиям. 

Раздел 3.1. Эскизный проект 
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Часть 1. Пояснительная записка (2332-ЭП.ПЗ) 
Часть 2. Архитектурные решения (2332-ЭП.АР) 
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2332-ЭП.КР) 

В рассматриваемом разделе представлены основные решения для дальнейшей разра-
ботки проектной документации. 

Раздел 3.2. Проектная документация 
Часть 1. Пояснительная записка (2332-ПЗ) 

В томе содержатся основные проектные решения по сохранению объектов культур-
ного наследия. 

Проектом предусмотрены следующие решения: 
- откопка позднего культурного слоя внутри и вокруг каждой башни на первом 

уровне; 
- демонтаж ремонтных кладок стен на цементно-песчаном растворе; 
- реставрация исторической каменной кладки на известковом растворе сохранив-

шихся исторических каменных стен на всю высоту сохранившихся исторических 
конструкций;  

- восстановление каменной кладки разрушенных участков стен из камней горных 
пород (известняк, песчаник) на известковом растворе;  

- реставрация исторической каменной кладки на известковом растворе, обрамляю-
щей исторические оконные и дверные проемы; 

- восстановление утраченных участков каменных стен из камней горных пород (из-
вестняк, песчаник); 

- восстановление утраченных междуэтажных деревянных перекрытий; 
- восстановление утраченных плоских кровель; 
- восстановление каменного опорного центрального столба из камней горных по-

род (известняк, песчаник) с реставрацией его сохранившегося основания при об-
наружении в процессе реставрационных работ «Жилой башни №3», «Жилой баш-
ни №5», «Жилой башни №7»; 

- восстановление деревянных дверных заполнений; 
- восстановление решеток в проемах склепов. 

Часть 2. Архитектурные решения (2332-АР) 
В томе содержатся архитектурные решения, аналогичные представленным в поясни-

тельной записке. 

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (2332-КР) 
В томе содержатся конструктивные решения, аналогичные представленным в пояс-

нительной записке. 

Часть 4. Методические рекомендации по реставрации (2332-МР) 
В томе содержатся методические рекомендации по реставрации объектов культурно-

го наследия. 

Часть 5. Проект организации реставрации (2332-ПОР) 
Организация работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия 
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«Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая баш-
ня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», 
входящих в состав выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс 
«Фуртоуг»», предусмотренная настоящим проектом, не нарушает объемно-
пространственные, конструктивные и архитектурно-художественные характеристики вы-
явленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня 
№ 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жи-
лая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», 
«Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта куль-
турного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: Рес-
публика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг. 

Часть 6. Инженерные технологии (2332-ИТ) 
В данном томе предложены проектные решения по организации работ (в том числе 

реставрационные), выполненные в целях подготовки строительного производства и обос-
нования потребности в ресурсах. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и спра-
вочной литературы. 
Государственная историко-культурная экспертиза выполнена на основании анализа 

материалов, представленных заявителем.  

11.1. Список использованных источников и литературы: 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации. 
2. ГОСТ 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). 
Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
28.08.2013 № 593-ст. 

4. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014                                     
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации». 

5. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015                                      
№ 90-01-39-ГП. 

6. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015                                      
№ 280-01-39-ГП. 

7. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015                                      
№ 338-01-39-ГП. 

8. Профессор Н. Яковлев «Ингуши». Популярный очерк. ГИЗ. 1925.  
9. А.Ф. Гольдштейн. «Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной 

Осетии». Издательство «Наука». М. 1975.  
10. В.И. Марковин. «В стране вайнахов». «Искусство». М. 1989.  
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11. С.Д. Сулименко. «Башни Северного Кавказа». «Проект пресс». Владикавказ. 1997. 
12. Л.П. Семенов. «Археологические и этнографические разыскания в Ингушетии в 

1925-1932 годах». Грозный. 1963.  
13. И.П. Щеблыкин. «Полевой дневник за 1927 года». Архив ЧКОМ. ОС-4880/17б.  
14. И.П. Щеблыкин. «Искусство ингушей в памятниках материальной культуры». 

