
 

АКТ  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 
«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 
Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д. 22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 
Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в составе 

экспертной комиссии: Терская И.В., Михайловская Г.В., Глинская Н.Б. (Приложение №11) на 
основании договоров с экспертами от 01.12.2021 №№ 24-А2-2021/Э1, 24-А2-2021/Э2, 24-А2-
2021/Э3 (Приложение №10). 

 
1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:  
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 01 

декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г. 
 
2. Место проведения экспертизы:  
г. Санкт-Петербург 
 
3. Заказчик экспертизы:  
ООО «НИиПИ Спецреставрация», 195299, Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2, лит. 

А, ч.пом 4-Н 38.2, ИНН 7838023922, КПП 780401001. 
 
4. Сведения об экспертах: 
- Председатель экспертной комиссии:  
ТЕРСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, образование высшее (Ленинградский 

государственный университет им. А. А. Жданова, исторический факультет, 1984 г.), историк, 
стаж работы 35 лет, пенсионер. Аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы: выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 
реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального  закона, работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 
(приказ МК РФ: № 2032 от 25.12.2019 г.). 

- Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
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МИХАЙЛОВСКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, образование высшее (Санкт-Петербургский 
Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. 
Е. Репина. 1978г. г. Санкт-Петербург. Профессиональная переподготовка по программе 
«Реконструкция и реставрация культурного наследия» СПб ГАСУ, 2000 г. и 2016 г.), 
архитектор, со стажем работы 41 год, место работы: Эксперт ООО «НЭО». Аттестована в 
качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в реестр; проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия, документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (приказ МК РФ №1668 от 11.10.2021 г.). 

- Член экспертной комиссии: 
ГЛИНСКАЯ НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, образование высшее (Санкт-Петербургский 

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. 
Е. Репина, диплом Г-1 № 387993, выдан 21.06.1980 г.), искусствовед, стаж работы 43 года, 
место работы: заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы:  выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (приказ МК РФ: № 2032 от 25.12.2019 г., внесение изменений: приказ 
МК РФ № 596 от 30.04.2021 г.). 

 
5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении: 

Настоящим подтверждаем, что предупреждены об ответственности за достоверность 
сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Цели и объекты экспертизы: 
6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: 
Санкт-Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 
2): «Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: Санкт-
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Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности АНООВО 
«Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 
Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
6.2 Объекты государственной историко-культурной экспертизы:   
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 
набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): «Реставрация, 
ремонт и приспособление для современного использования объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности АНООВО «Европейский университет 
в Санкт-Петербурге», выполненная ООО «НИиПИ Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-
2021. 

 
7. Перечень документов, представленных заявителем: 
- Проектная документация: «Реставрация, ремонт и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой», по адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для 
обеспечения деятельности АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», 
выполненная ООО «НИиПИ Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021; 

- Копия лицензии ООО «НИиПИ Спецреставрация» № МКРФ 02602 от 15.07.2015г. 
(переоформлена 12.07.2018г.) (Приложение №13); 

- Копия задания КГИОП от 14.07.2021 № 01-52-1617/21-0-1 на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и 
приспособление для современного использования объекта культурного наследия) 
(Приложение №7); 

- Выкопировка из распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 г. № 108-р «О взятии 
под охрану недвижимых памятников градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга и 
пригородов (Приложение №1); 

- Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 11.11.2016 г. № 51768-
р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой», 1900–1901 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (Приложение №1); 

- Копия Плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Особняк Серебряковой», утвержденный КГИОП 06.07.2005г. (Приложение № 2); 

- Копия распоряжения КГИОП от 13.10.2021 №248-рп «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» 
(Приложение № 3); 

- Копия паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой», оформленного 05.02.2021 (Приложение № 5); 

- Копия распоряжения КГИОП от 18.05.2021 № 07-19-183/21 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
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регионального значения «Особняк Серебряковой», включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (Приложение №6); 

- Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.10.2021 на 
здание с кадастровым номером 78:31:0001023:2017 по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная 
Кутузова, дом 22, литера А (Приложение №8); 

- Копия технического паспорта на здание по адресу: Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д. 22, 
лит. А, оформлен 15.06.2000г. (Приложение №9); 

- Копии поэтажный планов ПИБ, ведомости помещений (Приложение №9); 
- Копия ситуационного плана участка по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Кутузова, 

дом 22, литера А (Приложение №9). 
 

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

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

 
9. Сведения о проведённых экспертами исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 

со статьями 28, 29,30,31,32 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002г. (в действующей 
редакции), «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 
действующей редакции). 

Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных в 
«Положении о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей 
редакции). 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования: 
- 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 фонды отдела картографии Российской 
Национальной библиотеки (РНБ ОК), Российского государственного исторического архива 
(РГИА), Центрального государственного исторического архива (ЦГИА СПб), Центрального 
государственного архива (ЦГА СПб), Центрального государственного архива научно-
технической документации (ЦГАНТД СПб), Центрального государственного архива кино-, 
фото- и фонодокументов (ЦГАКФФД СПб), Архива Комитета по государственному 
использованию и охране памятников (КГИОП). В ходе проведения архивно-
библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к 
объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии. По результатам архивно-
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библиографических исследований были составлены историческая справка (п.10.2 Краткие 
исторические сведения) и альбом исторической иконографии (Приложение №12); 

- визуальное обследование, в процессе которого была выполнена подробная 
фотофиксация современного состояния объекта экспертизы, составлен альбом фотофиксации 
(Приложение №4). Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 
конструктивного, технического и художественного состояния памятника в объеме, 
необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заявителем. 
Проведенные исследования и анализ проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» 
по адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; 
Фурманова ул., 2): «Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 
Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 
АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 
Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021, стали обоснованием выводов настоящей 
экспертизы. 

При проведении экспертизы экспертами соблюдены принципы проведения экспертизы, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечена объективность, 
всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность 
выводов; самостоятельно оценены результаты исследований, ответственно и точно 
сформулированы выводы в пределах своей компетенции.  Исследования проводились на основе 
принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности 
объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия, достоверности и полноты информации. Указанные исследования были 
проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного 
анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной 
экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в 
виде настоящего акта. 

 
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 

исследований: 
 10.1. Общие данные: 

 Согласно распоряжению мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 г. № 108-р, Особняк 
Серебряковой, 1900-1901 гг., арх. Б.И. Гиршович, по адресу Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 
2, поставлен на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения. 

Согласно приказу Министерства культуры Российской федерации от 11.11.2016 г. № 
51768-р, объект культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» 
зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 
781610569940005. 

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Особняк Серебряковой» утвержден КГИОП 06.07.2005 г. 
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Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой» утвержден распоряжением КГИОП от 13.10.2021 №248-рп. Видовая 
принадлежность предмета охраны включает: объемно-пространственное решение, 
конструктивную систему, объемно-планировочное решение, архитектурно-художественное 
решение фасадов, декоративно-художественное решение интерьеров и предметы 
декоративно-прикладного искусства. 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» утверждено 
распоряжением КГИОП от 18.05.2021 № 07-19-183/21. 

Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой» оформлен 05.02.2021. 

Правообладателем объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой», по адресу: Санкт- Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А является 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
«Европейский Университет в Санкт-Петербурге», ИНН: 7841040540, ОГРН: 116780005273 
(Приложение №8). 

 
10.2. Краткие исторические сведения: 

Особняк О.В. Серебряковой является архитектурным акцентом набережной Кутузова и 
начала Гагаринской ул. и представляет собой яркий пример здания начала XX в. в духе 
модернизированного французского «стиля Регентства» с сохранившимися парадными 
интерьерами, совмещающего в себе жилые и общественные функции.  

В истории строительства на исследуемом участке можно выделить следующие основные 
этапы: 

1770-е гг. – рассматриваемый участок является частью владения, в настоящее время 
занимаемого зданиями по адресам: наб. Кутузова, дд. 20, 22, Гагаринская ул., 4. Строительство 
в глубине участка деревянного здания на каменном фундаменте с двумя флигелями. 

1793 г. – строительство в прибрежной части владения двухэтажного на подвалах здания 
(д. 20 по наб. Кутузова). Строительство здания на углу Шпалерной и Гагаринской ул. и зданий 
комплекса бань в глубине двора. Угловая часть территории не застроена.   

1819 г. – строительство в угловой части 3-этажного (2-этажного на высоком цоколе) 
здания в стиле безордерного классицизма, обращенного лицевым фасадом на набережную 
Невы. 

Середина 1820-х гг. – исследуемый угловой участок в целом сформировался в 
современных границах.  

К 1895 г. на участке, помимо особняка, расположены двухэтажные каменные службы (по 
южной и западной границам двора).  

1900 г. – утверждение проекта капитальной перестройки трехэтажного каменного 
лицевого дома по Гагаринской набережной без изменения фасада; постройки трехэтажного, 
на жилом подвале, каменного лицевого дома с высокой мансардой, обращенного на 
Гагаринскую улицу, пятиэтажного с мансардой каменного флигеля и двухэтажного, на 
нежилом подвале, надворного флигеля «с закрытым балконом для кругового теплого хода», 
устройство бетонной мусорной ямы лит. Е и общей канализационной сети во дворе (арх. Б. И. 
Гиршович). Начало строительства (?). 

1901-1902 гг. – строительство по измененному проекту: полная перестройка дома по 
набережной и подведение его под один фасад с запланированным ранее корпусом по 
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Гагаринской улице. Предложено новое архитектурно-художественное оформление фасада в 
духе французского «стиля Регентства». Объемно-пространственное и планировочное решение 
части здания по Гагаринской улице выполнено в соответствии с проектом 1900 г.  

1911 г. – надстройка части мансарды над 5-этажным флигелем на южной границе 
участка. 

1960-е гг. – капитальный ремонт крыши здания, а также выборочные реставрационные 
работы в помещениях Большого зала, Большой и Малой гостиных, Танцевального зала, 
Парадной лестницы: реставрация колонн и пилястр (искусственного мрамора), каминов, 
паркета и др.  

1984 – 1985 гг. – комплексная реставрация парадной лестницы, пяти парадных 
помещений 3-го этажа (Аванзала, Большого зала, Угловой и Проходной гостиных, 
Танцевального зала, Буфетной с хорами) и фасада здания. 

