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

1. Дата начала и дата окончания экспертизы 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с «12» 
марта 2021 года по «25» марта 2021 года на основании договора ООО 
«СПбПроектРеставрация» и ООО «Научно-проектный реставрационный центр» №5 от 
12.03.2021 г. (Приложение №6). 
2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 
«СПбПроектРеставрация». Место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, 
ул.Фурштадская, д.19, лит.А, пом.35-Н, оф.1; тел.(812)600-21-70; ИНН 7841049159, КПП 
784101001; ОКТМО 409100000/ОКПО 05770895. 
4. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии). 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге 
экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – 
Прокофьев Михаил Федорович; секретарь экспертной комиссии – Глинская Наталия 
Борисовна; эксперт – Калинин Валерий Александрович. 
Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени А.А. 
Жданова 

Специальность Историк 
Стаж работы по 
профессии 

40 лет 

Место работы и 
должность 

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

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 
Образование Высшее 

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

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по 
профессии 

42 года 

Место работы и 
должность 

Заместитель генерального директора ООО «Научно-
проектный реставрационный центр», аттестована как эксперт 
по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

25.12.2019 г. (п. 5) 
Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Калинин Валерий Александрович 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 
Университет 

Специальность Инженер-строитель 
Стаж работы по 
профессии 

18 лет 

Место работы и 
должность 

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

Профиль экспертной 
деятельности 

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

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

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

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

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 

«25» марта 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
Эксперт: Калинин В.А. 

«25» марта 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
   

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-
Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б,: «Корректировка научно-проектной документации 
ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Графтио, д. 2б, лит. А (Главный корпус). Шифр 47/2016 от 2016 г. Обмерные работы и 
корректировка проектной документации на реставрацию Главного корпуса объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – 
путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020г. (Шифр: 
03722002584200000090001)в составе: 
 

№ 
тома  Обозначение Наименование Примечание 

1. Предварительные работы по реставрации 

1.1 03722002584200000090001-ИС 
Историко-архивные и 
библиографические исследования. 
Историческая справка 

 

1.2 03722002584200000090001-ФФ Фотофиксация 
В 3 частях 
(отдельные 
тома) 

1.3 03722002584200000090001-АО.1 Архитектурные обмеры интерьеров   

1.4 03722002584200000090001-АО.2 Архитектурные обмеры фасадов 

Книга 1. 
Лицевой фасад 

Книга 2. 
Дворовые 
фасады 

1.5 03722002584200000090001-ПНР Программа научно-проектных работ  

2. Комплексные научные исследования 

2.1. 03722002584200000090001-ТИ 
Технологические исследования 
строительных и отделочных 
материалов 

В 2-х частях 
(отдельные 
тома) 
Часть 1. Отделка 
фасадов/ 
Рег.№3-11484 
от 24.11.2016 г. 
Часть 2. Отделка 
интерьеров/ 
Рег. №3-11485 от 
24.11.2016 г. 

2.2. 03722002584200000090001-ОК Отчет по обследованию состояния 
строительных конструкций здания 

Рег. № 3-11486 
от 
24.11.2016 г. 

2.4. 03722002584200000090001-ИО 
Отчет по обследованию 
инженерных 
сетей и инженерного оборудования 

Рег. № 3-11487 
от 
24.11.2016 г. 

2.5. 03722002584200000090001-МИ 
Отчет по микологических 
исследованиям деревянных 
конструкций 
 

Рег. № 3-11488 
от 
24.11.2016 г. 

2.6 03722002584200000090001-ДИ 
Отчет по обследованию 
вентиляционных и дымовых 
каналов 

 

2.7. 03722002584200000090001-ОНР Отчет о научно-исследовательской Рег. № 3-11490 
от 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

работе 24.11.2016 г. 

3. Проект реставрации и приспособления 

Раздел 1. Пояснительная записка 

3.1.1 03722002584200000090001-ПЗ Пояснительная записка  

3.1.2 03722002584200000090001-ИРД Исходно-разрешительная 
документация 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

3.2. 03722002584200000090001-ПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка 

Рег. № 3-11492 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел  3. Архитектурные решения 

3.3.1 03722002584200000090001-АР.1 Архитектурные решения по 
реставрации 

Книга 1. 
Лицевой фасад 

Книга 2. 
Дворовые 
фасады 

Книга 3. 
Интерьеры 

3.3.2 03722002584200000090001-
АР.2 

Архитектурные решения по 
приспособлению 

 

Раздел  4. Конструктивные решения 

3.4 03722002584200000090001-КР Конструктивные решения  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

3.5.1.1 03722002584200000090001-ЭО Электрооборудование и 
электроосвещение 

 

3.5.1.2. 03722002584200000090001- 
ИОС1.2 Архитектурная подсветка фасадов 

Рег. № 3-11498 
от 
24.11.2016 г. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

3.5.2.1 03722002584200000090001-ВС 
Внутренние системы 
водоснабжения. Внутренний 
противопожарный водопровод. 

 

Подраздел 3. Система водоотведения 

3.5.3.1 03722002584200000090001-ВО Внутренние системы водоотведения  

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

3.5.4.1 03722002584200000090001-
ОВ.1 

Отопление, теплоснабжение 
установок. 

 

3.5.4.2 03722002584200000090001-
ОВ.2 

Вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

 

3.5.4.3 03722002584200000090001-
ОВ.3 

Восстановление внутристенных 
вентиляционных и дымовых 
каналов 

 

Подраздел 5. Сети связи. Слаботочные системы 

3.5.5.1 03722002584200000090001-СКС Структурированная кабельная сеть. 
Радиофикация здания 

 

3.5.5.2 03722002584200000090001-КСБ Комплексные системы безопасности  

3.5.5.3 03722002584200000090001-АДС 

Комплексная автоматизация и 
диспетчеризация инженерных 
систем здания. Диспетчеризация 
инженерных систем. Автоматизация 
вентиляции. 

 

Подраздел 7. Технологические решения. 

3.5.7.1. 03722002584200000090001- 
ИОС7.1 Общая музейная технология 

Рег. № 3-11506 
от 
24.11.2016 г. 

3.5.7.2 03722002584200000090001- 
ИОС7.2 

Мероприятия по противодействию 
террористическим актам 

Рег. № 3-11507 
от 
24.11.2016 г. 

3.5.7.3 03722002584200000090001- 
ИОС7.3 

Охранно-защитная дератизационная 
система 

Рег. № 3-11508 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 6. Проект организации строительства 

3.6. 03722002584200000090001-
ПОС Проект организации строительства 

Рег. № 3-11509 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

3.8 03722002584200000090001-
ООС 

Мероприятия по охране 
окружающей 
среды 

Рег. № 3-11510 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

3.9.1. 03722002584200000090001-ПБ1 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

Рег. № 3-11511 
от 
24.11.2016 г. 

3.9.2 03722002584200000090001-
СОУЭ 

Система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре 

 

3.9.3 03722002584200000090001-АПС Автоматическая пожарная 
сигнализация 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

3.9.4 03722002584200000090001-АПТ Автоматическая установка 
пожаротушения 

 

3.9.5. 03722002584200000090001-ПБ5 Автоматизация систем 
противопожарной защиты 

Рег. № 3-11515 
от 
24.11.2016 г 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

3.10. 03722002584200000090001-
ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Рег. № 3-11516 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

3.10 
(1) 03722002584200000090001-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 

Рег. № 3-11517 
от 
24.11.2016 г. 
 

Раздел 11. Сметный расчет 

3.11.1 03722002584200000090001-ДВ Дефектная ведомость  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

3.12.1 03722002584200000090001-МР Методические рекомендации по 
реставрации фасадов и интерьеров 

В 2-х частях 
(отдельные 
тома) 
Часть 1. Фасады 
Часть 2. 
Интерьеры 

3.12.2 03722002584200000090001-ТРО 
Технологический регламент 
обращения со строительными 
отходами 

Рег. №3-11519 от 
24.11.2016 г. 

3.12.3 03722002584200000090001-ИИ Отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиями 

Рег. №3-11520 от 
24.11.2016 г. 

3.12.4 03722002584200000090001-ИЭ Отчет по инженерно-экологическим 
изысканиями 

Рег. №3-11521 от 
24.11.2016 г. 

3.12.5 03722002584200000090001-ТБЭ 
Требования к обеспечению 
безопасности эксплуатации зданий 
и сооружений 

Рег. №3-11522 от 
24.11.2016 г. 

3.12.6 03722002584200000090001-ПОР Проект организации реставрации Рег. №3-11523 от 
24.11.2016 г. 

 
7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

   Определение соответствия проектной документации: «Корректировка научно-проектной 
документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту здания по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. А (Главный корпус). Шифр 47/2016 от 2016 
г.Обмерные работы и корректировка проектной документации на реставрацию Главного 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

корпуса объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-
1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: 
03722002584200000090001) для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-
Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.  
 

8. Перечень документов, представленных заявителем:  
-  Проектная документация : «Корректировка научно-проектной документации ОАО «КБ 
ВИПС» по реставрации и ремонту здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, 
лит. А (Главный корпус). Шифр 47/2016 от 2016 Обмерные работы и корректировка 
проектной документации на реставрацию Главного корпуса объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-
Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», выполненная ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: 03722002584200000090001); 
� Копия Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации №2-2913-1 от 
29.05.2015 г.; 
� Копия Приложения к Техническому заданию Заказчика;  
� Разрешения КГИОП на работы по сохранению объекта культурного наследия № 
01-53-2635/20-0-1 от 03.12.2020 г. 
� Извлечение из Постановления Правительства РФ №527 от 10.07.2001 г.; 
� Копия Распоряжения КГИОП от 09.10.2013 г. №10-505 «Об определении предмета 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 
г.г. -путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 г.г.-певец Шаляпин Ф.М.»; 
� Копия Распоряжения КГИОП от 05.10.2016 г. № 10-530 «О внесении изменений в 
распоряжение КГИОП от 09.10.2013 г. № 10-505;  
� Копия Распоряжения КГИОП от 11.10.2017 г. № 466-р «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом, где жили в 1912-1936 г.г. путешественник Грумм-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 г.г. 
певец Шаляпин Ф.И.»; 
� Копия Распоряжения КГИОП от 13.07.2018 г.№07-19-242/18 Об утверждении 
охранного обязательства; 
� Копия Письма КГИОП от 23.12.2016 г. № 3-11478/16-0-1; 
� Копия технического паспорта от 06.09.2005 г.; 
� Копия Распоряжения Комитета по земельным ресурсам Правительства Санкт-
Петербурга от 03.04.2013 г. № 1637-р; 
� Копия кадастрового паспорта от 22.04.2013 г.; 
� Свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт-Петербурга №00853 от 
14.10.2002 г.; 
� Свидетельство о государственной регистрации права от 31.05.2013 г.78-АЖ 
№915098; 
� Копия Выписки из ЕГРН от 15.03.2021 г.; 
� Копия паспорта объекта культурного наследия от 12.12.2012 г.; 
� Копия АКТа определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
14 сентября 2020 г. 
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результат государственной историко-культурной экспертизы:  

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

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
   Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране 
объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 
03.04.2020 № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по 
предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия». 
   В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования: 
1) архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 
содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно- 
библиографических исследований были изучены материалы исторической справки в 
составе проектной документации, а также проведены дополнительные исследования с 
использованием литературы и открытых интернет-источников. В ходе проведения 
архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, 
относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии  
визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация 
современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Прокофьев М.Ф.) 
(Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы). 
2) визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 
конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 
отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для 
принятия экспертной комиссией соответствующих решений. 
3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 
по объектам экспертизы, включая документы, переданные заказчиком. 
4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, 
комплексных научных исследований и проектной документации. 
   При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали 
объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 
достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты 
исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей 
компетенции. 
   Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 
соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 
достоверности и полноты информации. 
    Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-
архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования 
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вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, 
проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

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

11.1. Общие положения: 
   Объект культурного наследия «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник 

Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенный по адресу 
Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б. является объектом культурного наследия 
федерального значения, согласно Постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 г. 
№527 и справки КГИОП о статусе ОКН от №2282/2-С. 

Распоряжение КГИОП от 09.10.2013 г. №10-505 «Об определении предмета охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 г.г. -
путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 г.г.-певец Шаляпин Ф.М.»; 

Распоряжение КГИОП от 05.10.2016 г. № 10-530 «О внесении изменений в 
распоряжение КГИОП от 09 10.2013 № 10-505» – определение предмета охраны». 
� Распоряжение КГИОП от 11.10.2017 г. № 466-р «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 
где жили в 1912-1936 г.г. путешественник Грумм-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 г.г. певец 
Шаляпин Ф.И.»; 

Распоряжение КГИОП от 13.06.2018 №07-19-242/18 «Об утверждении охранного 
обязательства» 

Паспорт объекта культурного наследия составлен 12.12.2012 г. 
 

               11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 
объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий).  

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

 Территория, на которой расположено здание по ул. Графтио, д. 2-б, долгое время 
была не застроена, об этом свидетельствуют планы Санкт-Петербурга. Только в самом 
конце XIX в. с 1898 г. появляется улица, называвшаяся в то время Пермской. В 1949 г. 
улица была переименована в честь ученого-энергетика Г.О. Графтио. Планы С.Петербурга 
начала ХХ в. свидетельствуют, что на данном участке застройка отсутствовала. Первым 
владельцем участка, на котором находится объект культурного наследия, был Федор 
Александрович Алферов. Однако в 1900 г. участок уже принадлежал уже купцу 2-ой 
гильдии Николаю Михайловичу Слепушкину. В 1900 году новый владелец предполагает 
строительство каменного 3-хэтажного жилого дома, проект которого разрабатывает 
архитектор Д. Рябов. Строительство осуществляется в 1901 г. 

Первоначально дом представлял собой трехэтажное на подвале здание, 
включающее 15-ть осей по главному фасаду. По центральной оси располагался вход с 
металлическим козырьком, а в крайней восточной оси – проездная арка во двор. С 
главным лицевым зданием был связан трехэтажный флигель, построенный у юго-
западной границы участка. В 1902 году в основном здании и флигеле располагалось 6-
ть квартир: по две на каждом этаже. Лицевой фасад был завершен аттиком с 12-тью 
вазами на тумбах. Центр лицевого фасада завершал небольшой объем в уровне 
аттика, с двумя окнами, треугольным фронтоном и небольшими волютами по сторонам. 
Интересным композиционным решением было устройство двух световых колодцев у 
брандмауэрных стен здания: в юго-западной и северо-восточной частях основного 
здания. 

В мае 1915 года дом на Пермской улице 2б (с 1949 года улица Графтио) 
купил Федор Иванович Шаляпин. Он поселился во 2-м этаже, а квартиры в первом и 
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третьем этажах сдавал. В третьем этаже дома, в квартире №5, в 1912 - 1936 годах жил 
с семьей ученый путешественник Г. Е. Грум-Гржимайло. 

К переделкам и изменениям дореволюционного времени можно отнести только 
устройство в 1915 году столовой (№49) и спальни с малой гостиной (№47) в квартире 
Ф.И. Шаляпина. 

В 1922 году Ф.И. Шаляпин покинул Россию, но дом до 1927 года значился в его 
собственности. 

В 1939 году лицевое здание на Пермской улице 2б претерпело значительную 
перестройку: оно было надстроено двумя этажами. Автор проекта надстройки неизвестен. 
Кроме новых этажей были надстроены новыми маршами две лестницы основного 
здания. В результате надстройки были утрачены венчающие части здания: карниз с 
поясом дентикул, аттиковая часть с тумбами и вазами, а также аттиковый объем с 
волютами, двумя окнами и треугольным фронтоном в центре лицевого фасада.   

11 апреля 1975 года на втором этаже дома, в помещениях бывшей квартиры Ф.И. 
Шаляпина, был открыт филиал музея «Русский оперный театр конца XVIII – начала XX 
века», являвшийся, по сути, музеем Ф. И. Шаляпина. К 1975 году музею были переданы 
помещения №37, №38, №40, №45, №46, №47, №48, № 49, №51. 

В 1980-е гг. проводятся исследования и выполняется проект реставрации 
ленинградским филиалом института «Гипротеатр».  

В 1991 г. Ленинградскому государственному музею театрального и музыкального 
искусства передан весь дом для создания многофункционального музейно-концертного 
театрального комплекса. 

В 1991- 1998-х гг. по проекту Петербургского филиала института «Гипротеатр» 
проведены ремонтно-реставрационные работы: восстановлена планировка мемориальной 
квартиры Ф.И. Шаляпина, выполнена реставрация интерьеров парадной лестницы, 
произведено усиление фундаментов здания и реставрация лицевого фасада. Были 
восстановлены прихожая, столовая, спальня, большая и малая гостиные, а также 
воссоздан уголок грим-уборной артиста. 

К 1998 году в результате разборок и/или устройства новых перегородок 
современное объемно-пространственное решение получили помещения подвала (№27, 
№29 и №31), первого (№5, №6), второго (№41, №42, №43, №44, №53, №54), третьего 
(№59-60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68 и № 69) четвертого (№75, 
№76, №77, №78, №79, №86, №87, №88, №91, №92), пятого (№95, №96, №108, №109, 
№110, №100, №101, №102, №103, №104) этажей, а также помещение чердака №113. В 
ряде помещений были заложены дверные и оконные проемы. 

К 2005 году были заложены и закрыты некоторые дверные и оконные проемы в 
помещениях №31, №6А и №23, а новые перегородки образовали помещения №59, №60, 
№89, №90, №107 и №106. 

На титуле  технического паспорта ПИБ  от 06.09.2005 г. поставлен штамп 
«самовольные перепланировки». Данная перепланировка не затронула предмет охраны-на 
объемно-планировочное решение в пределах капитальных стен. 

В 2005-2015 годы выполнены ремонтно-реставрационные работы в помещениях 2-
го этажа и 3-го этажей, сделан косметический ремонт в помещениях пятого этажа №109 и 
№110 и перепланировки в результате которых образовались помещения третьего этажа: 
№57Б, №57А, №68А, №68Б, №68В, №67А и №67Б. 
   В 2009 году ООО «Возрождение Петербурга» были проведены реставрационные работы 
в помещениях 2-го этажа, включающие, в частности, сантехнические работы и работы по 
реставрации дверей. 
   В 2016 г. по заказу СПб ГУК «Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства» была разработана проектная документация ОАО 
«КБ Высотных и подземных сооружений»,согласованная КГИОП – письмо от 23.12.2016 
г. № 3-11478/16-0-1. 
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   В 2019 - в начале 2020 года ООО "Реставрационные мастерские" проведены работы по 
реставрации и ремонту дворовых фасадов и кровли. 
   В 2020 году ООО "Реставрационные мастерские" ведутся работы по реставрации и 
ремонту помещений Каретного флигеля. 
Помещения первого этажа основного здания требуют ремонтно-реставрационных работ и 
приспособления под музейные нужды. 
    11.3. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы: 

1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. 
Справочник. СПб, 1996 г. 

2. Дмитриевский В. Шаляпин. М., 2014 г. 
3. Привалов В.Д. Улицы Петроградской стороны. Дома и люди. СПб, 2013 г. 
4. Архив КГИОП, ф. 388. Проекты по Дому, в котором жил Ф.И.Шаляпин – ул. 

Графтио 2 б, 1981-1997 гг. 
5. Архив КГИОП. Ф. 388. Инв. №1642 п. Паспорт объекта.  
6. Опись художественного оборудования здания-памятника «Дом в котором жили 

Ф.И. Шаляпин и Г.Е. Грум-Гржимайло» (ул. Графтио, 26). Прил. К охранному 
обязательству от 14 декабря 1992 г. Архив КГИОП Ф. 388, инв. № Н-3761/1. 

7. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8729.  
8. ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7930 
9. www.citywalls.ru/house867.html?s=0f5c313fr1li282auc7oii... 
10. http://www.newizv.ru/, http://www.regnum.ru/, http://gorod-plus.tv/, http://a-a-

ah.ru/city/spb,  www.museum.ru/M162, http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
11. Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 
13. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования». 

14. ГОСТ Р55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия»; 

15. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»; 

16. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации»; 

17. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состоянии». 
Нормативная документация: 

1.ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры; 
2.ГОСТ Р 5 5567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования; 
3.ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. 

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

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

6. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации. 
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11.4 Описание современного состояния объекта 

   Здание представляет собой - лицевой пяти-шестиэтажный корпус в осях 1-8/А-Г, с 
чердаком и подвалом (в объеме углового отсека (световой колодец) лицевого корпуса со 
стороны двора выполнен 6 этаж); 
   В оформлении фасада с первого по третий этаж использованы классицистические и 
барочные элементы: пилястры, лопатки, фриз, лепной декор, сложнопрофилированные 
межэтажные тяги и карнизы. Первый этаж рустован, 2-3 этажи декорированы пилястрами 
коринфского ордера, оконные проемы с фигурными сандриками и профилированными 
наличниками. В уровне 1-го этажа в осях 7-8/А-Г выполнен встроенный воротный проезд, 
выходящий на фасады аркой коробового очертания, с плоским перекрытием по 
металлическим балкам с бетонным заполнением и подпружными трехцентровыми арками 
   Проемы подвального этажа и цоколь облицованы известняком. Фасад верхних -4-5 
этажей гладко оштукатурен, углы декорированы рустованными лопатками, оконные 
проемы четвертого этажа – сандриками. Парадный вход оформлен в виде портала с 
крыльцом и кованым козырьком. Дворовый фасад здания гладко оштукатурен и окрашен, 
общее состояние дворового фасада удовлетворительное. Работы по реставрации и ремонту 
дворовых фасадов выполнены в 2019-2020 гг 
Окна, двери: 
    Заполнения оконных проемов 1-3 этажей со стороны лицевого фасада – дубовые, 
остальные заполнения оконных проемов – сосновые, окрашенные масляной краской, часть 
заполнений находится в неудовлетворительном состоянии. 
   Дверь парадного входа – двустворчатая, с полуциркульной остекленной фрамугой. 
Дубовые створки – филенчатые, полусветлые, декорированные резными деталями, 
гирляндами, патерами. 
   Дверные заполнения со стороны дворового фасада – деревянные и металлические, в 
неудовлетворительном состоянии.  
Стены выложены из полнотелого глиняного кирпича на известково-песчаном растворе в 
уровне первых трех этажей и на цементно-песчаном растворе для двух надстроенных 
этажей. Все стены оштукатурены, имеются трещины, участки разрушения кирпичной 
кладки в зонах оконных проемов и перемычек, при этом три первоначальных этажа 
лицевого фасада имеют значительное количество архитектурных деталей в виде рустов, 
сандриков. С севера к зданию примыкает трехэтажный флигель.      
 Фундаменты - ленточные, бутовые, со стороны двора усилены буроинъекционными 
сваями. Гидроизоляция отсутствует. Отмостка - асфальтовая, находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии. Все стены, кроме межевых, имеют цоколь 
из пиленого известняка.  
Перекрытия – по металлическим и железобетонным балкам различной конструкции. на 
нескольких участках –цилиндрические кирпичные своды. 
Перекрытия подвального этажа – железобетонные плиты по металлическим балкам. 
Перекрытия над 1 этажом – деревянный подбор по металлическим балкам. 
Перекрытие над 2 этажом усилено путем введения дублирующих стальных балок. 
Перекрытие гад 3 этажом – деревянный подбор по металлическим балкам и плита из 
бетона по металлическим балкам. 
Перекрытия над 4 и 5 этажами главного корпуса – железобетонные, на которые опираются 
деревянные балки из бруса. 
Крыша- скатная, кровля, из оцинкованных стальных листов по деревянной обрешетке и 
стропильным конструкциям. Кровля на обоих объемах стальная, с организованным 
наружным водостоком. Несущие конструкции покрытия выполнены из древесины и 
представляют собой систему подстропильных конструкций и наслонных стропил. Как в 
основном объеме, так и во флигеле подстропильные конструкции опираются на 
чердачные перекрытия. Работы по реставрации и ремонту кровли выполнены в 2019-2020 
гг. 
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Лестницы: 
В здании - пять лестниц: Л1 – парадный марш в осях 4-5/А-Б, ведущий на 1 этаж, Л2 – 
парадная лестница в осях 3-5/В-Г вместе с средистенной лестницей, ведущей в подвал, Л3 
– служебная (черная) лестница в осях 6-7/В-Г, Л4– наружная лестница в осях 1-2.1/Г-Г.1, 
Л5 – лестница флигеля в осях 1-2.1/Д-Е. 
Парадная лестница – двухмаршевая, на металлических косоурах, в удовлетворительном 
состоянии. Лестничные площадки бетонные, основаны на стальных балках. Ступени 
каменные (известняковые) в уровне 1-3 этаже, ограждение – металлическое, 
изготовленное в технике художественной ковки. Ступени верхних 4-5 этажей – 
железобетонные по металлическим косоурам.   
  Интерьеры: 
Помещения первого этажа (слева от парадной лестницы) . Лепной и архитектурный декор 
(розетки, угловые лепные композиции, бордюры, тяги, карнизы) сохранился 
фрагментарно. Полы в помещениях - бетонные. Дверные заполнения за исключением 
дверей выходящих на лестничную клетку - отсутствуют. 
Помещения, расположенные на первом этаже справа от парадной лестницы частично 
сохранили историческую планировку.   
Перегородки в помещениях, расположенных справа от парадной лестницы, деревянные, 
оштукатуренные по дранке. Отделка поздняя - обои, окраска. 
Интерьеры второго этажа – «Мемориальная квартира Ф.И. Шаляпина»: частично 
восстановлена историческая планировка с анфиладной системой, выполнена реставрация 
архитектурно-художественной отделки в 1991-1998 годах. С 1998 года реставрационный 
ремонт не проводился, за исключением восстановительных мероприятий после аварий 
инженерных сетей. 
В 2009 г. проведены реставрационные работы в помещениях 2-го этажа, включающие в 
частности сантехнические работы и работы по реставрации дверей. 
Помещения 3 этажа. В 2008 г. были выполнены ремонтно-реставрационные работы в ходе 
которых усилены перекрытия. Выполнена реставрация лепного и архитектурного декора 
на потолках, восстановлены и отреставрированы столярные заполнения. 
Помещения 4-5 этажей ценной архитектурно-художественной отделки не имеют, 
используются под фонды музея. Стены кирпичные, гладко оштукатуренные, в 
помещениях отделка современная - окраска по гладко оштукатуренным стенам. Полы - 
паркет и линолеум, в удовлетворительном состоянии. 
 Флигель.(в проекте не рассматривается) 
Дворовый трехэтажный флигель в осях 1-2.1/Г-Е с чердаком и техподпольем. 
Кровля чердачного типа. Крыша флигеля – односкатная. Несущие конструкции покрытия 
выполнены из древесины и представляют собой систему подстропильных конструкций и 
насланных стропил. Подстропильные конструкции опираются на чердачные перекрытия. 
Кровля стальная, с организованным наружным водостоком. Перекрытие над 3 этажом 
флигеля является чердачным. Межбалочным заполнением служит бетонная плита 
толщиной 120 мм, по которой уложена кирпичная выстилка из 2 рядов кирпича. 
Фундаменты под несущие стены ленточные, из постелистого известнякового бута на 
известково-песчаном растворе. Стены выложены из полнотелого глиняного кирпича на 
известково-песчаном растворе. В надворном флигеле имеется лестничная клетка от 
уровня подполья до чердака. Кроме этого, в объеме дворового флигеля выполнено 
открытое крыльцо в нише, имеющее два марша, один из которых ведет в подвал 
(технологическое подполье), а другой – на 1 этаж лицевого корпуса. В уровне первого 
этажа флигеля сделаны три одинаковые по размерам помещения с широкими воротными 
проемами в северо-восточной стене. Для освещения помещений 2-Н №1, 3-Н №1 и 4-Н 
№1 над воротными проемами имеются арочные оконные проемы. 
  По данным проведенного предпроектного технического обследования  здание нуждается 
в проведении ремонтно-реставрационных работ с устранением выявленных дефектов, 
усилением отдельных несущих конструкций, заменой физически изношенных элементов и 
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элементов, не отвечающих современным требованиям эксплуатации здания. 
Реставрация и ремонт здания предполагает выполнение противоаварийных и ремонтных 
мероприятий. 
 На территорию, примыкающую к зданию, предусмотрены два въезда: со стороны улицы 
Графтио, и с противоположной стороны проезд с Каменноостровского проспекта через 
дворы соседних домов. Территория, примыкающая к главному фасаду, благоустроена, 
покрытие подъездов к зданию выполнено асфальтобетонным, тротуар выложен плиткой. 
Состояние асфальтового покрытия и тротуарной плитки – удовлетворительное. Со 
стороны ул. Графтио имеются газоны и зеленые насаждения. Дворовая территория не 
благоустроена. 
Отмостка по лицевому фасаду здания – бетонная тротуарная плитка. В остальной части 
периметра здания отмостка выполнена из асфальтобетона. 
 

11.5. Анализ проектной документации. 
   На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 
1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 
Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б: «Корректировка 
научно-проектной документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту здания по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. А (Главный корпус). Шифр 47/2016 от 
2016 г. Обмерные работы и корректировка проектной документации на реставрацию 
Главного корпуса объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: 
в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 
Ф.И.», выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: 
03722002584200000090001) в составе: 

№ 
тома  Обозначение Наименование Примечание 

1. Предварительные работы по реставрации 

1.1 03722002584200000090001-ИС 
Историко-архивные и 
библиографические исследования. 
Историческая справка 

 

1.2 03722002584200000090001-ФФ Фотофиксация 
В 3 частях 
(отдельные 
тома) 

1.3 03722002584200000090001-АО.1 Архитектурные обмеры интерьеров   

1.4 03722002584200000090001-АО.2 Архитектурные обмеры фасадов 

Книга 1. 
Лицевой фасад 

Книга 2. 
Дворовые 
фасады 

1.5 03722002584200000090001-ПНР Программа научно-проектных работ  

2. Комплексные научные исследования 

2.1. 03722002584200000090001-ТИ 
Технологические исследования 
строительных и отделочных 
материалов 

В 2-х частях 
(отдельные 
тома) 
Часть 1. Отделка 
фасадов/ 
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Рег.№3-11484 
от 24.11.2016 г. 
Часть 2. Отделка 
интерьеров/ 
Рег. №3-11485 от 
24.11.2016 г. 

2.2. 03722002584200000090001-ОК Отчет по обследованию состояния 
строительных конструкций здания 

Рег. № 3-11486 
от 
24.11.2016 г. 

2.4. 03722002584200000090001-ИО 
Отчет по обследованию 
инженерных 
сетей и инженерного оборудования 

Рег. № 3-11487 
от 
24.11.2016 г. 

2.5. 03722002584200000090001-МИ 
Отчет по микологических 
исследованиям деревянных 
конструкций 

Рег. № 3-11488 
от 
24.11.2016 г. 

2.6 03722002584200000090001-ДИ 
Отчет по обследованию 
вентиляционных и дымовых 
каналов 

 

2.7. 03722002584200000090001-ОНР Отчет о научно-исследовательской 
работе 

Рег. № 3-11490 
от 
24.11.2016 г. 

3. Проект реставрации и приспособления 

Раздел 1. Пояснительная записка 

3.1.1 03722002584200000090001-ПЗ Пояснительная записка  

3.1.2 03722002584200000090001-ИРД Исходно-разрешительная 
документация 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

3.2. 03722002584200000090001-ПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка 

Рег. № 3-11492 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел  3. Архитектурные решения 

3.3.1 03722002584200000090001-АР.1 Архитектурные решения по 
реставрации 

Книга 1. 
Лицевой фасад 

Книга 2. 
Дворовые 
фасады 

Книга 3. 
Интерьеры 

3.3.2 03722002584200000090001-
АР.2 

Архитектурные решения по 
приспособлению 

 

Раздел  4. Конструктивные решения 

3.4 03722002584200000090001-КР Конструктивные решения  
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

3.5.1.1 03722002584200000090001-ЭО Электрооборудование и 
электроосвещение 

 

3.5.1.2. 03722002584200000090001- 
ИОС1.2 Архитектурная подсветка фасадов 

Рег. № 3-11498 
от 
24.11.2016 г. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

3.5.2.1 03722002584200000090001-ВС 
Внутренние системы 
водоснабжения. Внутренний 
противопожарный водопровод. 

 

Подраздел 3. Система водоотведения 

3.5.3.1 03722002584200000090001-ВО Внутренние системы водоотведения  

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

3.5.4.1 03722002584200000090001-
ОВ.1 

Отопление, теплоснабжение 
установок. 

 

3.5.4.2 03722002584200000090001-
ОВ.2 

Вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

 

3.5.4.3 03722002584200000090001-
ОВ.3 

Восстановление внутристенных 
вентиляционных и дымовых 
каналов 

 

Подраздел 5. Сети связи. Слаботочные системы 

3.5.5.1 03722002584200000090001-СКС Структурированная кабельная сеть. 
Радиофикация здания 

 

3.5.5.2 03722002584200000090001-КСБ Комплексные системы безопасности  

3.5.5.3 03722002584200000090001-АДС 

Комплексная автоматизация и 
диспетчеризация инженерных 
систем здания. Диспетчеризация 
инженерных систем. Автоматизация 
вентиляции. 

 

Подраздел 7. Технологические решения. 

3.5.7.1. 03722002584200000090001- 
ИОС7.1 Общая музейная технология 

Рег. № 3-11506 
от 
24.11.2016 г 

3.5.7.2 03722002584200000090001- 
ИОС7.2 

Мероприятия по противодействию 
террористическим актам 

Рег. № 3-11507 
от 
24.11.2016 г. 

3.5.7.3 03722002584200000090001- 
ИОС7.3 

Охранно-защитная дератизационная 
система 

Рег. № 3-11508 
от 
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Раздел 6. Проект организации строительства 

3.6. 03722002584200000090001-
ПОС Проект организации строительства 

Рег. № 3-11509 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

3.8 03722002584200000090001-
ООС 

Мероприятия по охране 
окружающей 
среды 

Рег. № 3-11510 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

3.9.1. 03722002584200000090001-ПБ1 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

Рег. № 3-11511 
от 
24.11.2016 г. 

3.9.2 03722002584200000090001-
СОУЭ 

Система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре 

 

3.9.3 03722002584200000090001-АПС Автоматическая пожарная 
сигнализация 

 

3.9.4 03722002584200000090001-АПТ Автоматическая установка 
пожаротушения 

 

3.9.5. 03722002584200000090001-ПБ5 Автоматизация систем 
противопожарной защиты 

Рег. № 3-11515 
от 
24.11.2016 г 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

3.10. 03722002584200000090001-
ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Рег. № 3-11516 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

3.10 
(1) 03722002584200000090001-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 

Рег. № 3-11517 
от 
24.11.2016 г. 

Раздел 11. Сметный расчет 

3.11.1 03722002584200000090001-ДВ Дефектная ведомость  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

3.12.1 03722002584200000090001-МР Методические рекомендации по 
реставрации фасадов и интерьеров 

В 2-х частях 
(отдельные 
тома) 
Часть 1. Фасады 
Часть 2. 
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Интерьеры 

3.12.2 03722002584200000090001-ТРО 
Технологический регламент 
обращения со строительными 
отходами 

Рег. №3-11519 от 
24.11.2016 г. 

3.12.3 03722002584200000090001-ИИ Отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиями 

Рег. №3-11520 от 
24.11.2016 г. 

3.12.4 03722002584200000090001-ИЭ Отчет по инженерно-экологическим 
изысканиями 

Рег. №3-11521 от 
24.11.2016 г. 

3.12.5 03722002584200000090001-ТБЭ 
Требования к обеспечению 
безопасности эксплуатации зданий 
и сооружений 

Рег. №3-11522 от 
24.11.2016 г. 

3.12.6 03722002584200000090001-ПОР Проект организации реставрации Рег. №3-11523 от 
24.11.2016 г. 

 
   В 2016 г. по заказу СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства» была разработана проектная документация ОАО 
«КБ Высотных и подземных сооружений» по ремонту и реставрации объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-
Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.». Проект был согласован КГИОП – 
письмо от 23.12.2016 г. № 3-11478/16-0-1. Рассматриваемый экспертами проект 
разработан на основании Контракта № 03722002584200000090001 от 07.09.2020г. и 
Разрешения КГИОП на выполнение комплексно научных исследований в рамках 
разработки проектной документации № 01-53-2635/20-0-1 от 03.12.2020г. 
Согласованные ранее тома в составе проектной документации по реставрации и ремонту 
здания, разработанные ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году (по техническому заданию к 
контракту № 03722002584200000090001 от 07.09.2020 г.) данные тома не включены в 
корректировку проекта) и не рассматриваются данной ГИКЭ. 
 
11.5.1. Предварительные работы по реставрации 
11.5.1.1.Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая 
справка  
( 03722002584200000090001-ИС) 
Историческая записка, представленная в данном томе выполнена на основе историко-
архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения 
участка и строительства рассматриваемого здания (включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), достаточные для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений. 
11.5.1.2.Фотофиксация (03722002584200000090001-ФФ) 
   Проведенная и представленная в томе фотофиксация отражает современную ситуацию и 
дает полное представление о современном состоянии конструкций и интерьеров главного 
корпуса объекта культурного наследия 
11.5.1.3. Архитектурные обмеры интерьеров (03722002584200000090001-АО.1) 
   В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП специалистами ООО 
«СПбПроектРеставрация» были проведены архитектурные обмеры с целью оценки 
фактического состояния геометрических параметров элементов интерьеров: заполнений 
дверных проемов 1,2,3,4,5 и 6 этажей; оконных заполнений, площадок и ограждений 
лестниц для разработки проекта ремонта и реставрации. 
   Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной 
документации и соответствуют архитектурному облику элементов интерьеров здания в 
натуре. 
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11.5.1.4. Архитектурные обмеры фасадов (03722002584200000090001-АО.2). 
   В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП специалистами ООО 
«СПбПроектРеставрация» были проведены архитектурные обмеры с целью оценки 
фактического состояния геометрических параметров элементов лицевого и дворового 
фасадов,включая арку проезда. 
   Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной 
документации и соответствуют архитектурному облику элементов лицевого и дворового 
фасадов, здания в натуре включая арку проезда.  
11.5.1.5. Программа научно-проектных работ (03722002584200000090001-ПНР) 
  Программа разработана на основе принятых и действующих норм для проектирования.   
Программа предусматривает архивные, библиографические и иконографические 
изыскания; натурное обследование памятника и фотофиксацию; инженерно-технические 
исследования конструкций здания, а также анализа и корректировки ранее разработанной 
проектной документации ОАО «КБ ВИПС» в части инженерно-технических исследований 
конструкций здания. 
 
11.5.2.  Комплексные научные исследования 
11.5.2.1. Технологические исследования строительных и отделочных материалов 
(03722002584200000090001-ТИ) разработаны в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11484 от 24.11.2016 г., согласованы 
23.12.2016 г. 
11.5.2.3. Отчет по обследованию состояния строительных конструкций здания 
(03722002584200000090001-ОК) разработан в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11486 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г. 
11.5.2.4. Отчет по обследованию инженерных сетей и инженерного оборудования 
(03722002584200000090001-ИО) разработан в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11487 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г. 
11.5.2.5. Отчет по микологических исследованиям деревянных конструкций 
(03722002584200000090001-МИ) разработан в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11487 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г. 
 