Изв. ИНИИК. Выпуск 1. Владикавказ. 1928.  
15. Е.И. Крупнов. «Средневековая Ингушетия». М. 1971.  
16. В.И. Марковин. «Некоторые особенности средневековой ингушской 

архитектуры». А.Н. №23. 1975.  
17. В.И. Марковин. «Некоторые итоги исследования склепов горной Ингушетии (по 

материалам раскопок 1966 года). Памятники эпохи раннего железа и 
средневековья Чечено-Ингушетии». Грозный. 1981.  

18. В.И. Марковин. «Заметки об ингушской архитектуре». КСИА. №172. 1982.  
19. В.Б. Виноградов. «Работы в горной Ингушетии». АО. 1979. М. 1980.  
20. Д.Ю. Чахкиев. «Мастера-строители у вайнахов в XVII-начале XIX вв.». 

«Археология и вопросы хозяйственно-экономической истории Северного 
Кавказа». Грозный. 1987.  

21. Д.Ю. Чахкиев. «Древности горной Ингушетии» Т.1. Назрань. 2003.  
22. Д.Ю. Чахкиев. «Древности горной Ингушетии» Т.2. Нальчик. 2009.  
23. Н.Н. Великая, В.Б. Виноградов, З.И. Хасбулатова, Д.Ю. Чахкиев. «Очерки 

этнографии чеченцев и ингушей». Грозный. 1990.  
24. А.О. Мальсагов. И.А. Дахкильгов. «Сказки, сказания и предания чеченцев и 

ингушей». Грозный. 1986.  

12. Обоснование вывода экспертизы 
По результатам исследований, выполненных в рамках экспертизы, установлено: 
Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по со-

хранению выявленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. 
Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объ-
екта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по 
адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. 
Фуртоуг: «Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонт 
и реставрация) выявленных объектов культурного наследия в составе Архитектурного 
комплекса «Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. 
Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядро-
образный мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 
район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», разработанная ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 
2332), содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования 
принятых решений.  

Решения, предусмотренные проектной документацией на проведение работ по со-
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хранению выявленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. 
Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объ-
екта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по 
адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. 
Фуртоуг: «Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонт 
и реставрация) выявленных объектов культурного наследия в составе Архитектурного 
комплекса «Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. 
Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядро-
образный мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 
район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 
2332), выполнены в целях создания условий для современного использования объекта 
культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного наследия и 
соответствуют требованиям Федерального Закона № 73 «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002.  

Рассматриваемым проектом предусмотрены работы по сохранению объектов куль-
турного наследия: 

- откопка позднего культурного слоя внутри и вокруг каждой башни на первом 
уровне; 

- демонтаж ремонтных кладок стен на цементно-песчаном растворе; 
- реставрация исторической каменной кладки на известковом растворе сохранив-

шихся исторических каменных стен на всю высоту сохранившихся исторических 
конструкций;  

- восстановление каменной кладки разрушенных участков стен из камней горных 
пород (известняк, песчаник) на известковом растворе;  

- реставрация исторической каменной кладки на известковом растворе, обрамляю-
щей исторические оконные и дверные проемы; 

- восстановление утраченных участков каменных стен из камней горных пород (из-
вестняк, песчаник); 

- восстановление утраченных междуэтажных деревянных перекрытий; 
- восстановление утраченных плоских кровель; 
- восстановление каменного опорного центрального столба из камней горных по-

род (известняк, песчаник) с реставрацией его сохранившегося основания «Жилой 
башни №3», «Жилой башни №5», «Жилой башни №7»; 

- восстановление деревянных дверных заполнений; 
- восстановление решетки в проеме склепа. 
 
Предусмотренные проектом решения обеспечивают сохранность объемно-

пространственных, конструктивных и архитектурно-художественных характеристик объ-
ектов культурного наследия. 