 
10.3. Современное состояние объекта: 
Объект культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» 

расположен на углу Гагаринской ул. и наб. Кутузова, представляет собой сложное в плане 
трехэтажное здание с мансардой, световым фонарем над парадной лестницей по наб. Кутузова, 
воротным проездом по Гагаринской ул. 

Лицевые фасады решены в приемах эклектики с элементами неоренессанса. Цоколь 
выполнен из красного гранита, фасады облицованы штукатуркой под руст, окрашены в два 
цвета.  

Оконные проемы 1-го этажа с лучковыми завершениями, оформлены рамочными 
наличниками профилированными подоконными досками, рустованными замковыми камнями. 
Оконные проемы 2-го этажа с лучковыми завершениями, оформлены профилированными 
наличниками, лучковыми сандриками, прямоугольными филенками в горизонтальных 
простенках. Оконные проемы 3-го этажа с полуциркульными завершениями, оформлены 
штукатурными профилированными наличниками, замковыми камнями в виде картушей, 
прямоугольными филенками в горизонтальных простенках. 

В угловой части в уровне 3-го этажа балкон с металлическим ограждением в виде 
геометрических и растительных элементов. По сторонам балкона пилястры ионического 
ордера. В оформлении окна 2-го этажа выполнена лепная композиция в виде картуша, 
декорированного гирляндами, ветвями с листьями. В завершении угловой части фасада 
полуфронтон лучкового очертания. 

В центральной части западного фасада на уровне 2-3-го этажей по центральной оси 
выполнен эркер с кронштейнами у основания, балконом с металлическим ограждением в виде 
геометрических и растительных элементов, пилястрами ионического ордера по сторонам 
балкона. В оформлении окна 2-го этажа эркера лепная композиция в виде картуша с гирляндой 
в обрамлении ветвей с листьями. 

Левая часть северного фасада акцентирована ризалитом с порталом парадного входа в 
виде профилированного архивольта с замком, украшенным лепной композицией из гирлянд, 
ветвей и листьев. В уровне 3-го этажа ризалита балкон криволинейного очертания с кованым 
металлическим ограждением геометрических и растительных элементов. Балкон фланкируют 
две трехчетвертные колонны ионического ордера на кронштейнах, декорированных листьями. 

Фасады декорированы профилированными межэтажными и венчающими карнизами, 
поясом дентикул под венчающим карнизом.  

Фасады дворового пространства облицованы гладкой штукатуркой, окрашены, на 
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высоту половины 1-го этажа выполнена облицовка светло-серой малоразмерной плиткой. 
Цоколь известняковый. 

Здание имеет три исторические лестницы: Л-1 - парадная лестница по наб. Кутузова, Л-
2 - черная лестница по Гагаринской улице, Л-3 винтовая, потайная лестница. В части 
помещений сохранилось декоративно-художественное решение интерьеров и предметы 
декоративно прикладного искусства. 

Помещения 1-го этажа: 
Тамбур (Помещение № 2). Входной тамбур выполнен из дерева. По периметру потолка 

помещения тяга лиственного орнамента, в центре овальная розетка, профилированная по краю 
с тягой растительного орнамента. Стены разделаны филенками с прямоугольным рустом, в 
центре зала квадратные в сечении пилоны и полупилоны декорированные филенками, 
ограждение между пилонами в виде балюстрады. Пол облицован мрамором двух цветов в 
шахматном порядке, с полосой белого мрамора по периметру. В помещении установлен 
одноярусный, средистенный камин из белого мрамора, прямоугольной формы, оформленный 
фигурной полкой с профилем по краю. Стороны и фриз обработаны прямоугольными 
филенками в профилированных рамах, по внутреннему периметру рам резной орнамент 
лиственного характера, поля филенок декорированы живописными полихромными 
композициями. В топочном пространстве камина декоративное художественное панно, 
отлитое из чугуна.  

Парадная лестница Л-1. Стены площадок разделаны профилированными филенками. 
Дверные проемы оформлены наличниками, сандриками, филенками, десюдепортами. На 
лестничной площадке 2-го этажа зеркала, обрамленные наличниками и лепным декором. В 
оформлении лестничной площадки 3-го этажа лепной фриз, пилястры ионического ордера. 
Потолок оформлен профилированным карнизом с иониками и полосой сухариков, высокой 
падугой, орнаментированной по верхнему краю тягой с перевитой гирляндой. В центре 
прямоугольный световой фонарь (зашит), с большими раковинами по бокам в обрамлении 
профилей и тяги с лепной гирляндой. 

Помещение №10-11. По периметру потолка выполнены лепные профилированные тяги 
с орнаментом, лепной профилированный карниз с орнаментированным поясом. Дверной 
проем оформлен профилированной лепной рамой с лепными композициями по углам. 

Помещение №26, 21. По периметру потолка, лепная профилированная рама, небольшая 
падуга, лепной профилированный карниз. 

Помещение №27. На потолке падуга с лепным орнаментом, зеркало плафона по 
периметру декорировано рядом тяг. Стены по периметру декорированы лепной тягой с 
орнаментированными выкружками по углам. Исторические дверные заполнения – 
деревянные, филенчатые. 

Помещение №30. Потолок оформлен невысокой падугой, лепным профилированным 
карнизом, лепными профилированными рамами по периметру, в центре - лепная розетка 
лиственного орнамента. В помещении выполнен средистенный камин из черного с 
коричневыми вкраплениями мрамора, прямоугольных очертаний. Полка из 2 кусков серого 
мрамора, стороны фланкированы филенчатыми пилястрами, топка обработана 
орнаментированной прямоугольной рамкой с накладными рокайлями по углам; портал 
топочного отверстия: чугун, литье (клеймо Санъ-Галли). 

Помещение №31. В помещении выполнена подшивка потолка деревом с 
прямоугольными кессонами и профилированными балками на стилизованных кронштейнах. 
Окно декорировано профилированным деревянным наличником. Дверной проем в деревянном 
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профилированном обрамлении, над дверью деревянный десюдепорт. 
Помещение №32. В помещении выполнена подшивка потолка деревом с 

прямоугольными кессонами и профилированными балками на стилизованных кронштейнах. 
Окно декорировано профилированным деревянным наличником. Нижние части стен обшиты 
деревянными филенчатыми панелями. Дверной проем в деревянном профилированном 
обрамлении, над дверью деревянный десюдепорт. В помещении установлен средистенный 
камин из темно-зеленого-мрамора, со скругленными углами. 

Помещения 2-го этажа: 
Помещение №33. Потолок декорирован орнаментованными тягами, падугой, зеркало 

плафона разбито на четыре филенки с центральной овальной розеткой. Стены разделаны 
профилированными прямоугольными филенками с лепным декором. Люнет оформлен 
профилированным архивольтом и замковым камнем. Стилизованный оконный проем 
обрамлен профилированным архивольтом с волютообразным замковым камнем, по нижнему 
краю балюстрада. 

Помещение №34. В помещении выполнен кессонированный потолок, центральные 
кессоны декорированы лепными тонированными заполнениями. Стилизованная арка 
оформлена двумя лопатками и профилированной балкой на двух лепных волютообразных 
консолях. Исторические дверные заполнения деревянные, филенчатые.  

Помещения 3-го этажа: 
Помещение №41. Потолок оформлен двойным карнизом по периметру, высокой 

падугой с квадратным зеркалом плафона с розеткой в центре. Стены разделаны 
прямоугольными филенками с растительным декором по периметру и фигурными филенками 
над оконными проемами. В центре помещения колонны и пилястры ионического ордера. 
Проем балконной двери обрамлен профилированным архивольтом с лепным декором. 

Помещение №42. Зал разделен на две части каннелированными колоннами с 
капителями растительного характера. Потолок в большей части зала оформлен выносным 
карнизом с лепным декором, высокой падугой, лепными композициями по углам, двумя 
люстрами. Плафон малой части зала оформлен невысокой падугой, зеркалом с фигурной 
филенкой, филенками по углам, лепным декором. Стены разделены горизонтальной тягой на 
два яруса и декорированы разноразмерными прямоугольными филенками. По всему 
периметру зала каннелированные пилястры с капителями растительного характера. 
Исторические дверные заполнения филенчатые в орнаментированном обрамлении. Над 
дверным проемом фриз, прямой сандрик, над сандриком десюдепорт с лепным декором. 
Оконные проемы обрамлены профилированными архивольтами. В центральной части 
большего объема зеркала с лепными обрамлениями. В малой части средистенный камин из 
белого мрамора, прямоугольных очертаний. Надкаминное зеркало с полуциркульным 
завершением. 

Помещение №43. Потолок оформлен высокой падугой, зеркалом плафона, центральной 
розеткой. Стены разделены горизонтальной тягой на два яруса и декорированы 
разноразмерными прямоугольными филенками. В помещении средистенный камин из белого 
мрамора, прямоугольных очертаний, в топочном отверстии декоративное художественное 
панно, отлитое из чугуна. Надкаминное зеркало в лепной профилированной раме. Над 
зеркалом – профилированная филенка с выкружками по углам и лепным декором. 
Исторические дверные заполнения филенчатые, полусветлые. Над дверными проемами – 
лепные десюдепорты с медальонами. 

Помещение №44. Потолок оформлен профилированным карнизом, центральной 
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фигурной розеткой. Дверные проемы и оконный проем в профилированном обрамлении 
полуциркульного завершения. Над проемами десюдепорты с лепными композициями. 

Помещение №45. Потолок оформлен орнаментированным карнизом, высокой падугой 
с лепными композициями по углам, фигурной лепной розеткой. Исторические дверные 
заполнения филенчатые, полусветлые. Дверные проемы в профилированном обрамлении 
полуциркульного завершения, над проемами десюдепорты с лепными композициями. В 
помещении средистенный камин из белого мрамора с резным орнаментом. Надкаминное 
зеркало в орнаментованной раме. 

Помещение №46. Потолок оформлен лепной профилированной рамой. На стенах 
филенки в прямоугольные профилированных рамах, над дверными и оконными проемами 
лепные композиции. Дверные и оконные проемы в лепных профилированных наличниках. 