11.5.2.6.Отчет по обследованию вентиляционных и дымовых каналов 
( 03722002584200000090001-ДИ) 
Данное обследование внутристенных вентиляционных и дымовых каналов, проходящих в 
районе помещений в осях А-Г, 1-8 Дома-музея Ф.И. Шаляпина, проведено в июле-августе 
2020 года, специалистами ООО «Альянс Иктин», привлеченных генеральным 
проектировщиком ООО «СПбПроектРеставрация» с целью технического обследования 
внутристенных вентиляционных и дымовых каналов, проходящих в капитальных стенах в 
районе помещений в осях А-Г, 1-8 здания и составление технического отчета по 
обследованию внутристенных вентиляционных и дымовых каналов, включающего 
ведомость их дефектов,а также  выдачу рекомендаций по использованию внутристенных 
вентиляционных и дымовых каналов. 
   Исследования проводились с помощью широкофокусной телевизионной камеры, 
опускаемой в имеющиеся выходы каналов на кровле, обеспечивающие доступ телекамеры 
в исследуемый канал. Результаты проведенного обследования каналов были 
зафиксированы на планах. По результатам исследования внутристенных каналов 
составлена дефектная ведомость. 
  В результате проведенного обследования было выявлено: 
-на кровлю здания в осях А-Г, 1-8 имеют выход 19 труб (Тр.№1-Тр.№19) - 105 каналов; 
-оголовки труб на кровле защищены металлическими колпаками; 
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-внутристенные каналы покрыты пылью, сажей и пожароопасными отложениями; 
-в внутристенных каналах имеются многочисленные щели, трещины, проломы и завалы; 
-через каналы Тр.2/1-2 проходит металлическая труба; 
-в канале Тр.6/4 проложен кабель; 
-на фасаде имеются выходы приточных каналы в районе помещений, расположенных на 1, 
2 и 3 этажах; 
-ранее в здании было печное отопление- в помещениях на втором этаже имеются печи 
№1-6. 
  В результате проведенного обследования были разработаны предложения и 
рекомендации:максимально использовать существующие внутристенные вентиляционные 
каналы после очистки, прочистки и восстановления, так как естественная вентиляция 
наиболее экологически безвредная, бесшумная и независима от подачи энергии. 
1. Для вентиляции помещений здания необходимо разработать проект с учетом 
существующих внутристенных каналов и назначения помещений. 
2. С целью сокращения строительных и монтажных работ в здании, сохранения 
интерьеров (так какпри монтаже воздуховодов возможно штрабление стен), вентиляция 
помещений может осуществляться через внутристенные каналы. 
3. Демонтировать металлическую трубу из каналов Тр.2/1-2. 
4. Демонтировать кабель из канала Тр.6/4. 
5. Существующие внутристенные каналы возможно использовать после их поиска, 
вскрытия, прочистки от завалов, очистки от пыли и пожароопасных отложений, и 
восстановления. 
6. После проведения работ по восстановлению (внутренняя обмуровка или 
восстановление по технологии «FuranFlex») внутристенные каналы можно использовать в 
принудительной системе вентиляции для подачи и удаления воздуха. 
7. Заменить существующие металлические колпаки на оголовках труб на кровле на 
металлические оголовки для обеспечения возможности производить техническое 
обслуживание внутристенных вентиляционных и дымовых каналов. 
В томе разработаны и  представлены технологии производства работ 
11.5.2.7. Отчет о научно-исследовательской работе 
(03722002584200000090001-ОНР) 
11.5.3.Проект реставрации и приспособления 
11.5.3.1.1.Раздел 1. Пояснительная записка. 
11.5.3.1.2.Пояснительная записка. (03722002584200000090001-ПЗ) 
В Пояснительной записке представлены Исходные данные и условия для проектирования; 
сведения о земельном участке, дана его подробная характеристика. Представлена краткая 
историческая справка. 
 Сведения о функциональном назначении объекта содержат характеристику основных 
объемно-планировочных решений. 
Подробно представлено описание архитектурных решений: 
Архитектурные решения по реставрации 
Лицевой фасад: 
-реставрация каменной облицовки цоколя; 
-раскрытие оконных проемов цокольного этажа; усиление проемов (представлены в томе 
КР.1); изготовление по проекту и установка столярных заполнений оконных проемов 
цокольного этажа . 
-реставрация штукатурной отделки, штукатурного и лепного декора фасада; 
-окраска фасада по согласованным колерным бланкам; 
-реставрация крыльца главного входа: каменных ступеней и облицовки площадки, 
выполненной из керамической плитки; 
-реставрация заполнения дверного проема парадного входа и деревянных панелей 
тамбура; 
-реставрация заполнений оконных проемов 1-5 -го этажей; 
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-выполнение по проекту и установка металлических ворот в арочном проезде; 
-реставрация металлического декора (козырька, фонаря, кронштейны); 
-замена линейных окрытий. 
Дворовые фасады: 
-выполнение мероприятий по усилению кирпичной кладки цокольных оконных проемов 
(представлены в  томе КР.1); 
-выполнение загрузочного окна на фасаде в осях 8-1 в цокольной части стены м/о 3-2.1 в 
соответствии с чертежами,представленными в  т. 3.3.2 Архитектурные решения по 
приспособлению, т. 3.4 Конструктивные решения; 
-раскрытие оконных проемов цокольного этажа. Выполнение 
мероприятий по усилению проемов (представлены в т. 3.4 Конструктивные 
решения).Изготовление по проекту и установка столярных заполнений оконных проемов 
цокольного этажа; 
-реставрация и восстановление заполнений оконных проемов 1 этажа. Изготовление по 
проекту и установка заполнений оконных проемов взамен утраченных или непригодных 
для дальнейшей эксплуатации; 
-изготовление по проекту и установка деревянных заполнений дверных проемов (ДН-3, 
ДН-4); 
-реставрация металлической фальш-двери ДН-2; 
-выполнение каменных крылец входов; 
-окраска фасадов по согласованным колерным бланкам; 
-выполнение линейных окрытий: отливов оконных проемов. 
Интерьеры: 
- выполнение полного комплекса реставрационных работ в помещениях 1-го этажа(1.04-
1.10, 1.17, 1.18), подлежащих частичной перепланировке в соответствии с проектом 
приспособления (том 3.3.2 Архитектурные решения по приспособлению). В данных 
помещениях после передачи их Музею реставрационные работы не проводились. 
-выполнение отдельных видов реставрационных работ в помещениях лестниц Л1 и Л2, где 
в 1991-1998-х годах были проведены реставрационные работы. 
-выполнение полного комплекса реставрационных работ в помещениях лестниц Л3, в 
которых до настоящего времени реставрационные работы не проводились. 
-выполнение работ по реставрации паркетной клепки в помещениях 2-го этажа, в связи с 
выполнением усиления перекрытия первого этажа по проекту КР. А, а также 
восстановление штукатурной отделки и обоев в местах заделки гнезд балок. 
В помещениях первого этажа проектом предусмотрено выполнение следующих работ: 
-реставрация гладкой штукатурной отделки капитальных стен, откосов в 
пом. 1.04 -1.10, 1.11.1-1.15, 1.17 и 1.18 ; 
- реставрации штукатурной тяги по периметру оконных проемов; 
-реставрация штукатурной отделки, штукатурного и лепного декора плафонов в пом. 1.04-
1.10, 1.17 и 1.18. Перед выполнением работ по замене перегородок в данных помещениях 
(в соответствии с томом 3.3.2 «Архитектурные решения по приспособлению») 
выполнение мероприятий, предусмотренных для сохранения штукатурной отделки и 
лепного декора плафонов: расчистку поверхности, укрепление штукатурных тяг и лепного 
декора, снятие шаблонов штукатурных тяг, снятие форм с лепного декора. По завершении 
работ по перепланировке помещений - реставрация плафонов в данных помещениях; 
-подготовка под окраску и окраска стен и плафонов по согласованным колерным бланкам; 
-выполнение по проекту наборных паркетных полов из дубовой клепки в помещениях 
1.04-1.05. Изготовление по проекту деревянного плинтуса. Финишная отделка полов - 
покрытие лаком, лицевой поверхности плинтуса – покраска. Колер окраски подлежит 
согласованию в соответствии с цветовым решением интерьеров; 
-выполнение полов из метлахской плитки в помещениях 1.04, 1,08-1.13,1.15; 
-реставрация заполнений оконных проемов, подоконников. Изготовление по проекту 
заполнений оконных проемов взамен утраченных или непригодных для эксплуатации; 
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-реставрация заполнений дверных проемов. Изготовление по проекту заполнений дверных 
проемов взамен утраченных или непригодных для эксплуатации; 
-реставрация исторической оконной и дверной фурнитуры, выполнение деталей 
фурнитуры по сохранившимся образцам взамен утраченных; 
-реставрация латунных дверок вентиляционных каналов с поворотными ручками, 
расположенных на оконных откосах; 
В помещениях лестниц Л1 и Л2 предусмотрено выполнение следующих работ: 
-реставрация облицовки пола тамбура на отметке -1,044, лестничных площадок лестниц 
Л1 и Л2 между отметками -1.050 и +8.025, выполненных из исторической керамической 
плитки; 
-выполнение ремонта облицовки площадок лестницы Л2 между отметками +10.000 и 
+16.440 (поздняя керамическая плитка); 
-реставрация каменных ступеней лестниц Л1 и Л2 между отметками -1.810 и +8.025 и 
марш, ведущий в пом. 0.22. Ремонт бетонных ступеней маршей лестницы Л2 между 
отметками +8.025 и +16.440 и марш, ведущий в пом. 0.21; 
-выполнение реставрации гладкой штукатурной поверхности и падуги плафона Л2. 
Подготовка под окраску и окраска плафона по согласованному колерному бланку. 
- реставрация металлического ограждения и деревянного поручня лестничных маршей Л2. 
- расчистка от поверхностных загрязнений гладкой 
окрашенной поверхности стен лестниц Л1 и Л2, сводов лестницы Л1, тыльной и торцевой 
сторон лестничных маршей и площадок Л2; 
-реставрация латунного обрамления дверных звонков на стенах площадки 2 этажа 
лестницы Л2; 
-ремонт деревянных решеток ограждений радиаторов; 
- реставрация заполнений оконных проемов, подоконных досок; 
-реставрация заполнений дверных проемов. Изготовление по проекту и установка 
дверных заполнений взамен утраченных; 
- реставрация исторической оконной и дверной фурнитуры, выполнение деталей 
фурнитуры по сохранившимся образцам взамен утраченных. 
В помещении лестницы Л3 предусмотрено выполнение следующих работ: 
-демонтаж деревянных ступеней марша между отметками -3.000 и -1.530. 
Выполнение конструкций марша в соответствии с т.3.4. Конструктивные решения по 
реставрации. Изготовление по проекту и установка новых ступеней из известняка. 
Выполнение штукатурной отделки и покраски торцевой и тыльной поверхностей марша; 
-восстановление утраченных участков конструкций лестничных площадок 
в соответствии с т. 3.4. Конструктивные решения по реставрации. Выполнение по проекту 
мощения площадок между отметками -1.530 и +8.070 плитами известняка. Выполнение 
облицовки площадок между отметками +9.825 и +20.800 керамической плиткой. Пол 
площадки на отметке -3.000 выполняется в соответствии с т.3.3.2 Архитектурные решения 
по приспособлению; 
-выполнение мероприятий по усилению лестничных маршей в соответствии с т.3.4. 
Конструктивные решения по реставрации. Выполнение реставрации каменных ступеней 
маршей между отметками -1.530 и +11.960. ремонт бетонных ступеней маршей между 
отметками +11.960 и +20.800; 
-реставрация металлического ограждения лестничных маршей. 
-выполнение закладки проемов и ниш в стенах, появившихся в процессе эксплуатации 
здания во время ремонтов, при устройстве инженерных коммуникаций; 
-реставрация гладкой штукатурной отделки стен и откосов; 
-реставрация штукатурной отделки гладкой поверхности и падуги плафона, тыльной 
стороны лестничных маршей, сводчатой и плоской поверхности тыльной стороны 
площадок, торцевой поверхности маршей и площадок; 
-реставрация штукатурной тяги, выполненной по металлическим 
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косоурам лестничных маршей, восстановление по образцу утраченных участков 
штукатурной тяги; 
-подготовка под окраску и окраска штукатурной отделки стен, откосов, плафона, тыльной 
стороны лестничных маршей и площадок по согласованным колерным бланкам. 
-реставрация заполнений оконных проемов,подоконных досок; 
- реставрация заполнений дверных проемов. Изготовление по проекту заполнений 
дверных проемов взамен утраченных; 
-реставрация исторической оконной и дверной фурнитуры, выполнение деталей 
фурнитуры по сохранившимся образцам взамен утраченных. 
В помещениях 2.02 и 2.07-2.14 предусмотрено выполнение следующих работ: 
- демонтаж паркетных полов для усиления перекрытия (в соответствии с разделом КР) в 
соответствии с проектом АР2,  с маркировкой демонтируемых элементов по помещениям; 
- демонтаж клепки с основания (щитов, настилов и т.п.) с выбраковкой деталей клепки. 
Изготовить новую клепку взамен непригодной к использованию; 
- монтаж деталей клепки на подготовленное основание; 
- финишная отделка поверхности пола в соответствии с технологией ведения 
реставрационных работ. Выполнить покрытие поверхности прозрачным лаком; 
- демонтаж и обратная установка латунных решеток продухов. 
- полировка поверхности и покрытие защитным лаком; 
-восстановление штукатурной отделки в местах заделки гнезд металлических балок 
(согласно разделу КР) и отделка из обоев по периметру помещений на высоту 20 см от 
пола. 
- реставрация штукатурной отделки потолков, тяг, штукатурного и лепного декора 
плафонов. 
Архитектурные решения по приспособлению. 
Проектом предусматривается капитальный ремонт здания, включающий в себя 
выполнение противоаварийных и ремонтных мероприятий, реставрацию отдельных 
помещений, приспособление для современного использования. Так как по результатам 
обследования перекрытия 1-го этажа оно находится в аварийном состоянии и подлежит 
замене, существующие полы и перегородки на этом этаже демонтируются. 
   В перекрытии 2-го этажа (Мемориальная квартира Ф.И. Шаляпина) предусматривается 
замена межбалочного заполнения, с сохранением деревянного подбора, т.к. он является 
частью конструкции лепного декора потолка 1 этажа. 
   Предусматривается усиление перекрытия дополнительными металлическими балками. 
Так как архитектурно-художественная отделка помещений 2-го этажа является предметом 
охраны ОКН перед началом работ по усилению перекрытия 2- го этажа предложено снять 
паркетный пол для сохранения. После завершения работ паркет монтируется на прежнее 
место и реставрируется. 
   Перегородки и изразцовые камины не демонтируются. На время монтажа 
дополнительных балок перекрытия перегородки и камины вывешиваются на 
дополнительные металлические конструкции, которые после устройства новой плиты 
перекрытия демонтируются. Существующие двери снимаются, сохраняются, 
реставрируются и впоследствии устанавливаются на прежние места. 
Перекрытие 3-го этажа разгружается от строительного мусора. Полы 
демонтируются (паркет, фанера, дощатый настил, утеплитель). После облегчения 
конструкции перекрытия восстанавливается пол: реставрируется существующий паркет в 
пом. 3.02*, 3.11, 3.13, 3.14 и 3.22, заменяется на инженерную доску в пом. 3.02, 3.03, 3.10 и 
3.12 (не являются предметом охраны ОКН). Существующие двери снимаются, 
сохраняются, реставрируются и впоследствии устанавливаются на прежние места. 
Перекрытие 4-го этажа также усиливается. Полы и перегородки демонтируются. На 
местах демонтируемых перегородок возводятся новые. Полы заменяются, так как не 
являются предметом охраны ОКН. 
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Перекрытие 5-го этажа полностью заменяется на ж/бетонное по металлическим балкам. 
Демонтируются полы, потолки нижележащих помещений и частично перегородки 
(остальные опираются на существующие ж/б ригели). На местах демонтируемых 
перегородок возводятся новые. Полы заменяются, так как не являются предметом охраны 
ОКН. Некоторые существующие двери снимаются, сохраняются, реставрируются и 
впоследствии устанавливаются на прежние места. 
Деревянное чердачное перекрытие частично усиливается. Полы, не являющиеся 
предметом охраны ОКН, заменяются с учетом новых конструкций перекрытия. 
Возводится перегородка. 
В музее выделено две основные функциональные зоны: экспозиционная часть и группа 
административных, бытовых и хозяйственных помещений. 
Подвал 
Проектом предусматривается капитальный ремонт и приспособление помещений подвала, 
утепление основания пола, с частичной перепланировкой. 
- Помещение экспедиции (упаковочная зона) с устройством загрузочного окна со стороны 
двора и подъемной платформой для удобства загрузки-выгрузки экспозиционных 
материалов. Из этого помещения проектируется подъемник, грузоподъемностью 400кг в 
существующей неэксплуатируемой шахте с подъемом на все этажи. 
- Кладовая упаковочных материалов с непосредственным выходом в помещение 
экспедиции. 
- Кабинет инженера 
- Комната отдыха смотрителей. 
- Гардеробное помещение уборщицы 
- ПУИ (помещение уборочного инвентаря) 
- Санузел для персонала. 
- Подсобное помещение магазина. 
- Венткамера (новая) 
- Сохраняются существующие инженерные помещения – Теплоцентр и Водомерный узел 
Вход в подвал осуществляется через существующие дверные проемы лестничных клеток 
№1, 2, 3. 
Первый этаж 
- В осях 5-6/Б-Г предусматривается замена существующих перегородок на новые с 
сохранением существующей планировки. Сохранить существующую планировку 
необходимо для сохранения охраняемых потолочных плафонов. В них размещаются: 
помещение охраны, комната приема пищи сотрудников и подсобное помещение. 
- В осях 6-7/Б-В предусматривается возведение новых перегородок и размещение ПУИ 
(помещение уборочного инвентаря) и универсальной кабины для МГН (инвалидов). 
В осях 5-7/А-Б здания предусматривается устройство следующих помещений: 
- Санузлов для посетителей мужского и женского (с устройством перегородок из ГКЛ). 
- Гардероб для посетителей. 
- Касса с участком магазина сувениров. 
В осях 1-4/А-Б здания располагаются: 
- Конференц-зал 
- Выставочный зал 
Второй этаж 
Мемориальная квартира Ф.И. Шаляпина - существующая отделка и 
планировка сохраняется. Размещение новых помещений не предусмотрено. 
В процессе производства работ по реставрации в заполнения оконных 
проемов помещения концертного зала (пом. 2.15) в наружной раме устанавливается 
уплотнитель по периметру примыкания рам и коробок (ведомость заполнения оконных 
проемов в томе АР.1). Во внутренних оконных блоках уплотнитель не устанавливается. 
 Третий этаж__ 
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Проектом не предусматривается изменений существующих помещений и  изменений их 
функций. Функциональное назначение помещений – фондохранилища музея и кабинеты. 
Для должной эвакуации из фондахранилищ предусмотрено устройство перегородки из 
пазогребневых гипсовых плит в пом. 3.13. 
Четвертый этаж 
На этаже расположены кабинеты сотрудников музея. Функциональное назначение 
некоторых помещений сохраняется, а также предусмотрены фондохранилища. 
Предусмотрена замена существующих перегородок на новые из пазогребневых гипсовых 
плит. 
В процессе производства работ по реставрации в заполнения оконных проемов 4-го этажа 
лицевого фасада (ОК 4.1 ÷4.13 ; 5.1÷ 5.13 ) в наружную раму устанавливается уплотнитель 
по периметру примыкания рам и коробок (ведомость заполнения оконных проемов в томе 
АР.1). Во внутренних оконных блоках уплотнитель не устанавливается. 
Пятый этаж 
На этаже расположены фондохранилища и кабинеты сотрудников музея. 
Функциональное назначение некоторых помещений сохраняется. Предусмотрено 
устройство перегородок из пазогребневых гипсовых плит для приспособления под 
современное использование и для необходимой эвакуации из фондохранилищ. 
В процессе производства работ по реставрации в заполнения оконных 
проемов 5-го этажа лицевого фасада (5.1÷ 5.13) в наружную раму устанавливается 
уплотнитель по периметру примыкания рам и коробок (ведомость заполнения оконных 
проемов томе АР.1). Во внутренних оконных блоках уплотнитель не устанавливается. 
Чердак 
Проектом предусматривается размещение реставрационной мастерской с устройством 
нового пола. 
Доступ маломобильных групп населения:__ 
В соответствии с СП 35-103-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма- 
ломобильных групп населения» и других нормативных документов по вопросу 
обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, 
предусмотрены основные проектные решения: 
Доступ МГН предусмотрен только на первый этаж здания при помощи подъемного 
устройства гусеничного типа для перемещения людей в креслах - колясках по лестничным 
маршам. 
Перед входом на крыльцо предусмотрена кнопка вызова персонала с переговорным 
устройством и информационная табличка. 
Дом-музей оснащается следующими специальными приспособлениями и оборудованием: 
1. Средствами визуальной информации; 
2. Специальными указателями маршрутов движения МГН внутри здания и на 
прилегающей территории; 
3. Специализированным санитарно-техническим оборудованием. 
Проектом предусмотрена возможность пользования МГН услугами гардероба, буфета и 
кассы с участком магазина сувениров. Пути эвакуации из здания разработаны в 
соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 5.2.23- 5.2.25, 5.2.33-5.2.34. Проектом 
не предусматривается устройство рабочих мест для инвалидов. 
Естественное и искусственное освещение 
Естественное и искусственное освещение соответствуют требованиям действующих норм 
и правил, предъявляемым к естественному и искусственному освещению. Допустимые 
уровни шума и вибрации на рабочих местах соответствуют нормативным и 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума и вибрации на рабочих 
местах в общественных зданиях. 
Доступ персонала и посетителей 
Доступ персонала и посетителей осуществляется с центрального входа. Персонал 
проходит на свои рабочие места до начала приема посетителей. Режим работы экспозиции 
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устанавливается внутренним распорядком филиала. Одной из существующих функций 
здания музея является хранение экспонатов (фондохранилище расположено на третьем, 
четвертом и пятом этажах). 
Для организации транспортировки экспонатов на выездные мероприятия в здании 
предусмотрены подъемник и подъемно-опускная платформа. 
Буфет с обеденным залом на 10 посадочных мест расположен на первом этаже и 
предназначен для обеспечения питанием посетителей музея. 
Технологическая основа буфета – полуфабрикаты высокой степени готовности. Посуда 
используется одноразовая. 
  В проекте отмечено, что все ремонтно-реставрационные мероприятия проводить в 
строгом соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными на 
основании лабораторных аналитических исследованиях. 
Конструктивные решения 
В рамках капитального ремонта и реставрации здания в соответствии с Архитектурными 
решениями и по результатам Технического отчета по обследованию предусматриваются 
следующие мероприятия: 
Фундаменты, гидроизоляция 
Проектом предусматривается устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции в 
уровне верхнего обреза фундамента. Выполняется путем инъектирования под давлением 
гидроизоляционного состава (например, Ресмикс). 
Предусматривается устройство гидроизоляции плиты и стен подвала проникающей 
гидроизоляцией ПЕНЕТРОН по выравнивающему слою цементно-песчаного раствора. 
Предусматривается устройство гидроизоляции наружных стен подвала путем устройства 
дренажной системы. 
В связи с тем, что при проведении капитального ремонта здания не предполагается 
увеличения нагрузки на фундаменты и по результатам обследования фундаменты здания 
признаны ограниченно работоспособными, работ по усилению фундаментов не 
предусматривается. Сбор нагрузок на фундаменты до и после проведения работ, 
предусмотренных проектом, приводится в Приложении 1. 
Стены 
Проектом предусматривается ремонт повреждений кирпичной кладки: 
1. При значительных повреждениях кирпичной кладки вычинкой и с последующей 
зачеканкой новым кирпичом и инъектированием раствором по типу Рунит. Для заделки 
трещин методом нагнетания в трещины инъекционного раствора типа Рунит. 
2. Новый загрузочный проем в стене по оси Г/2-3 оформляется установкой металлических 
обойм и перемычки с усилением кирпичных простенков. 
3. Предусматривается усиление оконных проемов в подвале после их раскрытия путем 
установки металлических обойм. 
4. Усиливается дверной проем в подвале на месте разрушенной кирпичной арочной 
перемычки. 
5. Предусматривается устройство гибких (анкерных) связей кирпичной кладки карниза 
лицевого фасада. 
На стадии ремонтно-монтажных работ, при обнаружении трещин в кирпичных стенах 
предусматривается инъектирование кладки согласно реставрационным методикам. 
Перекрытия 
Перекрытие над подвалом лицевого корпуса в связи с новыми увеличенными полезными 
нагрузками полностью заменяется. Конструкция нового перекрытия - металлические 
балки с бетонным заполнением. Существующие полыдемонтируются. Часть полов, 
восстанавливаются в соответствии с указаниям__раздела АР.1, не имеющие историко-
художественной ценности полы заменяются на новые в соответствии с указаниями 
раздела АР2. 
Несущая способность перекрытия над 1 этажом лицевого корпуса недостаточна для 
восприятия музейных нагрузок. По результатам расчетов (Отчет по результатам 
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обследования, выполненным ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году, шифр 47/2016-ОК рег. №3-
11486 от 24.11.2016г.) прогибы больше допустимых. 
Требуется усиление несущих конструкций. 
Проектом предусматривается 2 типа демонтажа перекрытия над 1 этажом: 
1. На участке перекрытия над проездом между осями 7-8/А-Г перекрытие имеет 
значительные коррозионные повреждения балок (двутавр 15 по Германскому сортаменту). 
Проектом предусматривается демонтаж полов и всех конструкций перекрытия, в т.ч. 
металлических балок. Конструкция нового перекрытия - металлические балки 20Б1 по 
СТО-АСЧМ 20-93, монолитная железобетонная плита по профлисту Н60 по ГОСТ 24045-
2016 общей толщиной 110 мм по верхнему поясу балок, и монолитная плита толщиной 
100мм по нижнему поясу балок. Межбалочное заполнение заменяется на минераловатные 
плиты (объемный вес 200 кг/м3). 
2. На участке между осями 1-7 /А-Г предусматривается демонтаж полов и межбалочного 
заполнения с сохранением существующих металлических балок, деревянного подбора и 
лепного декора потолков помещений 1 этажа. 
До начала работ по демонтажу полов и межбалочного заполнения необходимо выполнить 
мероприятия по укреплению лепного декора-предмета охраны - потолков помещений 1-го 
этажа в соответствии с указаниями раздела АР.1. 
Существующие полы демонтируются и восстанавливаются в соответствии с указаниями 
раздела АР.1. 
Участки перекрытия над 1 этажом под изразцовыми печами не демонтируются. 
Историческое положение изразцовых печей сохраняется. 
Для сохранения внутренних перегородок помещений 2 этажа выполняется их 
вывешивание на металлические балки. 
Материалы перекрытий - бетона класса В25 по прочности, марки F75 по морозостойкости 
(внутри отапливаемых зданий в период строительства по Приложение Ж п.2б, СП 
28.13330.2012), арматура диаметром 12 А400 по ГОСТ 5781-82. 
В пом. 1.17 и 1.18 предусмотрены работы по установке стальных подвесных (рым болтов) 
между металлическими балками перекрытия (всего 4 типа установки). 
Перекрытие над 2 этажом лицевого корпуса разгружается от строительного мусора. 
Проектом предусматривается: 
- демонтаж существующей конструкции пола (паркет, фанера, дощатый настил, 
утеплитель). Конструкция существующих деревянных лаг при выполнении работ 
демонтажу не подлежит; 
- очистка межбалочного заполнения от строительного мусора; 
- устройство разделительного слоя из рубероида; 
- устройство засыпки из керамзита фр. 5-20 с проливкой известковым молоком; 
- устройство дощатого настила с прозорами по существующей конструкции деревянных 
лаг; 
- устройство подстилающих слоев из фанеры, толщиной 9 мм - 2 слоя в разбежку; 
- укладка реставрируемого паркета на клей или укладка инженерной доски. 
В связи с недостаточной несущей способностью существующего перекрытия над 3 этажом 
лицевого корпуса проектом предусматривается реконструкция перекрытия: 
На участке перекрытия лицевого корпуса м/у осями 1-8/А-Г перекрытие__Несущие 
металлические балки, деревянные конструкции потолка (подбор) и отделка потолка 
помещений нижележащего этажа сохраняются. В осях 1-5/А-Б и 5- 6/Б-В сохраняется 
существующая монолитная бетонная плита. Существующие металлические балки 
разгружаются установкой дополнительных балок 20Б1 по СТО СТЧМ 20-93, устраивается 
монолитная ж.б. плита толщиной 100 мм. 
   Межбалочное заполнение заменяется на минераловатные плиты (объемный вес 200 
кг/м3). После монтажа несущих конструкций перекрытия полы устраиваются в 
соответствии с указаниями раздела АР.2. Реставрационные работы по воссозданию полов 
на 4 этаже не предусматриваются. 
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   В связи с недостаточной несущей способностью существующего перекрытия над 4 
этажом лицевого корпуса и противопожарными мероприятиями (отсутствие деревянных 
перекрытий) проектом предусматривается: 
- демонтаж существующих конструкций перекрытия, в том числе несущих деревянных и 
металлических балок перекрытия; 
- установка новых металлических балок перекрытия по всей площади 4-го этажа; 
- устройство деревянного наката из досок; 
- устройство теплоизоляционного слоя - 200 мм; 
- устройство монолитного ж/б перекрытия по профилированному настилу. 
В связи с невозможностью демонтажа конструкций перекрытий над 5 этажом лицевого 
корпуса после замены кровли и конструкции крыши, проектом предусмотрено: 
- демонтаж временных ветрозащиты, утеплителя, пароизоляции и сплошного настила, 
толщиной 40 мм в области усиления некоторых деревянных балок ( лист 12); 
- усиление деревянных балок подверженных огневому воздействию; 
- устройство теплоизоляционного слоя конструкций перекрытия; 
- устройство ранее демонтированного сплошного настила из досок, толщиной 40 мм. 
Вертикальные коммуникации 
Противоаварийные мероприятия и реконструкция лестниц выполнена в данном разделе. 
Проектом предусматривается сооружения подъемника в металлических несущих 
конструкциях в осях 1-2/Б-В. Внутренние размеры шахты 1500х1600 мм. Стойки шахты 
выполнены из трубы 180х6 по ГОСТ30245-2012. Высота шахты -25 м. 
Приямок подъемника - монолитный железобетонный Бетон класса В25W8F75, 
относительная отметка низа фундаментной плиты приямка составляет - 4,070 (отметка 
низа фундамента здания -4,270). Под плитой приямка выполняется бетонная подготовка 
из бетона В7.5 толщ. 100 мм. В основании плиты находится супесь серая с растительными 
остатками. 
Пространственная жесткость и устойчивость лифтовой шахты обеспечивается связями и 
жестким соединением с монолитным железобетонным приямком лифтовой шахты. 
Покрытием шахты является перекрытие над 5 этажом (мон. ж.б. плита по профлисту 
толщ. 110 мм по металлическим балкам. Снизу металлические балки защищаются двумя 
слоями гипрока. 
Противопожарная защита лифта обеспечивается оштукатуриванием ограждающих стен 
лифта слоем штукатурки не менее 20 мм. 
Проектом также предусматривается устройство конструкции марша лестницы Л3 между 
отметками -1.530 и -2.800. 
Общие указания: 
1. Перечень видов работ, подлежащих составлению актов: 
- на все виды бетонных работ, включая опалубку монолитных конструкций и качество 
бетона; 
- устройство гидроизоляции; 
- установка арматуры и закладных деталей монолитных конструкций. 
2. Все работы проектом предписано вести при постоянном сопровождении мониторинга 
воздействия на здание и его конструкции. 
3. В проекте предусмотрены щадящие методы проведения работ, чрезмерные 
вибрационные и ударные воздействия на строительные конструкции запрещены. При 
соблюдении вышеуказанных мероприятий проведение реставрационных работ не 
оказывает негативного воздействия на окружающую застройку. 
4. Перед началом работ предлагается снять штукатурный слой с кирпичных стен и 
зачистить поверхность кирпичной кладки. При обнаружении трещин в кирпичной кладке 
необходимо выполнить освидетельствование и усиление кирпичной кладки. 
5. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, 
государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, и 
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обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
условии нормативной эксплуатации. 
Электроснабжение 
В настоящем проекте предусмотрены следующие виды общего и комбинированного 
освещения: рабочее и аварийное 
Для помещений принята система общего равномерного освещения. 
Электроосвещение помещений выполнено: светильниками настенного и потолочного 
исполнения. 
Снижение напряжения у наиболее удаленных ламп внутреннего рабочего освещения не 
превышает 2,5% номинального напряжения. 
Нормируемая освещенность принята в соответствии со СНиП 23-05-95, СанПиН 
2.4.4.1251-03 и СП31-110-2003. 
Водоснабжение и водоотведение 
В соответствии с договором Водоканала № 07-537252-Б-ВС от 15.09.2011г. источником 
водоснабжения здания служит городская система коммунального водоснабжения. 
Подача воды питьевого качества осуществляется из системы коммунального 
водоснабжения по двум существующим вводам диаметром 110 мм. На вводах в здание 
установлен водомерный узел. Предусматриваем замену счетчиков в существующем узле 
учета воды. 
В здании для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд 
предусмотрена раздельная сеть водоснабжения. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована тупиковой, с нижней 
разводкой. Распределительные трубопроводы прокладываются под потолком подвала с 
уклоном в сторону водомерного узла для опорожнения системы. 
Полипропиленовые трубопроводы, во избежание повреждения прокладываются скрыто – 
в штробах, каналах, коробах. Допускается открытая прокладка труб в санузлах, комнатах 
уборочного инвентаря и пищеблоке. 
Предусмотрены на стояках и распределительных трубопроводах теплоизоляционные 
цилиндры фирмы «Rockwool» от выпадения конденсата на поверхности трубы. 
Внутренние системы оборудуются запорной и водоразборной арматурой. 
Для проведения ремонтных работ на распределительных трубопроводах устанавливаются 
поворотные затворы. Предусматривается обеспечение водой санитарно-технического и 
технологического оборудования. Вода должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Горячее водоснабжение осуществляется от электрических накопительных 
водонагревателей (V=50л. и 80л.), установленных в санитарно-технических узлах. 
Температура горячей воды на выходе из водонагревателей составляет +65°С. 
Трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются из полипропиленовых 
армированных стекловолокном труб фирмы «Ростерм». 
Здание оборудуется внутренним противопожарным водопроводом. 
Противопожарный водопровод реализован по раздельной схеме с хозяйственно-питьевым 
водопроводом. 
Предусматриваем замену счетчиков на пожарной линии узлов учета. 
Внутренняя система противопожарного водопровода предусмотрена кольцевой. 
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение определен в соответствии СП 
10.13330.2009 и составляет 2,6 л/с (1струя по 2,6 л/с). Для данного расхода принимаем 
диаметр труб 57х3,0 мм. ПК-16 установлен в неотапливаемом помещении чердака (6.05), 
поэтому стояк В2-2 на пятом этаже оборудован задвижкой с электроприводом и спускным 
краном для опорожнения системы. После заполнения системы необходимо перекрыть 
задвижку и спустить воду через спускной кран. 
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Для обеспечения необходимого напора на противопожарные нужды запроектирована 
насосная установка фирмы «Wilo» Wilo CO-2 Helix V 1003/SKFFS- D-R: Q=2,75л/с; 
Н=22,5 м; N=1,1кВт одного насоса (1 рабочий насос, 1 резервный насос). 
Пожарные краны диаметром 50 мм устанавливаются на высоте 1,35 м от пола. Пожарные 
краны оборудуются пожарным стволом со спрыском диаметром 16 мм, рычагом для 
облегчения открывания клапана, рукавом длиной 20,0 м и пожарным шкафом. 
В пожарных шкафах предусмотрено размещение двух ручных огнетушителя 
вместимостью по 5 л. В соответствии с договором Водоканала № 07-544482-Б-ВО от 
15.09.2011г. сброс сточных вод объекта предусмотрен в сеть общесплавной коммунальной 
канализации. Подключение предусмотрено к существующей внутриквартальной 
канализации. 
В документации запроектированы следующие системы внутренней канализации: 
- Канализация хозяйственно-бытовая (К1); 
- Канализация хозяйственно-бытовая напорная (К1н). 
Хозяйственно-бытовые стоки от санитарных приборов сбрасываются в наружную сеть 
канализации через выпуски диаметром 160 мм. 
Внутренние сети канализации запроектированы из пластиковых канализационных труб 
диаметром 50–160 мм. Трубы диаметром 110-160 мм прокладываются с уклоном 0,02, а 
трубы диаметром 50 мм с уклоном 0,03. Сети оборудуются ревизиями и прочистками, для 
доступа к которым в коробах монтируются смотровые лючки. Сети прокладываются 
скрыто, в коробах, в полу и за подвесным потолком. Допускается открытая прокладка 
труб в санузлах, кладовых уборочного инвентаря. Прокладка стояков предусматривается в 
коробах. При проходе через перекрытия предусматриваются противопожарные муфты. 
При невозможности отвода сточных вод самотеком, предусмотрены насосные установки 
Wilo-HiSewLift. 
Для вентиляции сети выше кровли выводится вытяжная часть канализационных стояков 
на 0,2 м. Стояки, которые не выводятся на кровлю, и к которым подсоединяются унитазы 
и мойки, оборудуются вентиляционными (вакуумными) клапанами. 
Все сантехническое оборудование снабжается гидравлическими затворами (сифонами). 
Отопление 
Источник теплоснабжения – существующая котельная, расположенная по адресу 
Каменноостровский проспект д. 73/75. 
Система теплоснабжения – закрытая, качественное регулирование отпуска тепла. 
Теплоноситель вода, расчетная температура теплоносителя Т= 80 -60°С. 
Подключение систем отопления, теплоснабжения установок предусмотрено от 
существующего теплоцентра, расположенного в подвале лицевого корпуса музея. 
Распределительные трубопроводы систем прокладываются открыто под потолком 
подвала. Стояки, подводки к отопительным приборам и установкам прокладываются 
открыто по стенам здания. Компенсация тепловых удлинений естественная за счетуглов 
поворота трубопроводов. 
Установка отопительных приборов систем отопления предусмотрена под окнами в нишах 
стен. 
В соответствии с архитектурно-планировочным решением здания проектом 
предусмотрена система отопления - двухтрубные тупиковые, с нижней разводкой 
теплоносителя. 
Трубопроводы систем приняты из труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75 до 
диаметра 50 мм включительно, и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 
диаметром u1086 „более 50 мм. Распределительные трубопроводы прокладываются под 
потолком подвала с уклоном 0.002. 
В низших точках предусмотрена установка кранов с штуцерами для присоединения 
шлангов. 
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Для стояков предусмотрена запорно-регулирующая арматура и краны для опорожнения с 
штуцерами для присоединения шлангов. Подводки к отопительным приборам проложить 
с уклоном в сторону стояка. 
Антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов - грунтовка ГФ021 ГОСТ 25129-82 
один слой, эмаль КО813 ГОСТ 11066-74 два слоя. 
Тепловая изоляция распределительных трубопроводов – трубки теплоизоляционные из 
вспененного каучука марки ST «K-flex (Россия)». 
Вентиляция и кондиционирование 
Проектом предусмотрено восстановление внутристенных вентиляционных и дымовых 
каналов посредством внутренней прочистки и обмуровки. 
Проектом предлагается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным 
побуждением во всех рассматриваемых помещениях музея. 
Вентиляция с механическим побуждением предусмотрена: 
- приточная – в помещениях подвала (пом. 0.02, пом. 0.03, пом. 0.04, пом.0.13) 
- вытяжная – в административных помещениях подвала (пом. 0.13, пом. 0.14), в тех. 
помещениях (пом.0.09, 0.11) и в санузлах по всем этажам. 
Для санузлов расчетные расходы определены по удельным показателям. 
Для вспомогательных и подсобных из условия обеспечения нормируемых удельных 
расходов или кратностей. 
В остальных помещениях принята естественная вентиляция с использованием 
существующих вентканалов. На все существующие отверстия устанавливаются бытовые 
вытяжные вентиляторы ERA 5C (Lmax=180м3/ч) с обратным клапаном, для 
предотвращения попадания наружного воздуха в помещения музея. В выставочных залах 
экспозиции предусмотрены декоративные вентрешетки (на выбор заказчика). Приток 
осуществляется через существующие отверстия. 
Оборудование принято канальное, фирмы «Арктос». Производитель используемых 
вентиляторов «Завод Вентилятор». Приточная система вентиляции снабжена обратным 
клапаном, фильтром, эл. калорифером, вентилятором с регулируемой 
производительностью, и полностью автоматизирована. Ответвления систем воздуховодов 
снабжены регулирующим оборудованием (заслонки с ручным управлением для наладки 
систем по воздухопроизводительности). Все используемые воздухораспределители 
регулируемого типа. Все вентиляционное оборудование, устройства для подачи и 
удаления воздуха доступны для осмотра, очистки и дезинфекции. 
В помещении серверной предусмотрена установка кондиционера со 100% 
резервированием. 
Хладоносителем служит фреон R410-A, относящийся к 1-ой группе опасности – 
нетоксичным и невзрывоопасным холодильным агентам. Фреон R410-A - безопасен для 
людей и не влияет на озоновый слой атмосферы. 
Наружные блоки VRF-систем, устанавливаются на наружной стене здания, выходящего в 
арку. 
Трубопроводы, стояки и подводки к внутренним блокам запроектированы из медных труб 
российского производства. Для предотвращения конденсации влаги на поверхности и 
снижения потерь холода трубопроводы системы холодоснабжения изолируются тепловой 
изоляцией на основе вспененного каучука толщиной не менее 9 мм. В качестве 
теплоизоляции применяется изоляции (скорлупы) фирмы «K-FLEX» (Россия). 
Отвод конденсата от внутренних блоков предусмотрен в дренажную сеть трубопроводов с 
последующим сбросом в систему канализации через капельную воронку с водяным 
затвором. Трубопроводы для отвода конденсата запроектированы из стальных 
водогазопроводных труб. 
Слаботочные системы. Сети связи 
 Структурированная кабельная сеть. Радиофикация здания 
Проектом предусмотрено обеспечение подключения рабочих мест к структурированной 
кабельной системе (далее – СКС). 
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Структурированная кабельная сеть или система передачи данных предназначена для 
предоставления возможности надежного подключения абонентского оборудования и 
программного обеспечения к необходимым для работы внутренним и внешним сервисам. 
В основу топологии СКС положена структура иерархической звезды, c сервером в здания, 
расположенными в помещении 3.07 на 3 этаже. 
СКС включает в себя следующие подсистемы: 
- вертикальную подсистему; 
- горизонтальную подсистему; 
- подсистему рабочего места; 
Вертикальная и горизонтальная подсистемы, подсистема рабочего места. 
Для обеспечения достаточной производительности системы и высокой скорости доступа к 
совместным ресурсам кабельная система удовлетворяет требованиям стандарта ISO/IEC 
11801:2002(E) по параметрам электрической кабельной системы.  
В рамках проекта предусматривается: 
1. Монтаж на чердаке здания навесного шкафа с установленным абонентским 
трансформатором типа ТАМУ. Выбор трансформатора выполнен согласно п. 4.51 СП 
133.13330.2012. 
2. Монтаж 7 абонентских радиорозеток. 
3. Прокладка распределительной сети радиофикации от трансформатора ТАМУ до 
радиорозеток. 
Этажная прокладка осуществляется в гофрированной трубе в штробе. 
Кабели радиофикации прокладываются отдельно от других сетей. 
Прокладка кабелей РФ в межэтажных стояках осуществляется в стальной трубе. 
Комплексные системы безопасности 
В рамках данного проекта рассматриваются вопросы, связанные с оснащением объекта 
комплексной системой безопасности, включающей в себя следующие системы: 
1. Систему охранно-тревожной сигнализации (CОТС); 
2. Систему контроля и управления доступом (СКУД); 
3. Систему охранного телевидения (СОТ). 
Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания 
Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции здания 
В проекте предусмотрена автоматизация общеобменной вентиляции здания. Проект 
предусматривает полную автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем. 
Общеобменная вентиляция представляет собой вентиляцию с механическим 
побуждением. В ВП1 предусмотрена нагревательная секция с электрическим 
калорифером. 
Вентиляционные системы ВП1 управляются шкафом СВ-0,18..4-Е(9)-PL.1- SE-EFFV 
производства фирмы Эффективная вентиляция. 
В дежурном режиме включено питание шкафа при неработающей установке. 
Рабочий режим — это режим нормальной эксплуатации системы. 
Аварийный режим возникает при угрозе замораживания теплообменника, при 
засоренности фильтра, в случае невозможности поддержания рабочего давления в системе 
или при срабатывании защиты от перегрузок в электрических цепях. 
Система управления непрерывно отслеживает состояние оборудования и информирует 
световой и звуковой (при авариях) сигнализацией на пульте диспетчеризации, 
установленном в помещении охраны. 
Вентиляционные системы 1-13 управляются шкафами ЩУВ1-220(16А)-PLSE- EFFV IP65 
производства фирмы Эффективная вентиляция. 
В дежурном режиме включено питание шкафа при неработающей установке. 
Рабочий режим — это режим нормальной эксплуатации системы. Аварийный режим 
возникает при срабатывании защиты от перегрузок в электрических цепях. 
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Система управления непрерывно отслеживает состояние оборудования и информирует 
световой и звуковой (при авариях) сигнализацией на пульте диспетчеризации, 
установленном в помещении охраны. 
Диспетчеризация водоснабжения и водоотведения здания 
Предусмотрена диспетчеризация дренажных насосов приямков. 
Питание насосов осуществляется из раздела «ЭОМ». Включение- выключение происходит 
от поплавкового датчика, а также от специализированных датчиков уровня, 
сигнализирующие об аварийных уровнях затопления приямков. 
Системой автоматики предусматривается учет потребления холодной воды, состояние 
повысительной насосной станции и отслеживание ее параметров. 
Система противопожарного водоснабжения включает в себя повысительную насосную 
станцию фирмы фирмы «Wilo» Wilo CO-2 Helix V 1003/SK-FFS-D-R, состоящую из двух 
насосов, работающих по схеме один рабочих, один резервный и комплектного шкафа 
управления ПНС. 
Все измерительные рабочие параметры системы выводятся на диспетчеризацию через 
контроллер в щите ЩРД-1. 
Диспетчеризация систем электроснабжения 
Проектом предусмотрена автоматизация и диспетчеризация системы электроснабжения. 
С щита ГРЩ в систему диспетчеризации передается состояние реле контроля фаз, а также 
с блоков АВР выдается состояние реле контроля фаз. 
Сбор данных о состоянии вводов. 
Селекторная связь и вертикальный транспорт 
Для обеспечения двухсторонней голосовой связи между диспетчерской и техническими 
помещениями используется Комплекс технических средств диспетчеризации (КТСД) 
«Кристалл» переговорное устройство устанавливаются технических помещениях и в 
лифтовых холлах. 
Автоматизированное рабочее место центрального диспетчерского пункта (АРМ ЦДП) 
АРМ инженера/диспетчера — является основным рабочим местом сотрудника службы 
эксплуатации ИС, ответственного за эксплуатацию отдельной ИС или всех ИС в целом. 
Для построения системы диспетчеризации данным проектом предусматривается Комплекс 
«Кристалл-S» на базе пульта СДК-330S. 
Пульт диспетчера СДК-330S1 устанавливается в пом. 1.05 поста охраны. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
В соответствии с п. 9 таблицы 2 СП 3.13130.2009 помещения подлежат оборудованию 
СОУЭ 4-го типа (световое и речевое оповещение). 
Для речевого оповещения проектом предусматривается система речевого оповещения 
«Рупор-300». Для служебной линии оповещения предусматривается Рупор.исп.3. 
Для внутренней диспетчерской связью предусматривается система на базе Рупор-БД и 
абонентских устройств Рупор-ДТ. 
Проектом предусматривается установка световых оповещателей КОП-25 «ВЫХОД». 
В соответствии с разделом 5 СП 3.13130.2009 световые указатели «Выход» 
устанавливаются: 
- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими 
в безопасную зону; 
- у выходов из залов (независимо от количества находящихся в них людей) и помещений, 
в которых одновременно могут находиться более 50 человек. 
В качестве световых указателей направления выхода проектом предусматривается 
использование сертифицированных световых оповещателей «КОП-25». 
Речевые оповещатели устанавливаются в защищаемых помещениях и включаются при 
срабатывании пожарных извещателей. 
Автоматическая пожарная сигнализация 
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 В соответствии с СП 5.13130.2009 оборудованию пожарной сигнализацией на данном 
объекте подлежат все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (санузлы), 
водомерного узла, тепло центра, лестничных клеток. 
Помещение фондохранилища оборудованы системой пожаротушения, том 
03722002584200000090001-АПТг. 
При срабатывании пожарных извещателей включается речевого оповещения о пожаре, 
осуществляется выдача команд на отключение системы общеобменной вентиляции, и 
автоматическое разблокирование дверей, оборудованных системой контроля и управления 
доступом, включение системы дымоудаления и подпора воздуха. 
Автоматическая установка пожаротушения 
Основные технические решения. 
В соответствии с п.2, табл. 1, приложения А, СП5.13130.2009 выбран вид защиты: 
Автоматическая установка пожаротушения(АУП) 
Тип автоматической установки выбран с учетом пожарной опасности и задания, 
полученного от Заказчика. По заданию Заказчика выбран тип АУП - автоматическая 
установка порошкового пожаротушения (АПТГ). АПТ модульного типа, огнетушащее 
вещество – Газ 3М NOVEC 1230 (ФК-5-1-12). 
Выбор типа АПТ и огнетушащего вещества проведен с учетом следующих 
особенностей газовых установок: 
- Высокая огнетушащая способность газа; 
- Быстродействие; 
- Экономичность, универсальность; 
- Не повреждает ценности хранящиеся в помещении. 
В соответствии с требованиями п.12.1 , 12.2,12.4 СП5.13130.2009 выбрана аппаратура 
управления АПТ, а именно: пульт приемно – контрольный и управления автоматическими 
средствами пожаротушения и оповещ«С2000- АСПТ». Данный прибор включается в 
единую систему пожарной безопасности здания выполняемую на базе оборудования 
производства ЗАО НВП «Болид» и программного обеспечения АРМ «Орион ПРО 
»(АРМ«Орион»). 
В проекте приведены сведения о потребности объекта капитального строительства в 
энергоресурсах 
Общая расчетная тепловая нагрузка 0,157 Гкал/час, в том числе: на отопление – 0,069 
Гкал/час,на вентиляцию – 0,088 Гкал/час, 
Водопотребление из системы коммунального водоснабжения общим расходом 1,31 
м3/сут. Общая потребляемая электрическая мощность 144,3 кВт. 
Холодное водоснабжение предусматривается от существующей сети. 
Источником теплоснабжения объекта является котельная, расположенная по адресу: 
Каменноостровский пр. д.73/75. 
Проектными решениями предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим и естественным побуждением воздуха во всех рассматриваемых 
помещениях музея. 
Системы приточной и вытяжной вентиляции запроектированы с учетом группировки 
обслуживаемых помещений в соответствии с их назначением, техническим заданием и 
требованиями нормативных документов. 
 В проекте приведены и технико-экономические показатели объекта. 
 