Решения, предусмотренные проектной документацией на проведение работ по со-
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хранению выявленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. 
Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объ-
екта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по 
адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. 
Фуртоуг: «Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонт 
и реставрация) выявленных объектов культурного наследия в составе Архитектурного 
комплекса «Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. 
Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядро-
образный мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 
район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 
2332), соответствуют требованиям Заданий на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 
10 от 25.10.2023 и № 1 от 11.01.2024, выданных Комитетом государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Республики Ингушетия. 

Таким образом, исследования, выполненные в рамках данной работы, позволяют 
сделать вывод о соответствии проектной документации на проведение работ по сохране-
нию выявленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», 
«Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта куль-
турного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: Рес-
публика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: 
«Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонт и рестав-
рация) выявленных объектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса 
«Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», 
«Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный 
мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 
Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332), требова-
ниям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объек-
тов культурного наследия. 

13. Вывод экспертизы 
Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных объектов 

культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. 
Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядро-
образный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта культурного наследия «Ар-
хитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: «Научно-проектная доку-
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ментация для проведения работ по сохранению (ремонт и реставрация) выявленных объ-
ектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса «Фуртоуг» («Жилая 
башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. 
Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей») по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», 
разработанная ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332), соответствует (положительное 
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государ-
ственной охраны объектов культурного наследия. 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы 
1) Приложение №1 Фотографические изображения объекта 
2) Приложение №2 Копии документов, представленные заказчиком экспертизы  
3) Приложение №3 Копии протоколов заседаний экспертной комиссии 

15. Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания 
членами экспертной комиссии 
1 марта 2024 г. 

 

Председатель экспертной комиссии Подписано электронной подписью (Глинская Н.Б.) 

Ответственный секретарь экспертной 
комиссии 

Подписано электронной подписью (Лавриновский М.С.) 

Член экспертной комиссии Подписано электронной подписью (Зайцева Д.А.) 
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Приложение №1  
к Акту государственной историко-
культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по 
сохранению выявленных объектов 

культурного наследия  «Жилая башня № 3 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», 

«Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 

с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», 
«Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский 

ядрообразный мавзолей», входящих в состав 
выявленного объекта культурного наследия 

«Архитектурный комплекс «Фуртоуг»»  
по адресу: Республика Ингушетия, 

Джейрахский муниципальный район, с.п. 
Джейрах, с. Фуртоуг 

 
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТА  
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Фото №: 1 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Архитектурный комплекс «Фуртоуг» 
Аннотация: Общий вид комплекса 
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Фото №: 2 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Боевая башня № 1 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 

32



 
 

  
 

 

Фото №: 3 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 3 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 
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Фото №: 4 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 3 с. Фуртоуг 
Аннотация: Фрагмент 
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Фото №: 5 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 4 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 
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Фото №: 6 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 4 с. Фуртоуг 
Аннотация: Фрагмент 
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Фото №: 7 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 4 с. Фуртоуг 
Аннотация: Вид изнутри 
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Фото №: 8 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 5 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 
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Фото №: 9 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 5 с. Фуртоуг 
Аннотация: Фрагмент 
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Фото №: 10 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 6 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 
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Фото №: 11 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 6 с. Фуртоуг 
Аннотация: Фрагмент 
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Фото №: 12 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 6 с. Фуртоуг 
Аннотация: Вид изнутри 
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Фото №: 13 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 7 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 
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Фото №: 14 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Жилая башня № 7 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 
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Фото №: 15 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Склеп № 1 с. Фуртоуг 
Аннотация: Общий вид 
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Фото №: 16 
Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 
Наименование ОКН: Фуртоугский ядрообразный мавзолей 
Аннотация: Общий вид 
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Приложение №2  
к Акту государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению  

выявленных объектов культурного наследия  
«Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая 

башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», 

«Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая 
башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. 

Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный 
мавзолей», входящих в состав выявленного 

объекта культурного наследия 
«Архитектурный комплекс «Фуртоуг»» 

по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейрахский муниципальный район, с.п. 