Помещение №50. В помещении находится встроенный дубовый шкаф, двухъярусный, 
трехстворчатый с антресолью. Помещение имеет дубовый балкон с балюстрадой вдоль 
южной, частично вдоль западной и восточной стен. 

Помещение №51. Потолок оформлен падугой, в центре фигурными розетками с 
растительным орнаментом. Стены разделены горизонтальной тягой на два яруса и 
декорированы прямоугольными и фигурными филенками. Исторические дверные заполнения 
филенчатые. Дверные проемы обрамлены архивольтом из перевязанных тяг, замковым 
камнем. Над 4-мя дверными проемами полуциркульные десюдепорты с лепными 
композициями. Наличники оконных проемов деревянные, резные, профилированные, в виде 
ниши с арочным завершением. В помещении два настенных зеркала с консолью, с 
полуциркульным завершением в лепной профилированной раме, с замковым камнем. 

Помещение №53. Потолок оформлен орнаментированным карнизом, падугой, зеркалом 
плафона, центральной фигурной розеткой. Стены разделаны разноразмерными 
прямоугольными профилированными филенками, с розетками по углам. В помещении 
имеются овальные стилизованные межкомнатные оконные проемы с расстекловкой. 
Исторические дверные заполнения филенчатые, с позолоченным декором. Дверные проемы 
имеют профилированное обрамление, с аркатурным пояском, десюдепортом. Наличники 
оконных проемов деревянные, резные, с золочением, профилированные. 

Помещение №54. Потолок оформлен орнаментированным карнизом, падугой с лепным 
декором, зеркалом плафона, фигурной розеткой в центре. Стены разделены горизонтальной 
тягой на два яруса и декорированы разноразмерными прямоугольными профилированными 
филенками, с розетками по углам. Исторические дверные заполнения филенчатые, с 
позолоченным декором. Дверные проемы в профилированном обрамлении, над обрамлением 
аркатурный поясок, выше десюдепорт с медальоном в обрамлении растительно-лиственного 
орнамента. Наличники оконных проемов деревянные, резные, с золочением. В угловой части 
помещения ниша в профилированном обрамлении, с золоченым орнаментом переплетенных 
ветвей на откосах. В нише прямоугольный камин из белого мрамора, зев топки в виде 
прямоугольного портала, обработан металлом с профилем по краю, оградительная решетка 
чугунная в виде полукруглой корзины с металлическими прутьями. 

В части помещений сохранилась историческая дверная и оконная фурнитура; 
подоконные доски из мрамора, яшмы, дерева; исторические металлические решетки 
воздуховодов. Исторический облик и материал дверных заполнений – филенчатые, 
деревянные. Тип покрытия пола лестниц и вестибюля – мрамор, в помещениях с архитектурно-
художественной отделкой 2-го и 3-го этажей тип покрытия пола - наборный паркет. 
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11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

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

- Историческая иконография (Приложение №12); 
- Фотофиксация (Приложение №4). 
 
11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и 

иная литература: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции); 
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569); 
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

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

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

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

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

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

- Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2009 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Domenico Trezzini e la costruzione di San Pietroburgo. OCTAVO. 1995; 
- Атлас тринадцати частей С. Петербурга: [С подроб. изображением набережных, 

улиц, переулков, казен. и обыват. домов] / Сост. Н. Цылов. - Репр. воспроизведение изд. 1849 
г. М., 2003; 

- Богданов А. И. Описание Санктпетербурга: Полное издание уникального 
российского историко-географического труда середины XVIII века. СПб., 1997; 

- Бурдяло А.В. Необарокко в архитектуре Петербурга. СПб., 2002; 
- Жерихина Е. И. Литейная часть. От Невы до Кирочной. 1710-1918. М., 2006; 
- Иванов А. А. Набережная Кутузова. М., 2003; 
- Дубин А. С. Петербургский городской голова В.А. Ратьков-Рожнов. // История 

Петербурга. 2002. №3(7); 
- Кочедамов В. И. Набережные Невы. Л. – М. 1954; 
- Исаченко В. Г. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX в. СПб, 1998; 
- Микишатьев М.Н. Вокруг Литейного. Прогулки по Литейной части. М., 2008; 
- Нестерук Е.В. Дом у Гагаринской пристани. // IX Анциферовские краеведческие 

чтения. СПб. 2016; 
- Петербург в произведениях Патерсена : [Альбом] / Г. Комелова, Г. Принцева, 

И. Котельникова. М., 1978; 
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- Семенцов С.В., Красникова О.А., Мазур Т.П. Шрадер Т.А. Санкт-Петербург на 
картах и планах первой половины XVIII века. СПб., 2004; 

- Шумигорский Е. С. Императорское женское патриотическое общество (1812-
1912). СПб., 1912; 

- Российский государственный исторический архив (РГИА): Ф. 1293. Оп. 133. Д. 140; 
- Центральный государственный исторический архив (ЦГИА СПб): Ф. 513. Оп. 

102. Дд. 3988А, 4004, 4554; Ф. 513. Оп. 168. Ед. хр. №319; Ф. 515. Оп. 1. Д. 7147; Ф. 573. Оп. 
1. Д. 1430; 

- Центральный государственный архив (ЦГА СПб): Ф. Р-1116. Оп. 1-3. Д. 7734; 
Ф. Р-4301. Оп. 1. Д. 195; Ф. Р‑7384. Оп. 55‑1. Д. 16; 

- Центральный государственный архив научно-технической документации 
(ЦГАНТД СПб): Ф. Р‑488. Оп. 314. Дд; 119-128, 131-133; 

- Центральный государственный архив кино-, фото- и фонодокументов 
(ЦГАКФФД СПб): Г 11718, Гр 81461, Гр 69049, Гр 69050, Гр 69051, Бр 50133, Ар 70615, Ар 
211714, Ар 122241, Ар 211715, Ар 211716; 

- Архив Комитета по государственному использованию и охране памятников 
(КГИОП): Инв. 824-П. Паспорт памятника «Особняк О.В. Серебряковой». Сост. арх. В.А. 
Пономаренко. 25.08.1998; Ф. 550. Д. 1. Проект реставрации интерьеров помещений 3-го этажа 
по адресу: Фурманова ул., 2/22. Архитектурные чертежи. 1983. 

 
12.  Обоснования вывода экспертизы: 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 
набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): «Реставрация, 
ремонт и приспособление для современного использования объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности АНООВО «Европейский университет 
в Санкт-Петербурге», выполненная ООО «НИиПИ Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-
2021, представлена в следующем составе: 

 
Состав научно-проектной документации 

 (по ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры) 

Обозначение Наименование 

Предварительные работы 

24-А2-2021-ИРД Исходно-разрешительная документация 

24-А2-2021-ФФ1 Фотофиксация до начала работ. Книга 1 

24-А2-2021-ФФ2 Фотофиксация до начала работ. Книга 2 

Комплексные научные исследования 

24-А2-2021-ИС Историко-архивные и библиографические исследования 
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24-А2-2021-ОЧ1 Историко-архитектурные натурные исследования. Памятник в 
целом 

24-А2-2021-ОЧ2 Историко-архитектурные натурные исследования. Фасады 

24-А2-2021-ОЧ3 Историко-архитектурные натурные исследования. Столярные 
заполнения фасадов (окна и двери) 

24-А2-2021-ОЧ4.1 
Историко-архитектурные натурные исследования. Интерьеры 3-го 
этажа 

24-А2-2021-ОЧ4.2 Историко-архитектурные натурные исследования. Интерьеры 3-го 
этажа 

24-А2-2021-ОЧ5 Историко-архитектурные натурные исследования. Парадная 
лестница 

24-А2-2021-ОЧ6 Историко-архитектурные натурные исследования. Интерьеры 2-го 
и 1-го этажа. Лестницы 

24-А2-2021-ОЧ7 
Историко-архитектурные натурные исследования. Внутренние 
двери 

24-А2-2021-ТО1.1 Отчет обследования технического состояния конструкций здания 

24-А2-2021-ТО1.2 Отчет обследования технического состояния конструкций здания. 
Графическая часть 

24-А2-2021-ДК Отчет о состоянии внутристенных дымовых и вентиляционных 
каналов 

24-А2-2021-ТО2.1 Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам фасадов 

24-А2-2021-ТО2.2 Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам интерьеров 

24-А2-2021-ОКНИ Отчет по комплексным научным исследованиям 

Проект реставрации 

24-А2-2021-АР2 Архитектурные решения. Фасады 

24-А2-2021-АР3 Архитектурные решения. Столярные заполнения 
фасадов (окна и двери) 

24-А2-2021-АР4 Архитектурные решения. Интерьеры 3-го этажа 

24-А2-2021-АР5 Архитектурные решения. Интерьеры 3-го этажа 

24-А2-2021-АР6 Архитектурные решения. Парадная лестница 

24-А2-2021-АР7 Архитектурные решения. Интерьеры 2-го и 1-го этажа. Лестницы 

24-А2-2021-АР8 Архитектурные решения. Внутренние двери 

24-А2-2021-ТР1 Технологические рекомендации по реставрации материалов 
отделки фасадов 

24-А2-2021-ТР2 
Технологические рекомендации по реставрации материалов 
отделки интерьеров 
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Состав проектной документации (реставрация и приспособление) (по 87 постановлению 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года) 

24-А2-2021- СП Состав проекта 

Раздел 1. Пояснительная записка 
24-А2-2021-ПЗ  Пояснительная записка 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

24-А2-2021-ПЗУ   Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел 3. Архитектурные решения 

24-А2-2021-АР1 Архитектурные решения. Гигиеническая оценка условий 
инсоляции и естественной освещенности 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

24-А2-2021-КР1 Конструктивные и объёмно-планировочные решения 
Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

Подраздел 5.1 Система электроснабжения 

24-А2-2021-ИОС 1.1 
Силовое электрооборудование. (в т.ч. молниезащита и заземление, 
обогрев кровли и водостоков) 

24-А2-2021-ИОС 1.2 Внутреннее электроосвещение. Архитектурная подсветка 
атриума. 
Подраздел 5.2 Система водоснабжения 

24-А2-2021-ИОС 2.1 Система внутреннего водоснабжения 

Подраздел 5.3 Система водоотведения 

24-А2-2021-ИОС 3.1 Система внутреннего водоотведения 

Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция, тепловые сети 

24-А2-2021-ИОС 4.1 
Вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, 
теплоснабжение вентиляции. Индивидуальный тепловой пункт.  