11.5.3.1.3.Исходно-разрешительная документация (03722002584200000090001-ИРД) 
   В данном разделе ООО «СПбПроектРеставрация» представлены: Задания КГИОП на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации №2-2913-1 от 29.05.2015 г.; Техническое 
задание Заказчика; Разрешение КГИОП на работы по сохранению объекта культурного 
наследия № 01-53-2635/20-0-1 от 03.12.2020 г., учетная документация по объекту 
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культурного наследия, копии правоустанавливающей документации, технического 
паспорта. 

   Представленный в томе технический паспорт ПИБ от 06.09.2005 г. имеет на 
титуле штамп «самовольные перепланировки».  

   Данные перепланировки не повлияли на утвержденный предмет охраны, в 
частности объемно-планировочное решения в габаритах капитальных стен и декоративно-
художественное оформление интерьеров. 
   Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для 
разработки проектной документации. 
    На основании предварительного исследования объекта культурного наследия в 
соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90- 
01-39-ГП в раздел включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия ре федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 
– путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б, от 14.09.2020, 
 в котором делается вывод о том, что предполагаемые к выполнению указанные виды 
работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия. 
   В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры». 
 
11.5.4. Схема планировочной организации земельного участка 
11.5.4.1. Схема планировочной организации земельного участка (03722002584200000090001-
ПЗУ) разработана в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 
2016 году. рег. № 3-11492 от 24.11.2016 г., согласован 23.12.2016 г. 
 
11.5.5. Раздел  3. Архитектурные решения 
11.5.5.1.Архитектурные решения по реставрации (03722002584200000090001-АР.1) 
Данный том содержит архитектурные решения по реставрации: Книга 1  лицевого фасада; 
Книга 2-дворового фасада; Книга 1. Интерьеров. 
Объем работ по реставрации фасадов и интерьеров здания, включенных в данный том 
«Архитектурные решения по реставрации», определен на основе Задания КГИОП, 
Технического задания на проектирование, Разрешения КГИОП на выполнение 
комплексно научных исследований в рамках разработки проектной документации № 01-
53-2635/20-0-1 от 03.12.2020г; проектных решений тома 3.3.2 «Архитектурные решения 
по приспособлению» и должен обеспечить сохранность объекта культурного наследия при 
выполнении работ по приспособлению отдельных помещений здания для современного 
использования.(Подробное описание принятых по реставрации решений -См. п. 
11.5.3.1.2.Пояснительная записка.) 
   Все приведѐнные в настоящем проекте объѐмы, виды и методы реставрационных работ 
могут корректироваться в процессе производства работ с составлением соответствующих 
актов и согласованием в установленном порядке. Все виды реставрационных работ 
предписано выполнять в соответствии с Технологией ведения реставрационных работ. 
.(Подробное описание принятых по реставрации решений -См. п. 
11.5.3.1.2.Пояснительная записка.) 
11.5.5.2.Архитектурные решения по приспособлению (03722002584200000090001-АР.2) 
В данном томе представлены архитектурные решения по приспособлению ОКН. 
Объем работ по приспособлению определен на основе Задания КГИОП, Технического 
задания на проектирование. 
11.5.6.Раздел  4. Конструктивные решения 
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11.5.6.1.Конструктивные решения (03722002584200000090001-КР) 
   Данный раздел разработан на основании: Задания КГИОП;Разрешения КГИОП на 
выполнение комплексно научных исследований в рамках разработки проектной 
документации № 01-53-2635/20-0-1 от 03.12.2020г; проектной документации ОАО «КБ 
ВИПС» по реставрации и ремонту здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, 
лит. А. Шифр 47/2016 от 2016 г. 
  Том содержит краткую историческую справку, характеристику района строительства, 
подробный анализ конструкций и технического состояния конструкций здания. 
В результате проведенного обследования конструкций здания было выявлено, что: 
• Фундаменты находятся в ограниченно работоспособном техническом 
состоянии* и после проведения работ по усилению буроинъекционными сваями здание 
получило технологические осадки. При проведении обследования не выявлено наличие 
гидроизоляции фундаментов. 
• Стены в соответствии с «Отчетом по обследованию состояния строительных 
конструкций здания», выполненным ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году, шифр 47/2016-ОК рег. 
№3-11486 от 24.11.2016г.  в целом находятся в ограниченно работоспособном состоянии 
ввиду наличия большого количества разнообразных дефектов, и в первую очередь трещин 
осадочного характера. 
Штукатурка дворовых фасадов (арка) находится в аварийном и опасном состоянии из-за 
угрозы обрушения. 
  Лестница Л-3 находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии*. 
• Перекрытие над подвалом лицевого корпуса на большепролетных участках по расчету 
способны воспринять нормативную полезную нагрузку 200 кг/м2, однако наличие 
многочисленных дефектов в балках (в первую очередь коррозия стали в приопорных 
зонах) заставляет признать их техническое состояние ограниченно работоспособным. 
Участок перекрытия в осях 4-5 (вестибюль главного входа),согласно результатам расчетов 
значительно перегружен, и его техническое состояние является ограниченно 
работоспособным. 
• Перекрытия над 1 этажом лицевого корпуса на большепролетных участках (пролеты А-Б 
и Б-Д, экспозиционные залы музея) по расчету перегружены, их состояние является 
ограниченно работоспособным. Расположенное в этом же уровне перекрытие над 
арочным проездом имеет значительные коррозионные повреждения балок и также 
находится в ограниченно работоспособном состоянии. 
Перекрытия над 2 этажом лицевого корпуса на большепролетных участках усилены. По 
результатам поверочных расчетов при действии нормативной нагрузки 500 кг/м2 , 
несущая способность существующих балок обеспечена с учетом того, что существующие 
конструкции будут разгружены от строительного мусора. 
• Перекрытия над 3 этажом лицевого корпуса, являясь до надстройки чердачными, на 
большепролетных участках значительно перегружены, и находятся в ограниченно 
работоспособном состоянии.  Участок перекрытия на малом пролете в осях 8-9/Г-Д.1 
(помещение кухни), где перекрытие перегружено чрезмерной постоянной нагрузкой 
(многочисленные слои пола) и работает комплексно за счет неучитываемых расчетом 
резервов. Его состояние также является ограниченно работоспособным. 
• Перекрытие над 4 этажом лицевого корпуса на большепролетных участках расчету 
перегружены, их состояние является ограниченно работоспособным с недостаточной 
несущей способностью. 
• Перекрытие над 5 этажом лицевого корпуса на большепролетных участках является 
чердачным. Расчет показывает, что несущей способности некоторых деревянных балок 
недостаточно для восприятия существующих нагрузок. В 2019 году произвели работы 
(ООО «Реставрационные мастерские») по замене кровли с разгружением конструкций 
чердачного перекрытия от строительного мусора, выстилки из кирпича, сплошного 
настила. После выполнено устройство ранее демонтированного дощатого настила, 
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пароизоляции, временного утеплителя и гидро-ветрозащиты. Перекрытие в местах 
горения балок находится в ограниченно-работоспособном состоянии. 
• На участке 6 этажа перекрытие над 5 этажом находится в работоспособном 
состоянии. 
• Конструкция крыши и кровли здания заменена фирмой ООО «Реставрационные 
мастерские» в 2019 году. 
В проекте отмечено, что в нынешнем состоянии здание-памятник не отвечает 
противопожарным требованиям не только по материалу отдельных несущих и 
ограждающих конструкций, но и по нормам эвакуации. 
Вне зависимости от целей приспособления, здание нуждается в проведении ремонтно-
реставрационных работ с устранением выявленных дефектов, усилением отдельных 
несущих конструкций, заменой физически изношенных элементов и элементов, не 
отвечающих современным требованиям эксплуатации здания. 
    Конструктивные решения 
В рамках капитального ремонта и реставрации здания в соответствии с Архитектурными 
решениями и по результатам Технического отчета по обследованию предусматриваются 
следующие мероприятия: 
Фундаменты, гидроизоляция 
Проектом предусматривается устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции в 
уровне верхнего обреза фундамента. Выполняется путем инъектирования под давлением 
гидроизоляционного состава (например, Ресмикс). 
Предусматривается устройство гидроизоляции плиты и стен подвала проникающей 
гидроизоляцией ПЕНЕТРОН по выравнивающему слою цементно-песчаного раствора. 
Предусматривается устройство гидроизоляции наружных стен подвала путем устройства 
дренажной системы. 
В связи с тем, что при проведении капитального ремонта здания не предполагается 
увеличения нагрузки на фундаменты и по результатам обследования фундаменты здания 
признаны ограниченно работоспособными, работ по усилению фундаментов не 
предусматривается.  
Стены 
Проектом предусматривается ремонт повреждений кирпичной кладки: 
1. При значительных повреждениях кирпичной кладки вычинкой и с последующей 
зачеканкой новым кирпичом и инъектированием раствором по типу Рунит. Для заделки 
трещин методом нагнетания в трещины инъекционного раствора типа Рунит. 
2. Новый загрузочный проем в стене по оси Г/2-3 оформляется установкой металлических 
обойм и перемычки с усилением кирпичных простенков. 
3. Предусматривается усиление оконных проемов в подвале после их раскрытия путем 
установки металлических обойм. 
4. Усиливается дверной проем в подвале на месте разрушенной кирпичной арочной 
перемычки. 
5. Предусматривается устройство гибких (анкерных) связей кирпичной кладки карниза 
лицевого фасада. 
На стадии ремонтно-монтажных работ, при обнаружении трещин в кирпичных стенах 
предусматривается инъектирование кладки согласно реставрационным методикам. 
Перекрытия 
Перекрытие над подвалом лицевого корпуса в связи с новыми увеличенными полезными 
нагрузками предлагается полностью заменить. Конструкция нового перекрытия - 
металлические балки с бетонным заполнением. Существующие полы демонтируются. 
Часть полов, восстанавливаются в соответствии с указаниями раздела АР.1, не имеющие 
историко-художественной ценности полы заменяются на новые в соответствии с 
указаниями раздела АР2. 
Несущая способность перекрытия над 1 этажом лицевого корпуса недостаточна для 
восприятия музейных нагрузок. По результатам расчетов (Отчет по результатам 
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обследования, выполненным ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году,шифр 47/2016-ОК рег. №3-
11486 от 24.11.2016г.) прогибы больше допустимых. Требуется усиление несущих 
конструкций. 
Проектом предусматривается 2 типа демонтажа перекрытия над 1 этажом: 
1. На участке перекрытия над проездом между осями 7-8/А-Г перекрытие имеет 
значительные коррозионные повреждения балок (двутавр 15 по Германскому сортаменту). 
Проектом предусматривается демонтаж полов и всех конструкций перекрытия, в том 
числе металлических балок. Конструкция нового перекрытия - металлические балки 20Б1 
по СТО-АСЧМ 20-93, монолитная железобетонная плита по профлисту Н60 по ГОСТ 
24045-2016 общей толщиной 110 мм по верхнему поясу балок, и монолитная плита 
толщиной 100мм по нижнему поясу балок. Межбалочное заполнение заменяется на 
минераловатные плиты (объемный вес 200 кг/м3). 
2. На участке между осями 1-7 /А-Г предусматривается демонтаж полов и межбалочного 
заполнения с сохранением существующих металлических балок, деревянного подбора и 
лепного декора потолков помещений 1 этажа. 
До начала работ по демонтажу полов и межбалочного заполнения должны быть 
выполнены мероприятия по укреплению лепного декора-предмета охраны - потолков 
помещений 1-го этажа в соответствии с  разделом АР.1. 
Существующие полы демонтируются и восстанавливаются в соответствии с разделом 
АР.1. Участки перекрытия над 1 этажом под изразцовыми печами не демонтируются. 
Историческое положение изразцовых печей сохраняется. 
Для сохранения внутренних перегородок помещений 2 этажа выполняется их 
вывешивание на металлические балки. 
Материалы перекрытий - бетона класса В25 по прочности, марки F75 по морозостойкости 
(внутри отапливаемых зданий в период строительства по Приложение Ж п.2б, СП 
28.13330.2012), арматура диаметром 12 А400 по ГОСТ 5781-82. 
В пом. 1.17 и 1.18 предусмотрены работы по установке стальных подвесных (рым болтов) 
между металлическими балками перекрытия (всего 4 типа установки). 
Перекрытие над 2 этажом лицевого корпуса разгружается от строительного мусора. 
Проектом предусматривается: 
- демонтаж существующей конструкции пола (паркет, фанера, дощатый настил, 
утеплитель). Конструкция существующих деревянных лаг при выполнении работ 
демонтажу не подлежит; 
- очистка межбалочного заполнения от строительного мусора; 
- устройство разделительного слоя из рубероида; 
- устройство засыпки из керамзита фр. 5-20 с проливкой известковым молоком; 
- устройство дощатого настила с прозорами по существующей конструкции деревянных 
лаг; 
- устройство подстилающих слоев из фанеры, толщиной 9 мм - 2 слоя в разбежку; 
- укладка реставрируемого паркета на клей или укладка инженерной доски. 
В связи с недостаточной несущей способностью существующего перекрытия над 3 этажом 
лицевого корпуса проектом предусматривается реконструкция перекрытия: 
На участке перекрытия лицевого корпуса м/у осями 1-8/А-Г перекрытие частично: 
демонтируются существующие полы и межбалочное заполнение. 
Несущие металлические балки, деревянные конструкции потолка (подбор) и отделка 
потолка помещений нижележащего этажа сохраняются. В осях 1-5/А-Б и 5-6/Б-В 
сохраняется существующая монолитная бетонная плита. Существующие 
металлические балки разгружаются установкой дополнительных балок 20Б1 по СТО 
СТЧМ 20-93, устраивается монолитная ж.б. плита толщиной 100 мм. Межбалочное 
заполнение заменяется на минераловатные плиты (объемный вес 200 кг/м3). 
После монтажа несущих конструкций перекрытия полы устраиваются в соответствии с 
указаниями раздела АР.2. Реставрационные работы по воссозданию полов на 4 этаже не 
предусматриваются. 
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В связи с недостаточной несущей способностью существующего перекрытия над 4 этажом 
лицевого корпуса и противопожарными мероприятиями (отсутствие деревянных 
перекрытий) проектом предусматривается: 
- демонтаж существующих конструкций перекрытия, в том числе несущих деревянных и 
металлических балок перекрытия; 
- установка новых металлических балок перекрытия по всей площади 4-го этажа; 
- устройство деревянного наката из досок; 
- устройство теплоизоляционного слоя - 200 мм; 
- устройство монолитного ж/б перекрытия по профилированному настилу. 
В связи с невозможностью демонтажа конструкций перекрытий над 5 этажом лицевого 
корпуса после замены кровли и конструкции крыши, проектом предусмотрено: 
- демонтаж временных ветрозащиты, утеплителя, пароизоляции и сплошного настила, 
толщиной 40 мм в области усиления некоторых деревянных балок; 
- усиление деревянных балок подверженных огневому воздействию; 
- устройство теплоизоляционного слоя конструкций перекрытия; 
- устройство ранее демонтированного сплошного настила из досок, толщиной 40 мм.; 
Вертикальные коммуникации 
 Проектом предусматривается сооружения подъемника в металлических несущих 
конструкциях в осях 1-2/Б-В. Внутренние размеры шахты 1500х1600 мм. Стойки шахты 
выполнены из трубы 180х6 по ГОСТ30245-2012. Высота шахты -25 м. 
Приямок подъемника - монолитный железобетонный Бетон класса В25W8F75, 
относительная отметка низа фундаментной плиты приямка составляет - 4,070 (отметка 
низа фундамента здания -4,270). Под плитой приямка выполняется бетонная подготовка 
из бетона В7.5 толщ. 100 мм. В основании плиты находится супесь серая с растительными 
остатками. 
Пространственная жесткость и устойчивость лифтовой шахты обеспечивается связями и 
жестким соединением с монолитным железобетонным приямком лифтовой шахты. 
Покрытием шахты является перекрытие над 5 этажом (монолитная ж/б плита по 
профлисту толщ. 110 мм по металлическим балкам. Снизу металлические балки 
защищаются двумя слоями гипрока. 
Противопожарная защита лифта обеспечивается оштукатуриванием ограждающих стен 
лифта слоем штукатурки не менее 20 мм. 
Проектом также предусматривается устройство конструкции марша лестницы Л3 между 
отметками -1.530 и -2.800. 
 
11.5.7.Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
11.5.7.1.Подраздел 1. Система электроснабжения 
11.5.7.1.1.Электрооборудование и электроосвещение (03722002584200000090001-ЭО) 
Проектом  решается электроосвещение и электрооборудование  помещений  основного 
корпуса.  
Взрывоопасные помещения отсутствуют.  
Потребителями электроэнергии являются:  
- электроосвещение;  
- розеточные сети 
- электрооборудование  
Коэффициент мощности -0,92  
Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП 31-110-2003. 
В проекте предусмотрены следующие виды общего и комбинированного освещения: 
-рабочее 
-аварийное 
Для помещений принята система общего равномерного освещения. 
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Электроосвещение помещений выполнено: светильниками настенного и потолочного 
исполнения. 
Снижение напряжения у наиболее удаленных ламп внутреннего рабочего освещения не 
превышает 2,5% номинального напряжения. 
Нормируемая освещенность принята в соответствии со СНиП 23-05-95, СанПиН 
2.4.4.1251-03 и СП31-110-2003. 
Степень защиты оболочек всего электрооборудования не ниже IP31. 
Применяемые в электроустановках оборудование, материалы, кабельные изделия и 
щитовая продукция должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь сертификаты 
соответствия пожарной безопасности согласно установленному перечню. 
 
11.5.7.1.2. Архитектурная подсветка фасадов. (03722002584200000090001-ИОС1.2) 
разработана в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 
году. рег. № 3-11498 от 24.11.2016 г., согласован 23.12.2016 г. 
 
11.5.7.2.Подраздел 2. Система водоснабжения 
11.5.7.2.1.Внутренние системы водоснабжения. Внутренний противопожарный 
водопровод. (03722002584200000090001-ВС) 
Подача воды питьевого качества осуществляется из системы коммунального 
водоснабжения по двум существующим вводам диаметром 110 мм. На вводах в здание 
установлен водомерный узел. Предусматриваем замену счетчиков в существующем узле 
учета воды. 
В здании для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд 
предусмотрена раздельная сеть водоснабжения. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована тупиковой, с нижней 
раз- водкой. Распределительные трубопроводы прокладываются под потолком подвала с 
уклоном в сторону водомерного узла для опорожнения системы. 
Полипропиленовые трубопроводы, во избежание повреждения прокладываются скрыто –в 
штробах, каналах, коробах. Допускается открытая прокладка труб в санузлах, комнатах 
уборочного инвентаря и пищеблоке. Монтаж полипропиленовых труб предлагается  
производить согласно СП 40-101- 96 "Проектирование и монтаж трубопроводов из 
полипропилена "Рандом сополимер"". 
Предусмотрены на стояках и распределительных трубопроводах теплоизоляционные 
цилиндры фирмы «Rockwool» от выпадения конденсата на поверхности трубы. 
Внутренние системы оборудуются запорной и водоразборной арматурой. Для проведения 
ремонтных работ на распределительных трубопроводах устанавливаются поворотные 
затворы. 
Предусматривается обеспечение водой санитарно-технического и технологического 
оборудования.   
 
11.5.7.3. Подраздел 3. Система водоотведения. 
11.5.7.3.1.Внутренние системы водоотведения (03722002584200000090001-ВО) 
В соответствии с заданием на проектирование, документация разработана для систем 
водоотведения помещений подвала, 1-го этажа, 3-го этажа, в части реставрационных ма-
стерских. 
В документации запроектированы следующие системы внутренней канализации: 
- Канализация хозяйственно-бытовая (К1); 
- Канализация хозяйственно-бытовая напорная (К1н); 
Для сбора и отведения бытовых и случайных сточных вод запроектирована система 
бытовой канализации. 
Наружное водоотведение - сброс дождевых и бытовых стоков осуществляется по 
существующей схеме в коммунальные сети общесплавной канализации плм 150-200мм. 
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11.5.7.4.Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 
11.5.7.4.1.Отопление, теплоснабжение установок. (03722002584200000090001-ОВ.1) 
  Источник теплоснабжения объекта -существующая котельная, расположенная по адресу: 
Каменноостровский пр.,д.73/75. 
По результатам обследования существующей однотрубной системы отопления было 
выявлено: трубопроводы, арматура и отопительные приборы находятся в рабочем, но 
сильно изношенном состоянии и требуют замены; существующая системы не отвечает 
современным нормам; отсутствует регулирование температуры в помещениях, что 
приводит к перерасходу тепла и негативно сказывается на поддержании требуемого 
микроклимата; некоторые участки стальных трубопроводов были заменены на 
металлопластиковые в ходе ремонтов, что привело к утрате гидравлической устойчивости 
и система плохо сбалансирована. Отсюда следует, что необходимо предусмотреть полную 
реконструкцию системы отопления. 
В соответствии с архитектурно-планировочным решением здания проектом 
предусмотрена система отопления - двухтрубные тупиковые, с нижней разводкой 
теплоносителя. Теплоснабжение установок вентиляции предусмотрено отдельной веткой 
от коллектора теплоцентра. 
Отопительные приборы систем отопления приняты в соответствии с расчетными 
тепловыми потерями помещений, см. приложение А. Тип приборов – стальные панельные 
радиаторы с боковым подключением. Удаление воздуха предусмотрено через краны 
«Маевского», встроенные в отопительные приборы. В ГРЩ установлен электроконвектор. 
Трубопроводы систем приняты из труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75 до 
диаметра 50 мм включительно, и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 
диаметром более 50 мм. 
Распределительные трубопроводы прокладываются под потолком подвала с уклоном 
0.002. 
В низших точках предусмотрена установка кранов с штуцерами для присоединения шлан- 
гов. 
Для стояков предусмотрена запорно-регулирующая арматура и краны для опорожнения с 
штуцерами для присоединения шлангов. 
По проекту распределительные трубопроводы систем прокладываются открыто под 
потолком подвала. Стояки, подводки к отопительным приборам и установкам 
прокладываются открыто по стенам здания. Компенсация тепловых удлинений 
естественная за счет углов поворота трубопроводов. 
Установка отопительных приборов систем отопления предусмотрена под окнами в нишах 
стен. Длина отопительных приборов более 50% длины оконных проѐмов. 
 
11.5.7.4.2.Вентиляция и кондиционирование воздуха. (03722002584200000090001-
ОВ.2) 
Проектными решениями предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим и естественным побуждением во всех рассматриваемых помещениях музея. 
Вентиляция с механическим побуждением предусмотрена: 
- приточная – в помещениях подвала (пом. 0.02, пом. 0.03, пом. 0.04, пом. 0.13) 
- вытяжная – в административных помещениях подвала (пом. 0.13, пом. 0.14), в тех. 
помещениях (пом.0.09, 0.11) и в санузлах по всем этажам. 
  Оборудование принято канальное, фирмы «Арктос». Производитель используемых 
вентиляторов «Завод Вентилятор». Приточная система вентиляции снабжена обратным 
клапаном, фильтром, эл.калорифером, вентилятором с регулируемой 
производительностью, и полностью автоматизирована. Ответвления систем воздуховодов 
снабжены регулирующим оборудованием (заслонки с ручным управлением для наладки 
систем по воздухопроизводительности). Все используемые воздухораспределители 
регулируемого типа. 
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Трубопроводы, стояки и подводки к внутренним блокам запроектированы из медных труб 
российского производства. Для предотвращения конденсации влаги на поверхности и 
снижения потерь холода трубопроводы системы холодоснабжения изолируются тепловой 
изоляцией на основе вспененного каучука толщиной не менее 9 мм. В качестве 
теплоизоляции применяется изоляции (скорлупы) фирмы «K-FLEX» (Россия). 
Отвод конденсата от внутренних блоков предусмотрен в дренажную сеть трубопроводов с 
последующим сбросом в систему канализации через капельную воронку с водяным 
затвором. 
Трубопроводы для отвода конденсата запроектированы из стальных водогазопроводных 
труб. 
Проектом предусматривается использование воздуховодов спирально-навивных круглого 
сечения из оцинкованного листового проката с применением уплотнителей заводского 
изготовления в качестве фитингов. 
Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса 
герметичности «А» или «В» согласно п. 7.11.8. СП 60.13330.2012 и в соответствии с СП 
7.13130.2013. Для транзитных участков систем общеобменной вентиляции с 
нормируемым пределом огнестойкости класса герметичности «В» применяются 
воздуховоды толщиной не менее 0,9 мм. Изоляция наносится на воздуховоды согласно 
«Технологическому регламенту». 
Крепления металлических элементов всех систем и места пропусков через строительные 
конструкции для защиты от электрохимической коррозии и блуждающих токов 
выполняются с применением электроизолирующих материалов. 
Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия и технические 
решения: 
• автоматическое выключение всех вентиляционных систем при пожаре; 
• установка огнезадерживающих клапанов в местах пересечения воздуховодами 
противопожарных преград. 
 
11.5.7.4.3.Восстановление внутристенных вентиляционных и дымовых каналов 
(03722002584200000090001-ОВ.3) 
Проектом предлагается восстановление системы естественной вентиляции - 
восстановление внутристенных вентиляционных и дымовых каналов посредством 
внутренней обмуровки. 
 
11.5.7.5.Подраздел 5. Сети связи. Слаботочные системы.  
11.5.7.5.1.Структурированная кабельная сеть. Радиофикация здания. 
(03722002584200000090001-СКС) 
В рамках данного проекта рассмотрены вопросы, связанные с оснащением объекта 
комплексной системой безопасности, включающей в себя следующие системы: 
1. Структурированная кабельная сеть (CКС); 
2. Система радиофикации (РТ). 
 
11.5.7.5.2.Комплексные системы безопасности. (03722002584200000090001-КСБ) 
В рамках данного проекта рассматриваются вопросы, связанные с оснащением объекта 
комплексной системой безопасности, включающей в себя следующие системы: 
1. Система охранно-тревожной сигнализации (CОТС); 
2. Система контроля и управления доступом (СКУД). 
3. Система охранного телевидения (СОТ) 
Кабельные связи. 
Двухпроводные линии связи прибора "С2000-КДЛ" и сигнальные кабеля системы 
прокладываются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 скрытым способом по стенам, 
потолку в штробе в гофрированной трубе. 
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Линии связи RS485 прокладываются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 скрытым 
способом по стенам, потолку в штробе в гофрированной трубе 
При параллельной прокладке расстояние от кабелей СОСТ с напряжением до 60В до 
силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м. 
Между этажами кабели прокладываются в кабельных стояках по закладным 
металлическим трубам. 
 
11.5.7.5.3.Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 
здания. Диспетчеризация инженерных систем. Автоматизация вентиляции. 
(03722002584200000090001-АДС) 
В проекте предусмотрена автоматизация общеобменной вентиляции здания. Проект  
предусматривает полную автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем.  
Общеобменная вентиляция представляет собой вентиляцию с механическим  
побуждением.   
Прокладка кабельных трасс управления, электроснабжения и автоматизации  инженерного 
оборудования выполняется в штробе в ПВХ защитных  трубах кабелями и проводами с 
медными жилами в негорючей изоляции.  
Кабели сигнализации и управления, соответствующие цепям с напряжением 24В,  
прокладываются отдельно от кабелей напряжением 400/230 В.  
Между этажами кабельные трассы проекта прокладываются в специально отведенных  
шахтах СС и АК. При подключении к щитам экраны кабелей соединяются между собой на 
шине заземления.  
Проходы через перекрытия и капитальные стены осуществляются через металлические 
трубы. После прокладки кабеля проходки должны быть заделаны  огнеупорным 
материалом с пределом огнестойкости, соответствующим стене (перекрытию)  через 
которое осуществляется прокладка. 
11.5.8. Подраздел 7. Технологические решения. 
11.5.8.1. Общая музейная технология. 03722002584200000090001- ИОС7.1 разработана 
в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-
11506 от 24.11.2016 г., согласован 23.12.2016 г. 
 
11.5.8.2. Мероприятия по противодействию террористическим актам. 
(03722002584200000090001-ИОС7.2)- разработаны в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11507 от 24.11.2016 г., согласованы 
23.12.2016 г.. 
11.5.8.3. Охранно-защитная дератизационная система. (03722002584200000090001- 
ИОС7.3)- разработана в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ 
ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11508 от 24.11.2016 г., согласована 23.12.2016 г.. 
11.5.9. Раздел 6. Проект организации строительства. 
11.5.9.1. Проект организации строительства. (03722002584200000090001-ПОС)- 
разработан в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 
году. рег. № 3-11509 от 24.11.2016 г., согласован 23.12.2016 г.. 
11.5.10. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
11.5.10.1. Мероприятия по охране окружающей среды. (03722002584200000090001-
ООС) разработаны в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 
2016 году. рег. № 3-11510 от 24.11.2016 г., согласован 23.12.2016 г.. 
11.5.11.Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
11.5.11.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
(03722002584200000090001 ПБ1) разработаны в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11511 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г.. 
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11.5.11.2.Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
(03722002584200000090001-СОУЭ) 
 В соответствии с п. 9 таблицы 2 СП 3.13130.2009 помещения ОКН подлежат 
оборудованию СОУЭ 4-го типа (световое и речевое оповещение). 
Для речевого оповещения проектом предусматривается система речевого оповещения 
«Рупор-300». Для служебной линии оповещения предусматривается Рупор.исп.3. 
Для внутренней диспетчерской связью предусматривается система на базе Рупор-БД и 
абонентских устройств Рупор-ДТ. 
 
11.5.11.3.Автоматическая пожарная сигнализация. (03722002584200000090001-АПС) 
  На объекте запроектирована адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе 
комплекса аппаратуры интегрированной системы безопасности "Орион" производства 
фирмы НВП "Болид" (Россия). В качестве аппаратуры приема сигналов о срабатывании 
устройств пожарной сигнализации используются приборы "С2000-КДЛ" (3шт.). 
Управление системой осуществляется с пульта контроля и управления "С2000М" (ПКУ). 
ПКУ "С2000М. 
Двухпроводные линии связи прибора "С2000-КДЛ" и сигнальные кабеля системы 
оповещения прокладываются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 скрытым способом по 
стенам, потолку в штробе в гофрированной трубе. 
Линия интерфейса RS-485 выполняется огнестойким кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2x0,75. 
При параллельной прокладке расстояние от кабелей АПС с напряжением до 60В до 
силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м. 
Между этажами кабели прокладываются в кабельных стояках по закладным 
металлическим трубам. 
 
11.5.11.4.Автоматическая установка пожаротушения (03722002584200000090001-АПТ) 
В проекте выбран вид защиты: автоматическая установка пожаротушения(АУП) 
Тип автоматической установки выбран с учетом пожарной опасности и задания 
полученного от Заказчика. 
По заданию Заказчика выбран тип АУП - автоматическая установка порошкового 
пожаротушения (АПТГ). АПТ модульного типа, огнетушащее вещество – Газ 3М NOVEC 
1230 (ФК-5-1-12). 
ФК-5-1-12 обладает низкой токсичностью. При тушении пожара он не снижает уровень 
кислорода, так как тушит пожар при более низкой концентрации. ФК-5-1-12 (Новек) 
является наименее токсичным из представленных в таблице ГОТВ. ФК5-1-12 
производится в соответствии с требованиями ISO 9001, которые гарантируют чистоту 
продукта, и потому не содержит маслянистых остатков. 
Выбор типа АПТ и огнетушащего вещества проведен с учетом следующих особенностей 
газовых установок: 
• Высокая огнетушащая способность газа; 
• Быстродействие; 
• Экономичность, универсальность; 
• Не повреждает ценности хранящиеся в помещении. 
В соответствии с требованиями п.12.1 , 12.2,12.4 СП5.13130.2009 выбрана аппаратура 
управления АПТ, а именно: пульт приемно – контрольный и управления автоматическими 
средствами пожаротушения и оповещателями «С2000- АСПТ». Данный прибор 
включается в единую систему пожарной безопасности здания выполняемую на базе 
оборудования производства ЗАО НВП «Болид» и программного обеспечения АРМ 
«Орион ПРО» (АРМ«Орион»). 
 
11.5.11.5. Автоматизация систем противопожарной защиты. 
(03722002584200000090001-ПБ5) разработана в составе проектной документации, 
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выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11515 от 24.11.2016 г., согласована 
23.12.2016 г.. 
11.5.12. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
11.5.12.1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
(03722002584200000090001-ОДИ)- разработаны в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11516 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г.. 
11.5.13. Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
11.5.13.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. (03722002584200000090001-
ЭЭ) разработаны в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 
2016 году. рег. № 3-11517 от 24.11.2016 г., согласован 23.12.2016 г.. 
 
11.5.14.Раздел 11. Сметный расчет 
11.5.14.1.Дефектная ведомость. (03722002584200000090001-ДВ) 
Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным, 
конструктивным и инженерно-техническим решениям. 
11.5.15. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

11.5.15.1. Методические рекомендации по реставрации фасадов и интерьеров. 
(03722002584200000090001-МР) 
11.5.15.2. Технологический регламент обращения со строительными отходами. 
(03722002584200000090001-ТРО) разработан в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11519 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г. 
11.5.15.3. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиями. 
(03722002584200000090001-ИИ) разработан в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11520 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г. 
11.5.15.4. Отчет по инженерно-экологическим изысканиями. 
(03722002584200000090001-ИЭ) разработан в составе проектной документации, 
выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11521 от 24.11.2016 г., согласован 
23.12.2016 г. 
11.5.15.5. Требования к обеспечению безопасности эксплуатации зданий и 
сооружений. (03722002584200000090001-ТБЭ) разработаны в составе проектной 
документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 году. рег. № 3-11522 от 24.11.2016 
г., согласован 23.12.2016 г. 
11.5.15.6. Проект организации реставрации. (03722002584200000090001-ПОР) 
разработан в составе проектной документации, выполненной ОАО «КБ ВИПС» в 2016 
году. рег. № 3-11523 от 24.11.2016 г., согласован 23.12.2016 г.. 
 

12. Обоснования вывода экспертизы. 
   По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – 
певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б,   
– «Корректировка научно-проектной документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и 
ремонту здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. А (Главный корпус). 
Шифр 47/2016 от 2016 г. Обмерные работы и корректировка проектной документации на 
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реставрацию Главного корпуса объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – 
певец Шаляпин Ф.И.», выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020г. (Шифр: 
03722002584200000090001), было установлено следующее: 
1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии 
с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 
2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием 
КГИОП от №2-2913-1 от 29.05.2015 г. на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выданным соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
в области государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 
ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ; 
3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 
Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры 
Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП; 
4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и с одержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 
5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 
6) Разработанные проектные решения по ремонту и реставрации лицевого и дворового 
фасадов, а также интерьеров объекта культурного наследия основаны на комплексных 
научных исследованиях и предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов 
технического обследования объекта культурного наследия, выполненные разработчиками 
документации, соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 5 5567-
2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 
7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, 
выявленной и использованной в необходимой полноте. 
8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 
1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 
Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б -  Распоряжением 
КГИОП от 09.10.2013 г. №10-505 «Об определении предмета охраны объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 г.г. -путешественник Грум-
Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 г.г.-певец Шаляпин Ф.М.»; и Распоряжением КГИОП от 
05.10.2016 г. № 10-530 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 09.10.2013 г.  в 
соответствии с положениями ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ; 
9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ; 
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10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального 
закона №73-ФЗ; 
11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют 
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 
12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 44 
Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и 
реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного 
наследия. 

12. Вывод экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – 
путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2-б,: «Корректировка 
научно-проектной документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту здания 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. А (Главный корпус). Шифр 
47/2016 от 2016 г. Обмерные работы и корректировка проектной документации на 
реставрацию Главного корпуса объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 
1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» 
в 2020 г. (Шифр: 03722002584200000090001) (в составе в соответствии с п. 6 
настоящего Акта) соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 
(положительное заключение).  
    
 14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

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

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

«25» марта 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
 

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

Эксперт: Калинин В.А. 
«25» марта 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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Приложение №1 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник 
Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 
Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Графтио, д. 2-б,: «Корректировка научно-проектной 
документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту 
здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. 
А (Главный корпус). Шифр 47/2016 от 2016 г. Обмерные 
работы и корректировка проектной документации на 
реставрацию Главного корпуса объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-
1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-
1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», выполненной ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: 
03722002584200000090001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
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Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е.,  
в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу:  

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, 2-б 
 
Территория, на которой расположено здание по ул. Графтио 2-б, долгое время была 

не застроена, об этом свидетельствуют планы Санкт-Петербурга. Только в самом конце 
XIX в. с 1898 г. появляется улица, называвшаяся в то время Пермской. В 1949 г. улица 
была переименована в честь ученого-энергетика Г.О. Графтио. Планы С.Петербурга 
начала ХХ в. свидетельствуют, что на данном участке застройка отсутствовала.  

Первым владельцем участка, на котором находится объект культурного наследия, 
был Федор Александрович Алферов. В 1900 г. участок принадлежал уже купцу 2-ой 
гильдии Николаю Михайловичу Слепушкину.1 В том же 1900 году новый владелец 
предполагает строительство каменного 3-хэтажного жилого дома, проект которого 
разрабатывает архитектор Д. Рябов (чертежи с его подписью датированы12 августом 1900 
г., а 18 августа 1900 года они уже были утверждены техническим отделением.2 

Однако данный проект реализован не был. Некоторые композиционные элементы 
из него (три ризалита лицевого фасада, устройство проездной арки в крайней северо-
восточной оси, наконец, расположение главного входа и парадной лестницы в центре 
лицевого корпуса) были повторены в проекте 1901 года.  