Джейрах, с. Фуртоуг 

 
 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Исп.: Цурова М.М. 
8 (928)7285527 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Зязикова, 12, тел.: 8 (929) 251-16-54, e-mail:kgookn-ri@mail.ru 

 

№ ____________ от _______________       

                                                             

на №                           от       

Генеральному директору 

ООО «АСМ Групп» 

Михайлову А. Г. 

 

 

Уважаемый Алексей Григорьевич! 

 

По итогам рассмотрения представленного ООО «АСМ Групп» 

Эскизного проекта по сохранению (ремонт и реставрация) выявленных 

объектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса 

«Фуртоуг» («Жилая башня №3 с. Фуртоуг», «Жилая башня №4 с. Фуртоуг», 

«Жилая башня №5 с. Фуртоуг», «Жилая башня №6 с. Фуртоуг», «Жилая 

башня №7 с. Фуртоуг», «Склеп №1 с. Фуртоуг», «Склеп №2 с. Фуртоуг»), 

по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, 

с.п. Джейрах, с. Фуртоуг, Комитет государственной охраны объектов 

культурного наследия  Республики Ингушетия сообщает о согласовании. 

 

Приложения: Согласованный эскизный проект ремонта и реставрации 

(Раздел 3.1. Эскизный проект Часть 1. Пояснительная записка. Часть 2. 

Архитектурные решения. Часть 3. Конструктивные и объемно-

планировочные решения) 

 

  

С уважением, 

Председатель              Т.У. Кодзоев 

РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ 

 

 

ГIAЛГIАЙ 

РЕСПУБЛИКА 
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Приложение №3  
к Акту государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению  

выявленных объектов культурного наследия  
«Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня 

№ 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», 

«Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня 
№ 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», 

«Фуртоугский ядрообразный мавзолей», 
входящих в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Архитектурный 

комплекс «Фуртоуг»» по адресу: Республика 
Ингушетия, Джейрахский муниципальный 

район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг 

 
 

КОПИИ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИСИИ 
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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной 
историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохра-
нению выявленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жи-
лая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фурто-
уг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фур-
тоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: 
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: 
«Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонт и рестав-
рация) выявленных объектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса 
«Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», 
«Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный 
мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 
Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332) 
г. Санкт-Петербург, 16 февраля 2024 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Глинская Наталия Борисовна, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 25.12.2023 № 3493) 
Лавриновский Максим Семенович, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культу-
ры Российской Федерации № 2176 от 20.07.2023) 
Зайцева Дарья Александровна, аттестованный эксперт (Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023 г.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии. 
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экс-

пертизы. 

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 

РЕШИЛИ:  
Утвердить состав членов экспертной комиссии в следующем составе: -  Глинская Н.Б.,  
Лавриновский М.С., Зайцева Д.А. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

РЕШИЛИ: 
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избрать председателем экспертной комиссии –  Глинская Н.Б. 
избрать ответственным секретарем экспертной комиссии – Лавриновский М.С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 

3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии. 

РЕШИЛИ:  
Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 28, 29, 30, 31 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. 
№ 569, другими федеральными законами, а также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется проводится в режиме видеоконфе-
ренции, протоколы подписываются электронной подписью экспертов в составе 
Приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Место, да-
та и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем 
Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экс-
пертной комиссии ведет и ее решение объявляет председатель Экспертной комис-
сии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии, его обязан-
ности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае не-
возможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или 
его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятель-
ств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и 
избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период 
до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет 
ответственный секретарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии 
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голо-
сов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя Экспертной 
комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 
- протокол организационного заседания; 
- протоколы рабочих встреч и заседаний 

5. Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной 
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным 
секретарем Экспертной комиссии.  

6. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 
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4. Об определении основных направлений работы экспертов.  

РЕШИЛИ: 
Определить следующие направления работы экспертов: 

1. Председатель комиссии Глинская Н.Б. проводит комплексный анализ проекта с по-
зиции научно-методического соответствия по содержанию документации по разде-
лам и докладывает комиссии результаты рассмотрения. 

2. Ответственный секретарь Лавриновский М.С. проводит анализ проектных решений 
и оформление акта государственной историко-культурной экспертизы со всеми 
приложениями. 