24-А2-2021-ИОС 4.2 Автоматизация систем вентиляции. 

Подраздел 5.5 Сети связи 

24-А2-2021-ИОС 5.1 Структурированная кабельная сеть. ЛВС, телефонизация, 
телевидение, радиофикация и сеть передачи данных 

24-А2-2021-ИОС 5.2 Система охранной сигнализации. 

24-А2-2021-ИОС 5.3 Система контроля и управления доступом 

24-А2-2021-ИОС 5.4 Часофикация 

24-А2-2021-ИОС 5.5 Система охранного телевидения 

24-А2-2021-ИОС 5.6 Автоматизированная система диспетчерского контроля и 
управления инженерным оборудованием 
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24-А2-2021-ИОС 5.7 
Комплекс технических средств оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях и сопряжение его с РАСЦО 

Подраздел 5.7 Технологические решения 

24-А2-2021-ИОС 7 Технологические решения 

Раздел 6 Проект организации строительства 

24-А2-2021-ПОС Проект организации строительства 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

24-А2-2021-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

24-А2-2021-ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

24-А2-2021-ПБ2 

Автоматическая пожарная сигнализация. Автоматизация 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Автоматические установки 
пожаротушения 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

24-А2-2021-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 

24-А2-2021-ЭЭ 

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

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

24-А2-2021-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

24-А2-2021-ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система 

Состав инженерных изысканий 
24-А2-2021-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий 
24-А2-2021-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий 
24-А2-2021-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий 
24-А2-2021-ОЗ Обследование 30-ти метровой зоны 

 
Перед разработкой проектной документации были проведены предварительные 

работы и комплексные научные исследования.  
Предварительные работы (шифры: 24-А2-2021-ИРД, 24-А2-2021-ФФ1, 24-А2-2021-

ФФ2). 
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В составе предварительных работ собрана исходно-разрешительная документация, 
выполнена фотофиксация объекта до начала работ. Составлен Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия. Предполагаемые к выполнению 
указанные виды работ оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Комплексные научные исследования (шифры: 24-А2-2021-ИС, 24-А2-2021-ОЧ1, 24-А2-
2021-ОЧ2, 24-А2-2021-ОЧ3, 24-А2-2021-ОЧ4.1, 24-А2-2021-ОЧ4.2, 24-А2-2021-ОЧ5, 24-А2-
2021-ОЧ6, 24-А2-2021-ОЧ7, 24-А2-2021-ТО1.1, 24-А2-2021-ТО1.2, 24-А2-2021-ДК, 24-А2-2021-
ТО2.1, 24-А2-2021-ТО2.2, 24-А2-2021-ОКНИ, 24-А2-2021-ИГДИ 24-А2-2021-ИГИ, 24-А2-2021-
ИЭИ, 24-А2-2021-ОЗ). 

В объеме комплексных научных исследований выполнены историко-архивные и 
библиографические исследования. Выполнены историко-архитектурные натурные 
исследования, которые включают: комплексные архитектурные обмеры объекта с фиксацией 
общих габаритов, подробным обмером отдельных фрагментов, деталей, столярных 
заполнений, снятием шаблонов; определением и фиксацией дефектов и повреждений 
элементов отделки и декора с составлением картограмм дефектов и дефектных ведомостей; 
определение вида и материала отделки; определение состояния материалов отделки и 
выявления ремонтных вмешательств; фотофиксация выявленных дефектов и повреждений; 
оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных систем, с 
разработкой рекомендаций; установлены возможные причины выявленных дефектов и 
повреждений. Выполнены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические 
изыскания, инженерно-экологические изыскания, обследование 30-ти метровой зоны. 

Обследование технического состояния конструкций здания включает визуальный 
осмотр и детальное обследование конструкций, поверочные расчеты. Обследованием 
установлено следующее: 

Фундаменты под зданием ленточные, мелкого заложения на естественном основании. 
Кладка фундаментов выполнена из бутового известнякового камня постелистого типа, 
скрепленного известково-песчаным раствором. В подвальном помещении выполнен 
монолитный кессон с железобетонной плитой. Техническое состояние вскрытых ленточных 
фундаментов оценивается как работоспособное. Техническое состояние вскрытых 
монолитных кессонов подвала оценивается как работоспособное. Основание фундаментов в 
целом ограниченно-работоспособное. 

Стены, перегородки. Наружные стены кирпичные, часть стен дворового пространства 
имеют деревянный каркас. Перегородки 3 типов – из деревянного каркаса, из кирпичной 
кладки, из шлакобетона. Стены лицевых фасадов имеют волосяные трещины в отделочном 
слое, разнотонные поновления окрасочного слоя, локальныую утрату фрагмента венчающего 
карниза, локальные утраты отделочного слоя. Выявлены сколы, загрязнение, локальные 
утраты и окраска облицовки стен дворовых фасадов глазированной плиткой. Южный 
дворовой фасад имеет вертикальные трещины по всей высоте стены. Внутренние стены имеют 
трещины различного характера, отслоение окрасочного слоя, деструкцию штукатурного слоя, 
участки деструкции кирпичной кладки и вывалов кирпича, следы протечек, биопоражение 
деревянных элементов. По результатам выполненного обследования конструкций стен и 
перегородок техническое состояние можно признать как ограниченно-работоспособное. 

Перекрытия. Перекрытия над подвалом - частично монолитные бетонные сводики на 
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кирпичном бое, опирающиеся на нижние полки двутавровых балок, частично ребристые в 
виде монолитных плит по верхним полкам металлических двутавровых балок, частично 
плоские монолитные плиты по металлическим балкам. Выявлены трещины по отделочному 
слою перекрытий, трещина в перекрытии в северной части подвала, следы протечек. 
Междуэтажные перекрытия – по деревянным балкам, по главным и второстепенным 
металлическим двутавровым балкам и фермам с межбалочным заполнением бетоном на 
кирпичном бое, по металлическим балкам в виде сдвоенных двутавров, в виде монолитных 
бетонных сводиков на кирпичном бое, опирающихся на нижние полки двутавровых балок, по 
металлическим двутавровым балкам с конструкциями кружал. Выявлены трещины в 
отделочном слое по балкам перекрытий, фрагментарные утраты штукатурного слоя, 
поверхностная коррозия металлических балок, следы протечек. Чердачные перекрытия по 
деревянным балкам. Выявлены поражения гнилью части деревянных балок перекрытия, 
прогиб балки в северо-восточной части здания, переувлажнение опилочного заполнения 
перекрытий. Состояние подвальных перекрытий оценивается как работоспособное, состояние 
междуэтажных и чердачных перекрытий оценивается как ограниченно-работоспособное. 

Лестницы. В здании расположено 3 лестничные клетки. Парадная лестница в северо-
восточной части здания двух-трех маршевая. Марши висячие, с консольной жесткой заделкой 
ступеней и площадок, выполненных из естественного камня. Выявлены множественные 
докомпановки ступеней, на последней ступени первого лестничного марша продольная 
трещина. Техническое состояние лестницы оценивается как работоспособное. Лестница в 
северо-западной части здания трехмаршевая по металлическим косоурам из металлического 
листа и уголков, конструкции ступеней и площадки выполнены из металлического листа, 
конструкции площадки опираются на металлические уголки, в подвале - двухмаршевая 
железобетонная. На 5 этаже лестница обрывается, не доходит до чердака, ограждение 
отсутствует. Техническое состояние лестницы с 1 по 5 этаж оценивается как работоспособное, 
техническое состояние верхнего марша лестницы оценивается как ограниченно-
работоспособное. Лестница в юго-западной части здания с 1 по 5 этаж двухмаршевая, 
выполнена из наборных бетонных ступеней на кирпичном бое с опиранием на металлические 
двутавровые косоуры и балки лестничных площадок. Лестничные площадки выполнены по 
сводам, опирающимся по нижним полкам металлических двутавровых балок. Лестничный 
марш с уровня 1 этажа в подвал железобетонный. Выявлен раскол ступеней марша лестницы, 
ведущего с уровня 1 этажа на промежуточную площадку между 1-ым и 2-ым этажами, обрыв 
корродированного металлического опорного элемента крепления косоура, сплошная коррозия 
опорного швеллера и косоура. Техническое состояние лестницы оценивается как 
работоспособное, техническое состояние марша лестницы, ведущего с уровня 1 этажа на 
промежуточную площадку между 1-ым и 2-ым этажами оценивается как аварийное. 

Мансарда. Наружные стены мансарды выполнены в части парапета из кирпича, 
наклонные стенки мансарды деревянные (являются частью стропильной системы), обшитые 
стальными листами. Выявлены обрушение штукатурного слоя венчающего карниза, 
деструкция кирпича, сетка трещин на штукатурном слое, локальные утраты и трещины в 
штукатурных наличниках дворовых фасадов, утраты линейных окрытий, следы сильного 
замачивания поверхности стен, поверхностная коррозия листов обшивки деревянных стен 
мансарды, деревянные элементы крепления козырька между антресольными этажами 
деформированы, козырек имеет следы коррозии, шелушение окрасочного слоя. Техническое 
состояние парапетных стен здания в уровне кровли можно признать ограничено-
работоспособным. Венчающий карниз находится в аварийном состоянии. 
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Стропильная система и кровля. Форма крыши - многоскатная. Основными несущими 
элементами крыши являются деревянные наслонные стропила, выполненные из окантованных 
на две либо четыре стороны бревен d 200-250 мм. Стропильные балки уложены нижним 
концом на подстропильные брусья (мауэрлат) из круглого леса d 200 мм, а в коньке - на 
прогоны того же сечения. Кровельное покрытие выполнено из окрашенного листового железа 
по деревянной обрешетке. На элементах деревянной стропильной системы наблюдаются 
следы намокания, поражение гнилью стропильной ноги в опорном узле, на прогоне в осях 1-
2/Б-Г наблюдается прогиб до 10 см, отсутствие антипиренной и антисептической обработки 
древесины, следы коррозии на металлическом окрытии кровли, световой фонарь зашит 
металлическими листами покрытыми поверхностной коррозией. Техническое состояния 
стропильной системы здания в целом можно признать ограниченно работоспособным, в 
локальных зонах, с повреждением глубокой гнилью отдельных элементов стропильной 
системы техническое состояние можно признать аварийным. Окрытие кровли находится в 
недопустимом состоянии и требует локальной замены. 