В 1901 году архитектор Д.П. Рябов подготовил по заказу купца Н.М. Слепушкина 
новый проект 3-х этажного лицевого дома на подвалах с трехэтажным флигелем по юго-
западной границе участка. Этот проект, в целом, был реализован. Из композиционных 
решений, запроектированных архитектором Д. Рябовым, осуществленных, но не 
сохранившихся (или частично сохранившихся) до нашего времени это – устройство двух 
световых фонарей здания: у юго-западной и северо-восточной брандмауэрных стен 
лицевого корпуса.3 Проектное решение лицевого фасада было осуществлено без 
изменений. Единственным добавлением, не показанным на проектном чертеже, является 
полуциркульный металлический козырек главного входа в центре лицевого фасада. К 
несохранившимся до нашего времени элементам первоначального архитектурного 
решения лицевого фасада относятся венчающие его части, декор антрвольтов окон 2-го 
этажа боковых ризалитов, металлические ворота проездной арки и четыре водосточные 
трубы, существовавших по углам ризалитов в 1900-гг. 

О первоначальном решение лицевого фасада можно судить по сохранившейся 
фотографии 1900-х гг. Из-за отсутствия фиксационных чертежей до 1951 года, сложно 
судить об изменениях планировки здания. 

В уровне подвала лицевого корпуса архитектором Д. Рябовым было 
запроектировано десять помещений. Помещение №26 с 4-мя окнами, небольшое 
помещение №26А с окном в проездную арку (ныне окно заложено), помещение №27 с 5 
окнами, помещение №28 и помещение № 29 с 6 окнами. На месте современного 
помещения №26Б проектом предполагалась лестница, связывающая проездную арку с 
подвальными помещениями. Данных о том, было ли осуществлено это проектное решение 
нет. На планах ПИБ 1951 года показан небольшой входной проем в северо-восточной 
стене помещения 26Б, проем в юго-западной стене при этом на плане ПИБ отсутствует. 
Входной проем в юго-западной стене помещения 26Б имеет позднюю металлическую 
перемычку, а северо-восточная стена имеет утонение на всю ширину помещения в 
верхней части стены, а существующий дверной проем не является первоначальным.  

По проекту современное помещение №30 должно было иметь два окна и вход в 
северо-западной стене. Кроме того, помещение №30, являющееся нижней частью 

 
1 Историческая справка к проекту, с. 1 
2 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8729. Лл. 1-6. 
3 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8729. Лл. 1-6. 

50



 

светового колодца, не предполагало юго-западной стены. При строительстве был сделан 
входной проем в северо-западной стене (ныне заложен). О местоположении оконных или 
дверных проемов в северо-восточной и юго-восточных стенах помещения №30 данных 
нет. С 1951 года и до настоящего времени в северо- восточной и юго-восточной стенах 
функционируют проходы. Юго-западная стена, по всей видимости, была сделана во время 
строительства соседнего дома: в 1908-1909 гг. Вероятно, к этому же времени можно 
относить и устройство проходов в северо-восточной и юго- восточных стенах помещения 
№30. 

По проектному решению помещение №31, связанное дверным проемом с 
помещением №30, в юго-западной части предполагало коридор, по которому, минуя 
помещение №31, можно было попасть из помещения №30 (световой колодец) к лестнице 
между основным зданием и флигелем, ведущей во двор и на первый этаж. По данным 
проведенных при разработке современного проекта приспособления, следов примыкания 
капитальной стены, образующей данный коридор, в настоящее время не читается, не 
зафиксирована она и на плане ПИБ 1951 года. (Ил. 17) Скорее всего, предполагавшийся 
проектом коридор в юго-западной части помещения №31 сделан не был. 

В северо-западной стене помещения №31 в соответствии с проектом было сделано 
6 окон и одна дверь в крайней оси. В юго-восточной стене помещения 31 были сделаны 
три прохода, средний из которых шире боковых_ два из них сохранились (центральный и 
юго-западный), а также ниша в северо-западной части, разделяющей помещения № 31 и 
№29. 

Помещение № 29 по проекту 1901 г. делилось глухой поперечной стеной на два 
объема: на две и четыре оси. 

Помещения № 26 и № 27 первоначально также не были едиными объемами. 
Северо-западная часть помещения № 26 была разделена капитальными стенами на три 
помещения, крайние из которых соединялись дверными проемами с помещениями № 25 и 
№ 32, то есть были проходными. Кроме того, все три помещения имели дверные проемы 
входов в юго- восточных стенах. Юго-восточная часть помещения № 26 включала три 
опорных столба по центральной продольной оси.  

Помещение № 27, единое по проекту 1901 г., при строительстве было изменено. По 
плану ПИБ 1951 г. в нем три опорных столба и шесть разновеликих помещений. В стене 
между помещениями № 26 и № 27 было сделано два проема (по проекту 1901 г. 
предполагалось-три). 

При реализации проекта 1901 г. было изменено решение по помещениям 
лестничных клеток: были сделаны одна над другой две небольшие лестницы, ведущие из 
подвала на площадку первого этажа парадной лестницы. Это изменение привело к иной 
планировки под парадной лестницей: вместо двух прямо – угольных помещений, которые 
предполагалось разделить каменной капитальной стеной с входным проемом, 
образовались несколько объемов сложной конфигурации №№35, 34, 33, 32.   

По плану ПИБ 1951 года, который, правда, не показывает существующую 
лещадную лестницу в помещении №34, ведущую в помещение № 33, входы в помещения 
№34, №33 и №32 были устроены с северо- востока. Помещение под черной лестницей 
№25, как и предполагалось проектом, имело входной проем в юго-западной стене и 
лестничный марш у северо-восточной стены. 

Лестница во дворе, расположенная между главных зданием и флигелем, 
запроектированная Д. Рябовым в уровне подвала и первого этажа, была осуществлена так, 
как показано на проектном плане 1-го этажа 1901 года: первый марш вел из подвала и 
располагался у юго-восточной стены, а второй вел на площадку первого этажа – ко входу 
в помещение №6. Позднее время площадку лестницы 1-го этажа отгородили стеной с 
дверью.  

Проектом Д. Рябова 1901 года во флигеле предполагался подвал. Он делился 
внутренними деревянными перегородками на две равные части, каждая из которых 
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включала по три небольшие проходные помещения по центральной продольной оси. 
Каждая из двух половин подвала должна была освещаться одним окном в северо-
восточной стене. Вход в юго-восточную часть проектировался в юго-восточной стене, а в 
северо-западной стене, из объема лестницы флигеля, предполагалось устроить два 
прохода. Данные фиксационных чертежей, а также натурные наблюдения 
свидетельствуют о том, что предполагавшийся проектом подвал флигеля остался 
неосуществленным. Из проектного решения подвала было осуществлено лишь помещение 
лестницы флигеля, только нижний марш был сделан у юго-восточной стены, а не у 
северо-западной, как показано в проекте. 

В центральной части первого этажа лицевого здания архитектором Д. П. Рябовым 
была запроектирована входная зона с лестничным маршем, поднявшись по которому 
попадаешь на первую площадку парадной лестницы. По сторонам от входной зоны и 
парадной лестницы, были запроектированы две квартиры №1 и №2. В квартире № 1 
предполагалось 6 комнат, а в №2 – семь. 

В 1901 году согласно проектному решению были исполнены шесть помещений 
входящие в состав современного объема №5 и восемь помещений, входящих в состав 
современного объема №6. В капитальной стене между современными помещениями №5 и 
№6 было устроено три дверных проема. Дверь в северо-восточной стене помещения №5, 
видимо, не первоначальная. До 1908-1909 годов, когда был построен соседний дом №67 
по Каменноостровскому проспекту, функционировал входной проем в юго-западной стене 
помещения №5, в настоящее время заложенный- сохранилась его лучковая перемычка). 
Помещение №6А первоначально являлось световым колодцем, три окна которого 
освещали туалет, коридор и кухню. 

К северо-востоку от входной части и парадной лестницы в 1901 году появились 
современные помещения №9, №10, №11, №12, №13, №15, №21, №22, №23 и №24. В 
помещении №15 (туалет) в северо-западной стене была сделана ниша, а не окно, как 
показано на проекте. Современные помещения №16 и №17, судя по проекту и по 
сохранившимся падугам, входили в состав единого объема с двумя окнами в северо-
восточной стене. В северо-западной стене помещения №16-17 были сделаны две двери – в 
помещение №13 и на лестничную клетку (вместо предполагаемого в проекте окна), 
соответственно, показанный на проекте дверной проем между комнатой №13 и лестницей 
не сделали. Дверь из помещения №16-17 в объем №11, видимо, более поздняя, 
появившаяся одновременно с разделением единого помещения №16-17 на два. 
Современные помещения №18 и №19 в 1901 году были единым объемом.  

В северо-восточной части лицевого корпуса, в соответствии с проектом, была 
устроена проездная арка во двор с железными воротами.  

По проекту 1901 г. в центральной части проездной арки сводчатое перекрытие 
прерывалось – здесь располагался световой колодец, освещающий помещение кухни №16-
17, а на втором и третьем этажах помещения ванн, туалетов, коридоров и кухонь. Скорее 
всего, проектное решение в уровне первого этажа было исполнено и проездная арка 
первоначально действительно не имела перекрытия в центральной части. 

На дореволюционном снимке лицевого фасада в проездной арке можно видеть 
окно, что свидетельствует о существовании над проездом антресольного этажа.   

В уровне первого этажа дворового флигеля архитектором Д.П. Рябовым были 
запроектированы два равновеликих помещения с широкими воротными проемами. В 
северо-западной части флигеля проектом предполагалась лестница. Проектное решение 
было значительно изменено. В уровне первого этажа флигеля были сделаны три 
одинаковые по размерам помещения с широкими воротными проемами в северо-
восточных стенах. Для освещения помещений 2-Н №1, 3-Н №1 и 4-Н №1 над воротными 
проемами были устроены арочные оконные проемы. В юго-западных стенах тех же 
помещений были сделаны ниши. Кроме того, ниша была устроена в северо-западной стене 
помещения 2-Н №1 и юго-восточной стене помещения 4-Н №1. В северо-западной стене 
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помещения 2-Н №1, сохранился заложенный дверной проем, соединяющий это 
помещение с площадкой первого этажа лестницы флигеля. Судя по деревянной перемычке 
проема, это поздний проем. Помещения 2-Н №1, 3-Н №1 и 4-Н №1 первоначально 
служили каретными сараями, а позже, стали использоваться как гаражи. 

Лестница в северо-западной части дворового флигеля в соответствии с проектом 
была сделана семимаршевой. В северо-восточной стене лестничной клетки были устроены 
два больших окна в уровне 2-го и 3-го этажей и пара небольших окон в уровне чердака. В 
противоположной юго-западной стене в уровне 1-го, 2-го и 3-го этажей для освещения 
примыкающих площадок сделали щелевидные окна.  На юго-западной площадке 
лестницы между 1-м и 2-м этажом по проекту была устроена кирпичная перегородка с 
дверным проемом в центре.  

По проектным чертежам 1901 года планировка 2-го и 3-го этажей была 
идентичной. В уровне второго этажа предполагались две квартиры, включающие кроме 
объемов трех лестниц 31 помещение разного назначения и величины. Все помещения, 
кроме туалетов и ванн, должны были иметь потолочный декор: простые или 
профилированные падуги и/или плафоны с лепными угловыми композициями и розетками 
в центре. Потолочный декор помещений 2-го этажа флигеля не сохранился. В северо-
восточной части основного корпуса, над центральной частью проездной арки, на месте 
современных помещений №42, №43 и №44, как и предполагалось проектом 1901 года, 
был сделан световой колодец, окна которого освещали коридор, ванну, кухню и туалеты 
квартиры №3. Северо-восточный световой колодец, скорее всего, был не открытым, а 
имел световой фонарь, металлическую несущую раму которого при надстройке в 1939 
году 4-го и 5-го этажей переставили в уровень чердака, где она сохраняется до сих пор. 

Характеристика первоначального состояния дома на Пермской улице 2б была дана 
архитектором В. Курзановым, который в начале сентября 1902 года осматривал 
"имущество С.-Петербургского 2-й гильдии купца Николая Михайловича Слепушкина, 
предъявленного к залогу в С.-Петербургское Городское Кредитное Общество" и в отзыве 
сообщал: "Показанный в описи каменный 3-х этажный на подвалах жилой дом по 
Пермской улице, с таковым же 3-хэтажным по левой границе двора флигелем, прочны, 
новой очень хорошей постройки, со тщательною отделкою внутри и наружного фасада, 
лицевые окна и входные двери дубовые с зеркальными цельными стеклами, печи внутри 
большею частию керамиковые, подвал имеет довольно значительную вышину помещения 
и покрыт сводами. "..." Все означенные строения еще не заняты жильцами, при 
правильном и своевременном поддержании их должным ремонтом таковые могут служить 
залогом на срок испрашиваемой ссуды". 4 

В 1908-1909 годах по проекту архитектора К.В. Маркова строится угловой дом, по 
Каменноостровскому пр., 67 и ул. Графтио, 2, а в 1914 году по проекту архитектора А.Ф. 
Нидермейер возведен доходный дом Ф.Р. Витцеля по улице Графтио, 4. Таким образом, к 
1914 году сформировалась каменная застройка по северо-западной стороне Пермской 
улицы. 

В апреле 1912 года участок с домом №2б по Пермской улице купил 
действительный статский советник Андрей Алексеевич Петров. 

По информации В. Дмитриевского, Шаляпин переселился в дом 2б на Пермской 
улице в январе 1914 года.5 В паспорте памятника, сказано, что певец поселился на 
Пермской улице осенью 1914 года, переехав сюда из дома №4 на Никольской площади.6 
1914 год, как время, с которого Шаляпин жил в доме на Пермской улице, указан во всей 
литературе вопроса. В связи с этим можно предположить, что первоначально Ф. И. 

 
4 Историческая справка к проекту, с. 3. 
5 Дмитриевский В. Шаляпин. М., 2014. С. 528. 
6 Архив КГИОП. п. 388. Инв. №1642 п. Паспорт объекта. С.4. 
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Шаляпин снимал квартиру на 2-м этаже, а в 1915 году купил весь дом с участком. К 16 
февраля 1916 года Ф.И. Шаляпин погасил всю ссуду. 7  

Гостями в квартире Ф.И. Шаляпина были многие знаменитые люди, деятели 
литературы и искусства, среди них: Л. Андреев, А.А. Блок, И.А. Бунин, А.М. Горький, 
В.И. Качалов, К.А. Коровин, А.И. Куприн, Н.Ф. Монахов, Д.И. Похитонов, С.В. 
Рахманинов, Ю.М. Юрьев, А.Н. Бенуа, К.И. Чуковский, В.В. Маяковский и другие 

На третьем этаже, в квартире №5, состоящей из 9 комнат общей площадью 233 м2, 
с 1912 по 1936 год жил знаменитый русский путешественник по Памиру и Центральной 
Азии, географ, биолог, член Русского Географического общества Григорий Ефимович 
Грум-Гржимайло. По данным справочника «Весь Петроград», Г.Е. Грум-Гржимайло жил с 
женой Евгенией Дмитриевной, дочерью Евгенией Григорьевной и Алексеем 
Григорьевичем. Часть помещений третьего этажа (судя по всему, квартиру №6) с 1916 
года занимал эпидемиолог Даниил Кириллович Заболотный с женой Людмилой 
Владиславовной. В 1939 году Географическое общество обратилось в Президиум 
Ленирадского Совета с просьбой установить мемориальную доску на доме /Пермская ул., 
2б/ в котором с 1912 по 1936 гг. почти безвыездно проживал Григорий Ефимович. 
Соответствующее постановление Ленгорсоветом было вынесено на заседании от 8 апреля 
1939 г. Мемориальная доска на лицевом фасаде дома с именем Г.Е. Грум-Гржимайло 
(скульптор Л.А. Гаспарян) была установлена уже после Великой Отечественной войны – в 
1946 году. 

Вероятно, после покупки как А.А. Петровым (апрель 1912 г.), так и Ф.И. 
Шаляпиным (май 1915 г.), могли быть какие-то изменения, но документов за 1908-1923 
годы, содержащих сведения о каких-либо строительных и иных работах в интересующем 
нас здании не сохранилось. 

В книге В. Дмитриевского, сказано, что купив дом, Шаляпины "заняли второй 
этаж, сделали ремонт, несколько комнат соединили – образовался репетиционный зал". В 
настоящее время репетиционный зал располагается в помещении №52, в котором 
действительно не сохранилась первоначальная планировка, но утрата первоначальной 
планировки в этой части здания, относится не к 1915 году, а к периоду между 1951 и 1980-
ми годами.8 

Из сравнения проектных чертежей и плана ПИБ 1951 года можно говорить о 
появлении в 1915 году помещений №49 и №47. В 1915 году две отдельные комнаты были 
объединены широким порталом в перегородке между ними – образовались малая гостиная 
и спальня Шаляпиных (помещение №47). При этом в объем малой гостиной были 
включена не только комната, но и два первоначальных небольших проходных помещения 
(коридоры) к северо-западу от нее. В образовавшемся помещении малой гостиной был 
сделан новый потолочный декор, а в западном углу поставили печь. Помещения малой 
гостиной и спальни с туалетом и коридором, в том виде в котором они были сделаны в 
1915 году, зафиксированы планом ПИБ 2-го этажа 1951 года и, думается, сохранялись до 
1970- х годов.  

Помещение №49, ставшее столовой Шаляпина, было образовано путем разборки 
перегородки между двумя комнатами квартиры №4 с сохранением потолочного декора. 

После отъезда Ф.И. Шаляпина в 1922 году за границу в его квартире остался жить 
друг и секретарь певца И.Г. Дворищин с женой Еленой Самойловой и дочерью Софией. 

До 1927 года в документах дом числился принадлежащим «Пожизненному 
владельцу народному артисту Ф.И. Шаляпину». 

В конце 1920-х годов, когда Шаляпину был запрещен въезд в Россию, его квартиру 
стали уплотнять. Два помещения, служившие Шаляпину будуаром и спальней, продолжал 
занимать И.Г. Дворищин с женой, дочкой Софией и няней дочери Евдокимовой Натальей 

 
7 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7930.  Л. 81 
8 Дмитриевский В. Шаляпин. М., 2014. С. 351. 
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Алексеевной. В остальных помещениях квартиры №3 с 1927 года были поселены еще 8 
человек: Лукина Екатерина Николаевна, Левин Гирш Абрамович, Левин Яков Абрамович, 
Левина Хана Абрамовна, Вальнева Екатерина Васильевна, Вальнев Борис Леонидович, 
Шнальная Фекла Димитриевна и Шифрин Юрий Наумович.9 

В 1939 году лицевое здание на Пермской улице 2б было надстроено двумя этажами 
и стало пятиэтажным. Автор проекта надстройки здания неизвестен. 

В результате надстройки был утрачен венчающий карниз с поясом дентикул, 
разобрана аттиковая часть с тумбами и вазами, а также объем аттика с двумя окнами, 
треугольным фронтоном и с волютами по сторонам, располагавшийся в центре лицевого 
фасада. Одновременно с появлением новых этажей были продолжены новыми маршами 
парадная и черная лестницы основного здания.  

В четвертом этаже в 1939 году были устроены сохранившиеся до нашего времени 
помещения №№72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 90. Пространство, занимаемое ныне 
помещениями №86, №87 и №88 первоначально было разделено на два объема: падуга 
юго-западного из них и верхняя часть стены между ними сохранились в современном 
помещении №88. По плану ПИБ 1951 года, на месте современных объемов №75, №76 и 
№77 в 1939 году были устроены 5 разных по назначению помещений, аналогичная 
планировка фиксируется планом ПИБ 1951 года на пятом этаже. 

На месте современных объемов №78 и №79 в 1939 году был устроен световой 
фонарь, причем, как и в уровне 1-го, 2-го и 3-го этажей, окнами светового фонаря 1939 
года освещались только помещения общего пользования (коридоры, кухни, умывальни), 
но не «комнаты». В уровне 4-го этажа световой фонарь имел три окна: одно в юго-
западной стене и два в северо- западной. 

Все помещения 4-го этажа были связаны П-образным коридором значительная 
часть которого сохранилась (современные помещения №89 и №80), а часть вошла в состав 
современного помещения №91. Кроме фрагмента П-образного коридора на месте 
современного объема №91 в 1939 году были сделаны три помещения. 

Объем №92 в 1939 году был световым колодцем, одно окно которого служило для 
освещения коридора, а второе кухни. 

Планировка пятого этажа полностью повторяла планировку 4-го этажа. В 1939 году 
явились помещения №97, №98, №105, №106, №107. Помещения №95 и №96 входили в 
состав П-образного коридора, который освещался через окна юго-западного и северо-
восточного светового фонаря. 

Помещения №108 и №109 в 1939 году включали по две комнаты каждая, а на месте 
современного объема №110 в 1939 году располагались три помещения и часть П-
образного коридора. 

Комнаты №97, №98, 106, 107, 108 до нашего времени, возможно, не сохранили 
первоначальную отделку потолков (в отличие от соседних помещений, они не имеют 
падуг и потолочных тяг). 

В чердак основного здания вела только черная лестница. В уровне чердака около 
названной лестницы была сделана комната №113 с туалетом в восточном углу и 
коридором в южном.  

О повреждениях здания в Великую Отечественную войну данных нет. 
Технический паспорт ПИБ 1951 г. фиксирует состояние здания на этот период со 

всеми предыдущими переделками. В подвале в стене, разделяющей помещения №31 и 
№29, к 1951 году заложены два прохода – юго-западный и северо-восточный. В 
помещении №30 заложен входной проем в северо-западной стене, а в юго-восточной и 
северо-восточной – входные проемы.   

 
9 Историческая справка к проекту, с. 5. 
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Помещение №29 к 1951 году разделено перегородкой на две неравные части. К 
этому же времени, видимо, появилась перегородка, а также три небольших объема в юго-
западной части помещения №31. 

Оконные проемы в юго-восточной стене помещения №27 и северо-западной стене 
помещения №26 к 1951 году заложили. 

По планам ПИБ 1951 года отсутствуют уже входные проемы в юго-западной и 
северо-восточной стенах помещения № 35, глухое помещение № 26А и наличие только 
одного входа (из проездной арки) в помещение 26Б. 

На 1-ом этаже наиболее значительные изменения претерпело помещение №5, в 
котором была сделана перепланировка, частичная закладка двух входов в северо-западной 
стене и устройство нового входа в северо-восточной стене. Открытая площадка лестницы, 
расположенной между основным зданием и флигелем, была закрыта перегородкой с 
дверным проемом. 

Во втором этаже перепланировка коснулась нескольких помещений. 
Первоначально единый объем №46 превращен в отдельную квартиру, состоящую из трех 
комнат, кухни и коридора. Туалет и ванна этой квартиры были устроены в части 
помещения №48 (бывшая передняя). Для входа в эту квартиру были пробиты два дверных 
проема в юго-восточных стенах парадной лестницы и помещения №37. Не исключено, что 
названные перепланировки в помещении №46 могли быть сделаны и в более раннее время 
(в 1920-е гг.). 

Помещение № 49 разделено перегородками на три части, перепланировки были 
сделаны и в помещении №45. План ПИБ 1951 года в современном объеме №45 фиксирует 
пять комнат, ванную, Г-образный коридор и небольшой проходной объем. Юго-западная 
комната в одно окно была отделена от остальных комнат глухой перегородкой и имела 
только один входной проем в северо-западной стене. 

В объеме северо-восточного светового фонаря устроено помещение с входом на 
месте окна в северо-западной стене, а окна в юго- западной и юго-восточной стенах этого 
помещения заложены. 

В помещение №41, где первоначально располагалась кухня и комната, кухня была 
перенесена в северо-западную часть помещения, а в юго- восточной части устроено 
небольшое помещение с печью и коридор. Окна в юго-восточной стене черной лестницы 
превращены в шкафы-ниши. 

В дворовом флигеле во 2-м этаже сохраняется старая планировка: четыре комнаты, 
кухня и коридор. Единственное изменение в этой части здания – сокращение помещения 
туалета на площадке лестницы флигеля и появление небольшого помещения, освещенного 
окном в западном углу площадки лестницы. Сохранился юго-западный световой колодец. 

Помещения 3-го этажа в основном сохранили первоначальную планировку.  
Самые значительные изменения к этому времени произошли на месте 

современного помещения №66. Как и в уровне 2-го этажа, в объеме светового фонаря 3-го 
этажа устроено помещение: окна в юго-восточной и юго-западной стенах заложили, вход 
устроили на месте окна в северо- западной стене. Помещения №67Б были разделены 
глухой перегородкой на две примерно равные части. 

На 4-ом этаже в объеме северо-восточного светового фонаря была устроена кухня, 
вход в которую был устроен на месте окна – в юго-западной стене.   

В пятом этаже и чердаке планировка к 1951 году не изменилась. В уровне 5-го 
этажа продолжал функционировать северо-восточный световой фонарь.  

Во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов помещения бывшей квартиры 
Ф.И. Шаляпина были освобождены от жильцов и приспособлены под музей. При 
создании музея были воссозданы интерьеры и декоративное убранство квартиры. Слуги 
Шаляпина, домоправительница Полина Ивановна Хвостова и ее муж Николай 
Николаевич, повар, которые в деталях помнили «как было», помогли с расстановкой 
мебели, развеской картин и прочим. Фонд музея быстро пополнялся. Дети Федора 
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Ивановича передали хранителям музея мебель, письма, фотографии, личные вещи 
артиста, некоторые картины, а ленинградские театры предоставили костюмы, афиши и 
предметы обстановки шаляпинской грим–уборной. В частности в 1968 году дочери певца 
Марфа и Марина передали в дар Театральному музею знаменитый портрет Ф.И. 
Шаляпина кисти Б. Кустодиева (1921 г.).  

К 1975 году были разобраны почти все существовавшие в уровне 2-го этажа 
перегородки и заложено значительное число дверных проемом. В результате образовались 
помещения №37, №38, №40, №45, №46, №47, №48, № 49, №51.Между помещениями №45, 
№46 и №47 были устроены входные проемы. Во флигеле также были разобраны все 
существующие перегородки и сделана новая перегородка, отделяющая помещение №52 от 
объема №53-54. 

Во вновь образованных помещениях №38 и №45 были сделаны новые потолочные 
плафоны: в помещение №38 один на все помещение, а в двухчастном помещении № 45, 
включающем два плафона, к 1975 году был сделан северо-восточный плафон. Юго-
западный плафон помещения №45, возможно, был сохранившимся с 1901 года и к 1975 
году только отреставрированным, но также, возможно, и новым, сделанным к 1975 году.10 

Туалеты в помещении №40 демонтировали и устроили их в объеме северо- 
восточного светового фонаря. Юго-западный световой фонарь в уровне 2-го этажа также 
перестал функционировать: его юго-восточное и северо-западное окна заложили, а на 
месте северо-восточного окна устроили входной проем в новое помещение №50.  

11 апреля 1975 года в бывшей квартире Ф.И. Шаляпина открылся филиал музея 
«Русский оперный театр конца XVIII- начала XX века», являвшийся, по сути, музеем Ф.И. 
Шаляпина. 

В 1980 году расселение дома и передача его помещений "в аренду Музею 
театрального и музыкального искусства" продолжилось: решением Исполкома Ленсовета 
от 14 апреля 1980 года было принято решение предоставить новую жилую площадь 
жильцам квартиры №6.  

В следующем 1981 году тот же Исполком разрешил музею "произвести 
перепланировку квартиры №5", а именно: 

1. Снять все временные перегородки (в объеме капитальных стен) в квартире №5 
по ул. Графтио 2-б. 

2. Перенести кафельные печи, находящиеся в квартире, на другие отметки в 
пределах тех же помещений, сохранив их декор. 

3. Разнести по другим объемам декоративную лепку потолков, сохранив стиль 
оформления помещений. 

4.Сделать дверной проем в капитальной стене между квартирами №5 и №6.   
В 1984 году по инициативе Р.М. Горбачевой на фасаде дома установлена 

мемориальная доска с именем Ф.И. Шаляпина (архитектор Т.Н. Милорадович, скульптор 
Л.К. Лазарев). 

В 1991г. Ленинградскому государственному музею театрального и музыкального 
искусства передан весь дом для создания многофункционального музейно-концертного 
театрального комплекса. 

В 1980-х годах ЛФ Гипротеатр был подготовлен проект капитального ремонта с 
частичной реконструкцией музыкального филиала Ленинградского музея театрального и 
музыкального искусства. 

Данным проектом предполагалось расширение музея за счет переданных под 
музейные цели жилых помещений подвала, 1-го и 3-го этажей лицевого корпуса, а также 
помещений дворового корпуса и флигеля. 

 
10 Историческая справка, с. 6 
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Специалистами ЛФ Гипротеатр были сделаны обмеры здания и планы разборки, 
зафиксировавшие планировку подвального, первого, второго и третьего этажей и 
позволяющие выявить некоторые изменения к 1987 году.   

В уровне подвала к 1987 году в помещение №34 с юго-востока был устроен 
входной проем с небольшой лестницей. В 1-м этаже в объеме исторической ванны 
появилось новое помещение №19. План разборки 1-го этажа 1987 года позволяет также 
говорить о закладке двух ниш в юго-западной и северо-западных стенах помещения №5. 

В уровне 3-го этажа к 1987 году заложен один дверной проем между помещениями 
№57А и №66 и изменилась планировка помещений в юго- западной части помещения 
№66: вместо трех, были сделаны две комнаты. Появились также юго-западные стены в 
уровне 1-го – 5-го этажей юго-западного светового колодца (фонаря). 

Проект ЛФ Гипротеатр 1980-х годов предполагал ряд изменений (разборок) в 
подвале, 1-м, 2-м и 3-м этажах основного здания и флигеля, связанных с уже 
существующей архитектурой здания.  

В подвале в помещениях №26 и №27 предлагалось разобрать внутренние стены и 
пол. В первом этаже планировалось демонтировать все деревянные перегородки, полы и 
частично перекрытия (в северо-восточной части здания). В дворовом флигеле проект 
предполагал разборку двух стен между гаражами и перекрытий. 

В уровне второго этажа планировка помещений по проекту 1987 года в целом 
сохранялась. Предполагалось лишь разборка существующего чистого пола в помещении 
№52, перегородок и частично перекрытия и пола в помещении №41, пола и перегородок в 
объеме северо-восточного светового фонаря. 

В уровне третьего этажа проектом предусматривалась разборка внутренних 
деревянных перегородок и пола в помещениях №57Б, №57А, №65, №66, №67А, №67Б, 
№68В, и №69. В помещении 68А была запроектирована закладка средней части окна и 
восстановление исторического простенка. 

На лестнице дворового флигеля в уровне всех трех этажей проектом ЛФ 
Гипротеатр предлагалась разборка перегородок на их юго-западных площадках. 

Перечисленные проектные работы были выполнены в 1990-х годах (между 1991 и 
1998 годами) лишь частично. 

К 1998 году в подвале были разобраны внутренние капитальные стены, столбы и 
перегородки в помещениях № 26, №27, №29, №31. В этих же помещениях, одновременно 
с демонтажем внутренних капитальных стен, опорных столбов и перегородок были 
заменены перекрытия на железобетонные.11 Был заложен проход из помещения №26 в 
помещение №32. Таким образом, к 1998 году помещения подвала №27, №29 и №31 
получили существующее ныне объемно-пространственное решение. 

К 1998 году в результате разборок или устройства новых перегородок современное 
объемно-пространственное решение получили помещения первого (№5, №6), второго 
(№41, №42, №43, №44, №53, №54), третьего (№59-60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, 
№67, №68 и № 69) четвертого (№75, №76, №77, №78, №79, №86, №87, №88, №91, №92), 
пятого (№95, №96, №108, №109, №110, №100, №101, №102, №103, №104) этажей, а также 
помещение чердака №113. 

В помещениях №5, №6 и № 69 была сохранена лепная отделка потолков со следами 
прежней планировки. В юго-западной стене помещений №69 и № 68В были заложены 
щелевидные оконные проемы, восстановлен простенок окна в помещении №68А, 
заложены оконные проемы в юго-восточной и северо-западной стенах юго-западного 
светового колодца, заложен дверной проем из помещения №65 в помещение №66. Из 
помещения №68 в помещение №67 заложены два дверных проема. На 3-м этаже появился 
дверной проем на месте первоначального окна в юго-восточной стене черной лестницы 

 
11 Первоначально, в подвале были сводчатые перекрытия. 
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основного здания, был заложен дверной проем с той же лестницы в помещение №60 и 
дверной проем в капитальной стене между помещениями №66 и №67. 

Как и предполагалось проектом, к 1998 году в уровне всех трех этажей на юго-
западных площадках лестницы флигеля были разобраны перегородки, а на 2-м и 3-м 
этажах двойные неширокие дверные проемы были заменены одним. Дверной проем из 
помещения 2-Н №1 на лестницу флигеля был заложен. 

К 1998 году было также заложено окно в северо-восточной стене юго-западного 
светового колодца, дверной проем между помещениями № 110 и №109, в северо-западной 
стене помещения №105 – исторический дверной проем и устроили новый вход в юго-
западной стене. 

5 февраля 1998 года, к 125-й годовщине со дня рождения Ф.И. Шаляпина, после 
семилетнего капитального ремонта и реставрации, музей был открыт и вновь стал 
доступен для широкой публики. Были восстановлены прихожая, столовая, спальня, 
большая и малая гостиные, а также воссоздан уголок гримуборной артиста в Мариинском 
театре. Главные события жизни и творчества Шаляпина отражены в экспозиции письмами 
и фотографиями, афишами и программами, его личными вещами и предметами быта, 
живописью и рисунками, театральными костюмами и эскизами декораций к спектаклям, в 
которых играл Шаляпин. Также в музее хранится коллекционное оружие, подаренное 
певцу Максимом Горьким. Особый интерес представляют живописные работы 
выдающихся художников А. Головина, К. Коровина, А. Яковлева, изображающие 
Шаляпина в жизни и на сцене. 

К 2005 году в подвале в помещении №31 заложили два окна. В первом этаже в юго-
восточной и северо-восточной стенах помещения №6А заложили оконные проемы, а в 
помещении №23 были закрыты две двери в юго-западной и северо-восточной стенах. 

В уровне 3-го этажа было заложено окно в северо-восточной стене юго- западного 
светового колодца и сделана дверь, разделившая помещения №59 и №60. 

В уровне 4-го этажа новые перегородки образовали помещения №89 и №90. 
В уровне 5-го на месте первоначальной была восстановлена перегородка между 

помещениями №107 и №106.   
В 2005-2015 годы выполнены ремонтно-реставрационные работы в помещениях 2-

го этажа, сделан косметический ремонт в помещениях пятого этажа №109 и №110 и 
перепланировки в результате которых образовались современные помещения №57Б, 
№57А, №68А, №68Б, №68В, №67А и №67Б третьего этажа.  
            В 2009 году ООО «Возрождение Петербурга» были проведены реставрационные 
работы в помещениях 2-го этажа, включающие, в частности, сантехнические работы и 
работы по реставрации дверей. 
            В 2019 - в начале 2020 года ООО "Реставрационные мастерские" проведены работы 
по реставрации и ремонту дворовых фасадов и кровли. 
            В 2020 году ООО "Реставрационные мастерские" ведутся работы по реставрации и 
ремонту помещений Каретного флигеля. 
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Приложение №2 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник 
Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 
Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Графтио, д. 2-б,: «Корректировка научно-проектной 
документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту 
здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. 
А (Главный корпус). Шифр 47/2016 от 2016 г. Обмерные 
работы и корректировка проектной документации на 
реставрацию Главного корпуса объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-
1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-
1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», выполненной ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: 
03722002584200000090001) 
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12. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Первый этаж. Помещение № 11. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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13. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Первый этаж. Помещение № 16. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
14. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Первый этаж. «Черная» лестница. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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15. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Первый этаж. Центральная лестница. Общий вид. Фото 
12.03.2021 г. 
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Схема фотофиксации второго этажа 
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16. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 36. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
17. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 38. Мемориальная квартира 
Шаляпина. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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18. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 38. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
19. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 45. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 

89



 
20. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 40. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
21. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 21. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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22. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 39. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
23. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 39. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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24. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 39. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
25. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 39. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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26. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 39. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
27. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Второй этаж. Помещение № 39. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
  

93



Схема фотофиксации третьего этажа 
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28. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Третий этаж. Помещение №57. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
29. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Третий этаж. Помещение № 57. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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30. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Третий этаж. Помещение № 65. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
31. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Третий этаж. Помещение №61. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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32. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Третий этаж. Помещение № 59. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
33. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Третий этаж. Помещение №58. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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34. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Третий этаж. Помещение №58. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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Схема фотофиксации четвертого этажа 
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35. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. 
– певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №89. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
36. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №80. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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37. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №80. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
38. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №76. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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39. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. 
– певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №75. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
40. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №75. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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41. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №80. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
42. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №80. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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43. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. 
– певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №90. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
44. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №90. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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45. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №91. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
46. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №91. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 
 

105



 
47. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №86. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
48. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №81. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
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49. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Четвертый этаж. Помещение №81. Фрагмент. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
50. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Центральная лестница. Помещение №71. Фрагмент. Фото 
12.03.2021 г. 
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51. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Центральная лестница. Помещение №71. Фрагмент. Фото 
12.03.2021 г. 
 

 
52. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Центральная лестница. Помещение №71. Фрагмент. Фото 
12.03.2021 г. 
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53. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Центральная лестница. Помещение №71. Фрагмент. Фото 
12.03.2021 г. 
 

 
54. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Центральная лестница. Помещение №71. Общий вид. Фото 
12.03.2021 г. 
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55. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Центральная лестница. Помещение №71. Фрагмент. Фото 
12.03.2021 г. 
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Схема фотофиксации подвала 
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56. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №26. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
57. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №26. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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58. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №26. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
59. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №35. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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60. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №31. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
61. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №30. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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62. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №29. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
 

 
63. «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 
гг. – певец Шаляпин Ф.И». Подвал. Помещение №28. Общий вид. Фото 12.03.2021 г. 
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Приложение №3 
к Техническому заданию 

 
Задание на «Выполнение работ на обмерные работы и проектные работы 

(корректировка проекта) по ремонту  здания  по адресу: ул. Графтио, д.2б лит. 
А 

 
1. Основание для производства 
работ 

- Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления от 20.06.2016г. г.; 
Кадастровый номер 78:07:0003170:3050 
- Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия № 2-2913-1 от 29.05.2016 г. 
- Охранное обязательство на объект культурного наследия № 07-
19-242/18 от 13.06.2018 г.; 
- Адресная программа выполнения работ (оказание услуг) по 
сохранению объектов культурного наследия в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 №614-132 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и распоряжением Комитета по культуре Санкт-
Петербурга от 05.12.2019 №1079 «О Порядке предоставления в 
2020 году субсидий на иные цели на выполнение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, занимаемых 
государственных учреждений, подведомственными Комитету по 
культуре Санкт-Петербурга». 

2. Заказчик Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 
музыкального искусства» (в дальнейшем по тексту – Заказчик), 
Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2, лит. А 

3. Генеральный проектировщик В соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ от 05 апреля 
2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

4. Вид строительства Выполнение работ на обмерные работы и проектные работы 
(корректировка проекта) по ремонту здания. 

5. Стадийность проектирования Проектная документация (корректировка) 
6. Наименование объекта Дом-музей Ф.И. Шаляпина по адресу: Санкт-Петербург, д.2б, 

лит А. (Главный корпус) 
7. Особые условия 
строительства  

Предмет охраны (Распоряжение КГИОП № 07-19-242/18 от 
13.06.2018); 
Объект расположен в границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и по 
красной линии застройки. 
При корректировке документации учесть, что здание 
эксплуатируется. 

8. Охранный статус объекта Памятник истории и культуры федерального значения. 
Объект подлежит государственной охране и использованию в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 20.06.2007 № 333-64 «Об охране объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге», а также иными 
нормативными правовыми актами.  

9. Назначение и основные 
показатели объекта 

Назначение Главного корпуса – музей, фондохранилища, 
административные и хозяйственно-бытовые помещения; 
Этажность Главного корпуса – 5,6 этажей; 
Общая площадь помещений Главного корпуса – 2914,7 м²; 
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Объем помещений Главного корпуса – 15560 м³. 
10. Состав и содержание 
корректировок 

- Внести изменения в следующие разделы проектной 
документации: «Отчет по обследованию состояния 
строительных конструкций здания», «Отчет по обследованию 
вентиляционных и дымовых каналов», «Архитектурные 
решения», «Конструктивные решения», «Электрооборудование и 
электроосвещение», «Внутренние системы водоснабжения. 
Внутренний трубопровод», «Внутренние системы 
водоотведения», «Отопление, теплоснабжение установок», 
«Вентиляция и кондиционирование воздуха»,  
- Объем разрабатываемой документации должен обеспечить 
необходимый уровень проектных решений и исследований, 
гарантирующий сохранность объекта культурного наследия и 
отвечать всем требованиям органов государственной охраны 
памятников; 
- Обеспечить техническое сопровождение при согласовании в 
инспектирующих (согласующих) органах. 

11. Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению, к отделке  

- Сохранение исторического объемно-пространственного и 
объемно-планировочного решения в габаритах капитальных 
стен; 
- Создание максимально комфортных условий пребывания в 
здании людей, не нарушая исторического облика здания; 
- Реставрационные решения по сохранению предметов охраны 
разработать на основе Задания КГИОП, принятых проектных 
решений, исследовательских материалов, направленных на 
максимальное их сохранение; 
- Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности № 
123–ФЗ от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» с учетом требований № 73-ФЗ от 
22.07.2008г.; 
- Выполнить корректировку проектной документации в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 
- Выполнить корректировку поэтажных планов; 
- Выполнить корректировку схемы планов с маркировкой 
оконных и дверных проемов; 
- Выполнить корректировку ведомостей дверных и оконных 
заполнений; 
- Выполнить корректировку дверных и оконных заполнений, 
фурнитуры; 
- Выполнить корректировку ведомости объемов работ по 
лестнице Л1; 
- Выполнить развертки стен по каждому этажу; 
- Выполнить корректировку ведомостей объемов работ по всему 
зданию; 
- Выполнить корректировку экспликации полов; 
- Выполнить корректировку ведомости отделки помещений; 
- Выполнить корректировку планов потолков; 
- Выполнить корректировку проектного решения  загрузочного 
проема в подвале, проектируемой платформы и лифта. 