3. Член комиссии Зайцева Д.А. проводит визуальное исследование объекта и анализ 
соответствия проектных решений требованиям законодательства РФ в области 
охраны объектов культурного наследия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии: 

1. 16 февраля 2024 г. - организационное заседание Экспертной комиссии. Ответ-
ственные исполнители: Глинская Н.Б.,  Лавриновский М.С., Зайцева Д.А. 

2. 16 февраля 2024 г. - 1 марта 2024 г. – ознакомление с материалами, предоставлен-
ных Заказчиком, обработка и подготовка материалов, оформление фотофиксации, 
подготовка Акта по результатам государственной историко-культурной эксперти-
зы. Ответственные исполнители: Глинская Н.Б.,  Лавриновский М.С., Зайцева Д.А. 

3. 1 марта 2024 г. - Заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание за-
ключения (Акта) экспертизы. Ответственные исполнители: Глинская Н.Б.,  Лаври-
новский М.С., Зайцева Д.А. 

4. 1 марта 2024 г.  - Передача Заказчику 1 экземпляра (Акта) экспертизы со всеми 
приложенными документами и материалами. Ответственные исполнители: Глин-
ская Н.Б.,  Лавриновский М.С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведе-
ния экспертизы. 

СЛУШАЛИ: 
Председатель экспертной комиссии (Глинская Н.Б.) уведомила членов комиссии о полу-
чении от заказчика следующего комплекта материалов: 
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1. Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленных 
объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня 
№ 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фур-
тоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», 
«Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в 
состав выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс 
«Фуртоуг»», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский 
муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: «Научно-проектная докумен-
тация для проведения работ по сохранению (ремонт и реставрация) выявлен-
ных объектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса 
«Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», 
«Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая баш-
ня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», 
«Фуртоугский ядрообразный мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», разработанная 
ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332), в электронном виде. 

2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выяв-
ленного объекта культурного наследия № 10 от 25.10.2023, выданное Комите-
том государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ин-
гушетия. Копия в электронном виде. 

3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выяв-
ленного объекта культурного наследия № 1 от 11.01.2024, выданное Комите-
том государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ин-
гушетия. Копия в электронном виде. 

4. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия от 25.10.2023 № 15/23-ТК. Ко-
пия в электронном виде. 

5. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг, башня № 3 (Льяно-
вых)» от 15.10.1977. Копия в электронном виде. 

6. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг, башня № 4 (Ахрие-
вых)» от 15.10.1977. Копия в электронном виде. 

7. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг, башня № 1 (Ахрие-
вых)» от 15.10.1977. Копия в электронном виде. 

8. Паспорт памятника истории и культуры СССР «с. Фуртоуг (ансамбль)» от 
15.10.1977. Копия в электронном виде. 

9. Письмо Комитета государственной охраны объектов культурного наследия 
Республики Ингушетия от 26.10.2023 № ТК-5761. Копия в электронном виде. 

146



 
 

  
 

10. Приказ Комитета государственной охраны объектов культурного наследия 
Республики Ингушетия от 22.10.2023 № 25 «О включении объектов, обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объек-
тов культурного наследия Республики Ингушетия». Копия в электронном виде. 

11. Договор № 2332 от 24.09.2023 на выполнение комплексных научных исследо-
ваний и разработку проектной документации для реставрации выявленных 
объектов культурного наследия, входящих в состав «Архитектурного комплек-
са «Фуртог»: 5 «Жилых башни» и 2 «Склепа», расположенных по адресу: Рес-
публика Ингушетия, Джейрахский район, с. Фуртог. Копия в электронном ви-
де. 

РЕШИЛИ:  
Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения необходи-
мости в рабочем порядке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 
 
Председатель экспертной 
комиссии 

Подписано электронной подписью (Глинская Н.Б.) 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии 

Подписано электронной подписью (Лавриновский М.С.) 