Отчет о состоянии внутристенных дымовых и вентиляционных каналов. В капитальных 
стенах здания имеется сеть внутристенных вентиляционных каналов и бывших дымоходов. 
На кровлю здания выходит 40 кирпичных стояков труб, в которых обнаружено 95 каналов. 
Оголовки труб на кровле находятся в удовлетворительном состоянии, наблюдается коррозия 
металлических колпаков на оголовках. В помещениях сохранилось несколько каминов. 
Принадлежность каминов к конкретным дымоходам не определена. Предположительно, 
некоторые помещения здания ранее имели воздушное отопление. В результате 
видеоинспекционного обследования внутристенных каналов и дымоходов выявлено, что их 
поверхность сильно загрязнена пожароопасными отложениями - сажей, пылью и паутиной. 
Также в большинстве каналов имеются завалы (строительный мусор). Естественная 
вентиляция здания осуществляется хаотично, большинство внутристенных каналов в 
неработоспособном состоянии, выходы каналов в помещениях отсутствуют. 
Предположительно выходы большинства каналов в помещениях были заложены при 
многочисленных ремонтах за время эксплуатации здания. Внутристенные вентиляционные 
каналы и бывшие дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии. Естественная 
вентиляция здания неработоспособна. 

В рамках инженерного химико-технологического исследования материалов отделки 
здания была выполнена фотофиксация основных дефектов материалов отделки интерьеров, 
произведен отбор проб образцов отделочных материалов, проведены лабораторные 
исследования отобранных образцов. Обследованием установлено следующее: 

Парадная лестница Л-1, Тамбур (пом.№2). Основные дефекты и повреждения 
мраморных элементов интерьера лестницы: неглубокие трещины, единичные забитые грязью; 
неглубокие поверхностные царапины на горизонтальных поверхностях; выколы небольших 
размеров на горизонтальных поверхностях ступеней; проявление рыжих пятен на 
поверхностях ступеней; изменение цвета домастиковочного состава предположительно в 
местах, ранее устанавливаемых ковордержателей; подтеки на нижней поверхности 
лестничного марша; грязе-пылевые загрязнения; снижение степени полировки. 

Состояние плит облицовки пола и лестничных площадок: общее грязе-пылевое 
загрязнение слабой до средней степени; сколы и выколы по углам, краям и отдельным 
поверхностям мраморных плит облицовки пола и лестничных площадок; мелкие царапины и 
сколы по лицевой поверхности мраморной облицовки; утрата или снижение степени 
полировки мраморных плит облицовки пола вплоть до образования шероховатой и/или 
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лощеной поверхности; сквозные трещины в мраморных плитах как отдельные, так и 
проявленные полигональной сетью; проявление рыжих пятен на поверхности плиток 
облицовки.  

Основные дефекты и повреждения ограждения лестницы из черного металла, 
декоративных элементов ограждения из черного и цветного металла: механические 
повреждения красочного слоя, утраты красочного слоя до металла (на локальных участках), 
поверхностная коррозия металла в местах утраты красочного слоя ограждений; участки 
коррозии металла под отделочным покрытием «под золото», участки окисления 
декоративного покрытия с образованием патины зеленого цвета, загрязнения декоративных 
элементов.  

Поручни ограждения лестницы выполнены из меди, окрашены «под золото» и покрыты 
лаком. На поручнях выявлены участки утраты покрытия «под золото» до медного основания, 
механические повреждения лакового покрытия, участки потемнения металла в местах утраты 
отделочного слоя. Ковродержатели парадной лестницы латунные. Металл ковродержателей 
потемнел, загрязнен, в том числе каплями краски. 

Основные дефекты и повреждения штукатурного отделочного слоя лестницы, 
вестибюля: трещины деформационного характера в штукатурном отделочном слое; волосяные 
трещины по штукатурной отделке стен и потолка помещения, штукатурной отделки нижней 
поверхности лестничных площадок; трещины, ранее заполненные, но имеющие тенденцию к 
повторному раскрытию; окрашивание декоративных элементов без проведения мероприятий 
по реставрации штукатурного основания; механические повреждения штукатурного и 
красочного слоев; загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: волосяные трещины по 
элементам лепного декора разного направления; толстослойное, многослойное окрашивание 
элементов лепного декора; потеря пластики и рисунка декора; небольшие сколы местами 
окрашенные без проведения реставрационных мероприятий; загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения гипсовых балясин между пилонами в помещении 
вестибюля: окрашивание балясин по нерасчищенной, местами грязной поверхности, без 
проведения мероприятий по реставрации гипсовых элементов; трещина горизонтального 
положения по шейке балясины (единичная); загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения оконных и дверных заполнений, а также деревянной 
рамы зеркала в уровне 2-го этажа: расхождение деревянных элементов; растрескивание 
древесины; механические повреждения красочного слоя; утраты красочного слоя до 
древесины; утрата фрагмента декора рамы зеркала; окрашивание деревянных элементов без 
проведения мероприятий по реставрации деревянного основания; многослойное, 
толстослойное окрашивание и как следствие «замыливание» и полная утрата профиля 
декоративного элемента; крепление декоративного элемента с помощью саморезов. 

Мастичный декор в помещении парадной лестницы, вестибюля – декоративные 
элементы рамы зеркала в уровне лестничной площадки 2-го этажа. Основные дефекты: 
образование волосяных трещин; многослойное окрашивание декоративных элементов, 
«замыливание» рисунка декоративных мастичных элементов. 

Входной тамбур деревянный. Со стороны вестибюля деревянные элементы тамбура 
окрашены, с внутренней стороны деревянные элементы имеют отделку «под ценные породы 
древесины». Выявлены коробление древесины дверного полотна, неплотное примыкание 
створок; расхождения деревянных элементов; утраты декоративных элементов; образование 
трещин между деревянными элементами дверных полотен; многослойное окрашивание 
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дверных полотен; вспучивание декоративного отделочного слоя; утраты отделочного слоя до 
древесины; механические повреждения древесины; утрата фрагмента древесины притворной 
планки; нанесение декоративного отделочного слоя без проведения мероприятий по 
реставрации древесины основы; загрязнения. 

Камин. Лицевая поверхность камина облицована искусственным мрамором оселкового 
типа. Выявлены множественные трещины разных направлений; мелкие сколы и утраты 
декоративного слоя вдоль развития трещин; сколы и выколы искусственного мрамора 
облицовки; выкрашивание декоративных элементов рисунка; восполнение утраты обмазкой 
гипсовым составом без восстановления цвета и рисунка декоративного отделочного слоя; 
подтеки краски, загрязнения. Декоративные панно имеют латунную рамку. Выявлены утраты 
фрагментов рамки. Металл сохранившихся элементов потемнел, загрязнен. Дефекты и 
повреждения мраморной облицовки камина: сколы и выколы мрамора; царапины на 
поверхности камня облицовки; пятна желтого цвета (окислы железа) разной интенсивности; 
выход ржавчины на поверхность камня в месте установки крепежного элемента; расхождение 
мраморных элементов; загрязнения камня растворными составами; пятна и подтеки краски; 
сажистые загрязнения; утрата защитного отделочного слоя – вощения. В чугунной отделке 
топочного пространства камина имеются разнонаправленные трещины, загрязнения. 
Кирпичная кладка топочного пространства камина окрашена, имеет участки выкрашивания 
кладочного раствора, сколы в краевых частях кирпича в нижней части топочного 
пространства. 

Лестница Л-2 (в юго-восточной части здания). Ступени лестницы выполнены из 
известняковой плиты, с ограждением из чугунных стоек с декором в виде завитков. Основные 
дефекты и повреждения камня: сквозные трещины в камне ступеней 1-го и 4-го лестничных 
маршей; стертые поверхности проступей; участки (локально) выкрашивания, утрата шовного 
раствора между каменными ступенями; пятна, брызги, подтеки, а также полное окрашивания 
или обмазка растворными составами некоторых подступенков лестничных маршей; 
механические повреждения в виде сколов, выколов камня, царапин; сквозные единичные 
трещины в плите облицовки пола лестничной площадки; вскрытие естественных каверн на 
поверхности камня; многослойное окрашивание поверхностей каменных плит по периметру 
площадок и боковых поверхностей ступеней; грязе-пылевые загрязнения; замена четырех 
ступеней на бетонные 5-го лестничного марша.  

Основные дефекты и повреждения чугунного ограждения: утраты единичных 
элементов ограждения и целых пролетов; утрата фрагментов декоративных стоек; замена 
утраченных деталей или их фрагментов на стойки круглого сечения; подтеки и капли краски; 
локальные участки деструкции красочного слоя; механические повреждения красочного слоя; 
многослойное окрашивание элементов ограждения лестницы; загрязнения.  

Ковродержатели, петли оконных заполнений выполнены из латуни. Выявлены: 
окрашивание краской; потемнения металла; загрязнения; участки образования патины 
зеленого цвета на поверхности металла петель. 

Стены в помещении лестницы, нижние поверхности лестничных маршей 
оштукатурены. Выявлены: участки деструкции красочных слоев; участки деструкции 
штукатурного отделочного слоя в местах протечек; участок утраты штукатурного слоя до 
бетонного основания; механические повреждения красочного слоя; загрязнения. 

Заполнения оконных проемов в уровне 1-го и 2-го этажей, выполнены из древесины 
дуба, оконные заполнения в уровне 3-го-4-го этажей, подоконники выполнены из древесины 
сосны и многослойно окрашены. Выявлены: сколы древесины разного размера на оконных 
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заполнениях всех этажей; окрашивание оконных заполнений из древесины дуба; образование 
трещин между элементами; участки деструкции и утрат красочных слоев; сквозные трещины 
в древесине подоконников; деструкция и разуплотнение древесины; неплотное примыкание 
створок друг к другу. 

Оконная фурнитура выполнена из черного металла. Выявлены: многослойное 
окрашивание, утрата рисунка декоративных элементов; утраты элементов и частей 
фурнитуры; утраты красочного слоя до металла; поверхностная коррозия металла. 