12. Основные требования к 
конструктивным решениям, к 
материалам несущих и 
ограждающих конструкций. 

- Выполнить визуальное и инструментальное обследование 
технического состояния строительных конструкций перекрытий, 
полов, стен; 
- При необходимости по результатам обследования 
скорректировать проектное решение по заменяемым и 
усиливаемым перекрытиям, предусмотреть противоаварийные 
мероприятия (стены, проемы, перемычки, карниз с лицевого 
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фасада); 
- Выполнить обмеры ограждающих конструкций и перекрытий; 
- Выполнить корректировку проектного решения загрузочного 
проема в подвале; 
- Предусмотреть конструкцию марша лестницы Л3 между 
отметками -1.530 и -3.000; 
- Предусмотреть гидроизоляцию фундамента и подвала; 
- Устройство дренажа по прилигаемой территории с 
вертикальной планировкой участка. 

13. Основные требования к 
инженерному обеспечению, 
инженерному и 
технологическому 
оборудованию 

- Выполнить обследование вентиляционных и дымовых каналов. 
- Выполнить устройство вентиляции здания с использованием 
существующих дымовых каналов; 
- Выполнить корректировку проектного решения системы 
кондиционирования здания; 
- Выполнить корректировку проекта системы отопления; 
- Выполнить корректировку проекта электрооборудования и 
электроосвещения; 
- Выполнить корректировку проекта по внутренней системе 
водоснабжения и водоотведения, противопожарного 
водопровода; 
- Предусмотреть ремонт наружных сетей канализации. 
- Выполнить корректировку комплексных систем безопасности и 
автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем. 
- Выполнить корректировку мероприятий по обеспечении 
пожарной безопасности 

14. Исходные данные для 
проектирования, 
предоставляемые Заказчиком 

- Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия № 2-2913-1 от 29.05.2016 г. 
- Охранное обязательство на объект культурного наследия № 07-
19-242/18 от 13.06.2018 г. 
- Проект капитального ремонта и реставрации Музея Ф.И. 
Шаляпина, выполненный ОАО «КБ ВиПС», шифр 47/2016. 

15. Согласование документации - Согласование принимаемых проектных решений с Заказчиком; 
- Получить положительное заключение ГИКЭ;  
- Обеспечить согласование органами по сохранению объектов 
культурного наследия (КГИОП). 
- Проведение государственной экспертизы проектной 
документации в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости. 

16. Количество экземпляров 
документации, передаваемой 
Заказчику 

Документация (в полном объеме, включая все приложения) 
передается в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в 
сброшюрованном виде и в 1 (одном) экземпляре в электронной 
форме: -текстовая часть: doc (Word всех видов) и pdf (Adobe 
Acrobat); 
- графическая часть: pdf (Adobe Acrobat) и dwg (АutoCad); 
-Акт государственной историко-культурной экспертизы, 
подписанный электронной цифровой подписью каждого 
эксперта на CD диске и на бумажном носителе (оригинал). 
Сметную документацию в программе «Smeta Wizard», 
документацию в электронном виде в формате WORD;  

17. Общие требования к 
проектированию 

- Планировочные решения согласовать с Заказчиком 
- Проектирование вести, исходя из принципа максимального 
сохранения подлинных конструкций здания, в соответствии с 
материалами обследований, с согласованием проекта в КГИОП;  
- При проектировании руководствоваться требованиями № 73-
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ФЗ «Об объектах культурного наследия» от 25.06.2002 г., 
«Рекомендаций по проведению научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, 
направленных на сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)» СПР-2007, действующей 
нормативно-технической документацией для памятников 
истории и культуры; 
- Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП 
47.13330.2012, СП 11-104-97; 

18. Обязательные требования Исполнитель обязан иметь: 
1Действующюю лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
предусматривающей право на выполнение работ:  
- Разработка проектной документации по консервации, 
реставрации и воссозданию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 
       - Разработка проектной документации по ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2. Действующую выписку из реестра членов СРО в области 
архитектурно-строительного проектирования по форме, которая 
утверждена Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об 
утверждении формы выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации»(срок действия выписки из 
реестра членов саморегулируемой организации составляет один 
месяц с даты ее выдачи). 
- Действующую выписку из реестра членов СРО в области 
инженерных изысканий по форме, которая утверждена Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы 
выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации»(срок действия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее 
выдачи). 

 
19. Начальная(максимальная) 
цена контракта 4 964 393,00 рублей 

20. Сроки выполнения работ не позднее 30 апреля  2021 года с учетом всех согласований в 
соответствующих органах 

 
Заместитель директора по ремонту и эксплуатации                                  А.Ф.Митина 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45
E-mail: kgiop@gov.spb.ru     https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

______________ № _________________
Рег № 01-53-2635/20-0-0 от 20.10.2020
ЕССК №217728

РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

В   соответствии   с   пунктом   2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня   2002   года  №  73  
- ФЗ  "Об  объектах  культурного  наследия  (памятников  истории  и    культуры)  народов 
Российской Федерации"
Выдано Общество с ограниченной ответственностью 

"СПБПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" (ООО "СПБПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ")
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или

                       Генеральный директор Сарамуд  Любовь Вячеславовна
Ф.И.О. - индивидуального предпринимателя-проводящей(го) работы по сохранению объектов культурного наследия)

ИНН 7 8 4 1 0 4 9 1 5 9
ОГРН/ОГРНИП 1 1 6 7 8 4 7 4 6 0 2 6 3

Адрес места нахождения
(места жительства) 191028 Санкт-Петербург

(индекс) (Субъект Российской Федерации, город)

Фурштатская ул., д. 19, лит. А, 35-Н, оф.1
(улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.)

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия:
Выдана

МКРФ 04763
25.10.2017

Переоформлена на основании
приказа № 132  от  11.02.2019

(№ лицензии) (дата выдачи лицензии)

Виды 
работ

инженерно-технические исследования в рамках разработки проектной документации

на объекте культурного наследия федерального значения:
«Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – 
певец Шаляпин Ф.И.»

(наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия)

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. А
(адрес места нахождения объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации)

Основание для выдачи разрешения: 
Договор - подряда (контракт) на выполнение работ:

Контракт 
 № 03722002584200000090001
 От 07.09.2020

(дата и №)
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Согласно  
документации:

-     Задание  КГИОП  №  2-2913-1  от  29.05.2015  на  проведение  работ  по 
сохранению объекта культурного наследия  (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации;
-   Программа  научно-исследовательских  работ    и  инженерно-технических 
исследований   с  схемой  шурфов  и   зондажей    Шифр :  
03722002584200000090001/2020-ПНИР – приложение к заявлению 
рег. №  01-53-2635/20-0-0 от 20.10.2020

(наименование проектной документации, рабочей документации, или схем (графического плана)

Разработанной ООО "СПБПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" (см. реквизиты выше)
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

Разрешение выдано на срок до “ 08 ” марта 20 21 года

Заместитель председателя КГИОП А.В. Михайлов

Обязательства организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению 
1. На  месте  проведения  работ  иметь  заверенное  в  установленном  порядке  настоящее 

разрешение  и  необходимую  документацию  для  выполнения  работ  по  сохранению  объекта 
культурного наследия (далее - Объект).

2. Выполнять  условия  настоящего  разрешения,  не  допуская  отступлений  и  изменений 
проекта в натуре без надлежащего разрешения организаций, согласовавших проект.

3. Проводить систематические научно-исследовательские работы в процессе проведения 
работ на Объекте.

4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе проведения работ, дополнительные 
обмеры, фотографирование до начала работ, в процессе их проведения и после окончания работ. 

5. Обеспечить сохранение всех элементов Объекта, обнаруженных раскрытием в процессе 
исследований и проведения работ на Объекте.

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.
7. Вести журнал производства работ.
8. Приостанавливать работы на основании принятых решений уполномоченных органов 

государственной охраны объектов культурного наследия.
9. По истечении срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение.
10. После окончания действия настоящего разрешения и по окончании выполненных работ 

представить  Акт  о  выполненных  работах  по  сохранению  Объекта  в  уполномоченный  орган 
государственной охраны объектов культурного наследия, выдавший настоящее разрешение.

11. Настоящее разрешение подтверждает соблюдение заказчиком норм законодательства 
об  объектах  культурного  наследия  и  не  является  подтверждением  соблюдения  норм  иных 
областей действующего законодательства, а также не отменяет необходимости их соблюдения 
при выполнении соответствующих работ по сохранению Объекта.

1 2 .  После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в  реестр,  или  выявленного  объекта  культурного  наследия  лицо,  осуществлявшее  научное 
руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением, в течение девяноста 
рабочих  дней  со  дня  выполнения  указанных  работ  представляет  в  соответствующий  орган 
охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, 
отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

(должность получившего разрешение)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

"    "   20   г.

Новикова Л.Ю., (812) 710-46-13
Харчилава Ю.М. (812) 710-45-58
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«О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (ред. от 13.10.2008)  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 июля 2001 г. №527 
 

О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
(ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 02.06.2006 №801-р) 
 
Правительство Российской Федерации постановляет:  
1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-
Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и 
организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава 
памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. 
Санкт-Петербурге.  
2. Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.  
3. Признать утратившими силу:  
приложение №1 к Постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» в части, касающейся 
памятников культуры г. Ленинграда;  
приложение №1 к Постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624 «О 
дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 
г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» в части, 
касающейся памятников культуры г. Ленинграда;  
приложение к Постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. №495 «О 
дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» (СП РСФСР, 1976, №17, ст. 
134) в части, касающейся памятника культуры г. Ленинграда;  
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. №116 «О включении в 
список исторических памятников ледокола «Красин». 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М. КАСЬЯНОВ 

 
Утвержден 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 10 июля 2001 г. №527 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

(ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 02.06.2006 №801-р) 

Наименование и дата сооружения памятника истории и 
культуры 

Местонахождение памятника 
истории и культуры 

г. Санкт-Петербург 
Дом, где жили: 
в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., 
в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.  

Графтио ул., 2-б  
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illABI1TEJTbCTBO CAHKT -I1ETEPEYPfA  
KOMHTET no rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIh30BAHHIO  

H OXPAHE nAMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI  
PACIIOP.sI)I(EHHE  OK)'Jl 

o9 0 Kl 2013  

06 onpe.l1:eJleHHH npe.l1:MeTa oxpaHbI 

06'beKTa KyJIbTYpHoro HaCJIe.l1:HH 

<<,lJ;OM, r.l1:e B 1912-1936 n. - nyTemecTBeHHHK r.E., 

B 1914-1922 rr. - neBeu IIIaJIHnHH <l>.II.» 

1. Orrpe,lJ,emlTb rrpe,lJ,MeT OXpaHbI 06'beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIe,lJ,I-1J1. cpe,lJ,eparrbHOro 3HaqeHIUI 

«,n:OM, me )lUIJIH: B 1912-1936 rr. - rrYTeIIIecTBeHHHK fpYM-fp)KHMaHJIO f.E., B 1914-1922 rr. -

rreBeu lilarrslIIHH <P.M.», pacrrOJIO)KeHHOrO rro a,lJ,pecy: CaHKT-ITerep6ypr, ITeTpOrpa,lJ,CKHH pai1oH, YJI. 

fpacpTHo, ,lJ,. 2-6, JIHTepa A CfpacpTHo YJI., 2-6), comaCHO rrpHJIO)KeHHIO K HaCTOSlIueMY 

paCrrOpSl)KeHHIO. 

2. HaqarrbHHKY OT,lJ,eJIa rocY,lJ,apCTBeHHoro yqera 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ,HSI o6eCrreqHTb 

pa3MemeHHe HaCTOSImero paCrrOpSl)KeHHSI B 3JIeKTpOHHoH cpopMe B JIOKarrbHOH KOMrrblOrepHoH ceTH 

KrI10IT. 

3. HacTOSImee paCrrOpSl)KeHHe YTpaqHBaeT CHJIY co ,lJ,HSI YTBep:>I<.lleHHSI cpe,lJ,eparrbHbIM opraHOM 

oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ,HSI rrepeqHSI rrpe,lJ,MerOB oxpaHbI BbIIlleYKa3aHHoro 06'beKTa. 

4. KOHTpOJIb 3a BbllOJIHeHHeM paCrrOpSl)KeHHSI B03JIO)KHTb Ha 3aMeCTHTeJISI rrpe,lJ,Ce,lJ,aTeJISI 

KfI10IT - HaqarrbHHKa yrrpaBJIeHHSI rOCY,lJ,apCTBeHHoro yqeTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ,HSI. 

3aMeCTHTeJIb rrpe,lJ,Ce,lJ,aTeJISI KfI10IT-
HaqarrbHHK yrrpaBJIeHHSI 
rocY,lJ,apCTBeHHOrO yqeTa 
06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ,HSI f .P. AraHoBa 
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TIPABJiITEJIbCTBO CAHKT-TIETEPEyprA 
KOMHTET ITO rOCY,l1;APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIb30BAHHIO 

H OXPAHE ITAM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI 

1 3 HKU 2018  

06 YTBeplKL(eHHH oxpaHHoro o6H3aTeJ1bCTBa co6cTBeHHHKa HJ1H HHoro 
3aKOHHoro BJ1a)].eJ1bl(a o6beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e)].HH perHOHaJ1bHOrO 
3HaqeHHH <<)J,OM, r)].e iKHJ1H: B 1912-1936 rr. - nYTerneCTBeHHHK 
rpYM-rpiKHMaHJ10 r.E., B 1914-1922 rr. - neBel( WaJ1HnHH <I>.lI.», 
BKmOqeHHOrO B e)].HHbIH rocy)].apCTBeHHblH peeCTp 06beKTOB 

KYJ1bTYpHoro HaCJ1e)].HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJ1bTYPbl) 
HapO)].OB POCCHHCKOH <l>e)].epal(HH 

B COOTBeTCTBHH C r11aBOH VIII <1>enepaJlbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<1>3 «06 06'beKTax 
KY11bTypHoro HaC11enH5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KY11bTYPbl) HaponoB POCCHHCKOH <1>enepaUHH »: 

1. YTBepnHTb oxpaHHoe 06513aTe11hcTBo c06cTBeHHHKa H11H HHoro 3aKOHHoro B11ane11bua 06'beKTa 
KY11bTypHoro HaC11enH5I <penepaJlbHOrO 3Hat.{eHH5I «.L(OM, rne )KH11H: B 1912-1936 rr. 
nYTeWeCTBeHHHK fpYM-fp)J(HMaH11o f.E. , B 1914-1922 rr. neBeu llIaJl5lnHH <1>.11.», 
pacno11o)J(eHHoro no anpecy: r. CaHKT-DeTep6ypr, y11Hua fpa<pTHO, nOM 26, 11HTepa A (comacHo 
nOCTaHOB11eHHIO DpaBHTe11bcTBa P<1> OT 10.07.2001 N2 527: fpa<pTHo Y11., 2-6), BK11IOt.{eHHoro 
B enHHhIH rocynapCTBeHHblH peeCTp 06'beKTOB KY11bTypHoro HaC11enH5! (naM5!THHKOB HCTOPHH 
H KY11bTypbl) HaponOB POCCHI1cKOH <1>enepaUHH (naJlee - 06'beKT), cor11aCHO npH11O)J(eHHIO 
K HaCT05!IlleMY pacnOp5l)J(eHHIO. 
2. Hat.{aJlhHHKY IOpHnHt.{ecKoro ynpaB11eHH5I - IOPHCKOHCY11bTY Kf110D 06ecnet.{HTb HanpaB11eHHe 
KonHH paCnOp5DJ(eHH5I c06CTBeHHHKY 06'beKTa, lI.PYrHM 11HuaM, K 06513aHHOCT5!M KOTOPblX OTHOCHTC5I 
ero Hcn011HeHHe, a TaK)J(e B opraH , yno11HOMOt.{eHHblH Ha Bell.eHHe EnHHoro rocynapcTBeHHoro 
peeCTpa Hell.BH)J(11MOCT11 B nop5lnKe, YCTaHoB11eHHoM 3aKOHOll.aTe11bCTBOM POCCHHCKOH <1>ell.epaUHH, 
B Tet.{eHHe n5!THanuaTH pa60t.{Hx nHeH co lI.H5! YTBep)J(neHH5I oxpaHHoro 06513aTe11bcTBa. 
3. Hat.{aJlbHHKY OTlI.e11a rocYlI.apCTBeHHOrO Yt.{eTa 06'beKTOB KY11bTypHoro HaC11ell.H5I YnpaB11eHH5I 
opraHH3aUHoHHoro 06eCneQeHH5I, nonY115lpH3aUHH H rocynapCTBeHHOrO Yt.{eTa 06'beKTOB KY11bTypHoro 
HaC11ell.H5I KfI10D 06ecnet.{HTh HanpaB11eHHe pacnOp5!)J(eHH5I B MHHHCTepCTBO KY11bTYPbJ 
POCCHHCKOH <1>ell.epaUHH nl151 npH06IlleHH5I K Yt.{eTHOMY ne11Y 06'beKTa. 
4. Hat.{aJlbHHKY OTne11a KOOpll.HHaUHH 11 KOHTPOl15! YnpaB11eHH5I opraHH3aUHoHHoro o6ecnet.{eHH5!, 
nonY115lpl13aUHH H rocYlI.apCTBeHHOrO Yt.{eTa 06'beKTOB KY11bTypHoro HaC11ell.H5I Kf110D 06ecnet.{HTh 
pa3MeIlleHHe pacnOp5l)J(eHH5! Ha caHTe Kf110D B HH<p0pMaUHoHHo-Te11eKoMMYH11KaUHoHHoH ceTH 
«YIHTepHeT» H B l1OKaJIbHOH KOMTIhIOTepHoH ceTH KfYIOO. 
5. KOHTP011h 3a BhITIOJ1HeHHeM pacnOp5l)J(eHH5! OCTaeTC5! 3a 3aMeCTHTe11eM npell.Cell.aTel15! KfYIOD -
Hat.{aJlhHHKOM YnpaB11eHH5! opraHH3aUHOHHoro 06ecnet.{eHH5! , nonYl15!pH3aUHH H rocynapCTBeHHoro 
Yt.{eTa 06'beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1ell.H5!. 

AT. JIeoHTbeBDepBblH 3aMeCTHTe11b npell.Cell.aTel15! Kf110D 
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ITpHJIO)f(eHHe  
K paCnOpSl)f(eHHlQ KrHOIT /,  
OT 1 3 HlOii 20i8 NQ f)!f - /q 

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO  
COECTBEHHHKA HJIH HHoro 3AKOHHoro BJIA):(EJIbUA  

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI, BKJI!()qeHHOrO B e,n:HHhIH rocy,n:apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB  
KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI (naMSlTHHKoB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo,n:OB POCCHHCKOH <De,n:epaUHH  

"LloM, me )f(HJIH: B 1912-1936 rr. - nYTerneCTBeHHHK rpYM-rp)f(HMaHJIO r.E.,  
B 1914-1922 rr. -neBeu lllaJISlnHH <D.H."  

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI B COOTBeTCTBHH C npaBOBhIM aKTOM 0  
ero npHHSlTHH Ha rocy,n:apCTBeHHYlQ oxpaHY)  

perHCTpaUHOHHhIH HOMep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI B e,n:HHOM rocy,n:apCTBeHHOM peeCTpe  
06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI (naMSlTHHKoB HCTOPHH H KYJIhTYPhI)  

Hapo,n:oB POCCHHCKOH <De,n:epaUHH:  

5 o 4 o 8 8 3 o o o 6  

Pa3,n:eJI 1. ):(aHHhle 06 06beKTe KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI, BKJIlQqeHHOM B e,n:HHhIH  
rocy,n:apCTBeHHhIH peeCTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI  

(naMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTyphI) Hapo,n:oB POCCHHCKOH <De,n:epaUHH  

(3anOJIHSlIOTCSI B CJIyqae, npe.n:yCMOTpeHHOM n. 5 CT. 47.6 <De,n:epaJIhHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<D3 "06 06beKTax KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI (naMSlTHHKaX HCTOPHH H KYJIhTYPhI) 

Hapo,n:OB POCCHHCKOH <De,n:epaUHH") 

OTMeTKa 0 HaJIHqHH HJIH OTCYTCTBHH rracnopTa 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI, 
BKJIlQqeHHOrO B e,n:HHhIH rocy,n:apCTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI 
(naMSlTHHKoB HCTOPHH H KYJIhTyphI) Hapo,n:OB POCCHHCKOH <De,n:epaUHH, B OTHorneHHH KOToporo 
YTBep)f(,[(eHO oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO (,n:aJIee - 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI) : 

HMeeTCSI OTCYTCTByeTD W 
(HY)f(HOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

ITPH HaJIHqHH nacnopTa 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,n:HSI OH SlBJISleTCSI HeOTbeMJIeMOH 
qaCThlO oxpaHHoro 06S13aTeJIhCTBa. 

ITpH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI B oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO 
BHOCSlTCSI CJIe,n:YlQmHe CBe,n:eHHSI : 

1. CBe,n:eHHSI 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI: 

):(OM, me )f(HJIH: B 1912-1936 rr. - nYTerneCTBeHHHK rpYM-rp)KHMaHJIO r.E., 
B 1914-1922 rr. -neBeu lllaJISlnHH <D.H. 

2. CBeneHHSI 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHSI HJIH naTe C03naHHSI 06beKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIe,n:HSI, ,n:aTax OCHOBHhIX H3MeHeHHH (nepeCTpoeK) ,n:aHHoro 06beKTa H (HJIH) ,n:aTax CBSl3aHHhlX 
C HHM HCTOpHqeCKHX C06hITHH: 

nOCTpoeHO no npoeKTY 1901 r. apxHTeKTopa ):(.IT. PSl60Ba; 
1930-e rr., Ha,n:cTpoHKa ,n:BYMSI :na)f(aMH 

6F-777e7076-0404757273050e 

162



- 2 -

3. 0 KaTeropli1i IICTOPHKO-KYJIhTypHOro o6beKTa KYJIhTypHoro 

cpe.nepaJIhHOrO pemOHaJIhHOrO D MYHHUHnaJIhHOrO D 
(HY:>KHOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

4. 0 BII.ne 06beKTa KYJIhTypHoro 

naMHHIIK I V aHCaM6JIh 
(HY:>KHOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

5. HOMep II .nara aKTa opraHa rocy.napCTBeHHoH BJIaCTIi 0 BKJIIOlJeHHH 06beKTa 
KYJIhTypHoro  B e.nIlHhIH rocy.napCTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro 

(naMHHIIKoB IICTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo.noB POCCIIHCKOH eDe.nepaUHH: 

I TIocTaHOBJIeHlIe TIpaBIITeJIhCTBa PeD NQ 527 OT «10» 2001 r. 

6. 0 MeCTOHaXO:>K.neHHII o6beKTa KYJIhTypHoro (a.npec 06beKTa HJIH 
npll ero OTCYTCTBIiIi onHcaHHe 06beKTa): 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH eDe.nepaUHH) 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(HaCeJIeHHhIH nYHKT) 

YJIHua I fpacpTHo .n. Kopn./cTp. EJ nOMellleHlIe/KBapTlipa EJ 
HHhIe 

r. CaHKT-TIeTep6ypr, YJIlIua fpacpTIIO, .nOM 26 (cOrJIaCHO BhInIiCKe 1I3 E.nIlHoro 
rocy.napCTBeHHOrO peecTpa He.nBII:>KIIMOCTIi 06 06beKTe He.nBII:>KHMOCTIi OT 02.03.2018 NQ 
99/2018/85841327); 
r. CaHKT-TIeTep6ypr, YJIlIua fpacpTIIO, .nOM 26, JIHTepa A (cOrJIaCHO npllKa3Y MIIHIICTepCTBa 
KYJIhTYPhI POCCIIHCKOH eDe.nepaUIiIi OT 05.02.2016 NQ 32489-p) 

7. 0 rpaHlIuax TeppHTopli1i 06beKTa KYJIhTypHoro o6beKToB 
apXeOJIOrlllJeCKOrO rpacplllJeCKOe OTpa:>KeHHe rpaHIiU Ha nJIaHe 
3eMeJIhHOrO YlJaCTKa, B rpaHlIuax KOToporo OH 

TIJIaH rpaHHU H pe:>KHM TeppHTOpIUI 06beKTa KYJIhTypHOrO 
yTBep)K.L{eHHhIe KfI10TI OT 11.10.2017 NQ 466-p, COrJIaCHO npIlJIO:>KeHIIIO NQ 
1 K HaCT05Il.[(eMY oxpaHHoMY 065I3aTenbcTBY 

8. OnHcaHlie npe.nMeTa oxpaHhI o6beKTa KYJIhTypHoro 

TIpe.nMeT oxpaHhI o6beKTa KYJIhTypHoro onpe.neJIeHHhIH KfI10TI OT 

6F ·777e7076·0404757273050e 
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09.10.2013 N2 10-505, C H3MeHeHHH5IMH, YTBep)J(.lleHHbIMH pacnOp5l)J(eHHeM KfI10TI OT 
05.10 .2016 NQ 10-530, COrJIaCHO npHJIo)J(eHHIO NQ 2 K HaCT05lweMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY 

9. <1>oTorpaqmqeCKOe (HHoe rpaqmqeCKoe) H306pa)J(eHHe 06beKTa (Ha MOMeHT 
YTBep)J(.lleHH5I oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa): 

TIpHJIaraeTC5I: 9 (.lleB5ITb) H306pa)J(eHHH, 

(YKa3aTb KOJIHqeCTBo) 
comaCHO npHJIO)J(eHHIO NQ 3 K HaCT05lweMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY. 

10. CBe.lleHH5I 0 HaJIHqHH 30H oxpaHbI .llaHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I C 
YKa3aHHeM HOMepa H .llaTbI npHH5ITH5I opraHoM rocY.llapCTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)J(.lleHHH 
YKa3aHHbIX 30H JIH60 I1H¢OPMaUH5I 0 pacnOJIO)J(eHHH .llaHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe.llH5Il3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO 
HaCJIe.llH5I, B rpaHHuax 30H oxpaHbI .llPyroro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I: 

3aKOH CaHKT-TIeTep6ypra OT 24.12.2008 NQ 820-7 "0 rpaHHuax 06be.llHHeHHbIx 30H oxpaHbI 
06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I, pacrrOJIo)J(eHHbIx Ha TeppHTopHH CaHKT-TIeTep6ypr, 
pe)J(HMax HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIb H Tpe6oBaHH5IX K rpa.llOCTpOHTeJIbHbIM pemaMeHTaM B 
rpaHHuax YKa3aHHbIX 30H" 

11. CBe.lleHH5I 0 Tpe60BaHH5IX K ocyweCTBJIeHHIO .lle5ITeJIbHOCTH B rpaHHUax TeppHTopHH 
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH 51 , BKJIIOqeHHOrO B e.llHHbIH rocy.napCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB 
KYJIbTYPHOro HaCJIe.llH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO.llOB POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH, 
06 OC060M pe)J(HMe HCrrOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 
06beKT apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIe.llH5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 <1>e.llepMbHOro 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 
HapO.llOB POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH" (.llMee - 3aKoH 73-<1>3): 

I) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 3anpewaIOTC5I cTpOHTeJIbCTBO 06beKToB 
KarrHTMbHoro cTpOHTeJIbCTBa H YBeJIHqeHHe 06beMHo-npocTpaHcTBeHHbIx xapaKTepHCTHK 
cyweCTBYIOWHX Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 06beKToB KanHTMbHoro 
CTpOHTeJIbCTBa; npOBe.lleHHe 3eMJI5IHbIX, CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a 
HCKJIIOqeHHeM pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I HJIH ero OT.lleJIbHbIX 
3JIeMeHTOB, coxpaHeHHIO HCTopHKO-rpa.llOCTPoHTeJIbHOH HJIH npHpO.llHOH Cpe.llbI 06beKTa 
KYJIbTYPHOro HaCJIe.llH5I; 

2) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa, aHCaM6JI5I pa3peIIIaeTC5I Be.lleHHe X0351HCTBeHHOH 
.lle5lTeJIbHOCTH, He npOTHBOpeqaweH Tpe60BaHH5IM 06eCneqeHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I H n03BOJI5IIOweH 06eCrreqHTb ¢YHKUHOHHpOBaHHe 06beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I B COBpeMeHHbIX YCJIOBH5IX; 

3) B CJIyqae HaXO)J(.lleHH5I naM5ITHHKa HJIH aHcaM6JI5I Ha TeppHTopHH 
.llOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa nO.llJIe)J(aT TaK)J(e BbII10JIHeHHIO Tpe60BaHH5I H OrpaHHqeHH5I, 
YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, .llJI5I ocyweCTBJIeHH5I 
X0351HCTBeHHOH .lle5lTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH .llOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)J(HM HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 
pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.llH5I, npe.llycMaTpHBaeT B03MO)J(HOCTb 
npOBe.lleHH5I apXeOJIOrHqeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nOp5l.llKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 
3eMJI5IHbIX, cTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX , X0351HcTBeHHblx pa60T, YKa3aHHbIX B CTaTbe 30 
3aKoHa 73-<1>3 pa60T no HCnOJIb30BaHHIO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06eCneqeHH5I 
coxpaHHOCTH 06beKTa apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.llH5I, a TaK)J(e 06eCneqeHH5I .llOcTyna rpa)J(.llaH K 
YKa3aHHoMY 06beKTY· 
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12. I1Hhle CBeneHlUI, rrpenycMoTpeHHhle 3aKoHoM 73-<1>3: 

,UeHCTBHe oxpaHHoro 06513aTenhcTBa npeKpamaeTC5I co nH5I rrpHH5ITH5I TIpaBHTenhcTBoM 
POCCHHCKOH <1>enepaUHH peIIleHH5I 06 HCKnIOqeHHH 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I H3 
peecTpa. 

Pa3nen 2. Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHIO 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I 
(3anOnH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHIO 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, BKnIOqeHHOrO B enHHhrH 
rocynapCTBeHHhIH peeCTp 06beKToB KynhTypHoro HaCnenH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KynhTyphI) 
HapOnOB POCCHHCKOH <1>enepaUHH, npenycMaTpHBaIOT KOHcepBaUHIO, peMOHT, pecTaBpauHIO 
06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, npHcnoc06neHHe 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I nn51 
COBpeMeHHoro Hcnonh30BaHH5I nH60 COqeTaHHe YKa3aHHhIX Mep. 

CocTaB (nepeqeHh) H CpOKH (nepHOnHqHOcTh) npoBeneHH5I pa60T no coxpaHeHHIO 
06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, B OTHOIIleHHH KOToporo YTBep)l(neHo oxpaHHoe 06513aTenhcTBo, 
onpenen5lIOTC5I cooTBeTcTByromHM opraHoM oxpaHhI 06beKToB KynhTypHoro HaCnenH5I: 

KOMHTeT no rocynapcTBeHHoMY KOHTponIO, Hcnonh30BaHHIO H oxpaHe naM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KynhTyphI CaHKT-DeTep6ypra (nanee - KrI10D) 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI 06beKToB KynhTypHoro HaCnenH5I, YTBepnHBIIlero 
oxpaHHoe 06513aTenhcTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, COCTaBneHHoro B 
nop5lnKe, YCTaHOBneHHOM nYHKTOM 2 CTaThH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIHUO (nHua), YKa3aHHOe (YKa3aHHhle) B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
06513aHo (06513aHhI) 06eCneqHTh <pHHaHcHpoBaHHe H opraHH3aUHIO npOBeneHH5I 
HayqHO-HCCnenOBaTenhCKHX, H3hICKaTenhCKHX, npoeKTHhlx pa60T, KOHcepBaUHH, peMOHTa, 
pecTaBpauHH H HHhIX pa60T, HanpaBneHHhlX Ha 06eCneqeHHe <pH3HqeCKOH coxpaHHOCTH 06beKTa 
KynhTypHoro HaCnenH5I H coxpaHeHHe npenMeTa oxpaHhI 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, B 
nop5lnKe, YCTaHOBneHHoM 3aKoHoM 73-<1>3. 

B cnyqae 06HapY)l(eHH5I npH npOBeneHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KynhTypHoro 
HaCnenH5I 06beKToB, 06nanaIOmHx npH3HaKaMH 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, B TOM qHCne 
06beKTOB apxeonOmqeCKOrO HaCnenH5I, C06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHhIH Bnaneneu 06513aH 
He3aMe)lnHTenhHO npHOCTaHOBHTh pa60ThI H HanpaBHTh B TeqeHHe Tpex pa60qHX nHeH co nH5I 
HX 06HapY)l(eHH5I 3a5lBneHHe B nHChMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHhIX 06beKTax B pemOHanhHhIH 
opraH oxpaHhI 06beKTOB KynhTypHoro HaCnenH5I: 

Krl10D 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTByromero perHOHanhHoro opraHa oxpaHhI 06beKTOB 
KynhTypHoro HaCnenH5I. B cnyqae ecnH oxpaHHoe 06513aTenhCTBO YTBep)l(neHO He naHHhIM 

opraHOM oxpaHhI, YKa3aTh ero nonHoe HaHMeHOBaHHe H nOqTOBhIH anpec) 

,UanhHeHwee B3aHMoneHCTBHe C pemOHanhHhIM opraHOM oxpaHhI 06beKTOB KynhTypHoro 
HaCnenH5I c06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHhIH Bnaneneu 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I 06513aH 
ocymeCTBn5ITh B rrOp5lnKe, YCTaHOBneHHOM CTaTheH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KynhTypHoro Hacne,n:H5I nOn)l(HhI opraHH30BhIBaThC5I 
c06cTBeHHHKoM HnH HHhIM 3aKOHHhIM BnanenhueM 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I B 
COOTBeTCTBHH C nOp5lnKOM, npenycMoTpeHHhIM CTaTheH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH Bnaneneu) 3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHUax KOToporo 
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pacrrOJIO)l(eH 06beKT apXeOJIOnp·leCKOrO HaCJIe,llH5I, 065I3aH: 
06eCrretIHBaTh HeH3MeHHOCTh BHeIIIHerO 06JIHKa; 
COXpaH5ITh ueJIOCTHOCTh, CrpYKTYPY 06beKTa apXeOJIOnrtIeCKOrO HaCJIe,llH5I; 
OpraHH30BhIBaTh H cpHHaHCHpOBaTh CrraCaTeJIhHhle apXeOJIOrHtIeCKHe rrOJIeBhle pa60Thl Ha 

,llaHHOM 06beKTe apXeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIe,llH5I B c.rrytIae, rrpe,llYCMOrpeHHOM CTaTheH 40, H B 
rrOp5I,llKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTheH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3,lleJI 3. Tpe60BaHH5I K cO,llep)l(aHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I 
(3arrOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. ITPH CO,llep)KaHHH H HCrrOJIh30BaHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, BKJIIOtIeHHOrO B 
e,llHHhIH rocY,llapCTBeHHhIH peecrp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I (rraM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KYJIhTyphI) HapO,llOB POCCHHCKOH <l>e,llepaUHH, B ueJI5IX rrO.ll.llep)l(aHH5I B Ha,llJIe)l(alileM 
TeXHHtIeCKOM COCT05IHHH 6e3 YXY,llWeHH5I cpH3HtIeCKOrO COCT05IHH5I H (HJIH) H3MeHeHH5I rrpe,llMeTa 
oxpaHhI ,llaHHOrO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I JIHua, YKa3aHHhle B rrYHKTe 11 CTaThH 47.6 
3aKoHa 73-<1>3, 065I3aHhI: 

1) oCYIlleCTBJI5ITh paCxO,llhi Ha cO,llep)l(aHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I H 
rrO.ll.llep)l(aHHe ero B Ha,llJIe)l(alileM TeXHHtIeCKOM , caHHTapHoM H rrpoTHBorro)KapHoM COCT05IHHH ; 

2) He rrpOBO,llHTh pa60ThI, H3MeH5IIOillHe rrpe,llMeT oxpaHhi 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I 
JIH60 YXY,llWaIOillHe YCJIOBH5I, He06xo,llHMhie ,llJI5I coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I ; 

3) He rrpOBO,llHTh pa60ThI, H3MeH5IIOillHe 06JIHK, 06beMHO-rrJIaHHpOBOtIHhle H 
KOHCTPYKTHBHhIe peWeHH5I H CTPYKTYPhI, HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I B CJIYtIae, 
eCJIH rrpe,llMeT oxpaHhi 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I He orrpe,lleJIeH; 

4) C06JIIO,llaTh YCTaHOBJIeHHbie CTaTheH 5 . 1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHH5I K oCYIUeCTBJIeHHIO 
,lle5ITeJIhHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, OC06hIH pe)l(HM 
HCrrOJIh30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, BO,llHOrO 06beKTa HJIH ero tIaCTH, B rpaHHuax KOTOPhIX 
pacrrOJIaraeTC5I o6beKT apxeoJIOnrtIeCKOrO HaCJIe,llH5I; 

5) He HCrrOJIh30BaTh 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I (3a HCKJIIOtIeHHeM 060PY,llOBaHHhIX C 
YtIeTOM Tpe60BaHHH rrpOTHBOrrO)l(apHOH 6e30rraCHOCTH 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, 
rrpe,llHa3HatIeHHhiX JIH60 rrpe,llHa3HatIaBWHXC5I ,llJI5I oCYIUeCTBJIeHH5I H (HJIH) 06eCrretIeHH5I 
YKa3aHHhiX HH)l(e BH,llOB X035IHCTBeHHOH ,lle5ITeJIbHOCTH, H rrOMeIUeHHH ,llJI5I xpaHeHH5I rrpe,llMeTOB 
peJIHnr03HOro Ha3HatIeHH5I, BKJIIOtIa5I CBetIH H JIaMrra,llHOe MaCJIO) : 

rro,ll CKJIa,llhi H 06beKTbi rrpOH3BO,llCTBa B3phIBtIaThiX H OrHeOrraCHhiX MaTepHaJIOB, rrpe,llMeTOB H 
BeIUeCTB, 3arp5I3H5IIOIUHX HHTephep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, ero cpaca,ll, TeppHTopHIO H 
BO,llHhie 06beKTbi H (HJIH) HMeIOIUHX Bpe,llHhle rrapora3006pa3Hhie H HHhle Bhl.lleJIeHH5I; 

rro,ll 06beKTbi rrpOH3BO,llCTBa, HMeIOillHe 060PY,llOBaHHe, OKa3hIBaIOIUee ,llHHaMHtIeCKOe H 
BH6paUHOHHoe B03,lleHCTBHe Ha KOHCTPYKUHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, He3aBHCHMO OT 
MOIUHOCTH ,llaHHOrO 060PY,llOBaHH5I; 

rro,ll 06beKThI rrpOH3BO,llCTBa H JIa60paTopHH, CB5I3aHHhie C He6JIarOrrpH5ITHhiM ,llJI5I 06beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I TeMrrepaTypHO-BJIruKHOCTHbIM pe)l(HMOM H npHMeHeHHeM XHMHtIeCKH 
aKTHBHhiX BeIUeCTB; 

6) He3aMe,llJIHTeJIhHO H3BeillaTh : 

KrJ10IT 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhi 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I , YTBep,llHBWerO 
oxpaHHoe 065I3aTeJIhCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHhiX eMY rrOBpe)l(,lleHH5IX , aBapH5IX HlIH 06 HHhiX 06CT05ITeJIhCTBaX, 
npHtIHHHBlliHX Bpen 06'heI<TY I<YJIhTypHoro HaCJIenWI, BKJIIOtIa5I 06'heKT apxeOJIOm:tIeCKOrO 
HaCJIe,llH5I, 3eMeJIhHoMY yqacTKY B rpaHHuax TeppHTopHH o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I HJIH 
yrpO)l(aIOIUHX rrpHtIHHeHHeM TaKoro Bpe,lla, H 6e30TJIaraTeJIbHO rrpHHHMaTh Mephl rro 
npe,llOTBpaIlleHHIO ,llaJIhHeHWero pa3pyweHH5I, B TOM tIHCJIe rrpOBO,llHTh rrpOTHBoaBapHHHhie 
pa60Tbi B rrOp5I,llKe, YCTaHOBJIeHHOM ,llJI5I rrpOBe,lleHH5I pa60T rro coxpaHeHHIO 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I; 
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7) He nonYCKaTh TeppHTopHH o6beKTa KynhTypHoro 
BKnIOqeHHOrO B enHHhIH rocynapCTBeHHhIH peeCTp o6beKToB KynhTypHoro 

HCTOPHH H KynhTyphI) HapOnOB POCCHHCKOH <1>enepaUHH, nOMep)KHBaTh 
TeppHTopmo 06beKTa KynhTypHoro B 6naroYCTpoeHHoM 

18. Co6CTBeHHHK )KHnOrO o6beKToM KynhTypHoro 
HnH qaCThlO TaKoro o6beKTa, K coxpaHeHHIO o6beKTa 
KynhTypHoro B qaCTH, npenycMaTpHBaIOLUeH o6eCneqeHHe o6beKTa 
KynhTypHoro HnH qaCTH 06beKTa KynhTYpHoro Hacnenml B Hanne)KaLUeM TeXHHqeCKOM 

6e3 <pH3HqeCKoro H npenMeTa oxpaHhI o6beKTa 
KynhTYpHoro 

19. B cnyqae npH npOBeneHHH pa60T Ha 3eMenhHOM yqacTKe B rpaHHuax 
TeppHTopHH o6beKTa KynhTypHoro o6beKToB, nH60 Ha 3eMenhHOM yqaCTKe, B rpaHHuax 
KOToporo o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO o6beKToB, o6nanalOLUHx 
npH3HaKaMH o6beKTa KynhTypHoro nHua, YKa3aHHhle B nyHKTe 11 CTaThH 47 .6 3aKoHa 
73-<1>3, npenYCMoTpeHHhle nonnYHKTOM 2 nyHKTa 3 CTaThH 47.2 
3aKoHa 73-<1>3. 