Член экспертной  
комиссии 

Подписано электронной подписью (Зайцева Д.А.) 
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ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению вы-
явленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня 
№ 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жи-
лая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», 
«Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав выявленного объекта куль-
турного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», расположенных по адресу: Рес-
публика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: 
«Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (ремонт и рестав-
рация) выявленных объектов культурного наследия в составе Архитектурного комплекса 
«Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», 
«Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный 
мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 
Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 г. (шифр 2332) 
г. Санкт-Петербург, 1 марта 2024 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель экспертной комиссии Глинская Наталия Борисовна, аттестованный эксперт 
(Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2023 № 3493) 
Секретарь экспертной комиссии Лавриновский Максим Семенович, аттестованный экс-
перт (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2176 от 20.07.2023) 
Член экспертной комиссии Зайцева Дарья Александровна, аттестованный эксперт (Приказ 
Министерства культуры Российской Федерации № 2483 от 24 августа 2023 г.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Итоговое рассмотрение представленной документации  
2. Подписание заключения экспертизы 
3. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы 

заказчику. 

1. Итоговое рассмотрение представленной документации  

СЛУШАЛИ: 
Председатель экспертной комиссии (Глинская Н.Б.) уведомила членов комиссии об окон-
чании работ по рассмотрению проектной документации, представленных на экспертизу. 

РЕШИЛИ: 
Исследования и анализ проектной документации, выполненные в рамках данной экспер-
тизы, позволяют сделать вывод о соответствии проектной документации на проведение 
работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия «Жилая башня № 3 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая баш-
ня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», 
«Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», входящих в состав вы-
явленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс «Фуртоуг»», распо-
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ложенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п. 
Джейрах, с. Фуртоуг: «Научно-проектная документация для проведения работ по сохра-
нению (ремонт и реставрация) выявленных объектов культурного наследия в составе Ар-
хитектурного комплекса «Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 
с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая 
башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фур-
тоугский ядрообразный мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский му-
ниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», разработанной ООО «АСМ Групп» в 2023 
г. (шифр 2332), требованиям законодательства Российской Федерации в области государ-
ственной охраны объектов культурного наследия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 

2. Подписание заключения экспертизы  

СЛУШАЛИ: 
Ответственный секретарь Лавриновский М.С. представил заключение экспертизы, оформ-
ленное в виде акта по результатам проведения государственной историко-культурной экс-
пертизы, в электронном виде. 

РЕШИЛИ: 
Подписать акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документа-
ции на проведение работ по сохранению выявленных объектов культурного наследия 
«Жилая башня № 3 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. 
Фуртоуг», «Жилая башня № 6 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая баш-
ня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей», 
входящих в состав выявленного объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс 
«Фуртоуг»», расположенных по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муници-
пальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг: «Научно-проектная документация для проведе-
ния работ по сохранению (ремонт и реставрация) выявленных объектов культурного 
наследия в составе Архитектурного комплекса «Фуртоуг» («Жилая башня № 3 с. Фурто-
уг», «Жилая башня № 4 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 5 с. Фуртоуг», «Жилая башня № 6 
с. Фуртоуг», «Жилая башня № 7 с. Фуртоуг», «Боевая башня № 1 с. Фуртоуг», «Склеп № 1 
с. Фуртоуг», «Фуртоугский ядрообразный мавзолей») по адресу: Республика Ингушетия, 
Джейрахский муниципальный район, с.п. Джейрах, с. Фуртоуг», усиленными квалифици-
рованными электронными подписями в порядке, установленном Положением о государ-
ственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.07.2009 № 569. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 

3. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной экс-
пертизы заказчику. 

РЕШИЛИ: 
Направить заказчику заключение экспертизы, подписанное усиленными квалифицирован-
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ными электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на 
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и sig. 
Председателю экспертной комиссии оставить у себя на хранении копию заключения экс-
пертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет. 
Решение принято единогласно 
 
Председатель экспертной 
комиссии 

Подписано электронной подписью (Глинская Н.Б.) 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии 

Подписано электронной подписью (Лавриновский М.С.) 

Член экспертной  
комиссии 

Подписано электронной подписью (Зайцева Д.А.) 
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