Потайная лестница Л-3. Лестница винтовая деревянная. Ступени выполнены из 
древесины дуб. Стены оштукатурены и окрашены. Основные дефекты и повреждения 
деревянных ступеней и паркета лестничной площадки: растрескивание древесины 
подступенков; незначительной истирание древесины ступеней; утрата защитного 
декоративного покрытия лестницы и паркета; расхождение клепок паркета; загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения отделочных слоев: образование трещин; пятна 
желтого цвета по красочному и штукатурному слою в месте протечек; участки деструкции и 
расслоения; механические повреждения; загрязнения. 

Помещение №11. Потолок в помещении декорирован по периметру лепными 
профилированными тягами с орнаментом, лепным профилированным карнизом с 
орнаментированным поясом. Ниша декорирована профилированной лепной рамой с лепными 
композициями по углам. Основные дефекты и повреждения штукатурного и красочного слоев: 
образование трещин в штукатурном отделочном слое потолка; участки отслоения 
штукатурного слоя совместно с лепным декором от основания; механические повреждения 
штукатурного слоя; многослойное окрашивание штукатурных элементов потолка; участки 
деструкции штукатурного отделочного слоя; загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: утраты фрагментов 
лепного декора; многослойное окрашивание лепного декора; трещины по лепным элементам 
потолка и фриза; загрязнения. 

Рамы оконных заполнений выполнены из древесины дуба и окрашены красками на 
масляном связующем. На момент обследования оконные проемы зашиты. Подоконники 
выполнены из древесины сосны и окрашены. Деревянные подоконные доски имеют 
механические повреждения красочного слоя; сколы древесины в краевых частях подоконных 
досок; утраты красочного слоя до древесины; утрата фрагментов подоконных досок; 
многослойное окрашивание подоконников, «замыливание» профиля; растрескивание пакета 
красочных слоев; загрязнения. 

Помещение №26, 21. Штукатурный и окрасочный слои имеют трещины по 
штукатурной отделке потолка и падуги разного направления; окрашивание элементов 
архитектурного декора без проведения расчистки от деструктированных красочных 
наслоений.  

Основные дефекты и повреждения мраморных подоконников: волосяные сквозные 
трещины; выколы и сколы камня; снижение степени полировки; пятна желтого цвета из-за 
окисления солей железа, содержащихся в камне; загрязнения. 

Оконные заполнения выполнены из древесины дуба. Выявлены образование трещины 
между элементами рамы; окрашивание оконных рам; скол древесины в нижней части 
притворной планки; неплотное примыкание створок друг к другу; загрязнения. 

Помещение №27. Основные дефекты и повреждения штукатурного и красочного слоев, 
элементов лепного декора: волосяные трещины; многослойное окрашивание; утрата 
фрагмента лепного декора стен и потолочной розетки. 
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Основные дефекты и повреждения мраморных подоконников: волосяные сквозные 
трещины; выколы и сколы камня; снижение степени полировки. 

Оконные заполнения выполнены из древесины дуба и имеют отделку лаком. Выявлены 
образование трещин между элементами рамы; растрескивание древесины; разуплотнение 
древесины притворной планки; механические повреждения; неплотное примыкание створок 
друг к другу; потертости и утраты защитного лакового слоя; загрязнения. 

Фурнитура. Части запорных устройств - ручки, коробочки, башмачки, петли 
выполнены из цветного металла - латуни. Шток выполнен из черного металла, окрашен и 
покрыт лаком. Выявлены: пятна и капли краски, подтеки лака на поверхности металла 
запорных устройств; потемнение металла оконных шпингалетов, ручки; механические 
повреждения; утрата ручки оконного запорного устройства; утрата защитного окрасочного 
покрытия. 

Дверные заполнения выполнены из древесины сосны. Выявлены: расхождение 
деревянных элементов; многослойное окрашивание полотен; механические повреждения; 
загрязнения. 

Помещение №30. Стены в помещении оштукатурены и оклеены обоями. Основные 
дефекты и повреждения штукатурного отделочного слоя потолка: трещины по штукатурному 
слою потолка, падуги, переходящие на стены помещения; подтеки; участки отслоения 
красочных слоев; трещина в месте контакта лепной розетки потолка и штукатурного 
отделочного слоя.  

Основные дефекты и повреждения мраморных подоконников: волосяные сквозные 
трещины; выколы и сколы камня; механические повреждения камня; деструкция 
домастиковочных составов; загрязнения. 

Оконные заполнения выполнены из древесины дуба и имеют отделку лаком. Выявлены 
трещины между элементами рамы; растрескивание древесины рам; механические 
повреждения; потертости и утраты защитного лакового слоя; загрязнения. 

Фурнитура. Части запорных устройств - ручки, коробочки, башмачки, петли 
выполнены из цветного металла - латуни. Шток выполнен из черного металла, окрашен и 
покрыт лаком. Выявлены: пятна и капли краски, подтеки лака на поверхности металла 
запорных устройств; потемнение металла оконных шпингалетов, ручки; механические 
повреждения; участки утраты защитного лакового покрытия на ручках; утрата защитного 
окрасочного покрытия на штоке. 

Облицовка камина выполнена итальянским мрамором черного цвета с 
многочисленными пятнами, прожилками, каминная плита выполнена из мрамора серого цвета. 
Основные дефекты и повреждения мраморной облицовки: сколы камня; трещины в мраморе; 
утрата полировки; загрязнения камня мастиковочными составами; участки утраты 
домастиковочного раствора; царапины. Металлические элементы камина имеют: разрыв 
чугунной отделки топочного пространства; утрата элементов; поверхностная коррозия 
металла в месте утраты красочного слоя; загрязнения. Нижняя часть топочного пространства 
выложены шамотным кирпичом. Кирпич загрязнен, имеются сколы кирпича, участки 
выкрашивания шовного раствора. 

Помещение №31. Основные дефекты и повреждения элементов отделки потолка и 
фриза из древесины: образование трещин в древесине основы и шпона, участки коробления 
древесины шпона. 

Основные дефекты и повреждения подоконников из камня «Калканская яшма»: сколы 
и выколы камня; утрата полировки поверхности; трещина в подоконной плите; царапины на 

 

22



 

поверхности камня; загрязнения. 
Оконные заполнения в помещении выполнены из древесины дуб и покрыты лаком. 

Дубовыми филенчатыми панелями облицованы откосы и заглушины оконных проемов. 
Выявлены трещины по древесине отделки откоса; механические повреждения древесины; 
загрязнения, в том числе подтеки и капли краски; потертости отделочного лакового слоя. 

Фурнитура оконного заполнения в помещении выполнена из черного металла. 
Выявлены участки утраты декоративного отделочного слоя. На штоке утраты покрыты лаком 
без восполнения утрат покрытия «под золото». 

Основные дефекты паркета между помещениями 30 и 31: растрескивание клепок, 
расхождения клепок, участки утраты защитного отделочного слоя. 

Помещение №32. Панели, поле внутри кессонов потолка выполнены из древесины 
сосны и шпонированы дубом. Декоративные элементы панелей выполнены из древесины дуба. 
Выявлены трещины в древесине основы и шпона; растрескивание древесины; участки 
коробления древесины шпона; участки утраты защитного лакового покрытия; утрата 
декоративных элементов (кронштейнов, зубчиков); расхождение деревянных элементов, 
смещение; механические повреждения древесины. 

Основные дефекты и повреждения элементов интерьера из камня «Калканская яшма» 
(подоконники, камин): сколы камня облицовки камина; выкрашивание шовного раствора 
между блоками облицовки камина; утрата полировки поверхности камня камина и 
подоконных плит; сквозные трещины в притопочной плите и подоконной плите; царапины на 
поверхности камня; загрязнения. 

Оконные заполнения, откосы оконных проемов выполнены из древесины дуб и имеют 
лаковый отделочный слой. Выявлены растрескивание древесины оконных рам; разуплотнение 
древесины в нижней части притворной планки; механические повреждения древесины 
отделки откоса оконного проема (скол древесины, дырки, вмятины); неплотное примыкание 
створок друг к другу; потертости лакового покрытия. 

Части запорных устройств – ручки, коробочки, башмачки, петли выполнены из 
цветного металла – латуни. Шток выполнен из черного металла, окрашен «под золото» и 
покрыт лаком. Выявлены подтеки лака на поверхности металла запорных устройств оконных 
заполнений; участок образования патины зеленого цвета на поверхности коробочки; 
механические повреждения металла (вмятины) на ручке и нижнем элементе запорного 
устройства; участки утраты декоративного покрытия на ручках оконных приборов, 
потемнение металла в местах утрат; утрата защитного окрасочного покрытия на штоке 
запорного устройства, покрыта лаком. 

Дверные заполнения, наличники дверных проемов, сандрики над дверными проемами 
выполнены из древесины дуб и имеют отделочный лаковый слой. Выявлены механические 
повреждения древесины дверных заполнений, наличников дверных проемов; участки утраты 
отделочного лакового слоя в нижней части дверных заполнений; растрескивание древесины 
панелей над дверными проемами; использование саморезов для крепления декоративных 
элементов; расхождение деревянных элементов дверных заполнений; загрязнения. 

Помещение №33. Стены, потолок, штукатурные архитектурные элементы выполнены 
раствором белого цвета на известково-гипсовом вяжущем и окрашены. Выявлены трещины 
разного направления и раскрытия по штукатурному слою; деструкция штукатурного и 
красочного слоев между оконными проемами, образование высолов на поверхности 
штукатурного отделочного слоя. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: трещины по гипсовым 
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элементам лепного декора; многослойное окрашивание гипсовых элементов, «замыливание» 
рисунка декора. 

Ограждение перед зеркалом (поручень, балясины) в помещении выполнено из 
древесины сосна и окрашено. Выявлены: растрескивание элементов ограждения; расхождения 
деревянных элементов, выкрашивание шпаклевочного состава; механические повреждения 
красочного слоя; участки утраты красочного слоя до древесины; окрашивание деревянных 
элементов по нерасчищенной, местами загрязненной поверхности. 