20. B cnyqae ecnH cOnep)KaHHe HnH Hcnonh30BaHHe o6beKTa KynhTypHoro 
BKnlOqeHHOrO B enHHhIH rocynapCTBeHHhlH peec-rp o6beKToB KynhTypHoro 

HCTOPHH H KynhTyphl) HaponoB POCCHHCKOH <1>enepaUHH, a TaK)Ke 3eMenhHoro 
yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO MO)KeT 
npHBeCTH K yxynllleHHIO naHHoro o6beKTa KynhTypHoro H (HnH) npenMeTa 
oxpaHhI naHHoro o6beKTa KynhTypHoro B npennHcaHHH, 

Kfl10rr 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI o6beKToB KynhTypHoro YTBepnHBlllero 
oxpaHHoe 

co6cTBeHHHKY HnH HHOMY 3aKoHHoMY BnanenhUY o6beKTa KynhTypHoro 
cnenYIOLUHe 

1) K BHnaM C Hcnonh30BaHHeM 06beKTa KynhTypHoro 
BKnlOqeHHOrO B peecTp, 3eMenhHoro yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo 

o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO nH60 K BHnaM 
OKa3hIBaIOLUHM B03neHcTBHe Ha YKa3aHHhle o6beKThI, B TOM qHCne OrpaHHqeHHe 
neHTenhHOCTH; 

2) K Hcnonh30BaHHIO o6beKTa KynhTypHoro BKnlOqeHHOrO B peeCTp, 
3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO 
npH oCYLUecTBneHHH npenycMaTpHBalOLUHe B TOM qHCne 
OrpaHHqeHHe TeXHHqeCKHX H HHhIX napaMeTpoB Ha o6beKT KynhTypHoro 

3) K 6naroycTpOHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KynhTypHoro 
BKnlOqeHHOrO B peecTp, 3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo o6beKT 
apxeonOmqeCKOrO 

Prunen 4. K o6eCneqeHHIO nOCTyna rpa)KnaH 
POCCHHCKOH <1>enepaUHH, HHocTpaHHhlx rpa)KnaH H nHU 6e3 rpa)KnaHCTBa 

K 06beKTY KynhTypHoro BKnlOqeHHoMY B peeCTp 
B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. nOCTyna K o6beKTY KynhTypHoro BKnlOqeHHoMY B peeCTp 
(nepHOnHqHOCTh, nmuenhHOCTh H HHhle xapaKTepHCTHKH .uocTyrra), YCTaHaBnHBalOTC5I 
cooTBeTcTBYIOLUHM opraHOM oxpaHhI o6beKToB KynhTypHoro onpeneneHHhIM IIYHKTOM 
7 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C yqeToM C06CTBeHHHKa HnH HHoro 3aKOHHoro Bnanenhua 
TaKoro o6beKTa, a TaK)Ke C yqeTOM BHna o6beKTa KynhTypHoro BKnlOqeHHOrO B peeCTp, 
KaTeropHH ero HCTOpHKo-KynhTypHoro npenMeTa oxpaHhI, <pH3HqeCKOrO 
o6beKTa KynhTypHoro Tpe60BaHHH K ero coxpaHeHHIO, xapaKTepa COBpeMeHHoro 
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I1CrrOJIb30BaHlUI LlaHHOrO 06beKTa KYJIbTypHOrO HaCJIeLlI1S1, BKJIlOqeHHOrO B peeCTp. 
Y CJIOBI1S1 Llocryrra K 06beKTaM KYJIbTypHOrO HaCJIeLlI1S1, BKJIlOqeHHbIM B peeCTp, 

I1CrrOJIb3yeMbIM B KaqeCTBe )I{I1JIbIX rrOMellleHI1H, a TaK)I{e K 06beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 
peJII1rI103HOrO Ha3HaqeHI1S1, BKJIlOqeHHbIM B peeCTp, YCTaHaBJII1BalOTCSI COOTBeTCTBYlOlllI1M 
opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 rro cornaCOBaHI1lO C co6CTBeHHI1KaMI1 I1JII1 
I1HbIMI1 3aKOHHbIMI1 BJIaLleJIbuaMI1 3TI1X 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1. 

TIPI1 orrpeLleJIeHI1I1 YCJIOBI1H LlocTyrra K rraMSlTHI1KaM I1JII1 aHCaM6JISIM peJII1rI103HOrO 
Ha3HaqeHI1S1 yqI1TbIBalOTCSI Tpe6oBaHI1S1 K BHeUlHeMY BI1LlY 11 rrOBeLleHI1lO JII1U, HaXOLlSllllI1XCSI B 
rpaHI1uaX TeppI1TOpI1H YKa3aHHbIX 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lI1S1 peJII1m03HOro Ha3HaqeHI1S1, 
COOTBeTCTBYlOlllI1e BHYTpeHHI1M YCTaHOBJIeHI1S1M peJII1rI103HOH OpraHI13aUI1I1, eCJII1 TaKI1e 
YCTaHOBJIeHI1S1 He rrpOTI1BOpeqaT 3aKOHOLlaTeJIbCTBY POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1. 

B cJIyqae, eCJII1 I1HTepbep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 He OTHOCI1TCSI K rrpeLlMery 
oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, Tpe6oBaHI1e K 06eCrreqeHI11O Llocryrra BO BHYTpeHHI1e 
rrOMellleHI1S1 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, BKJIlOQeHHOrO B peeCTp, He MQ)I<eT 6bITb 
YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBI1S1 Llocryrra K 06beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, pacrrOJIO)l{eHHbIM Ha TeppI1TOpI1I1 
POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1 11 rrpeLlOCTaBJIeHHbIM B COOTBeTCTBI1I1 C Me)l{LlYHapOLlHbIMI1 LlorOBOpaMI1 
POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1 LlI1rrJIOMaTI1QeCKI1M rrpeLlCTaBI1TeJIbCTBaM 11 KOHCYJIbCKI1M YQpe)l{LleHI1S1M 
I1HOCTpaHHblx rocy.n:apCTB B POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1, Me)!(LlYHapOLlHbIM OpraHI13aUI1S1M, a TaK)Ke 
K 06beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, HaXOLlSllllI1MCSI B co6CTBeHHOCTI1 I1HOCTpaHHblx rOCYLlapCTB 11 
Me)l{LlYHapOLlHbIX OpraHI13aUI1H, YCTaHaBJII1BalOTCSI B COOTBeTCTBI1I1 C Me)l{.n:YHapOLlHbIMI1 
LlorOBOpaMI1 POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1. 

<DI13I1QeCKI1e 11 lOpI1.n:I1QeCKI1e JII1ua, rrpOBOLlSllllI1e apxeOJIOrI1QeCKI1e rrOJIeBble pa60TbI, 
I1MelOT rrpaBo LlocTyrra K 06beKTaM apxeOJIOrI1QeCKOrO HaCJIeLlI1S1, apxeOJIOrI1QeCKI1e rrOJIeBble 
pa60TbI Ha KOTOPbIX rrpeLlYCMOTpeHbI pa3perneHI1eM (OTKPblTbIM JII1CTOM) Ha rrpOBe.n:eHI1e 
apxeOJIOmQeCKI1X rrOJIeBbIX pa60T. <DI13I1QeCKI1M 11 lOpI1LlI1QeCKI1M JII1UaM, rrpOBOLlSllllI1M 
apxeOJIOmQeCKI1e rrOJIeBble pa60TbI, B ueJISIx rrpOBeLleHI1S1 YKa3aHHbIX pa60T co6CTBeHHI1KaMI1 11 
(I1JII1) rrOJIb30BaTeJISlMI1 3eMeJIbHbIX YQaCTKOB, B rpaHI1uaX KOTOPbIX pacrrOJIO)l{eHbI 06beKTbI 
apxeOJIOmQeCKOrO HaCJIeLlI1S1, LlOJI)I{eH 6bITb 06eCrreQeH .n:ocTyrr K 3eMeJIbHbIM YQaCTKaM, 
yqacTKaM BOLlHbIX 06beKTOB, YQaCTKaM JIeCHOrO <pOH.n:a, Ha TeppI1TOpI1lO, orrpeLleJIeHHYIO 
pa3perneHI1eM (OTKpbITbIM JII1CTOM) Ha rrpOBeLleHI1e apxeOJIOmQeCKI1X rrOJIeBbIX pa60T. 

06eCrreQI1Tb .n:OCTyrr rpa)!(LlaHaM POCCI1HCKOH <De.n:epaUI1I1, I1HOCTpaHHbIM rpa)l{)laHaM 11 
JII1uaM 6e3 rpa)l{)laHCTBa BO BHYTpeHHI1e rrOMellleHI1S1 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 11 K 
06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, B COOTBeTCTBI1I1 C BHYTPeHHI1M pacrropSlLlKOM, YCTaHOBJIeHHbIM 
co6CTBeHHI1KOM I1JII1 I1HbIM 3aKOHHbIM BJIaLleJIbueM 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:I1S1. 

Pa3.n:eJI 5. Tpe6oBaHI1S1 K pa3MellleHI1lO HapY)I{HOH peKJIaMbI 
Ha o6beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe.n:I1S1, I1X TeppI1TOpI1S1X 

(3arrOJIHSleTCSI B CJIyqMX, orrpeLleJIeHHbIX rroLlrrYHKToM 4 rrYHKTa 2 CTaTbI1 47.6 3aKoHa 73-<D3) 

22. Tpe6oBaHI1S1 K pa3MellleHI1lO HapY)KHOH peKJIaMbI: 
He LlorrycKaeTcSI pacrrpocTpaHeHI1e HapY)I{HOH peKJIaMbI Ha o6beKTax KYJIbTypHoro 

HaCJIeLlI1S1, BKJIlOQeHHbIX B e)lI1HbIH rocYLlapcTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 
(rraMSlTHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTYPbI) HapOLlOB POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1, a TaK)I{e Ha I1X 
TeppI1TOpI1S1X, 3a I1CKJIlOQeHI1eM .n:OCTOrrpI1MeQaTeJIbHbIX MeCT. 

3arrpeT I1JII1 OrpaHI1QeHI1e pacrrpocTpaHeHI1S1 HapY)!<HOH peKJIaMbI Ha o6beKTax 
KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, HaXOMlllI1XCSI B rpaHI1Uax LlOCTOrrpI1MeQaTeJIbHOrO MeCTa 11 
BKJIlOQeHHbIX B eLlI1HbIH rocYLlapCTBeHHbIH peeCTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 
(rraMHHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTypbI) HapoLloB POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1, a TaK)I{e Tpe6oBaHI1S1 K ee 
pacrrpocTpaHeHI1lO YCTaHaBJII1BalOTCSI COOTBeTCTBYlOlllI1M opraHOM oxpaHbI 06beKTOB 
KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, orrpeLleJIeHHbIM rrYHKTOM 7 CTaTbI1 47.6 3aKoHa 73-<D3, 11 BHOCSlTCSI B 
rrpaBI1JIa 3eMJIerrOJIb30BaHI1S1 11 3aCTPoHKI1, pa3pa60TaHHble B COOTBeTCTBI1I1 C 
fpa.n:oCTpOI1TeJIbHbIM KOLleKCOM POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1. 

YKa3aHHble TPe60BaHI1S1 He rrpI1MeHSIlOTCSI B OTHOrneHI1I1 pacrrpOCTPaHeHI1S1 Ha 06beKTax 
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KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, HX TeppHTOpH5IX HapY:)!{HOH peKJIaMbI, co,Uep)KameH HCKJIIOqHTeJIbHO 
HHcpOpMaUHIO 0 rrpOBe,UeHHH Ha 06beKTaX KYJIbTypHOrO HaCJIe,UH5I, HX TeppHTOpH5IX 
TeaTpaJIbHO-3peJIHIUHbIX, KYJIbTypHO-rrpOCBeTHTeJIbHbIX H 3peJIHmHO-pa3BJIeKaTeJIbHbIX 
MepOrrpH5ITHH HJIH HCKJIIOqHTeJIbHO HHcpopMaUHIO 06 YKa3aHHbIX MepOrrpH5ITH5IX C 
o,UHoBpeMeHHbIM yrroMHHaHHeM 06 orrpe,UeJIeHHOM JIHue KaK 0 crrOHcope KOHKpeTHoro 
MepOrrpH5ITH5I rrpH yCJIOBHH, eCJIH TaKOMY yrroMHHaHHIO OTBe,UeHO He 60JIee qeM ,UeC5ITb 
rrpoueHTOB peKJIaMHOH rrJIOma,UH (rrpOCTpaHCTBa). B TaKOM CJIyqae aKTOM COOTBeTCTBYIOmero 
opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I YCTaHaBJIHBaIOTC5I Tpe60BaHH5I K pa3MemeHHIO 
HapY)KHOH peKJIaMbI Ha ,UaHHOM 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I (JIH60 ero TeppHTopHH), 
BKJIIOqa5I MeCTO (MeCTa) ee B03MO)KHorO pa3MemeHH5I, Tpe60BaHH5I K BHewHeMY BH'uY, UBeTOBbIM 
peWeHH5IM, crroc06aM KperrJIeHH5I . 

Pa3,UeJI 6. I1Hble 065I3aHHOCTH JIHua (JIHU) , YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B rrYHKTe 11 CTaTbH 
47 .6 <1>e,UepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I 

(rraM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTypbI) Hap0,UOB POCCHHCKOH <De,UepaUHH" 

23. ,n:JI5I JIHua (JIHU), YKa3aHHOrO (YKa3aHHblx) B rrYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<D3, 
YCTaHaBJIHBaIOTC5I 065I3aHHocTH: 

1) rro cpHHaHcHpoBaHHIO MepOrrpH5ITHH, 06eCrreqHBaIOmHx BbII10JIHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHoweHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, BKJIIOqeHHOrO B peecTp, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTb5IMH 
47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<D3; 

2) rro C06JIIO,UeHHIO Tpe60BaHHH K ocymeCTBJIeHHIO ,Ue5ITeJIbHOCTH B rpaHHuax 
TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, BKJIIOqeHHOrO B peeCTp, JIH60 oc060ro pe)KHMa 
HCrrOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJIaraeTC5I 06beKT 
apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIe,UH5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<D3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKOHHbIH BJIa,UeJIeu, rrOJIb30BaTeJIH 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJIe,UH5I, 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO 
HaCJIe,UH5I (B CJIyqae, YKa3aHHOM B rrYHKTe 11 CTaTbH 47 .6 3aKoHa 73-<D3), a TaK)Ke Bce JIHua, 
rrpHBJIeqeHHble HMH K rrpoBe,UeHHIO pa60T rro coxpaHeHHIO (co,Uep)KaHHIO) 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe,UH5I, 065I3aHbI C06JIIO,UaTb Tpe60BaHH5I, 3arrpeTbI H OrpaHHqeHH5I, YCTaHOBJIeHHble 
3aKOHo,UaTeJIbCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I. 

25. ,n:orrOJIHHTeJIbHble Tpe60BaHH5I B OTHoweHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I: 
1) BbII10JIHHTb pa60TbI rro coxpaHeHHIO o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I , orrpe,UeJIeHHble 

KfI10TI Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCT05IHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, 
COCTaBJIeHHOrO B rrOp5I,UKe, YCTaHOBJIeHHOM rrYHKTOM 2 CTaTbH 4723aKOHa 73-<D3 

NN 
nn 

HaHMeHOBaHHe pa60T CpOIm 
BbmOJ1HeHHSI 

npHMe'laHHe 

1 Ha OCHOBaHHH 3a,UaHH5I H pa3perneHH5I 
KfI10TI BbII10JIHHTb peMoHT H 
pecTaBpaUHIO HHTepbepOB H cpaca,UoB B 
COOTBeTCTBHH C rrpoeKTHoH 
,UoKYMeHTaUHeH, comaCOBaHHOH C KfI10TI. 

B TeqeHHe 60 MeC5IueB 
co ,UH5I YTBep)K,UeHH5I 
oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa 
aKTOM KfI10TI. 

2 Ha OCHOBaHHH 3a,UaHH5I H pa3peWeHH5I 
KfI10TI BbII10JIHHTb peCTaBpaUHIO weCTH 
rreqeH Ha HCTOpHqeCKOM MeCTe, B 
MaTepHaJIe , B ra6apHTax H B aBTopCKOM 
xY'uO)KeCTBeHHOM perneHHH (comacHo 
rrpHJIO)KeHHIO NQ 2 K HaCT05Im eMY 
oxpaHHoMY 065I3aTeJIbCTBY), B 
COOTBeTCTBHH C rrpoeKTHoH 
,UoKYMeHTaUHeH, comacoBaHHoH C KfI10TI. 

B TeqeHHe 36 MeC5IueB 
co ,UH5I YTBep)K,UeHH5I 
oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa 
aKTOM KfI10TI. 

2) OcymeCTBJI5ITb pa3MemeHHe ,UorrOJIHHTeJIbHOrO 060Py,UoBaHH5I H ,UorrOJIHHTeJIbHbIX 
3JIeMeHTOB, rrepe060py,UoBaHHe H rrepeycTpoHCTBO Ha 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, ero 
TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C rrOp5I,UKoM , YCTaHOBJIeHHbIM 3aKOHo,UaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH 
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<De,Qepar..um: H CaHKT-ITeTep6ypra, npe,QYCMaTpHBaIOll(HM nOJIyqeHHe COrJIaCOBaHHjI C Kf1100. 

3) He ,QonYCKaTb YHHlJTO)l(eHHjI HJIH nOBpe)I<,QeHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI, a 
TaK)I(e ,Qei1:cTBHH, C03,QaIOll(HX yrp03Y YHHlJTO)l(eHHjI, nOBpe)l(,QeHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe,QHjI HJIH npHlJHHeHHjI eMY 11:H0rO Bpe,Qa. 

4) 06eCnelJHBaTb YCJIOBHjI, npenHcTBYIOll(He YHHlJTO)l(eHHIO, nOBpe)l(,QeHHIO 06beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHx JIHU, He jlBJIjlIOll(HXCjI 
C06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM BJIa,QeJIbueM) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI HJIH ero lJaCTH. 

5) ITPOBO,QHTb 06CJIe,QoBaHHe TeXHHlJeCKOrO COCTOjlHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe,QHjI H TeppHTopHH He pe)l(e O,QHoro paJa B ImTb JIeT. 

BbIBO,QbI H peKOMeH,QaUHH 06CJIe,QOBaHHH npe,QCTaBJIHb B Kfl10IT Ha comaCOBaHHe. 
6) I1cnoJIHHb Tpe60BamljI npe,QnHcaHHH Kfl10IT 06 YCTpaHeHHH HapyrneHHH 

3aKOHO,QaTeJIbCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHHjI H HCnOJIb30BaHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI H 
06eCnelJeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI B YCTaHOBJIeHHble B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nOpjl,QKe 06eCnelJHBaTb YCTaHoBKY Ha 06beKTe KYJIbTypHoro 
HaCJIe,QHjI HH<p0pMaUHoHHbIX Ha,QnHceH H 0603HalJeHHH, 06eCnelJHBaji HX cO,Qep)l(aHHe, a TaK)I(e 
peMoHT H BOCCTaHOBJIeHHe B CJIyqae BbljlBJIeHHjI nOBpe)I<,QeHHjI HJIH YTpaTbl. 

8) Be3B03Me3,QHo npe,QocTaBJIHb ,QOJI)I(HOCTHbIM JIHUaM Kfl10IT HH<p0pMaUHIO H 
,QoKYMeHTbI no BonpocaM oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI (B TOM lJHCJIe, KacaIOI..I..I)'lOCjI 
BonpOCOB 06eCnelJeHHjI coxpaHHOCTH H cO,Qep)l(aHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI Hero 
TeppHTopHH). 

9) 06eCnelJHTb YCJIOBHjI COOTBeTCTBHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI Tpe60BaHHjlM 
nO)l(apHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C ,QeHcTBYIOll(HM 3aKOHO,QaTeJIbCTBOM HCXO,QjI H3 
Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 06JIHKa, HHTepbepa H npe,QMeTa oxpaHbl 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe,QHjI, B TOM lJHCJIe npH He06xo,QHMOCTH 06eCnelJHTb paJpa60TKY CneUHaJIbHbIX TeXHHlJeCKHX 
YCJIOBHH, OTpa)l(aIOll(HX cneUH<pHKY 06eCnelJeHHjI HX nO)l(apHOH 6e30naCHOCTH H cO,Qep)I<all(HX 
KOMnJIeKC He06xo,QHMbIX HH)I(eHepHO-TeXHHlJeCKHX H opraHH3aUHOHHbIX MepOnpHjlTHH no 
06eCnelJeHHIO nO)l(apHOH 6e30nacHocTH. 

10) 06eCnelJHBaTb coxpaHHocTb npe,QMeTOB ,QeKopaTHBHO-npHKJIa,QHoro HCKYCCTBa, 
)l(HBOnHCH, cKYJIbnTypbI, YKaJaHHblx B ITpHJIO)l(eHHH NQ 2 K HaCTOjlll(eMY oxpaHHoMY 
06j13aTeJIbCTBY· 

11) Be3 paJperneHHjI Kfl10IT He nepeMell(aTb npe,QMeTbI ,QeKopaTHBHO-npHKJIa,QHoro 
HCKYCCTBa, )l(HBOnHCH, CKYJIbnryPbI, C MeCTa, YKaJaHHoro B ITpHJIO)l(eHHH NQ 2 K HaCTOjlll(eMY 
oxpaHHoMY 06j13aTeJIbCTBY. 

12) B cJIYlJae, eCJIH TeppHTOpHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI orpaHHlJeHa no 
nepHMeTpy <PYH,QaMeHTa, C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIa,QeJIeu) 06eCnelJHBaeT y60PKY 
npHJIeraIOll(eH TeppHTopHH OT npOMblrnJIeHHbIX H 6bITOBbIX OTXO,QOB Ha paCCTOjlHHH 10 MeTpoB 
OT <PYH,QaMeHTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI. 

13) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIa,QeJIeu) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI 06j13aH 
6eCnpenjlTCTBeHHo no npe,QbjlBJIeHHIO cJIY)Ke6HOro Y,QocToBepeHHjI H KonHH npHKaJa 
(pacnOpjl)I<eHHjI) PYKOBO,QHTeJIjI (3aMeCTHTeJIjI PYKoBo,QHTeJIjI) Kfl10IT 0 HaJHalJeHHH npoBepKH, 
JIH60 3a,QaHHjI Kfl10IT 06eCnelJHBaTb ,QOCTyn ,QOJI)I(HOCTHbIX JIHU KfI10IT, ynOJIHOMOlJeHHbIX Ha 
oCYll(eCTBJIeHHe rocY,QapcTBeHHoro Ha,Q30pa 3a COCTOjlHHeM, cO,Qep)l(aHHeM, coxpaHeHHeM, 
HCnOJIb30BaHHeM, nonYJIjlpH3aUHeH H rocY,QapcTBeHHoH oxpaHoH 06beKToB KYJIbTypHoro 
HaCJIe,QHjI K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI, ,QJIjI nocell(eHHjI H 06CJIe,QoBaHHjI HCnOJIb3yeMblx 
YKaJaHHblMH JIHuaMH npH oCYll(eCTBJIeHHH X03j1HCTBeHHOH H HHOH ,QejlTeJIbHOCTH TeppHTopHH, 
3,QaHHH, npoH3Bo,QcTBeHHblx, X03j1HCTBeHHbIX H HHbIX He)l(HJIbIX nOMell(eHHH, cTpoeHHH, 
coopY)I(eHHH, jlBJIjlIOll(HXCjI 06beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI JIH60 HaXO,Qjlll(HeCjI B 30Hax 
oxpaHbI TaKHX 06beKToB, 3eMeJIbHbIX YlJaCTKOB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI paCnOJIO)KeHbI JIH60 
KOTopble HaXO,QHCjI B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06beKToB, a C COrJIaCHjI c06cTBeHHHKoB )l(HJIble 
nOMell(eHHjI, jlBJUIIOll(HeCjI 06beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI, B ueJIjlX npOBe,QeHHjI 
HCCJIe,QoBaHHH, HcnbITaHHH, H3MepeHHH, paCCJIe,QoBaHHH, 3KcnepTH3bI H ,Qpymx MeponpHHHH no 
KOHTPOJIIO. 

14) HanpaBJIjlTb B KfI10IT, e)l(erO,QHO B CpOK He n03,QHee 1 HIOJIjI rO,Qa, cJIe,QyIOll(ero 3a 

OTlJeTHbIM, YBe,QOMJIeHHe 0 BbmOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06j13aTeJIbCTBa. 

6F-777e7076-0404757273050e 

170



- 10-

15) Y4pe)l(,!leHIuIM H opraHH3al(H5IM, npe,!lOCTaBJI5IIOlllHM yCJIyrH HaCeJIeHHIO, BbInOJIH5ITb 
B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO,!laTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <1>e,!lepal(HH Tpe60BaHH5I no 06ecne4eHHIO 
,!lOCTyna K 06'beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe,!lH5I HHBaJIH,!lOB, KOTopbIe BKJII01-IaIOT, B TOM I-IHCJIe, 
CJIe,!lYIOlllHe YCJIOBH5I ,!lOCTynHocTH 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,!lH5I ,!lJI5I HHBaJIH,!lOB: 
1. 06ecne4eHHe B03MO)l(HOCTH caMOCT05ITeJIbHOrO nepe,!lBH)I(eHH5I no TeppHTopHH 06'beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, 06ecne4eHHe B03MO)l(HOCTH BXO}la H BbIXO}la H3 06'beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe}lH5I, B TOM 4HCJIe C HCnOJIb30BaHHeM KpeCeJI-KOJI5ICOK, Cnel(HaJIbHbIX nO}l'beMHbIX 
YCTPOHCTB, B03MO)l(HOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT}lbIXa B CH}l5Il.J:eM nOJIO)l(eHHH npH HaXO)l(}leHHH 
Ha 06'beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, a TaK)I(e Ha,!lJIe)l(alllee pa3MellleHHe 060PY}lOBaHH5I H 
HOCHTeJIeH HHcpopMal(HH, HCnOJIb3yeMbIx }lJI5I 06eCnel.J:eHH5I ,!lOcTynHocTH 06'beKTOB ,!lJI5I 
HHBaJIH}lOB C Y'-IeTOM orpaHH4eHHH HX )l(H3He}le5ITeJIbHOCTH; 
2. }ly6JIHpOBaHHe TeKCTOBbIX co06111eHHH rOJIOCOBbIMH co06111eHH5IMH, OCHallleHHe 06'beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I 3HaKaMH, BbInOJIHeHHbIMH peJIbecpHo-TOl.J:e4HbIM rnpHcpToM EpaHJI5I; 
3. cOnpOBO)l(}leHHe HHBaJIH}lOB, HMeIOlllHX cToHKHe paCCTpOHCTBa CPYHKl(HH 3peHH5I H 
caMOCT05ITeJIbHOrO nepe}lBH)KeHH5I; 
4. o6ecne4eHHe YCJIOBHH }lJI5I 03HaKOMJIeHH5I C Ha}lnHC5IMH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 
rpacpH4ecKoH HHcpopMal(HeH, }lOnycK THCPJIOcYP}lOnepeBO}l4HKa; 
5. }lOnYCK c06aKH-npOBO}lHHKa npH HaJIH4HH ,!lOKYMeHTa, nO}lTBep)l(,!laIOlllerO Cnel(HaJIbHOe 
06Y4eHHe c06aKH-npOBO}lHHKa, BbI}laBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM nOp5I}lKe; 
6. }ly6JIHpOBaHHe rOJIOCOBOH HH<popMal(HH TeKCTOBOH HH<popMal(HeH, Ha,!lnHC5IMH H (HJIH) 
CBeTOBbIMH CHrHaJIaMH, }lOnycK cYP}lOnepeBO}l4HKa; 
7. OKa3aHHe nOMOlllH HHBaJIH}laM B npeO}lOJIeHHH 6apbepoB, MernaIOlllHX 03HaKOMJIeHHIO C 
06'beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I (naM5ITHHKaMH HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO}lOB POCCHHCKOH 
<1>e}lepal(HH HapaBHe C }lPYfHMH JIHl(aMH. 

06'beM H cO}lep)l(aHHe Mep, 06ecne4HBaIOlllHx }lOcTynHocTb }lJI5I HHBaJIH,!lOB 06'beKTOB 
KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, onpe,!leJI5IeTC5I C06CTBeHHHKOM (nOJIb30BaTeJIeM) 06'beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe}lH5I C Y'-IeTOM YCTaHOBJIeHHOrO nOp5I}lKa. 

B l(eJI5IX 06eCnel.J:eHH5I coxpaHHOCTH 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I B ero HCTopH4ecKoH 
cpe}le HOPMbI YCTaHOBJIeHHOrO nOp5I}lKa npHMeH5IIOTC5I C Y'-IeTOM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 
06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,!lH5I, npe}lycMoTpeHHbIx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIY4MX, KOr}la 06eCnel.J:eHHe }lOcTynHocTH }lJI5I HHBaJIH}lOB 06'beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe}lH5I HeB03MQ)KHO HJIH MO)l(eT npen5ITCTBOBaTb C06JIIO}leHHIO Tpe60BaHHH, 
06ecne4HBaIOlllHx COCTOJIHHe coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, 
npHBeCTH K H3MeHeHHIO ero oc06eHHocTeH, COCTaBJI5IIOlllHX npe,!lMeT oxpaHbI, c06cTBeHHHKoM 
(nOJIb30BaTeJIeM) 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I npe}lYCMaTpHBaeTC5I }lOcTynHocTb 06'beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I B ,!lHCTaHl(HOHHOM pe)l(HMe nOcpe}lCTBOM C03,!laHH5I H pa3BHTH5I B 
HH<p0pMal(HOHHO-TeJIeKoMMYHHKal(HOHHOH ceTH «l1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06'beKTe 
KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I H 06ecne4eHH5I ,!lOCTyna K HeMY HHBaJIH}lOB, B TOM 4HCJIe C03}laHHe H 
a}lanTal(H5I HHTepHeT-pecypca ,!lJI5I CJIa60BH}l5IlllHX. 

ITpHJIO)l(eHHe: 

1 .  ITJIaH rpaRHl( H pe)l<HM HCnOJIb30BaHH5I TeppHTopHH o6'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, 
YTBep)l(}leHHbIe pacnOp5I)I(eHHeM KfHOIT OT 11.10.2017 NQ 466-p. 

2.  ITpe}lMeT oxpaHbl 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, onpe}leJIeHHbIH pacnOp5I)I(eHHeM 
KfHOIT OT 09.10.2013 NQ 10-505, C H3MeHeHHH5IMH, YTBep)l(}leHRbIMH pacnOp5I)I(eHHeM 
KfHOIT OT 05.10.2016 NQ 10-530. 

3.  <DoTorpa<pH4ecKoe H306pa)l(eHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJle}lH5I. 

6F-777e7076-0404757273050e 
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npKJIOlKe Hue 1 
K OX}:aHHOMy OOX3aTeJUC TBy 

rpaHHUbI TeppHTOplm  
o6'beKTa KYJII'rypHoro HaCne,lUUl <l>e)lepa..Jll>HOI'O 3HaqeHIDI  

«,n:OM, F)le 1KHJIH B 1912-1936 IT. rryremecTBeHHHK rpYMM-rpEHMaAJIo f .E.,  
B 1914-1922 IT. neBeD; lli8JUIIIHH cI>.I1.»,  
()laJIee - o6'beKT KY.rn.1)'PHOro HaCneAIDI),  

pacnOnO)KeHHOrO no a.z:ij)ecy: Camcr-TIeTep6ypr, YJIHI.:{a rpa<l>Tuo, .nOM 26, JIlfTepa A  

CxeMa rp8HHll reppHTOpHH o6DeKTa: 

Macmra6 1:2000 

YCJlOBm.re o601H3'1eBBll: 

- rpaB:lma yeppmoplDl 061oeIC1'3 xym.l)"pBOro 1l3C.1Je.!OIII 

III 061>eKl' 1C)'m.tYPHOro I13Cne,.:J;HlI 
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2 
2. TeKcToBoe OnHCaHHe TeppluopHlI o6"DeKTa KYJIbTYpaoro HaCJIe.nIDI: 

fpaUHI.{a TeppHTOpHH 06"DeKTa Kym.TYPHoro HaCJIe)Ul5I rrpOXO,llHT OT TOT.JI(H 1 .n;o TO'I{[(H 16 H 
.naJIee .no TOq}W 1 no BaemHeM)' KOHTYPY 3.n8BIDl, pacrrOJIO)l{eHHoro no a.npecy: ymm;a fpa!jJTHO, .nOM 
26, JIHTepa A, HMelOm;ero Ka.nacTpOBbIH HOMep 78:07:0003170:3050. 

3. TIepeqeHb KOOp.2lHHaT xapaKTepHbIX TOqeK rpmUHl: TeppHTopmr 
ofu,eICra KYJII.rypaoro aaCJIe.2lIDI: 

4 

1 

2 

YCJIOBHLIE 060lHA'lEHIDI: 
TepPKrOPIDI o61.eJcTa K)'JII>'rypHOro HaCJlelOOl 

• 1 HOMep xap8KTepHoR TO'I1Ol 

HOMep 
xaPaKTepHOH 

TOlIlGl 

Koop;:tHHaTbI XapaKTepHDIX TOl:leK B CHCTeMe KOOp,llHHaT, 
YC11lHOBJIeHHOii,WUl Be.neHBJI rocy.napcTBeHHOrO Ka,nac-rpa 

06"De1CI'OB He,lI,BIDKHMOCTH (KM) 
X Y 

1 2 3 
1. 98,5431400 
2. 98,5296200 113,1172900 
3. 98,5631900 113,1040300 
4. 98,5661900 H 3,1116100 
5. 98,5627500 113,1129700 
6. 98,5624200 113,1122100 
7. 98,5516900 ] 13,1163600 
8. 98,5514700 113,1158100 
9. 98,5492500 113,1167000 
10. 98,5522000 I 113,1242600 
11. 98,5535600 113,1244100 
12. 98,5549600 113,1278900 
13. 98,5540300 113,1289700 
14. 98,5572000 113,1371000 
15. 98,5590600 - 113,1364200 
16. 98,5617600 113,1435100 
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Pe2KHM HCn0.1Ib30BaHIDl reppKTOpHH 
06'beKTa KYJThTYpnoro «pe.n:epa..m.HOrO 3HaqeHIDI 

«,L(OM, r.n:e)KHIDI B 1912-1936 IT. rryremeCTBeHHHK rpYMM-rpLKHMaWIO r .E., 
B 1914-1922 rr. neBeu lliammHH <I>.H.», 

pacnOrrO)KeHlIOrO no a.n:pecy: Camcr-IleTep6ypr, YJIHua rpa«pmo, .n:OM 26, mrrepa A 

- Ha TeppHTopHH o6'beKTa KyJThTYpHOro Hacrre.n:IDI 3anpem;aIOTcH CTPOHTe.m.CTBO 06'beKTOB 
KanHTaJThHOrO CTPowreJThCTBa H yseJIHqeHHe 06'beMIIO-npOcTPaHCTBeHHbIX XapaKTepHCTHK 
cymeCTB)'lO:JIUIX Ha TeppHTOpHH omeKTa KYJThTypHoro Hacrre,L(IDI 06'beKTOB KamITa.JThHOrO 
cTPoHTeJThCTBa; npOBe.n:eHHe 3eMJUlHE>IX, c1pOHTeJThHbIX, MeJIHOpa1llBHJ)IX H HHhIX pa6oT, 3a 
HCI<JIIOqeHHeM pa60T no COxpaHeHHlO o6'beKTa KyrrbTypHoro Hacrre.n:IDI HJIH ero OT.n:eJThHbIX 
3rreMeHTOB, coxpaneHHlO HCTOPHKO-rpa,z:(OCTPOHTeJThHOH HJIH npHpO,L(HoH: Cpe.D:bI 06'beKTa 
KyJlbTYPHoro HaCrre.D:HH; 

- Ha TeppHTOpHH naMJITHRKa propemaeTCH Be.n:eHHe X03J1HCTBeHHOH: .n:eJITeJThHOCTH, He 
npoTHBopeqameH: TPe60Ba.HIDIM 06eCneqeHIDI coxpaHHOCTH 06'beKTa KYJll'rypHoro HaCrre,L(HH H 
n03BOJI.SllOmeil 06ecrre-rrnTb «pyHKl(HOHHpOBaHHe 06'heKTa KyJThTYPHOro HaCJIe,L(IDI B cOBpeMeHHhIX 
YCJIOBIDIX; 

- TPe60BaHHH K ocymeCTBJIeHHlO .n:eHTeJlbHOCm B rpaHHnax reppHTopHH 06'beKTa K)'JlbTypBOro 
HaCJIe.n:IDI H -rpe60BaHIDI K co.n:eP)KaHHIO H HCnOJTh30BaHHlO reppHTOpHH 06'beKTa KYJlbTypHoro 
HacJIe,L(HH YCTaHaBJIHBaIOTCH 3aKOHo.n:aTeJlbCTBOM POCCHHCKOj:j: H Camcr-IleTep6ypra 06 
06beKTax KyJThTypBoro HaCrre,L(IDI. 
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.QByWl :nalKaMH B 

OCHOBHoro 
BOPOTHbIH 

<jlaca;::(bI 

:2 
K 

TIpe)lMeT OXpaHbI 

06'beKTa KYllbTypHOrO HaClle)lHH 

¢e)lepanbHOr03Ha4eHKH  
«.IJ.OM, r)le )f(HllH: B 1912-1936 rr. - rrYTerneCTBeHHHK rpYM-rp)f(HMaHllO r.E., B 1914-1922 rr. - rreBeu  

WanHrrHH ct> .I1 .»  
CaHKT-ITeTep6ypr, TIerporpa)lCKHH paHoH, yll . rpa¢THo, )l.2-6, llHTepa A (rpa¢THo, Yll.,2-6) 

BH.!lbI npe)lMeTOB 3J1eMeHTbI npe)lMeTOB oxpaHbI  
oxpaHbI  

432 

06beMHO- MeCTOnOJIO)KeHHe rpamu.( TeppHTOpHH. 
npOCTpaHCTBeHHoe 
H nnaHl1pOBOllHoe 

peweHHe 
TeppHTopHH: 

06beMHO-
npOCTPaHCTBeHHOe I1CTopHlIeCKl1e ra6apl1TbI <jlaca;::(oB; * 

peweHHe:  

*3.QaHHe 6hlnO HMcTpoeHO  
. 1939r. 

HCTopWleCKHe ra6apl1TbI 
o6beMa, BKnlOlJaH 
BbIXO)J)IIl.(I1H Ha 
Kopo6oBoro OQepTaHl1S1, 
nepeKpbITl1eM H 
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KOHCTPYKTHBHaJI 
CHCTeMa 3JJ:aHlliI: 

TpexueHTpOBbIMH apKaMH, 
npJlMoyrOJIbHbIH ):{BOPOBbJH cpJIHreJIb; 

KOHCTPYKUHH: 
cpYH):{aMeHTbI, HCTOpH'-IeCI<He HapY)I(HbJe H 
BHY'rpeHHHe KanHTarrbHble CTeHbI, 

JIeCTHHUbI H JIeCTHH'-IHbJe 
KJIeTKH; HCTOpH'-IeCKHe CBO):{bI BeCTH610JIJl 
H JIO):{)I(HH napa):{HOrO BXO):{a; 

OTMeTKH nJIOCKHX 
Me)!(,[{y:na)l(HblX nepeKpblTHH ():{JIJl 
nOMemeHHH 6e3 apXHTeKTypHo-
xY):{O)l(eCTBeHHOH OT):{eJIKH); 
HCTopH'-IeCKHe nJIOCKHe nepeKpbITHJI (JlIDI 
nOMemeHHH C apXHTeKTypHO-
XY):{O)l(eCTBeHHOH OT):{eJIKOH); 

IIapa):{HblH BeCTH61OJIb: 
IIOM. I-H(2), nJI . 10,8 KB.M . : 

Kopo60BbJH CBO):{ C pacnarry6KaMH; 

HHlllH C nOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepllleHHeM 
CTeH BeCTH61OJIJl; 

2 
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apOl.JHbIH npOeM C TpeXueHTpOBblM  
3aBepllleHHeM;  

neCTHHua BeCTI16lOn}l co cTyneH}lMI1  
nnHTbJ;  

neCTHl1ua (no TpeTI1H :na>K  
BKJIlOl.JHTenbHO):  
nOM. I-H(3), nn. 20,9 KB.M.:  

Tl1n: neCTHHl.JHble MaplllH  
Ha Kocoypax, cTyneHI1 nmnbI,  
KOHconbHO B CTeHY  
(ra6apThI, npo<pHnb cTyneHeH);  

3 
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HCTOpHljeCKHe Orpa)!(,UeHIDl JJeCTHHljHbIX 
MapllleH KOBaHOrO ljepHOrO MeTaJJJJa, C 
BOJJIOT006pa3HbIMH 3aBHTKaMH H 
MHOrOJJeneCTKOBblMH p03eTKaMH; 

,UepeBHHHbIH MaTepHaJJ, 
npO¢HJIb; 

JIecTHHl\a, Be'uYll(aH B nO,UBaJJbHbIH 3Ta)!( 
H K ,UBepHOMY npOeMY ,UBOpOBOrO ¢aca,Ua: 

cpe,UHCTeHHaH JJeCTHHl\a C 3a6e)!(HbIMI1 
CTyneHHMH: ra6apHTbI, MeCTOnOJJO)!(eHHe; 

HCTOpHljeCKOe orpa)!(,UeHHe JJeCTHHl\bI 
KOBaHOrO ljepHOrO MeTaJJJJa, C 
BOJJIOT006pa3HbIMH 3aBHTKaMH H 
MHOrOJJeneCTKOBbIMH p03eTKaMH; 

,UepeBHHHbIH nopyqeHb: MaTepHaJJ, 
npO¢HJJb; 

4 
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L(Be 'lepHblX neCTHI1Ubl :  
I-H(8), un. 14,8 KB.M. 11 I-H(14), nn. 11 ,0  
KB.M.:  

Tl1n: .ll.ByxMapWeBa5l; neCTHI1'lHble MapWI1 
Ha Kocoypax, cTyneHI1 nema.ll.HOH: nnl1Tbl, 
KOHconbHO 3a.ll.enaHHble B cTeHY; 

orpa)!(.ll.eHI15l neCTHH'lHbIX MapWeH: 
'lepHoro MeTanna 113 BepTI1KanbHblX 
CTep)!(Hei1: C MeTannl1'-:leCKI1M nopY"lHeM; 

4 06beMHO-
nmumpOB04Hoe 

peweHHe: 

I1CTOp"'leCKOe 06beMHo-nnaHHpOBO'lHOe 
peWeHl1e B ra6apl1TaX Kanl1TanbHblX CTeH. 