Оконные заполнения выполнены из древесины сосна и окрашены. Выявлены 
расхождения деревянных элементов; многослойное окрашивание, «замыливание» профиля 
оконных заполнений; участки растрескивание пакета красочных слоев, отслоения от основы 
на рамах и коробке оконных заполнений; сколы пакета красочных слоев до древесины на 
рамах и коробках оконных заполнений; загрязнения. 

Помещение №34. Потолок в помещении кессонированный (прямоугольные и фигурные 
кессоны) с профилированными ребрами, центральные кессоны декорированы лепными 
тонированными заполнениями с изображением листьев. Стилизованная арка оформлена двумя 
лопатками и профилированной балкой на двух лепных волютообразных консолях, 
декорированных стилизованным растительным орнаментом и головой дракона. 

Состояние штукатурного отделочного и красочного слоев. Выявлены сеть волосяных 
трещин; образование единичных трещин разного направления по штукатурном слою потолка 
и стен помещения; некоторые трещины ранее заделаны, но имеют тенденцию к повторному 
раскрытию; трещины предположительно деформационного характера на дверным проемом в 
помещение 32; отслоение пакета красочных слоев от штукатурного основания; деструкция 
штукатурного и красочного слоев. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: участки деструкции 
гипсового основания в месте протечек; участки деструкции красочного слоя, отслоение 
красочного слоя от гипсового основания; отслоение гипсового декоративного элемента от 
штукатурного основания; многослойное окрашивание лепного декоративного элемента, 
«замыливание» декора. 

Состояние декоративных деревянных кронштейнов арки. Выявлены утраты 
фрагментов деревянного декора; растрескивание деревянных элементов; подтеки, капли 
краски; скол древесины, окрашенный без проведения мероприятий по реставрации основания; 
нанесение отделочного слоя без проведения расчисток; некачественно выполнено 
окрашивание деревянных элементов; загрязнения. 

По периметру помещения фрагментарно сохранился профилированных деревянный 
поясок с разделкой «под ценные породы древесины». На момент обследования поясок 
окрашен краской белого цвета. 

Дверные полотна, наличники дверных проемов заполнения выполнены из древесины 
сосна и шпованированы дубом и на момент обследования имеют отделочный слой «под 
дерево». Резные и профилированные элементы выполнены из древесины дуб. Выявлены 
окраска дубовых элементов дверных заполнений; образование трещин между элементами 
дверных полотен; растрескивание деревянных филенок с резным декором; растрескивание 
древесины дверных полотен; неаккуратно нанесены отделочные слои; сколы древесины, 
окрашенные без проведения мероприятий по реставрации древесины; капли, подтеки краски. 

Основные дефекты и повреждения плиты подоконника: выкрашивание раствора между 
фрагментами; смещение плит относительно друг друга; механические повреждения камня 
(сколы, выколы, царапины разной глубины); загрязнения, в том числе пятна и капли краски. 
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Вентиляционная решетка выполнена из черного металла и многослойно окрашена. 
Профиль решетки «замылен» из-за многослойного окрашивания. 

Помещение №41. Стены и потолок в помещении оштукатурены растворами на 
известково-гипсовом вяжущем. Декоративные штукатурные элементы выполнены растворами 
на известково-гипсовом и гипсово-известковом вяжущем. Выявлены трещины разного 
направления в штукатурном слое потолка, падуги, стен помещения; волосяные трещины по 
декоративным штукатурным элементам; участок деструкции штукатурного и красочного 
слоев в месте протечки; участки деструкции пакета красочных слоев, отслоение пакета слоев 
от основы; окрашивание дефектов штукатурного слоя без проведения реставрационных 
мероприятий; использование цемент-содержащего раствора для восполнения утрат 
штукатурного профилированного наличника дверного проема; загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: волосяные трещины, 
толстослойное окрашивание элементов лепного декора, утрата четкости рисунка 
декоративных элементов, окрашивание по нерасчищенной, местами грязной поверхности 
(балясины ограждения). 

Оконные и дверные заполнения выполнены из древесины сосна и многослойно 
окрашены. Выявлены растрескивание древесины; расхождения деревянных элементов; 
механические повреждения красочного слоя и древесины (сколы, выколы); участки утраты 
красочного слоя до древесины; многослойное окрашивание деревянных элементов; 
«замыливание», а местами и полная утрата профиля декоративных элементов. 

Части запорных устройств – ручки, коробочки, башмачки, петли выполнены из 
цветного металла – латуни. Шток выполнен из черного металла, окрашен и покрыт лаком. 
Выявлены пятна и капли краски, подтеки лака на поверхности металла запорных устройств 
оконных заполнений; потемнение металла оконных шпингалетов, ручки; механические 
повреждения металла (царапины); участки утраты декоративного покрытия на ручках 
оконных приборов; утрата части штока оконного запорного устройства; утрата защитного 
окрасочного покрытия на штоке запорного устройства.  

Клепки паркета в помещении выполнены из древесины дуб, орех. Выявлены 
расхождение клепок паркета; истирание и утрата до древесины отделочного лакового слоя; 
механические повреждения древесины паркета, сколы, выколы, царапины; загрязнения. 

Помещение №42. Оштукатуривание стен, элементов архитектурного декора 
выполнялось растворами на гипсово-известковом вяжущем. Выявлены участки деструкции 
штукатурного и красочного слоев в местах протечек; участки деструкции красочных слоев, 
отслоение пакета красочных слоев от штукатурного основания; трещины разного направления 
по штукатурной отделке, некоторые трещины по штукатурной отделке потолка ранее 
заделаны, но имеют тенденцию к повторному раскрытию; трещины в месте стыка 
штукатурного слоя потолка и лепной потолочной розетки; загрязнения, подтеки в местах 
протечек. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: участки деструкции 
красочного слоя и гипсового основания; утраты фрагментов лепного декора; образование 
трещин по гипсовым элементам декора, образование пятен желтого цвета в местах протечек 
из-за выноса масляного связующего на поверхность декоративных элементов; участки 
многослойного, толстослойного окрашивания элементов лепного декора, «замыливание» 
рисунка декоративных элементов; фрагмент лепного декоративного пояска, обмазанный 
раствором в месте протечки, образования трещины, деструкции штукатурного и красочного 
слоев; загрязнения. 
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Основные дефекты и повреждения мраморных подоконников: волосяные сквозные 
трещины; образование трещин, местами сквозных, по прожилкам, заполненным 
микроскопическими зернами кварца; домастиковки, поменявшие цвет; выколы и сколы камня; 
царапины на поверхности камня; снижение степени полировки; пятна, подтеки краски; 
загрязнения. 

Рамы зеркал выполнены из древесины сосна и оформлены мастичными декоративными 
элементами. Выявлены расхождение деревянных элементов зеркал; смещение вертикальной 
планки рамы зеркала; образование трещин по мастичному декору рам зеркал; локальные 
участки деструкции красочного слоя. 

Все дверные заполнения в помещении выполнены из древесины сосна и окрашены. 
Дверные заполнения в помещения 41, парадную лестницу, металлическую лестницу, в 
помещение 43 декорированы мастичными композициями. Выявлены растрескивание 
древесины дверных заполнений; расхождение деревянных элементов; механические 
повреждения красочного слоя и древесины, сколы древесины; утраты фрагментов мастичного 
декора; растрескивание мастичного декора; отслоение фрагментов мастичного декора от 
основания; многослойное, толстослойное окрашивание декоративных элементов, 
«замыливание» рисунка декоративных элементов; участки отслоение окрасочного слоя от 
основания. 

Оконные заполнения выполнены из древесины дуб. Выявлены окрашивание дубовых 
элементов покровными красками; сколы древесины; расхождение деревянных элементов; 
неплотное примыкание створок дуг к другу. 

Части запорных устройств – ручки, коробочки, башмачки, петли выполнены из 
цветного металла – латуни. Шток выполнен из черного металла, окрашен и покрыт лаком. 
Выявлены пятна и капли краски, подтеки лака на поверхности металла запорных устройств 
оконных заполнен; утрата защитного окрасочного покрытия на штоке запорного устройства. 

Клепки паркета в помещении выполнены из древесины дуб, орех. Выявлены 
расхождение клепок паркет; истирание отделочного лакового слоя; механические 
повреждения древесины паркета, сколы, выколы, царапины; растрескивание клепок паркета; 
загрязнения. 

Камин в помещении облицован мрамором белого цвета с серыми прожилками. 
Выявлены волосяная трещина в камне облицовки; загрязнение и изменение цвета 
домастиковочных составов; сколы и выколы небольших размеров на камне облицовки и полке 
камина; выкрашивание раствора между элементами облицовки; царапины на поверхности 
камня облицовки и полке камина; снижение степени полировки камина. Чугунная отделка 
топочного пространства имеет разнонаправленные трещины, загрязнения. Нижняя часть 
топочного пространства выполнена раствором серого цвета на цементном вяжущем. В плите 
выявлена трещина и сколы раствора в краевых частях. Плита имеет механические 
повреждения – царапины, выколы. 

Помещение №43. Оштукатуривание потолка и стен помещения выполнено растворами 
на известково-гипсовом и гипсово-известковом вяжущем. Оштукатуривание потолка 
выполнено по драни. Выявлены трещины разного направления по штукатурному слою 
потолка и стенам помещения; трещины разного направления по штукатурной отделке стен, 
штукатурным элементам архитектурного декора помещения; деструкция штукатурного слоя 
потолка и стен в месте протечек; утрата штукатурного слоя потолка до драни; загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: участки деструкции 
гипсового основания лепных элементов; участки отслоение элементов лепного декора от 
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драни; участки деструкции красочного слоя; волосяные трещины по элементам лепного 
декора, проходящие и по штукатурному слою; многослойное окрашивание лепного декора, 
«замыливание» рисунка декоративных элементов; загрязнения. 

Камин облицован мрамором белого цвета с темно-серыми прожилками. Выявлены 
щели между стеной и камнем облицовки камина, выкрашивание шовного раствора; 
растрескивание нижней плиты облицовки; сколы камня; сквозные волосяные трещины в плите 
каминной полки; снижение степени полировки; загрязнения. Топочная чугунная отделка 
камина находится в удовлетворительном состоянии. Поверхность металла загрязнена, на 
поверхности имеются пятна и капли краски. Нижняя поверхность топочного пространства 
выполнена в виде плиты из цемент содержащего раствора. Красочный слой на поверхности 
раствора местами деструктирован, наблюдаются сколы по краю плиты топочного 
пространства.  