5 ApXHTeKTypHO-
xYllO)!(eCTBeHHoe 

peweHHe cpacallOB : 

ApXI1TeKTYPHO-XY.ll.O)!(eCTBeHHOe 
perneHl1e B np"eMaX )KneKTI1KI1; 

JIl1ueBOH: cpaca.ll. : 

MaTepl1an 11 xapaKTep cpaCa.ll.HOH: 
nOBepXHOCTI1 (113BeCTmIKOBblH: UOKonb, 
BKnIOQa5l Hanl1QHI1KI1 OKOHHbIX npoeMOB 
UOKonbHoro ) Ta)!(a, OT.ll.enaHHble 
113BeCTHRKOM; rna.ll.Ka5l WTYKarypKa, 
WTYKaTypHbIH: KBa.ll.POBhIH: PYCT, 
OT.ll.enaHHblH: «no.ll. wy6y» B Me)!(OKOHHbIX 
npOCTeHKax Ha ypOBHe UOKonbHoro - l-ro 
)Ta)!(eH: ; 

MecronOnO)!(eHl1e, ra6apl1TbI 11 
KOHcpl1rypaUI1R OKOHHhIX 11 .ll.BepHblX 
npoeMOB 1-3-ro )Ta)!(a 

5 
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npSlMoyrOJIbHble OKOHHble npoeMbI 
nO):{BaJIa, MeCTOnOJIO)J(eHHe, ra6apHTbI, 
KOHqlHrypauHSl; 

HCTOpHqeCKHH PHCYHOK paCCTeKJIOBKH, 
MaTepHaJI ():{epeBO, B ypOBHe 2-ro 3Ta)J(a -
):{y6) H UBeT 3anOJ1HeHHH OKOHHblX H 
):{BepHblX npoeMOB \-3-ro 3Ta)J(a; 

ueHTPaJIbHaSl, paCKpenOBaHHaSi qaCTb 
rjJaca):{a c JIO):{)J(HeH napa):{Horo Bxo):{a; 

nO):{)J(HSI napa):{Horo Bxo):{a c ):{BepHblM 
npoeMOM C nonYUHpKynbHbIM 
3aBepll1eHHeM, nepeKpbIT1UI 
nonYUI1PKynbHblM CBO):{OM C 
paCnaJIy6KaMH; 

6 
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J{CTOp"QeCKOe HapY)KHOe 3arrOnHeHI1e 
rrapa,LlHOrO BXO,Lla: ,LlBeph ,LlBYCTBOp'-IaTaH, 
rrOnYCBeTnaH, B Ka)K,LlOH CTBOpKe B 
HI1)KHeH QaCTI1 rnyxaH qmneHKa C 
paCKperrOBaHHhlMI1 yrnaMI1, rraTepaMI1 B 
yrnax 11 naBpOBhlM BeHKOM ueHTpe; Ha,Ll 
qmneHKoH pe3HaH KOMrr03f1UI1H CO 
CTI1nl130BaHHhIMI1 paCTI1TenhHhIMI1 
rr06eraMI1 11 neHTaMI1 B 

06paMneHI1I1, 
,LlByMH B 

ueHTpanhHOH QaCTI1 - KOMn0311Ul1H B 
BI1,Lle KapHI1311Ka C rrOnYUl1pKynhHhIM 
BhlcrynoM 11 pe3HhIMI1 nl1CThHMI1 Ha 
BepXHeH rpaHI1 ; BepXHHR QaCTh CTBOPOK 
OCTeKneHa, CTeKna B 
06paMneHI1I1, CO cKpyrneHHhIMI1 yrnaMI1 , 
B yrnax rrOpe3Ka C OBanhHhIM 
Me,LlanhOHOM B ueHTPe; 
OCTeKneHHaH; 

60KOBhle paCKpenOBKI1 no KpaHHI1M OCHM 
cpaca,Lla, C cpnaHKl1pYIOll.\flMI1 rrI1JIHCTPaMI1; 

rrl1JUl:CTphI KOMrr0311THoro op,Llepa B 

7 
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Me)KOKOHHbIX npOCTeHKaX 
paCKpenOBaHHOH '1aCTlC1 cpacana H 
60KOBblX paCKpenOBOK no KpaHHHM OCHM 
cpacana, Ha ypOBHe 2-ro :na)Ka 
KaHHenHpOBaHHble (KaHHemopbl 
3aBepweHbl nenHOH C 
TpeMJI MenaJIbOHaMH), Ha ypOBHe 3-ro 
:na)Ka - rnanKHe; 

nonKapHH3Hble BblcTynbl Han nHnHCTpaMH 
C npocpHJlHpOBaHHbIM 3aBepweHHeM H 
MHOrOJleneCTKOBOH p03eTKOH B 

JIOnaTKH B Me)KOKOHHbIX npocTeHKax Ha 
ypOBHe 2-3-ro 3Ta)KeH 3ananalOll.\HX 
'1aCTeH cpacana, C nByMH 
np5lMoyronbHblMH ynnOll.\eHHblMH 
HHwaMH H nenHOH H3 
BOJIIOT B 3aBepweHHH; 

)leKOp OKOHHbIX npoeMOB: 

OKOHHble npoeMbl l-ro :na)Ka, B 
npocpHnHpOBaHHblX HaJIH'IHHKaX C 
3aMKOBbIM KaMHeM H nenHOH 

8 
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KOMrr03HUl1eH paCTI1TenbHOrO XapaKTepa 
Ha,ll HHM, C rrp5!MoyronbHbIMI1 qmneHKaMH 
B nO,llOKOHHOM rrpOCTeHKe; 

lUTYKaTypHble rrpoqmnl1poBaHHble 
nO,llOKOHHhle ,llOCKI1 C qll1neHKoH , 
<pnaHKl1pOBaHHOH CTI1Jl1130BaHHblMI1 
TpHrnl1<paMI1, OKOHHbIX npOeMOB I-ro 
3Ta)J(a; 

nenHble KOMrr03HUHH co CTI1JlH30BaHHOH 
paKOBHHOH B 06paMnemm 
BOnIOT006pa3HbIX paCTI1TenbHbIX 
3aBI1TKOB B rrO,llOKOHHbIX rrpOCTeHKaX Ha 
ypoBHe 2-3-ro 3Ta)l(eH; 

lUTYKaTypHble rrpO<pI1JlHpOBaHHble 
nO,llOKOHHble ,llOCKI1 Ha Ky611'.JeCKI1X 
KpOHWTeHHaX OKOHHblX npOeMOB 3-ro 
3Ta)J(a; 

KaHHenl1pOBaHHble CTHnH30BaHHble 
nl1n5!CTPbI , <pnaHKl1pYIOll{He OKOHHble 
rrpOeMbI Ha ypOBHe 2-3-ro 3Ta)l(ei1 ; 

9 
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rrOJlYUl1pKYJlbHble rrpoqll1Jll1pOBaHHble 
CaH):{pI1KH C 3aMKOBbIM KaMHeM OKOHHbIX 
rrpOeMOB 2-ro :na)!{a paCKperrOBaHHbIX 
qaCTeH <paCa.L{a, C JlenHOH CTI1Jll130BaHHOH 
paKOBI1HOH B nOJle CaH.L{pl1Ka (caH.L{pI1KH 
nOMemeHbI B <pl1rypHble ynJlOmeHHble 
HI111Il1); 

10 
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JIYKo06pa3Hble CaH'[(pI1KI1 C 
BbICTynmOll(eH nOJlYUl1pKYJlbHOH 
ueHTpallbHOH t.IaCTblO OKOHHbIX npOeMOB 
2-ro :na)f(a 3ana,[(alOll(I1X qaCTeH cpaca'[(a, 

C JlenHOH KOMn0311Ul1eH B nOJle caH'[(pI1Ka, 
COCT05lll(eH 113 OBallbHOrO Me'[(allbOHa, 

nepeBI1TOrO JleHTOH, B 06paMJleHI111 
nallbMOBbIX JlI1CTbeB; 

HerJly60KHe np5lMoyrOJlbHble HI1WI1 C 
cpl1JleHKaMI1 Ha,[( JlYKo06pa3HbIMI1 
caH'[(pl1KaMI1 3ana,[(alOll(I1X qaCTeH 

cpaCa,L:\a; 

,[(Be JlenHbIX KOMn0311Ul1H Ha,[( apKOH 
BOPOTHOro npoe3,[(a no CTopOHaM OT 
3aMKOBoro KaMH5I B BI1,ne nallbMOBbIX 
BeTBeH, npo,neTbIX B JIaBpOBbIH BeHOK; 

,nBe JIenHbIX KOMn0311Ul1H no CTopOHaM OT 
OKOHHbIX npoeMOB Ha ypOBHe 2-ro :.na)f(a 
KpaHHI1X oceH cpaca,na B BH,ne CPPYKTOBbIX 
rHPJUIH,n, 3aKpenJleHHbIX Ha 6aHTax ; 

MeCTOnOJlO)f(eHHe 11 ra6apI1TbI 
YTpaqeHHbIX JIenHbIX BCTaBOK no 

CTopOHaM OT caH,npHKOB Ha ypOBHe 2-ro 
3Ta)f(a no KpaHHHM OC5IM cpaca,na 
(p03eTKa, paCTHTeJlbHble :3JleMeHTbI); 

ropH30HTallbHble qJIeHeHilli 
npocpHJlHpOBaHHbIMH THraMH 11 
KapH113aMI1: 

rrpocpHmlpOBaHHa51 T51ra Ha ypOBHe 
OKOHHbIX npoeMOB no,nBallbHOrO ,:.na)f(a 
(06paMJI5IeT BepXHlO1O qaCTb OKOHHbIX 
npoeMOB); 
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.L\Ba Me)f(:nmKHbIX paCKpenOBaHHbIX 
Kapml3a Ha ypOBHe 1-2-ro :na)l(ei1:; 

nO.L\OKOHHbTH Kapml3 Ha ypOBHe 2-ro 
:na)f(a; 

BeHl.{alOmHH npOcpHJIH:pOBaHHbTH 
paCKpenOBaHHbli1: Kapml3 Ha.L\ TpeTbl1M 
:na)f(OM: MeCTOnOJlO)f(eHl1e (npOcpHJJb 
KapHI13a 113MeHeH, I1CTOpl1l.{eCKHe 
KpOHllJTeHHbT YTpal.{eHbT); 

1I0.L\KapHH3HaJi npOcpHJJl1pOBaHHaJi TJlra H 
JlenHoi1: CPPI13 Ha.L\ TpeThl1M :na)f(OM C 
p03eTKaMI1, aKaHTOBblMI1 n06eraMI1 11 
BOJlIOT006pa3HbTMH 3aBI1TKaMI1; 

I1CTOpH1.feCKMH MeTaJTJJO.L\eKOp : 

I1CTOpl1l.{eCKI1H K03blpeK 
1I0JlYUHPKYJlbHOrO Ol.{epTaHI1S1 Ha 
KOBaHbIX KpOHllJTei1:Hax l.{epHOrO 
MeTaJTJJa, C KOBaHbTM .L\eKOpOM l.{epHOrO 
MeTaJlJla : MeCTOnOJlO)f(eHl1e, MaTepHaJT, 
PI1CYHOK (C paCTI1TeJlbHbIMH MOTI1BaMH, 
p03eTKaMI1 H BOJlIOT006pa3HbTMH 
3aBHTKaMH; 
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.nBa I1CTOpl14eCKI1X KpOHWTeHHa KOBaHOro 
4epHOrO MeTaflna, .neKOpl1pOBaHHhle 
paCTI1TenhHhlMI1 :}J]eMeHTaMI1 11 
BOnIOTOo6pa3HhIMI1 3aBI1TKaMI1; 

,[(BopOBhle cpaCa.nhI: 

neCTHI14Hhle Pl13aJlHTbi nl1ueBOrO 
Koprryca .nO TpeTherO :na)f(a 
BIUJI04I1TenhHO : npHMoyronhHhlH C 
06beMOM BOpOTHOrO npOe3.na 11 
npHMoyronhHhlH CO cKpyrneHHhIMI1 
yrnaMI1 B ueHTpaJlhHOH 4aCTI1 cpaca.na; 

npHMoyronhHhlH fleCTHI14HhiH Pl13aJll1T 
.nBOpOBOrO cpnl1reJlH; 

MaTepl1aJl 11 XapaKTep cpaCa.nHOH 
nOBepXHOCTI1 (113BeCTlUlKOBbIH UOKOnh, 
rna.nKaH WTYKaTypKa); 

MeCTononO>KeHl1e, ra6apl1Thi 11 
KOHcpl1rypaUI1H OKOHHhIX 11 npoeMoB \-3-
ro :na)f(a (npHMoyroflhHhle; OKOHHhle 
npoeMhl ueH'TpaJlhHOrO fleCTHI14HOrO 
pH3aJll1Ta C nY4KOBhIM 3aBepWeHI1eM 
MenKOH reOMeTpl14eCKOH paCCTeKJlOBKH); 

13 

187

http:cpaca.na
http:npOe3.na


MeCTOnOJIO)!(emfe, OTMeTI<J1 BhICOThI YI 
ra6apYIThI WYIpYIHhI OKOHHhIX npOeMOB 
nOLlBarra (B HaCTOHll\ee BpeMH 3arrO)!(eHbI); 

YICTOpYI4eCKYIH PYICYHOK paCCTeKJIOBKYI YI 
UBeT 3anOJIHeHYIH OKOHHhIX npoeMoB 1-3-
ro 3Ta)!(a (T-06pa:maH paCCTeKJIOBKa); 

JIOLl)!(YIH LlBopOBoro cpJIYIreJIH, 
npYIMhIKalOll\aH K JIYIueBoMY Kopnycy, C 
YICTOpYI4eCKOH JIeCTHYIueH, BeLlYmeH K 
LlBepHOMY npoeMY, nepeKphITaH 
ynJIOmeHHhIM Kop060BhIM CBOLlOM; 
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LJ,eKopaTHBHO-
XY.!lO)f(eCTBeHHOe 

O¢OpMJIeHHe 
HHTephepOB, 

npe.!lMeThl 
.!leKopaTHBHO-
npHKJIa.!lHOrO 

HCKYCCTBa: 

06beMbl rapa)f(eH .!lBOpOBOrO cPJIl1reJISI C 
BOPOTHblMI1 npOeMaMH C Kopo6oBblM 
3aBeprneHI1eM 11 C nOJIYUl1pKYJIbHbIMH 
OKOHHbIMI1 npOeMaMI1; 

I1CTOpl1QeCKl1e .!lepeBSlHHble cPl1JIeHQaTble 
CTBOPbI BOPOT rapa)f(e:i1: C I1CTOpl1QeCKI1MI1 
nO.!lCTaBaMI1 BOPOT 11 KOBaHbIMI1 
KJIenaHbIMI1 .!leTaJISlMI1; 

TaM6yp napa.!lHoro BXO.!la: 
IToM.I-H(I), nJI. 2,7 KB .M. : 

cPparMeHTbI I1CTOpl1yeCKOH MeTJIaXCKOH 
nJII1TKI1 C I1MI1TaUl1eH M03al1K11 nepe.!l 
BXO.!lOM B TaM6yp; 

OT.!leJIKa CTeH 11 nOTOJIKa TaM6ypa 
.!ly60BblMI1 cPl1JIeHyaTbIMI1 naHeJJSlMI1; 
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HCTopH4eCKoe BHYTPeHHee 
3anOJJHeHHe (Ha4. XX 
B., UJ.- OK.75 CM., B.- OK. 230 CM.): 

nOJJycBeTJJall, B 
CTBopKe B HHiKHei1 qaCHI rnyxall cPWIeHKa 
C pacKpenoBaHHbIMH YfJJaMH, naTepaMH B 
yrnax 11 JJaBpOBbIM BeHKOM QeHTpe 
(aHaJJofH4Ha HapYiKHbIM HO 6e3 
KapHH3HI(a B QeHTPe); 

pY4Ka (Ha4. XX B., 30x9x5 CM.) 
THna cKo6a, JJaTYHb), KOJJH4eCTBO -
4eTblpe (Ha napMHoi1 H 
TaM6YPHoi1 
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rrOKpblTl1e rrOJla BeCTI16IOJlSl,  
JleCTHI1 UbI, Me)K:nmKHbIX  
TUJOma,D,OK 1-3 3Ta)KeH  
TUJI1TI(J1: rrOJlI1XpOMHOH C  
opHaMeHTOM, C 60P,D,IOPOM  
reOMeTPJ1l-leCKI1M opHaMeHTOM  
I1MI1Tal.(l1eH M03aI1KI1;  

I1oMemeHI1S1 rrepBoro 3Ta)Ka:  

,D,Ba ,D,BepHblX rrpoeMa C  
,D,epeBSlHHbIM ,D,BepHblM  

I1CTOpl1'IecI<OH ,D,BepHOH  
,D,Bepb ,D,BYCTBOp'IaTaSl, Ka)K,Ll,aSl CTBopKa Ha  

4 cpl1JleHlGI MaTepl1aJl,  
(KOJlI1'IeCTBO - ,D,Be);  

TaM6yp ,D,epeBSlHHbIH  
,D,BepHoro rrpoeMa,  
crrpaBa OT rrapa,D,HOH JleCTHI1Ubl;  

rrapa,D,HOH 
rrJlOma,D,OK 11 

MeTJlaXCKOH 
paCTI1TeJlbHblM 

DJlI1TKI1 C 
11 

I1CTOpJ1lleCKI1M 
3arrOJlHeHI1eM 11 

CPYPHI1TYPOH: 

PI1CYHOK 

pacrrOJlO)KeHHoro 

pY'IKa -CPaJlb, JlaTYHb, rJla,D,KaSl 
KOJlI1'IeCTBO 4 IllTYKI1 (Ha HapY)KHbIX 
,D,BepSlX ,D,BYX KBapTl1p) MaTepl1aJl, 

PI1CYHOK; 

17 

191



nOM . I-H(6), nJl. 106,) KB.M . : 
(nepBOHa':laJIhHO COCTOMO HJ HeCKOJlhKHX 
KOMHaT (BOJMO)J(HO HJ 4eThlpex) , 
HCTopH4eCKHe neperopO,UKH cHeceHhl) 

JlenHoi1 ,IleKOp nOTOJlKOB: 

na,llyra C npoqlHJlHpOBaHHhlMH TSIraMI1; 

JlenHhle KOMnOJHUHH B yrJlax, B BH,Ile 
CTHJlH JOBaHHhlX BaJOHOB C paCTHTeJlhHoi1 
rHpJlRH,Iloi1 B OCHOBaHHH H 
CTHJ1lnOBaHHhIX paCTHTeJlhHhlX n06eroB C 
UBeTaMH (aHaJIOrH4Hhle KOMnOJHUHH B 
yrnax B HeCKOJlhKHX nOMelUeHllilX co 
CHeceHHhlMH neperOpO)lKaMH); 

JlenHaH pOJeTKa no ueHTPY nOTOJlKa 
npOCTpaHCTBa nepBoro OT .iJ.BepH 
nOMelUeHHH: B 06paMJleHHH aKaHTOBhlX 
JaBHTKOB H CTHJlHJOBaHHhlX BaJOHOB no 
':IeThlpeM CTopOHaM; 
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nanyra C npotill-fJIHpOBaHHbIMI1 nrraMI1 11 
JIenHOH paCTI1TeJIbHOH nope3Koi1; 
JIenHble KOMn0311Ul111 B yrJIaX 113 
CTI1JII130BaHHbIX paCTI1TeJIbHbIX n06erOB C 
UBeTaMI1 H He6oJIbWI1M BaJOHOM; 

p03eTKa nO.L\ JIIOCTPY C paCTI1TeJIbHbIMH 
nepeBI1TbIMI1 n06eraMI1 11 .L\ByMH 
BaJOHaMI1 no CTopOHaM; 

.L\Ba .L\BepHbIX npoeMa C Kopo6oBbIM 
3aBepWeHl1eM, Be.L\yml1X B nOMemeHl1e 5; 
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nOM.l-H(5), nn. 119,3 KB.M. 
(nepBOHalJaJIhHO COCTOHnO 113 HeCKOnhKI1X 
KOMHaT (113 lJeThIpeX I1J1I1 nHTI1), 
I1CTOpl1lJeCKl1e neperopo,[(K11 CHeCeHbI) 

npocpl1J1l1pOBaHHhle THrI1 11 nenHhIe 
KOMn0311UI111 B yrnax B BI1'[(e KapTyllIa C 
rrpOBI1CafOLUI1MI1 UBeTOlJHbIMI1 
rI1pnHH,[(aMH B 06paMneHHH aKaHTOBbIX 
n06erOB H CTHnH30BaHHhl?, UBeTOB; 

nenHaH OBaJIhHaH MHoroneneCTKOBaH 
p03eTKa no'[( nfOCrpy B 06paMneHHH 
nenHhIX nOpe30K H3 6yc H Me,[(aJIbOHOB, 
C UBeTOlJHOH rHpnHH):(OH H 
KOMn03HUHHMH H3 nepeBHTbIX aKaHTOBblX 
n06erOB, C ,[(ByMH Me,[(aJIhOHaMI1 no 
CTopOHaM; 
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npocpHJlHpOBaHHble T5IrH C J1enHblMH 
nOpe3KaMH 6yc paCTHTeJlhHOH 
rHPJl51 HLlbl; 

J1enHble KOMn03Hl.(HH H3 LlByX 
rrepeKpemeHHbIX rraJIbMOBbIX J1HCTbeB C 
p03eTKaMH H aKaHTOBbIMH 3aBHTKaMH; 

OKOHHble rrpOeMbI B npOcpHJlHpOBaHHOM 
06paMJleHHH (BaJIHK); 

BHyrpeHHHe OKOHHble 3anOJlHeHH5I 
ra6apHTbI, npOcpHJlb, MaTepHaJI (LlepeBO); 

LlepeB5IHHble rrOLlOKOHHble LlOCKH: 
MeCTOnOJIO)!(eHHe, ra6apHTbI, MaTepHaJI, 
rrpOcpHJIb KaJIeBKH; 

LlBe JIaTYHHble LlBepl.(bI BeHTHJl5Il.(HOHHbIX 
KaHaJIOB (3aMeH5IlOmHX CPOPTOllKH): C 
rrOBOpOTHOH PYllKOH-6apaHQHK 
(BeHTHlliIlU10HHbTe KaHaJIbT COXpaHHJlHCb); 
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KBapUlpa, CnpaBa OT 
napa.ll.Hoi1: neCTHHl.lbI 
(6onbwei1: 4aCTblO COXpaHHna 
HCTOpH4eCKOe illJaHHpOB04HOe peWeHHe): 

nOM. 1-H(10), nn . 10,1 KB.M. 
(BeCTH6IOJIb): 

na.ll.yra nOTOJIKa C npocpHJIHpOBaHHblMH 

nOM. I-H(9), nJI . 10,8 KB.M.: 

na)lyra C npocpHJIHpOBaHHblMH 

p03eTKa nOil nlOcrpy B 
06paMJIeHHH paCTHTenbHhlX no6erOB; 

nOM. I-H(23), nn. 19,2 KB.M.: 

na.ll.yra C npocpHnHpoBaHHblMH 

nenHM p03e'TKa no.ll. nlOCTpy H3 
aKaHTOBblX nHCTbeB B o6paMneHHH 
){(eM4Y){(HHKa, paCTHTenbHhlX no6eroB H 
Bon1OTOo6pa3Hb1X 3aBHTKOB; 

OKOHHbli1: npoeM B npo<pHJIHpoBaHHoM 
06paMJIeHHI1 (BaJIHK); 
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DOM. I-H(22), I1J1. 20,3 KB.M.: 

naL\yra C npoqlHnHpoBaHHblMH THraMH; 

OKOHHblH npoeM B npo<pHnHpoBaHHoM 
o6paMneHHH (BanHK) ; 

naryHHaH L\Bepua BeHTHnHUHOHHoro 
KaHana (3aMeWIIOw.ero <P0PT04KY): C 
nOBopOTHOH PY4KOH-6apaH4HK 
(BeHTHnHUHOHHbIH KaHan coxpaHeH); 

lllnHHrann pa3L\BH)f(HOH (4yrYH ?), c 
nHTblM L\eKOpOM Ha CTep)f(He, pY4Ka 
YTpa4eHa; 

IIOM. I-H(24), nn. 31,6 KB.M.: 

naL\yra C npo<pHJlHpoBaHHbIMH THraMH B 
o6paMneHHH nenHblX pacTHTenbHblx 
nope30K; 

OKOHHble npoeMbI B npo<pHnHpoBaHHoM 
o6paMneHHH (BanHK); 

nenHble KOMn03HUHH B yrnax C 
KapryllieM B o6paMneHHH paCTHTenbHbIX 
no6eroB; 
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JlenHaSl pOJeTKa non: JlIOCTpY B 
06parvlJleHHH npOBHcalOIUHX 
paCTHTeJlbHblX rHpJlSlH,U, C ,UByMJI 
CTHJlH30BaHHblMH paKOBHHaMH no 
CTopOHaM, co CJlO)l(HblMH KOMnOJHUHSlMH 
H3 CTHJlH30BaHHblX aKaHTOBblX 3aBHTKOB 
H 06beMHblX UBeTOB; 

WnHHraJIeTbl CTep)l(HeBble (KOJlHyeCTBO -
yeTblpe), yyrYHHoro JlHTbSl (?), C JlHTblMH 
paCTHTeJlbHblMH KOMn03HUIDIMH B MeCTax 
KpenJleHHSI H B ueHTPaJIbHOH yaCTH C 
OBanbHblMH peJlbe<pHblMH nOBopOTHblMH 
PYYKaMH ; 

JlaTYHHaSl n:Bepua BeHTHJlHUHOHHoro 
KaHana (3aMeHSlIOIUero <P0PTOYI<Y): C 
nOBopOTHOH 
(BeHTHlliIUHOHHbIH KaHaJI coxpaHeH); 

napKeT n:y60Bb1H pHCYHKa «KOp3HHa»; 
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DOM. I-H(ll), nll. 26,5 KB .M.: 

na.D,yra C npocpl1mlpOBaHHbIMI1 THraMI1 B 
o6paMlleHI111 nenHblX paCTI1TenbHblx 
nope30K; 

nenHble yrnoBble KOMn03111..(1111 113 
aKaHTOBhIX n06erOB C I..(BeTaMI1 11 
He6onbWI1M Ba30HOM B ueHTpe; 

nenHall KOMn03111..(1111 C I..(BeTOQHoi1 
mpllllH.D,oi1 B Tpanel..(l1eBI1.D,Hoi1 QaCT 
nOTOllKa; 

p03eTKa nO}l nlOcTPY C KapTyweM B 
l..(eHTpe B 06paMJJeHI111 paCTI1TenbHblX 
no6erOB; 
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nOMemeHI1H II 3T3)Ka :  
MeMOpI1aJIhHaH KBapnfpa  
<l>.H.WaJIHnI1Ha:  

.nBa .nBepHhlX npoeMa C I1CTOpH'-1eCKI1M  

.nepeBHHHhIM .nBePHhIM 3anonHeHHeM H  

HCTopH4eCKOH .nBePHOH  
(Be.nYT Ha .neTCKYIO H B3pOCII)'IO  
nOJIOBHHhI KBapTHphI WamlnHHa) : .nBePh  
.nBYCTBop4aTaH, Ka)K.naH CTBopKa Ha 4  

MaTepHaJI, PHCYHOK  
(KonH4eCTBO - .nBe);  

.nBa HCTopH4ecKHx TaM6ypa .nepeBlIHHhIX,  
ra6apHThl ,  

MeCTOnOJlO)KeHHe, MaTepHaJI, PHCYHOK;  
naryHh, rJla.nKaj]  

KOnl14eCTBO 8 WTYK (4 KOMnJleKTa)  
MaTepl1aJI, pHCYHOK;  

ABa HCTOpl1'leCKHX .nBePHhIX 3BOHKa B 
06paMJIeHHH 

( JlaTYHh, Ha O.nHOM H3 3BOHKOB YTpa4eHa 
KHonKa); 

L(eTCKM nOJIOBHHa :  

<l>oHe:  
nOM. l-H(38), nn. 69,4 KB .M . :  

na.nyra C TlIraMI1 B 
06paMJleHHH JlenHhlX paCTHTenhHhlX 
nope30K; 

nenHhle KOMn03HUHH B yrna x C 
Ka pTyweM B 06paMJleHHH paCTHTenhHhlX 
no6erOB; 
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p03eTKa non nfOCTPY S 
06paMneHI111 npOSI1CafOll(I1X 

rl1pn5!Hn, C nSYM5!paCTI1TenbHblX 
CTI1nl130SaHHblMI1 paKOSI1HaMI1 no 
CTopOHaM, co CnO)!(HbIMI1 KOMn0311l(I15!MI1 
H3 CTHJIH30SaHHbiX aKaHTOSbIX 3aSI1TKOS 
H 06beMHbIX l(SeTOS; 

llInHHraneTbI CTep){{HeSble (aHanOm'lHbI 
Onl1CaHHbIM SbIllIe llInHHraneTaM nepsoro 
3Ta)!(a, KOnl1'leCTSO - soceMb), 'lyrYHHoro 
nHTb5! (?), C nHTbIMI1 paCTHTenbHbIMH 
KOMn03Hl(H5!MH S MeCTax KpenneHH5! H S 
l(eHTPanbHOH 'laCTH C osanbHbIMH 
penbe<pHbIMH nosopOTHbIMH pY'lKaMH; 

naryHHble nSepl(bI SeHTHD5!l(HOHHbIX 
KaHanos (3aMeH5!fOll(HX <pOPTO'lKY) H 
SeHTHn5!l(110HHble KaHanbI, C nosopOTHOH 
PY'lKoI1-6apaHYHK (HMefOTC5! so scex 
nOMell(eHH5!X MeMopHanbHOI1 KsapTHpbI); 

lle'lb yrnOsa5!, 06nHl(OsaHa 3eneHbIM 
peme<pHblM H3PaJl(OM (Ha'l. XXs.), 
TPanel(HeSHnHa5!, C pH3anHTOM, 
nSYXb5!pYCHa5!; I 5!pyc: C l(OKOneM, 
neKopHposaHHbIM penbe<pHbIMH 
KBanpaTaMH; 4 p5!na H3PaJl(OS C Y30POM S 
SHne p03eTTbI C 5!rOnaMH H nHCTb5!MH no 
yrnaM, Y3KHe H3PaJl(bI - C yrny6neHH5!MH 
S osane H 5!fOnaMH C nHCTb5!MH no 
CTopOHaM; Me)(llY5!PYCHblH n05!C C 
anMaJHbIMH rpaH5!MH, CTHnH30saHHbIMH 
l(SeTaMH; 2 5!PYc - H3 6 PMOS I13PaJl(OS C 
aHanOfI1YHbIM opHaMeHToM; 
ct>PH3: C opHaMeHTOM 113 nanbMeTT, 
)!(eMYY)!(HHKa, paKOSI1H, aJIMaJHOH rpaHI1; 
KapHH3 npo<pI1nI1POSaHHbIH C 
paCTI1TenbHblMH nope3KaMI1, aTTI1K 
repanbnH'leCKM KOMn03Hl(I15! 113 nsyx 
KpbwaTbIX XHMep CO CTHnI130SaHHbIM 
repanbmfyeCKHM ll(HTKOM C penbe<pHOH 
'lellIYH'laTOH nosepXHOCTbfO S l(eHTpe, 
Han ll(I1TKOM CTI1nH30SaHHa5! 
nanbMeTTa; 

nsepHOH npoeM C nepeS5!HHblM nsepHblM 
3anonHeHHeM H SOCC03naHHOH nsepHOH 

<PYPHHTYPOH: nsepb nSYCTSOp'laTM, 
Ka)!(na5! CTBopKa Ha 4 <pHJIeHKH 
MaTepHan, PHCYHOK; KOMnneKT rnanKI1X 
PY'leK-<panb - MaTepHan, PHCYHOK; 
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3I<Cfl03I1L(110HHbIM 3M 

(HeI<aflI1TMbHble I1CTOpl1'-IeCI<l1e 
neperopo,[(I<11 pa306paHbI) 

DOM.1-H(4S), flJl. 121,6 KB.M.: 

fla'[(yra C flpoQ)l1Jll1pOBaHHbIMI1 THraMI1 B 
06paMJleHI111 JleflHbIX paCTI1TeJlbHbIX 

flOpe30I<: 6YCbI, flMbMeTTbI, 
paCTI1TeJlbHble rI1PJlHH,[(bl C JleHTaMI1; 

JleflHble KOMfl0311L(1111 B L(eHTPMbHOM 
'-IaCTI1 113 ,[(ByX flepeKpew:eHHbIX 
flMbMOBbIX JlI1CTbeB C p03eTKaMI1 11 

aKaHTOBblMI1 3aBI1TKaMI1; 

JleflHble KOM fl03 11 L(11 11 B ymax C 
KapTyweM B 06paMJleHI111 paCTI1TeJlbHbIX 
n06erOB; 

,[(Be JleflHbIX p03eTKI1 flO'[( JlIOCTPY B 
flPO<p11J1I1pOBaHHOM 06paMJIeHI1I1, C ,[(ByMH 
Ba30HaMI1 C L(BeTaMI1 flO CTopOHaM 11 CO 
CJlO)!(HbIMI1 KOMfl0311L(I1.I1MI1 113 
CTI1Jll130BaHHbIX aKaHTOBbIX flo6erOB 11 

BI1XpeBbIX P03eTOK; 
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4aCTb nOMemeHHH 3a pa306paHHbIM 
npOeMOM B CTeHe C aHaJIOrH4HbIM 
nenHbIM ,[(eKOpOM nOTOnKa (na,[(yra C 
nOpe3KaMI1, KOMn03Hl(I1H B yrnax H no 
l(eHTpy, p03eTKa); 

WnHHraJIeTbI CTep)l<HeBble (aHaJIOfH4HbI 
onHcaHHblM BblllIe WTII1HfaJIeTaM nepBoro 
:na)Ka, KonH4eCTBO -,[(BeHa,[(uaTb), 
4yryHHoro nHTbH (?), C nHTbIMH 
paCTHTenbHbIMH KOMTI03Hl(HHMH B MeCTax 
KpenneHI1H H B l(eHTpaJIbHOH yaCTH, C 

OBaJIbHbIMH peJ1be<pHbIMH nOBopOTHbIMI1 
pYI.J:KaMH; 
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JIaTYHHble LlBepUhI BeHTHJIHUHOHHblX 
KaHaJIOB (3aMeHHlOJ.l(HX CPOPT04KY) H 
BeHTHJIHUHOHHble KaHaJIbl, C nOBOpOTHOH 
PY4KOH-6apaH4HK (HMelOTCH BO BCeX 
nOMeJ.l(eHH5IX MeMOpHaJIbHOH KBapTHpbl); 

LlBepHOH npOeM C LlepeB5IHHbIM LlBepHblM 
3anOJIHeHHeM H BOCC03LlaHHOH LlBepHOH 

CPYPHHTYPOH: LlBepb LlBYCTBOp4aTaH, 
Ka)!(J(aH CTBOpKa Ha 4 cpHJIeHKJ1 
MaTepHaJI, PHCYHOK; KOMnneKT rJIaLlKHX 
PY4eK-cpaJIb - MaTepHaJI, PHCYHOK; 

DbIBlilHe nOMeJ.l(eHIDI L\JI5I npHcnyrw 
DOM.I-H(40), nJI. 10,9 KB.M.: 

HCTOpH4eCKJ1e MeCTOnOJIO)l(eHHe H 
ra6apHTbl LlBYX CTeHHblX HHlll-lilKacpoB 
(LlBepUbl BOCC03LlaHbl B xapaKTepe 
HCTopH4ecKHX); 

DOM. I-H(41), nJI. 23,8 KB.M.: 

HCTopH4eCKHe MeCTOnOJIO)l(eHHe H 
ra6apHTbl LlBYX CTeHHblX HHlll-lilKacpoB 
(LlBepUbl BOCC03LlaHbl B xapaKTepe 
HCTopH4ecKHx); 

lllnHHraJIeTbl CTep)l(HeBble (aHaJIOrH4HbI 
onHcaHHblM BbIlile lllnHHfaJIeTaM nepBoro 
:na)l(a, KOJIH4eCTBO -4eTblpe), 4yryHHoro 
JIHTbH (?), C JIHTbIMI1 paCTHTeJIbHblMH 
KOMn03HUHHMH B MeCTax KpenneHHH H B 
ueHTPaJIbHOH 4aCTH, C OBaJIbHblMH 
peJIbe<pHblMH nOBopoTHblMH PY4KaMH; 

30 

204



B3pOCJIa.H nOJIOBI1Ha: 

bOJIbIllaSi rOCTI1HaSi. 
TIoM.I-H(46), nJI. 74,9 KB .M. : 

.n:eKOp, aHaJIOrl14HbIH BbIIlleOnl1CaHHbIM  
nOMeIl(eHI1S1M:  

na.n:yra C npocpl1JIl1pOBaHHbIMI1 TSlfaMI1 B  
06paMJIeHI111 JIenHbIX paCTI1TeJIbHbIX  
nope30K: 6yCbI, naJIbMeTTbI,  
paCTI1TeJIbHble fI1PJJ.HH.):(bI C JIeHTaMI1;  

JIenHble KOMn0311Ul111 B ueHTpaJIbHOH  
4aCTI1 113 .):(ByX nepeKpeIl(eHHbIX  
naJIbMOBbIX JII1CTbeB C p03eTKaMI1 11  
aKaHTOBbIMI1 3aBI1TKaMI1;  

JIenHble KOMn0311Ul111 B YfJIaX C  
KapTYIlleM B 06paMJIeHI111 paCTI1TeJIbHbIX  
n06erOB;  

JIenHaSi p03eTKa no.):( JIIOCTPY B 
06paMJIeHI111 npOBI1CalOIl(I1X 
paCTI1TeJIbHbIX C .n:BYMSI 
CTI1Jll130BaHHbIMI1 paKOBI1HaMI1 no 
CTopOHaM, CO CJIO){(HbIMI1 KOMn0311Ul1JlMI1 
113 CTI1JII130BaHHbIX aKaHTOBhIX 3aBI1TI<OB 
11 06"beMHbIX UBeTOB; 

I1e4b yrnoBaSl* (TeppaKOTa: HaBepWl1e 11 
113PaJUbI no nepl1MeTpy BepXHero Slpyca, 
rl1nc - ueHTpaJIbHaSi 4aCTb, fJIa.):(IOIe 
113PaJUbI - HI1)J{HI1H Slpyc) B.- OK. 290, M . 
- 103' 
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C pH3anHTOM, UOKOflh H 
HIDKIU1M 
H3Pa3l(OM. nORC - C 
OpHaMeHTOM B ¢ecToHoB. 2 RpyC -
TPeflhR)J(HaR ceTKa C 3aBHTKaMH BHyTpH 

nOfleH, 3aKnlO4eHHaR B 
paMKy H3 )J(J'YTa C flHCThRMH no yrnaM. 
Yrnw npo¢HflHpoBaHHhTe, C 

pacnOflo)J(eHHhlx flHCTheB, 
C BeT04KaMH H3 p03 H flHCTbR C 
3aBHTKaMH Ha yrnax; ¢pH3 C 
l(eHTpanbHoH KOMn03Hl(HeH H3 3aBHTKOB, 
flHCTbeB, poroB H306HnHR C 

¢POHTOH ¢HrypHhlH, C 
KOMn03Hl(HeH H3 KpynHoMacwTa6Hbix 
:meMeHTOB 3aBHTKOB, nHCTbeB, C 
paKoBHHoH B l(eHTpe. ,QBepl(a TonKH 
flaryHHaR C PHflbK¢HOH PY4KoH-KHonKoH . 

*KOHCTPYKUIDI ne4H H3MeHeHa, peCTa8paUHR 
2009r. 

WnHHraneTbl CTep)J(HeBble (aHanorH4Hbl 
onHcaHHblM Bblwe UJnHHraneTaM, 
KOflH4eCTBO - BoceMb), 4yryHHoro flHTbR 
(?), C nHTbIMH pacTHTenbHblMH 

B MeCTaX KpenfleHHR H B 
l(eHTPanhHOH 4aCTH, C OBanbHblMH 
peflbe¢HhlMH nOBopoTHblMH pY4KaMH ; 

ManaR H cnanbHR: 
IlOM. I-H(47), TIJI. 68,5 KB .M.: 

06beM ManOH rOCTHHOH: 

C npo¢HnHpoBaHHhIMH nraMH B 
o6paMfleHHH flenHblX paCTHTeflbHblX 
nope30K: p03eTKH, nORC OCTPoflHcTa; 

p03eTKa mocTpy B 
o6paMfleHHH HOHHKOB, C Ba30HaMH 
C UBeTaMH ' no CTopOHaM H co 
CflO)J(HbIMH KOMn03Hl(HRMH H3 
CTI1JIH30BaHHbiX aKaHTOBblX no6eroB, 
BI1XpeBbfX p03eToK H P030BbiX 
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neflHble KOMfl0311Ul111 B yrnax C B330HOM 
C p03aMI1 B 06paMneHI111 aKaHTOBbIX 
3aBI1TKOB 11 UBeTOB; 

TIe'lb-KaMI1H, yrnoBoH, MpaMOp ceporo 
UBeTa C flpmKl1nKaMH, rl1flC, neflKa, 
MeTalln (6pOH3a, fl030nOTa (?), 'IyryH (?), 
CTeKJIO 3epKallbHoe. B.- OK. 300, M. 
131. TpafleUl1eBI1.[{HbIH B flJIaHe, C 

Pl13allI1TOM, .[{BYX·MIPYCHhIH. 1 HpyC 
60KoBble cpaca'[{bI , CPPI13, flOJIO'lKa 11 
cpJIaHKl1pYJOll(l1e 'IaCTI1 MpaMop, 
ueHTpallbHaH 'IaCTb - rl1flC; flO cTopoHaM 
OT TOflKI1 - JIOflaTKI1 C KpoHwTeHHaMI1, 

.[{eKOpl1pOBaHHhIMI1 aKaHTOBbIM JII1CTOM, 

BO cppl13e - CTI1JI1130BaHHble TPI1fJII1CPbI, 
KaMI1HHaH floma C flPOCPI1JIl1pOBaHHbIM 
KpaeM; TOflO'lHOe OTBepCTHe 

flO.[{KOBo06p33HOH CPOPMbI C 
flPOCPI1JIHpOBaHHbIM KpaeM H 
6POH30BbIMI1 opHaMeHTl1pOBaHHbIMH 
3aBI1TKaMH; TOflJII1BHHK C MeTallJIl1'1eCKI1M 
flOJIOM 11 CTeHKaMI1, I1MeJOll(I1MH 

cp11rYPHbIH a6p"c, KOJIOCHI1KH - a)!(ypHble, 
opHaMeHTl1pOBaHHble, flOMOH )!(eCTHHOH, 
TPafleUl1eBI1.[{HbIH; 
2 HPYC: mflcoBbIH, Ha pl13aJII1TaX - nony 
cpl1rypbI floJIy06Ha)!(eHHbIX Kapl1aTI1.[{ C 
flO.[{HHTbIMI1 aTTHK C 

KOMfl03111.\HeH B B11.[{e CXOIDIll(I1XCH 
3aBI1TKOB, Me)!(.[{y KOTOPbIMI1 
CTI1JI1130BaHHaH paKoBHHa, Ha.[{ 
pl13aJIHTaMI1 - flOCTaMeHThI C B330HaMI1. 

Illfll1HraJIeTbI CTep)!(HeBhle (aHaJIOm'lHbI 
Ofll1CaHHbIM BbIIlle Illfll1HraJIeTaM, 

KOJIl1'1eCTBO - wecn), 'IyryHHoro JIHTbH 
(?), C JII1TbIMI1 paCTI1TeJIbHbIMI1 
KOMn03HUI1HMI1 B MeCTax KpeflJIeHI1H H B 
ueHTPaJIbHOH 'IaCTI1 , C OBaJIbHbIMI1 
peJIbecpHbIMll flOBOPOTHbIMI1 PYllKaMH; 

06beM CflaJIbHI1: 

rOCTH HO THrl1 
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rranyry C rrope3KaMI1 UBeT04HOH 
mpmlHnhI, rrepeBI1TOH )l(I'YTOM 11 rr05lCOM 
rraJIhMeTT; p03eTKa rron moCTpy 
aHaJIOlH4Ha rro pI1CYHKY, HO OBaJIhHOH 
<pOpMhl; 

ne4h yrJIOBa51 (TeppaKOTa (?), peJIhe<p), 
TparreUl1eBl1nHa51 B rrJIaHe , C PI13aJII1TOM, 
nBYXb5lpYCHa5l, I 51pyc C 
rrpo<pI1JIl1pOBaHHhlM UOKOJIeM, 3 p5lna 
113pa:3L\OB: C PI1CYHKOM B Bl1ne UBeTOB C 
JII1CTh5lMI1 BHyTPI1 rrOAA 113 3aBI1TKOB; 2 
51PYc: 7 p5lnoB 113pmUOB C opHaMeHTOM 113 
BKJIl04eHHOlO B paMKy 113 )!(ryra C 
)!(eM4Y)!(HI1KOM pOM6a; <pP113 C 
opHaMeHTOM 113 paKOBI1H, JIHCTheB, 
Ka6ollJOHOB, BmOHa, KapTyllJa; HaBepllJl1e 
B BHne repaJIhnl14eCKOH KOMrr0311UI111 C 
nByM5I XI1MepaMI1 11 CTHJII130BaHHOH 
paKOBI1HOH B ueHTpe , Han paKOBI1HOH -
BmOH; 
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CeHcp BCTpOeHHblH, 
MeTaJJJI, peJIbecp . B.-76, ill.- 56 CM. 
YTOrlJIeH B HapY)f(HOrH CTeHe, C txBYM5f 
nOJIKaMI1 11 OTtxeJIeHl1e C txBepl.l,eH, 
60JIbllla5f txBepua C nOJ1YUl1pKYJIbHbIM 
npocpl1J1eM Ha nOBepXHOCTI1, C 
opHaMeHTl1pOBaHHOH PYl.JKOH-KHonKoH; 

txBePHOH npoeM, Betxyml1H B nOMemeHl1e 
6b1BllleH BaHHOH: ra6apl1TbI, 
MeCTOnOJIO)f(eHl1e; C txepeB5fHHbIM 
txBepHblM (txBepb 
aHaJJOrl1l.JHa BbIllleOnl1CaHHbIM ) 
MaTepl1aJJ , PI1CYHOK; 
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JJ.BepHoH f1pOeM, BeJJ.YlUl1i1: B nOMelUeHl1e 
CTOJlOBOi1:: ra6apl1ThI, MeCTOnOllO)KeHl1e; 

JJ.BepHoe 3anOllHeHI1e f1pOeMa: JJ.Beph 
JJ.BYCTBOpqaTaH, Ka)KJJ.aH CTBOpKa Ha 4 
cpI1JleHKI1, C JlaTYHHoH CPYPHHTypOi1: 
(rllaJJ.KaH pY'fKa-cpaJIb) MaTepl1aJI, 
PI1CYHOK; 

CTOJlOBaH.  
ITOM. I-H(49), illI. 63,0 KB.M.:  

JJ.Ba 3epKaJIa nOTOJlKa C JlenHhIM ,lleKOpOM; 

na,llyra C f1POCPHJll1pOBaHHhIMI1 THfaMI1 11 
lleflHhIMI1 pacTHTellhHhlMH nope3KaMI1 B 
Bl1,lle rHpllHH,ll; 

JlenHble KOMn03Hl\1111 B yrllax 113 
CTI1JU130BaHHhIX paCTI1TeJlhHhIX n06erOB C 
l\BeTaMI1, npOBI1CalOll(ei1: rHpJIHH)J.OM H 
He6oJlhWI1M Ba30HOM; 
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nenHa51 p03eTKa nOll JIl0CTpy, OBaJIbHa5l, 
B npoq)HJlHpOBaHHOM 06paMJlemHI, C 
LlBYM5I Ba30HaMH C UBeTaMH no CTopOHaM 
H co cnmKHbIMH KOMn03HUH5IMH H3 
CTHnH30BaHHbIX aKaHTOBbIX n06eroB H 
BHxpeBbIX p03eTOK; 

MaJIOe 3epKaJIO nOTonKa, C nenHhIM 
LleKopOM ; 

nOTOnO'.JHa51 p03eTKa nOll JIfOCTPY C 
lJeTblpbMJI Ba30HaMH no CTopOHaM H 
BOJIfOTOo6pa3HbIMH aKaHTOBbIMH 
3aBHTKaMH; 

nenHble KOMn03HUHH B yrJIax 
aHaJIOrH4HOH KOMn03HUHH, KaK B 
BbllueonHcaHHbIX nOMellleHH5IX, HO 
MeHbwero pa3Mepa - CTHJIH30BaHHbIH 
Ba30H C UBeTaMH B 06paMJIeHHH 
paCHITenbHbIX 3aBHTKOB; 
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llImlHraJIeThI CTep)f(HeBhle (aHaJlOfl1'1HhI 
onHCaHHhIM BhlllIe llInHHraJIeTaM, 
KOllH4eCTBO - BOCeMh), 4yrYHHOrO llHThH 
(?), C llHThlMH paCTHTellhHhlMH 

B MeCTaX KpenlleHHH H B 
4aCTH, C OBaJlhHhlMH 

pellhecpHhlMH nOBOpOTHhlMH pY4KaMH; 

,lJ.BepHOH npOeM, Be.nYlUHH B nOMelUeHHe 
BaHHOH - ra6apHThl, MeCTOnOllO)f(eHHe, C 
,lJ.epeBHHHhIM ,lJ,BepHhIM 3anOllHeHHeM: 
,lJ.Beph O,lJ.HOCTBOpHaH, Ha TpH cpHlleHKH, C 
BOCC03.naHHOllaTYHHOH PY4KOH-CPaIIh, 
flla.nKOH, Ha rpaHeHOM OCHOBaHHH -
MaTepHaII,pHCYHOK; 
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'[(BepHOH npOeM, Be'[(yml1H B nOMemeHl1e 
KOHL(epTHOrO 3Ma (6bIBWl1e 6ycpeTHafi 11 
KYXHs!) C I1CTOpI14eCKI1M ,[(BepHbIM 
3anOJJHeHl1eM: ,[(Bepb O'[(HOCTBOpHafl, 
cpaHepOBaHHafi OpeXOM, Ha ,[(Be cpI1JJeHKI1, 
C- BOCC03,[(aHHOH JJaryHHoH 
npocpl1Jll1pOBaHHOH PY4KOH-KHOnKOH; 

,[(BepHOH npOeM, Be'[(yml1H B npI1XO)l(YI:O, C 
BOCC03,[(aHHbIM ,[(epeBflHHbIM ,[(BepHbIM 
3anOJJHeHl1eM: '[(Bepb CKJJa'[(Hafl, 
,[(BYCTBOp4aTafI, Ka)l(,[(afl CKJJa,[(Hafi 
CTBopKa, COCTOfimafi 113 ,[(ByX qaCTeH, Ha 
qeTblpe cpl1JleHKI1, C JlaTYHHbIM «pY4KaMI1-
paKOBI1HaMI1» , C nO'[(BI1)1(HOH CKo6KOH 
Ka)l(,[(aH; 
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TIe'lb yrnoBaH, "pHMoyronbHaH B nnaHe, 
IlOnl1BHble penbecpHble 113pa3QbI 
KOpl1'lHeBoro QBeTa, B.- IIp.285, lll.- 65, 
..QJI .- 95 CM. L(BYXbHPYCHaH, 1 HpyC -
llOKonb C penbecpHbIMI1 KBaJJ.paTaMI1, 
113pa311bI B 4 pHJJ.a C PI1CYHKOM B BI1JJ.e 
lIeTblpeXJlI1CTHI1Ka, Me)J()J.YRpycHbIH nOHC 
JJ.BYX'laCTHbIH, co CnO)l(HbIMI1 
reOMeTpl1'leCKHMI1 )neMeHTaMI1. 2 RpyC -
113pa3QbI C 'leTblpeXJlI1CTHI1KaMI1, CPPl13 C 
OBanbHbIMI1 KapTyrnaMI1, 
CTI1nl130BaHHbIMI1 paKOBI1HaMI1, 
anMa3HbIMI1 rpaHHMI1, "pOBI1CalOll(I1MI1 
fI1PnRHJJ.aM11 )I(eM'lY)l(HI1Ka, KapHI13 
llpocpl1nl1pOBaHHbIH, JJ.BYX'laCTHbIH, C 
IlOHCaMI1 cno)I(Horo paCTI1TenbHOro 
opHaMeHTa, Ha QeHTpanbHoM cpacaJJ.e 
aTTI1Ka C ronoBKoH llyTI1 B o6paMneHI111 
BonbT, Ha 60KOBOH cTopoHe aTTI1Ka 
KOMl10311QI1R C BbICTynalOll(HMI1 
nanbMeTTaMI1; 
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ne'Ih yrnoBa5l:  
PenbecpHble H3pa3LlbI 3eneHOrO LlBeTa.  
B - np .280, An.:90; Ul-19 H 18 CM.  
)J,BepLla TonKH naTYHHa5l, C pHcpneHOH  
KHonKOH, B BepXHeH 4aCTH 60KOBbIX  
cpacaAOB - naTYHHble ABepLlbiAYWHHKOBC  
K03blpbKaMH H 6apaH4HKaMH,  
KpOHWTeHHbI 3acnOHOK, Ha 60KOBblbI  
CTopOHax B HH)I<HeH 4aCTH - naTYHHble  
peWeTKH.  
06nHLlOBKa nnHHTa co CTHnH30BaHHbI  
opHaMeHTOM «PbI6b51 4eWY5l». Jt!3Pa3LlbI  
HH){(Hero WHpOKoro 51pyca co  
CTHnH30BaHHblMH ll(HTKaMH; 60PAlOP  
Me){(AY 5IpycaMH co CTHnH30BaHHbIMH  
paKOBHHaMH. Jt!3Pa3LlbI BepXHero 5Ipyca C  
OBaJIbHbIMH BnHcaHHbIMH  
B np5lMoyronbHHK. KapHH3  
npocpHnHpOBaHHbIH penbecpHbIX H3Pa3LlOB  
C 6a604KaMH B BepXHeM 51pyce.  
HaBepWHe C )J.ByM5I napaneTHbIMH  
TYM6aMH no CTopOHaM, YBeH4aHHbIMH  
wapaMH, C KOMn03HLlHeii B BH)J.e  
cpHrypHoro KapTywa, cpnaHKHpOBaHHoro  
poraMH H306HnH51.  

KOHLlepTHbIH 3aJI 
(nOMell(emle 6bIBweH 6ycpeTHOH H 
KyxHH) nOM. I-H(52), nn. 70,5 KB.M.: 

na)J.yra nOTomca no nepHMeTpy Bcero 
nOMell(eHH5I; 

)J.BepHble npoeMbI C )J.epeB5IHHbIMH 
3anOnHeHH5IMH: 
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-

rrOMeIlJ,eHHe 
J(epeBHHHbIM 

Ha 

CKo6KOH 
Be.nyIlJ,eH B 

J(Bepb OJ(HOCTBOpHaH, Ha TpH qlHJleHKH 

MaTepHaJI, PHCYHOK; 

J(Bepb J(BYCTBOp'-IaTaH, Ka)l(J(aH CTBOpKa Ha 
'-IeTblpe qlHJleHIrn; 

J(BepHOH rrpOeM, BeJ(YIlJ,HH B  
BaHHOH C BOCC03J(aHHbIM  
J(BepHbIM 3arrOJlHeHHeM: J(Bepb CKJIaJ(HaH,  

CTBopKa, COCTOHIlJ,aH H3 J(BYX '-IaCTeH,  

'-IeTblpe qlHJleHKH, C JlaTYHHbIM «PY'-IKaMH- 
paKOBHHaMH», C rrOJ(BH)I(HOH  
Ka)l(J(aH (aHaJIOr J(BepH,  
rrpHXO)l(YIO);  

IllOHHraJIeTbl CTep)l(HeBble (aHaJIOrH'-IHbI 
OrrHCaHHbIM BbIllle lllrrHHraJIeTaM, 
KOJlH'-IeCTBO -J(BeHaJ(uaTb), '-IYTYHHOrO 
JlHTbH (?), C JlHTblMH paCTHTeJlbHbIMH 
KOMrr03HUHHMH B MeCTaX KpenneHHH H B 
ueHTpaJIbHOH '-IaCTH, C OBaJIbHblMH 
peJlbecpHbIMH rrOBOpOTHbIMH pY'-IKaMH; 
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DOMell..(eHl1e 6bIBWeH BaHHOH 11 y60pHOH: 
DOM. I-H(S1),27,S KB.M.: 

naLlyra nOTonKa no nepl1MeTpY Bcero 
nOMell.(eHI1H; 

LlBepHOH npoeM C LlepeBHHHbJM 
3anOnHeHI1eM 11 <ppaMyroH MenKOH 
reOMeTpl1'ieCKOH paCCTeKnOBKI1 
(MaTepl1an, PI1CYHOK); 

DpI1XO)KaH B3pocnOH nOnOBI1HbI: 
DOM.I-H(48), nn. 14,0 KB.M.: 

na.rryra nOTonKa C npo<pl1nl1POBaHHbIMI1 
THraMI1; 

p03eTKa nOll nlOcTpY B 06paMneHI111 
paCTI1TenbHblx n06eroB C UBeTaMI1 B 
xapaKTepe MOLlepHa; 

npoeM BXOLla Ha B3pocnyIO nOnOBI1HY 
KBapTl1pbl, C I1CTOpl1'ieCKI1M LlepeBHHHblM 
<pl1neH'iaTbIM TaM6YPOM 11 LlByMH 
I1CTOpl1l.JeCKI1MI1 LlepeBSlHHblMI1 
3anOnHeHI1HMI1: 

LlBepl1 LlBYCTBOpl.JaTble, Ka)KLlaH cTBopKa 
Ha l.JeTbJpe <pl1neHKI1 (MaTepl1an, 
PI1CYHOK); 
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ra6apHTbl H MeCTOn0J10)f(eHHe I<OpH,.QOpa, 
COe,.QHHSIlOmerO ,.QeTCKYlO H B3POCJ1YlO 
n0J10BHHbJ; * 

*KOPI1,rlOP C.neJJaH M ll <P .VLWaJIJlnI1Ha 

TIoMemeHHlI III :na)f(a: 
(MeMOpHaJJbHall I<BapTHpa f .E. fpYMa-

fp)f(HMaillIo) 

,.QBepHoH npoeM C HCTOpH'-IeCKHM 
,.QepeBlIHHblM ,.QBepHblM 3anOJlHeHHeM H 
BOCC03,.QaHHOH ,.QBepHOH CPYPHH1)'pOH: 
,.QBepb ,.QBYCTBOp'-laTall, Ka)f(,.Qall CTBOpKa Ha 
4 cpHJIeHI<H MaTepHaJJ, PHCYHOK 
(KOJIH'-IeCTBO - ,.QBe); 

HCTOpH'-IeCI<HM TaM6yp ,.QepeBflHHblH 
cpHJ1eH'laTblH ra6apHTbI, 
MeCTOn0J10)f(eHHe; 

PY4Ka -<jlaJJb, J1aTYHb, rJ1a,.Ql<all 
MaTepHaJJ,pHCYHOK; 
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nOM. I-H(68), lUI. 106,) KB.M.: 

n p'I1XO)f(aH:  

(B xo,[(e peCTaBpaU1111 BOCCTaHOBJIeHbl  
3JIeMeHTbl I1CTOpl14eCKOro  
lUIaH'I1pOB04Horo perueH'I1H KBapTl1pbI)  

na.ayra nOTOJIKa C npocjnumpoBaHHbIMI1  
THraMI1;  

Tpl1 .aBepHblx npoeMa C ,[(epeBHHHbIMI1  
3anOJIHeHI1HMH B npocpHJIHpOBaHHblx  
06paMJleHHHx:  

.aBepH .aBycTBop4aTble (KOJlH4eCTBO - 2),  
Ka){()l.aH cTBopKa Ha 4eTblpe cpHJIeHKH  
(MaTep'l1aJJ, P'l1CYHOK);  

.aBepb O,[(HOcTBop4aTaH, B 
npocp'l1Jl'l1pOBaHHoM 06paMJleH'I1H, Ha 
4eTblpe cpHJleHIGI (MaTepHaJJ, PHCYHOK); 
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Ka611HeT: 

na.nyra nOTOnKa C npoqHtJlI1pOBaHHbIMI1 
TllTaMI1 ; 

nenHble KOMn0311Ul111 B yrnax 
aHanOrl1YHOH KOMn03I1UI1I1, B 

BbIWeOnl1CaHHbIX nOMemeHI1J1X BTOpOrO 
:na)!(a, HO MeHbll1erO pa3Mepa 
CTI1nl130BaHHbIH Ba30H C UBeTaMI1 B 
06paMneHI111 paCTJ1TenbHbTX 3aBI1TKOB; 

nOTOnOYHaSl p03eTKa nOLl mOCTpy C 
YeTblPbMJI Ba30HaMI1 no CTopOHaM 11 
BomOT006pa3HbTMJ1 aKaHTOBbTMI1 
3aBI1TKaMI1 (aHanOrHYHa 
BblWeOnl1CaHHbTM nOMemeHJ1jJM 2-ro 
:na)!(a); 

LlBepHOH noeM nOMeweHJ1jJ, 
HaXOLlJlWerOCJI 3a Ka6HHeTOM, C 
LlepeBSlHHbTM 3anonHeHHeM: LlBepb 
LlBYCTBOpyaTaJl B npoqmnHpoBaHHOM 
06paMJleHHH, Ka)!(JlaSl CTBopKa Ha YeTblpe 
qmneHKI1 (MaTepl1an, PHCYHOK); 
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ITOM. I-H(67), rrJl. 144,9 KB.M.: 

(B XOL\e rrOCJleL\HeH peCTaBpal(HH 
rrOMemeHHe pa3L\eJleHO Ha TpH o6beMa, 
MeCTOrrOJlO)l(eHHe rreperOpOL\KH TpeTbeH 
KOMHaTbI OTMeqeHO Ha rrOTOJlKe) 

rrOTOJlOK C rraL\yroH H YCTyrrqaTblM 
rrpocpHJleM rro KpaIO B rrepBoM 
rrOMemeHHHH; 

MeCTOrrOJlO)l(eHHe HCTOpHqeCKOH 
rreperOpO,lJJ(H, OTL\eruuomeH 

fOCTHHaH (l(eHTpaJlbHaR qaCTb 
rrOMemeHHR 67): 

JlerrHble KOMrr03Hl(HH B ymax B BHL\e 
KapTyI11a C OBaJlbHbIM MeL\aJlbOHOM H 
HaJlO)l(eHHOH Ha Hero l(BeTOqHOH 
rHpJlHHL\OH B 06paMJleHHH aKaHTOBbIX 
rro6erOB; 
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OBanhHaH p03erKa nOA nlOCTpY B 
06paMneHHH UBerOYHOrO BeHKa H 
aKaHTOBhIX BOnIOTOo6pa3HhIX n06erOB; 

TIapaAHoe nOMellleHHe B BOCTO'lHOH  
'IaCTH nOM. 76:  

AeKOp, aHanOrH'IHhIH BhIllleonHcaHHhIM  
nOMellleHHHM:  
naAyra C npoqmnHpoBaHHhIMH THraMH B  
06paMneHHH nenHhIX paCTHTenhHhIX  
nope30K: 6yChI, nanhMeTThl,  
paCTHTenhHhle fHpnHHAhl C neHTaMH;  

nenHhle KOMn03HuHH B ueHTpanhHOH  
'IaCTH H3 ABYX nepeKpellleHHhIX  
nanhMOBhlX nHCTheB C p03eTKaMH H  
aKaHTOBhIMH 3aBHTKaMH;  

nenHhle KOMn03HUHH B yrnax C  
KapTyweM B 06paMneHHH paCTHTenhHhlX  
no6efOB;  

nenHaH p03erKa nOA nlOCTpy B 
06paMneHHH npOBHcalOlllHX 
paCTHTenhHhIX fHPMHA, C AByMH 
CTHnH30BaHHhIMH paKOBHHaMH no 
CTopOHaM, co cnmKHhIMH KOMn03HUHHMH 
H3 CTHnH30BaHHhIX aKaHTOBhlX 3aBHTKOB 
Ii 06beMHhIX UBeTOB; 
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Jl.Be JlaTYHHble Jl.BepUbl BeHTHJlRUHOHHblX 
KaHaJlOB (3aMeWUOIUHX CPOPTOLJKY) H 
BeHTHlUIUHOHHble KaHaJlbl, C nOBOpOTHOH 
pYQKoH-6apaHLJHK (OJl.Ha PYLJKa 
yrpaLJeHa); 

WITH HraJlerbl CTep)f(HeBble (aHaJlOmLJHbl 
OnHCaHHblM BblWe WnHHraJleraM, 
KOJlHLJeCTBO -WeCTHaJl.uaTb), LJyrYHHOrO 
JlHTbR (?), C JlHTblMH paCTlrreJlbHblMH 
KOMn03HUHRMH B MeCTaX KpenJleHHR H B 
ueHrpaJlbHOH LJaCTH, C OBaJlbHblMH 
peJlbecpHblMH nOBOpOTHblMH pYLJKaMH; 

DOM. I-H(66), nJl. 121.5 KB.M.: 

WnHHraJleTbl CTep)f(HeBble (aHaJlOrHLJHbl 
onHcaHHblM Bblwe WnHHraJleTaM, 
KOJlHLJeCTBO -LJerblpHaJl.uaTb), LJyryHHoro 

(?), C JlHTblMH paCTHTeJlbHbIMH 
KOMn03HUH5IMH B MeCTax KpenneHID! H B 
ueHrpaJlbHOH LJaCTH, C OBaJlbHhIMH 
peJlbecpHblMH rroBopoTHblMH pYLJKaMH; 

Jl.Be JlaTYHHble Jl.BepUbl BeHTHJUIUHOHHblX 
KaHaJlOB (3aMeHRIOIUHx CPOPTOLJKY) H 
BeHTHJlRUHOHHble KaHaJlbl, C nOBopoTHOH 
pyLJKoi1-6apaHLJHK (aHaJlOmLJHbl 
BblweonHcaHHblM); 

HCTOpHLJeCKOe MeCTOrrOJlO)f(eHHe H 
ra6apHThI weCTH Jl.eMOHTHpoBaHHblx 
neLJeH, Ha xpaHeHHH B 
MY3ee: mlTb neLJeH H3 KBapTHpbl fpYMa-
fp)f(HMai1JlO (3 :na)f(), OJl.Ha ne"lb - 1 Yra)f( 
(Jl.eMOHTHpoBaHbl B 1993r., 6e3 3aJl.aHID! 
KfHOD; onHcaHHe neLJei1 - CM. OITHCb 
)J,DH 1992r (apXHB Kr110n: 388, H-
376112, aKT 0 Jl.eMOHTa)f(e K 
onHCH )J,nH 
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ITPABI1TEJIhCTBO CAHKT-ITETEPEYPr A 
KOMlfTET no rOCY,lJ,APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IfCnOJIh30BAHHIO  

H OXPAHE nAMJlTHHKOB HCTOPHH If KYJIhTYPhI  
PAcnOPs{JKEHHE  

Ol\-y,n 

(2 \:10.tWit x!! -fro -j3 0 

o BoeceOHH H3MeoeHHH B paCDopIDKeOHe 
Kruon OT 09.10.2013 x!! 10-505 

1. H3JIO)I(HTh pa3.n;eJI NQ 5 rrp:HJIO)l{eHHjI K paCrrOpj{)l{eHIDO KrHOI1 OT 09.10.2013 NQ 10-505 

«00 onpe.n;eneHHH rrpe)J;MeTa OXpaHbI o6'beKTa K)'JIbTypHoro HaCJIe.n;:asI cpe.n;epa..JThHOrO 3HaqeHIDI 

«,Z.:(OM, r.n;e )l{HlliI: B 1912-1936 rr. - nYTemeCTBeHHHK rpYM-rp)l{HMaHJIO r.E., B 1914-1922 IT. -

rreBeu lliaJIj{flHH <1> .M.» B pe.n;aKUHH comaCHO npHJIO)l{eHHIO K paCnOpj{)l{eHHIO. 

2. Haqa..JThHHKY OT.n;ena rocy.n;apCTBeHHOrO yqeTa OO'heKTOB KYJIhTYpHorO Hacne,[(IDI KrI10I1 

o6ecrrelJHTh pa3MemeHHe HaCTOmuero paCrrOpj{)l{eiIHjI B 3JIeKTpOH1:1OH cpopMe B JIOKa..JThHOH 

KOMIThlOTepHOH CeTH KI110I1. 

3. KOH1'PoJIb 3a BbmOJIHeImeM pacnopjl)l{eIDij{ B03JIO:>KHTh Ha 3aMeCTHTeAA rrpe.n;ce.n;aTeAA 

KrHOI1- HaqaJIbHHKa ynprumeHHjI rocy.n;apcTBeHHoro yqeTa 06'heKTOB K)'JIbTypHoro HaCJIe)J;IDI. 

3wVleCTIneJIb rrpe.n;ce.n;aTem KrHOI1-
HaqaJIbHHK ynpaBJIeHRj{  
rocy.n;apCTBeHHOrO yqeTa  
06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe)J;IDI  r.p. AraHoBa 
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I1pHJIO)KeHHe K paCnOpIDKeHHlQ KrHOI1 

OT(}S to IG Nll {o-53'0 
ApXlITel\.typ 

HO-
xy.uOJKecTBeH 
Hoe pemeIDIe 

<!>aca.uOB: 

APXHTeKTYPHO-XYAO)KeCTBeHHOe 
pemeHHe B npHeMaX 3KJ1eJ..-nn<H; 

lliU.I,eBOH <paca,n: 

MaTepHaJI H xapaKTep <i>aca,nHOH 
nOBepXHOCTH (H3BeCTIIID<OBbIH 
l.I,OKOJIb, BI<.ITlO'{8J[ Ha.'lWIHHKH 

npoeMOB UOKOJIbHOrO 
:naJKa, OTAe.naHHble H3BeCTIDiKOM; 
f1l8AK8JI IIITyKaTYPKa, rrrryKaTYPHblH 
KBaAPOBbJH pyCT, OTAeJIaHHblH «nOA 
my6y» B Me)KOKOHHhlX npOCTeHRaX 
Ha ypOBHe QOKOJIbHOrO I-ro 
3TaJKeH; 

MeCTOnOJIO)KeHHe, ra6apHTbl H 
KOHcflHrypaQ}UI OKOHHhIX H 
npoeMoB 1-3-ro 3TaJKa 
(npJlMoyro,lbHble); 

npSlMoyrOJIbHbJe OKOHHble npoeMbI 
nOABaJIa, MeCTOnOJIO)KeHHe, 
raOapHTbl, KOH<PHIJ'Pa.I.UUl; 

HCTOpH'{eCKHH PHCYHOK 
paCCTeKJIOBKH, MarepHaJI (JlepeBO, B 
ypoBHe 2-ro 3TaJKa - AY6) H QBeT 
3a[lOJIHeHHH OKOHHbIX H 
npoeMoB 1-3-ro 3TaJKa; 
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1(eHTpaJIhHaR, paCKpenOBaHHaSl 'IaCTh 
tPaca,Ua C JIOJl)Kl1eH: napa,UHorO BXO,Ua; 

JIOJl)KI1S1 napa,UHOrO BXO,Ua C ,UBepHhlM 
npoeMOM C nOJIyt(l1pKyn bH hIM 
3a BeprneHl1eM, nepeKphlTaSl 
nOJIyt(l1pKyJIhHhlM CBO,UOM C 
paCnaJIy6KaMI1; 

I1CTOpl1'IeCKOe Hap)')KHOe 3anOJIHeHI1e 
napa,UHOrO BXO,Ua: ,UBeph 
,UBYCTBOp'IaTaSl, nOnYCBernaSl, B 
Ka)f(,UOH: CTBOpKe B H I1)f(HeH 'IaCTI1 
rnyxaSl tP"JIeHKa C paCKpenOBaHHhIMI1 
yrnaMI1, naTepaMI1 B yrnax 11 
naBpOBhlM BeHKOM ueHTPe; Ha,U 
tPl1JIeHKOH pe3Ha.Sl KOMn03111(11.S1 CO 
CTI1nl130BaHHhlMI1 paCTI1TeJIhHhlMI1 
n06eraMI1 11 neHTaMI1 B 

npotP"JIlpOBaHHOM 06paMJIeHI1I1, 
tPJIaHKI1pOBaHHaSl ,UBYM.Si 
TPl1rJIl1tPaMH; B 1(eHTPaJIhHOH 'IaCTI1 -
KOMn03111(11S1 B BI1,Ue KapHI1311Ka C 
nOnyt(l1pKyJIhHhlM BhlCTynOM 11 
pe3HhlMI1 nl1CThSlMI1 Ha BepXHeH 
rpaHI1; BepXHSISI 'IaCTh CTBOPOK 
OCTel<JIeHa, CTel<JIa B 
npotPl1JIl1pOBaHHOM 06paMJIeHI1I1, CO 
CKpyrJIeHHhlMI1 yrnaMI1, B yrnax 
nOpe3Ka C OBaJIhHhlM Me,UaJIhOHOM B 
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60KOBbie paCKpenOBKI1 no Kpai1HI1M 
OCjjM cpaca,na, C cpJIaHKMp)'lOll\HMH 
nl1mcrpaMH; 

nl1JIjjCTpbl KOMn0311THoro op,nepa B 
Me)!(OKOHHbIX npOCTeHKax 
UeHrpaJIbHOi1 paCKpenoBaHHoi1 QaCTI1 
cpaca,na 11 60KOBbIX paCKpenOBOK no 
Kpai1HHM OCjjM cpaca,na, Ha ypoBHe 2-
fO :na)!(a KaHHeJIl1pOBaHHble 
(KaHHemOpbJ 3aBeprneHbI JIenHoi1 
KOMn03I1Ul1ei1 C TpeMjj 
Me,naJIbOHaMH), Ha ypoBHe 3-ro :na)!(a 
- fJIa,nKHe; 

no,nKapHH3HbIe BbICTynbI Ha,n 
nHJIjjCTpaMH C npocpHJIHpOBaHHblM 
3aBeprneHHeM 11 MHOfOJIeneCTKoBoi1 
p03eTKoi1 B ueHTpe; 
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JlOnaTKI1 B Me)[(OKOHHbIX npOCTeHKaX 
Ha ypOBHe 2-3-ro :.na)[(eH 
3ana}1,alOll.J,I1X t-IaCTeM cpaCa}1,a, C }1,BYMH 
npHMoyrOJlbHbIMI1 yruIOmeHHbIMI1 
Hl1WaMI1 11 JlenHOH KOMTI03l1U:l1eH 113 
BOJlIOT B 3aBepWeHl1l1; 

}1,eKOp OKOHHbIX npOeMOB: 

OKOHHble npOeMbI I-ro :.na)[(a, B 
npOcpl1J1l1pOBaHHbIX HaJIl1lfHI1KaX C 
3aMKOBbIM KaMHeM 11 JlenHOM 
KOMn0311U:l1e}\ paCTl1TeJlbHOrO 
XapaKTepa Ha}1, Hl1M, C 
npHMoyrOJlbHbIMI1 cpl1J1eHKaMl1 B 
nO}1,OKOHHOM npOCTeHKe; 

illTjlKaTypHble npOcpl1J1HpOBaHHble 
nO}1,OKOHHble }1,OCKH C cpl1J1eHKOH , 
cpJlaHKl1pOBaHHOH CTHJ/l130BaHHblMI1 
Tpl1rJJl1cpaMI1, OKOHHbIX npOeMOB I-ro 
:.na)[(a; 

JlenHble KOMn0311U:1111 co 
CTHJll130BaHHOH paKOBl1HOH B 
06paMJ/eHI1l1 BOJlIOT006pa3HbIX 
paCTI1TeJlbHbIX 3aBI1TKOB B 
nO}1,OKOHHbIX npOCTeHKaX Ha ypOBHe 
2-3-ro 3Ta)[(eH; 

WTjlKaTypHble npOcpl1J1l1pOBaHHble 
nO}1,OKOHHble }1,OCKI1 Ha KY611lfecKHX 
KpOHWTeHHaX OKOHHbIX npoeMoB 3-
ro 3Ta)[(a; 
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KaHHeJII1pOBaHHhle CTI1JII130BaHHhle 
nI1JUICTphI, <pJIaHKl1pyroml1e OKOHHhle 
npOeMhI Ha ypOBHe 2-3-ro :na)!(ei1; 

nOJIYUHpKYJIhHhle npo<pI1JIl1pOBaHHhle 
CaH.[(pI1KI1 C 3aMKOBhIM KaMHeM 
OKOHHhIX npOeMOB 2-ro :na)!(a 
paCKpenOBaHHbIX 4aCTei1 <paca.[(a, C 
JIenHoi1 CTI1JII130BaHHoi1 paKOBI1Hoi1 B 
nOJIe caH.[(pl1Ka (caH.[(pI1KI1 
nOMemeHbI B <Pl1rypHhle 
ynJIOmeHHhle HI111m); 
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nYKo06pa3Hble CaH)J.pI1KI1 C 
BblCTynalOIUei1: OOnYUl1pKynbHoi1: 
ueHTpanbHOH yaCTblO OKOHHblX 
rrpOeMOB 2-ro 3Ta)!(£l 3arra)J.alOllU1X 
YacTeii <paca)J.a, C nerrHOH 
KOMrr03HUHei1: B rrone caH)J.pHKa, 
COCTOSlIUeii H3 OBanbHoro Me)J.anbOHa, 
rrepeBHToro JIeHTOii, B 06paMneHHH 
oanbMOBblX JIHCTbeB; 

Herny60KHe opSiMoyronbHble HHllIH C 
<pHneHKaMH Ha)J. JI)'K006pa3HbIMH 
CaH,QpHKaMJI 3arra)J.alOIUI1X qacTeii 
<paca)J.a; 

Me nerrHblX KOM003HUHH HaLl. apKOH 
BopOTHoro opoe3)J.a 00 CTopOHaM OT 
3aMKOBoro KaMH5I B BH)J.e oanbMOBbIX 
BeTBei1:, rrpO)J.eTblX B naBpOBbIH 
BeHOK; 

Me nenHbIX KOM003l1Ul1H no 
cTopOHaM OT OKOHHblX opoeMoB Ha 
ypoBHe 2-ro 3Ta>Ka KpaHHHx ocei1: 
<paca)J.a B BH)J.e <PPYKTOBbIX fHpnSlH)J., 
3aKperrneHHblx Ha 6aHTax; 

MeCTOnOJIO>KeHHe H ra6apHTbi 
YTpal{eHHbIX JIeOHblX BCTaBOK 00 
cTopoHaM OT caH)J.pHKoB Ha ypOBHe 2-
ro 3Ta>Ka 00 KpaHHHM OCSIM <paca)J.a 
(p03eTKa, paCTHTeJIbHble 3neMeHTbI); 

ropl130HTaJlbHble yneHeH 

rrpo<pHnHpoBaHHblMH TSiraMH H 
KapHH3aMH: 
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OKOHHhlX npOeMOB nO,uBaJIhHOrO 
:na>Ka (06paMJUleT BepXHlO1O qaCTh 
OKOHHhlX npOeMOB); 

.uBa Me>K3Ta>KHhIX paCKpenOBaHHhlX 
KapHI13a Ha ypOBHe 1-2-ro 3Ta>KeH ; 

no,uOKOHHhIH KapHI13 Ha ypOBHe 2-ro 
3Ta>Ka; 

BeHqalOlll.I1H npo<pI1JlI1pOBaHHhiH 
paCKpenOBaHHhIH KapHI13 Ha,n: 
TpeThl1M 3Ta>KOM: MeCTOnOJlO>KeHl1e 
(npO<pI1J1h KapHI13a 113MeHeH, 
I1CTOpl1QeCKl1e KpOHllITeHHhl 
yrpaqeHhl); 

no,uKapHl13HaR npO<pI1J1HpOBaHHaR 
TRra 11 JlenHOH <ppm Ha,n: TPeThl1M 
3Ta>KOM C p03eTKaMI1, aKaHTOBhlMI1 
n06eraMI1 H BOJIIOT006pa3HhIMI1 
3aBI1TKaMI1; 
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I1CTOpl1'-IeCKHH MeraJInO[leKOp: 

I1CTOPI1'-IecKI1H K03hlpeK 
flOnYU:l1pKynhHoro O'-lepTaHIUI Ha 
KOBaHhIX KpOHlllTeHHaX '-IepHOrO 
Meranna, C KOBaHhIM [leKOpOM 
'-IepHOrO MeraJIJ1a: MeCTOflOnO)f(eHHe, 

MaTepl1aJI,pHCYHOK(C 
paCTI1TenhHhIMI1 MOTHBaMI1, 
p03erKaMI1 H BOnIOTOo6p33HhIMI1 
3aBI1TKaMI1; 

[lsa I1CTOpl1'-1eCKHX KpOHlllTeHHa 

KOBaHOrO '-IepHOrO MeraJIJ1a, 
[leKOpHpOBaHHhle paCTI1TenhHhIMI1 
3neMeHTaMH H BOnIOTOo6p33HhIMH 
3aBI1TI<aMI1; 
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neCTHll'.JHhle PH3aJlHThl nHueBOrO 
Kopnyca .!I.O TpeTherO :na)l(a 
BKnlO'-IHTenhHO: npSlMoyronhHhlH C 
06beMOM BOpOTHOrO npOe3.!1.a H 
npSlMoyronhHhlH co CKpyrneHHhIMH 
yrnaMI1 B UeHTPaJlhHOH '-IaCTH 
<paCa.!l.a; 

npSlMoyrOJIhHhlH JleCTHI1'-1HhIH 
pH3amIT .!I.BOpOBOrO <pJll1reJUl; 

MaTepl1aJl 11 XapaKTep <paCa.!l.HOH 
nOBepXHOCTH (H3BeCTHSIKOBhIH 
UOKOJlh , rJla.!l.KaSi WTyKaTypKa); 

MeCTOnOJlO)l(eHHe, ra6apHThl 11 
KOH<pHrypaUHSI OKOHHhlX H npOeMOB 
J-3-ro :na)l(a (npSlMoyrOJlhHhle; 
OKOHHhle npOeMhl ueHTpaJlhHOro 
JleCTHH'-IHOrO pH3aJlHTa C nY'-lKOBhlM 
3aBepWeHHeM MeJIKOH 
reOMeTpH'-IeCKOH paCCTeKJJOBKH); 

I1CTOpH'-IeCKHH PHCYHOK 
paCCTeKJJOBKH H UBeT 3anOJlHeHHH 
OKOHHhlX npOeMOB 1-3-ro :na)l(a (T-
06pa3HaSi paCCTeKJJOBKa); 
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JIO)])KHH )J.BOpOBOrO q)JIHreJIH,  
rrpHMbIKalOmaH K JIHueBOMY Koprrycy,  
C HCTOpH'-IeCKOM. JIeCTHHuei1,  
Be)J.ymeM. K )J.BepHOMY rrpOeMY,  
rrepeKpbITaSi ynJIOmeHHblM  
Kopo6oBbIM CBO)J.OM;  

06beMbI rapa)!(ei1 )J.BOpOBOrO ¢JlHremI 
C BOPOTHbIMH rrpOeMaMH C 
Kopo6oBbIM 3aBepWeHHeM H C 
rrOJIYUHpKYJlbHblMH OKOHHbIMH 
rrpOeMaMH; 

HCTOpHLJeCKHe )J.epeBSlHHble 
¢HJleHLJaTble CTBOPbl BOPOT rapa)!(ei1 
C HCTOpHLJeCKHMH rrO)J.CTaBaMH BOPOT 
H KOBaHbIMH KJIerraHblMH )J.eTaJIHMH; 
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ITpHJIO)l{eHHe N2 3 
K oxpaHHOMY 06j13aTeJIhCTBY 

<DoTOrpaqmqeCKOe H306pa)KeHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIen:HjI 
<pen:epaJIhHOrO 3HaqeHH5I 

«)1,OM, rn:e JKHJIH: B 1912-1936 rr. - DYTemeCTBeHHHK rpYM-rpJKHMaUJIO r.E., 
B 1914-1922 rr. - DeBe.. IIJaJIHDHH <P.M.)), 

pacrrOJIO)l{eHHOrO rro an:pecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr, fpa<pTHo, n:OM 26, JIHTepa A 
(cOrJIaCHO rrOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<D OT 10.07.2001 N2 527: fpa<pTHo YJI., 2-6). 

<DOTO 1. IO)KHhIH: <paean: 

<DOTO 2. 1.JacTh n:BopoBoro <pacan:a maBHoro Koprryca 
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2  

<1>OTO 4. Dapa.llHruI JIeCTHlUJ;a 

236



3  

<l>OTO 6. I1HTepbep rrOMemeHH5I I-H 3KCrr03HIJ;I10HHbIH 3aJI 
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4  

<1>OTO 7. I1HTephep nOMemeHIUI 1-H 60JIhllllliI rOCTHHlliI 

<1>OTO 8. I1HTephep 1-H MaJIlliI rOCTHHlliI 
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5  

<l>OTO 9. I1HTephep rrOMememUI I-H CTOJIOBM 
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Приложение №5 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник 
Грум-Гржимайло Г.Е, в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 
Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Графтио, д. 2-б,: «Корректировка научно-проектной 
документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту 
здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. 
А (Главный корпус). Шифр 47/2016 от 2016 г. Обмерные 
работы и корректировка проектной документации на 
реставрацию Главного корпуса объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-
1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-
1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», выполненной ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: 
03722002584200000090001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ. 
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