Рама зеркала, профилированная филенка выполнены из древесины сосна и окрашена. 
Декоративные элементы – провисающие гирлянды выполнены из гипса. Выявлены нарушение 
крепления рамы зеркала к стене; растрескивание деревянных элементов рамы; деструкция и 
отслоение красочного слоя от деревянного основания. По элементам лепного декора рамы 
выявлены трещины. Декоративные лепные элементы многослойно окрашены, рисунок 
лепного декора «замылен». 

В помещении три оконных проема. Деревянные заполнения одного из проемов 
заменены на металлопластиковые. Выявлены образование трещин между деревянными 
элементами рам; сколы древесины; деструкция и отслоение красочного покрытия от 
деревянного основания; участки утраты красочного слоя до древесины; загрязнения. 

Подоконные доски выполнены из розового, бело-розового, серо-розового мрамора. 
Выявлены участки выкрашивания домастиковочных составов; выколы камня, царапины; 
сколы камня по краю трещин; участки отслоения домастиковочных составов; изменение цвета 
некоторых домастиковочных составов; снижение степени полировки камня, механические 
повреждения полировки. 

Части запорных устройств – ручки, коробочки, башмачки, шток (накладная деталь), 
петли выполнены из цветного металла – латуни. Выявлены механические повреждения 
металла царапины на ручке и нижнем элементе запорного устройства; участки утраты 
защитного покрытия на ручках и штоке оконных приборов; потемнение металла в местах 
утрат; подтек ржавчины от самореза, выполненного из черного металла; пятна, капли краски 
на поверхности элементов фурнитуры. 

Дверные заполнения в помещении выполнены из древесины сосна и окрашены. 
Выявлены расхождение деревянных элементов; растрескивание древесины; механические 
повреждения красочного слоя; многослойное, толстослойное окрашивание и как следствие 
«замыливание» профиля декоративного элемента; участки деструкции и отслоения 
красочного слоя от основания. 

Помещение №44. Стены в помещении оштукатурены растворами на гипсово-
известковом вяжущем и окрашены. Выявлены трещины разного направления по штукатурной 
отделке потолка, стенам помещения, элементам архитектурного декора; сеть волосяных 
трещин по штукатурному отделочному слою; участки деструкции штукатурного и красочного 
слоев в местах протечек; загрязнения. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: небольшие утраты 
фрагментов лепного декора; волосяные трещины по гипсовым элементам, проходящие и по 
штукатурной отделке; многослойное окрашивание декоративных элементов, «замыливание» 
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рисунка декора. 
Оконные заполнения выполнены из древесины сосна и многослойно окрашены. 

Выявлены расхождение деревянных элементов; деструкция красочного слоя, отслоение и 
утрата красочного слоя; сколы древесины в нижней части оконных рам; неплотное 
примыкание створок друг к другу; утраты (сколы) древесины, окрашенные без проведения 
работ по реставрации основания; загрязнения. 

Части запорных устройств – ручки, коробочки, башмачки, петли выполнены из 
цветного металла – латуни. Выявлены утрата крепления элемента запорного устройства; пятна 
краски на поверхности элемента запорного устройства; царапины на поверхности металла; 
утрата защитного декоративного покрытия; потемнение металла. 

Помещение №45. Стены в помещении на момент обследования оклеены обоями. 
Штукатурная отделка под обоями выполнена раствором на известковом вяжущем с добавкой 
цемента. Обои наклеены на поверхность штукатурной отделки с красочными слоями на 
масляном и синтетическом связующем. Рама зеркала штукатурная, выполнена раствором на 
известково-гипсовом вяжущем. Выявлены трещины разного направления и раскрытия по 
штукатурной отделке потолка, падуги, штукатурным архитектурным элементам; участки 
деструкции красочного слоя, отслоение красочного слоя от основы; трещины в месте 
примыкания штукатурного слоя и элементов лепного декора. 

Основные дефекты и повреждения элементов лепного декора: волосяные трещины, 
многослойное, толстослойное окрашивание элементов декора, «замыливание» рисунка 
декора. 

Дверные заполнения выполнены из древесины сосна и окрашены. Выявлены трещины 
между деревянными элементами дверных заполнений, между наличником дверного проема и 
штукатурной отделкой стен; механические повреждения древесины; некоторые повреждения 
древесины окрашены без проведения работ по реставрации основания; участки деструкции 
красочного слоя; загрязнения. 

Камин облицован мрамором белого цвета. Выявлены механические повреждения 
камня; изменение цвета домастиковочных составов; выкрашивание шовного раствора; 
волосяная трещина в мраморе полки камина; снижение, местами утрата полировки; 
загрязнения. Топочное пространство выполнено из кирпича. На момент обследования кирпич 
обмазан штукатурным составом окрашен. Штукатурный состав с красочным слоем местами 
деструктирован, имеются участки отслоения от основы. На кирпичах кладки топочного 
пространства выявлены сколы в краевых частях.  

Помещение №46. Стены и потолок в помещении оштукатурены растворами на 
известково-гипсовом и гипсово-известковом вяжущем и окрашены. Выявлены трещины 
разного направления по штукатурной отделке стен, потолка, элементам архитектурного 
декора; участки деструкции штукатурного и красочного слоев в месте протечки; окрашивание 
профилированных элементов по нерасчищенной от деструктированного красочного слоя 
поверхности. 

Основные дефекты и повреждения лепного декора: трещины по элементам лепного 
декора, проходящие и по штукатурной отделке; деструкция гипсового основания и красочного 
слоя в месте протечек; многослойное, толстослойное окрашивание элементов декора, 
«замыливание» рисунка элементов декора; окрашивание лепного декора без проведения 
мероприятий по реставрации гипсового основания. 

 Оконные заполнения в помещении выполнены из древесины сосна и окрашена. 
Выявлены расхождение деревянных элементов; участки деструкции красочного слоя, 
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отслоение красочного слоя от основы, утраты красочного слоя до древесины; механические 
повреждения древесины (сколы древесины); загрязнения. 

Фурнитура оконных заполнений выполнена из цветного металла. Выявлены утраты 
элементов запорных устройств; вмятина в металле штока; царапины на поверхности металла; 
потертости защитного покрытия; пятна краски на поверхности металлических запорных 
элементов. 

Помещение №50. В помещении оштукатуривание стен выполнялось раствором на 
гипсово-известковом вяжущем и на момент обследования стены оклеены обоями. В месте 
протечки штукатурный отделочный слой деструктирован, имеются участки утраты 
штукатурного слоя до кирпичного основания или драни. На поверхности штукатурного слоя 
в месте протечки биопоражения черного цвета. Дрань деструктирована, имеются ее утраты. 

Оконные заполнения выполнены из древесины сосна и окрашены. Выявлены участки 
деструкции древесины; растрескивание элементов оконных заполнений; деструкция 
красочного слоя, отслоение красочного слоя от основы, утраты красочного слоя до древесины; 
расхождение деревянных элементов оконных заполнений; механические повреждения 
древесины; загрязнения. 

Фурнитура выполнена из цветного металла. Петли выполнены из черного металла и на 
момент обследования окрашены. Выявлены утраты защитного покрытия; потемнение металла 
в местах утраты покрытия; механические повреждения металла; пятна и подтеки краски на 
поверхности металлических элементов; утрата элемента запорного устройства (коробочки и 
ручки). 

Подоконные доски выполнены из розового, бело-розового, серо-розового мрамора. 
Выявлены выколы камня, царапины; сколы камня по краю трещин; изменение цвета 
домастиковочных составов; образование трещин по прожилкам, заполненным 
микроскопическими зернами кварца; снижение степени полировки камня; механические 
повреждения полировки. 

Основание балкона выполнено из древесины сосна и опалублено дубом. Декоративные 
элементы балкона выполнены из древесины дуб. Выявлены участки отслоения слоя палубы от 
основы; участки коробления слоя палубы; растрескивание древесины основания и палубы, 
растрескивание декоративных элементов ограждения; утраты фрагментов палубы; утраты 
фрагментов декоративных элементов; участки утраты декоративного отделочного лакового 
покрытия; учасхождения элементов ограждения. 

Основа шкафа (каркас) выполнена из древесины сосна и шпонирована дубом. Резные 
элементы шкафа выполнены из древесины дуб. Двери в нижней и верхней части шкафа 
выполнены из древесины сосна. Выявлены механические повреждения древесины; утрата 
защитно-декоративного лакового покрытия; расхождения деревянных элементов; нарушение 
крепления декоративных элементов с основой; загрязнения. 

Помещение №51. Стены и потолок в помещении оштукатуривались растворами на 
известково-гипсовом и гипсово-известковом вяжущем. Выявлены трещина, 
предположительно деформационного характера в штукатурной отделке и кладке стены, по 
кирпичу кладки установлен маяк; трещины разного направления по штукатурной отделке 
потолка; сеть волосяных трещин по штукатурному и красочному слоям; трещины в месте 
примыкания гипсового основания розетки потолка и штукатурного отделочного слоя, 
гипсовых декоративных отливок и штукатурной отделки стен; механические повреждения 
штукатурного и красочного слоев; участки отслоения пакета красочных слоев от 
штукатурного основания; загрязнения. 
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Рамы зеркал, оконные заполнения, дверные заполнения на балкон, наличники оконных 
проемов, дверные заполнения, кронштейны под полками зеркал выполнены из древесины 
сосна и окрашены. Дверные заполнения в помещения 50, 53, 47 оформлены мастичным 
декором растительного орнамента. Выявлены растрескивание деревянных элементов; 
образование трещин между элементами дверных полотен; механические повреждения 
красочного слоя и древесины (сколы древесины, сколы красочного слоя, утраты красочного 
слоя до древесины); участки отслоения красочного слоя от деревянного основания; 
загрязнения; трещины по элементам мастичного декора; утраты фрагментов мастичного 
декора. 

Дверные и оконные заполнения выполнены из древесины сосна и окрашены. Выявлены 
трещины между деревянными элементами; растрескивание деревянных элементов; участки 
деструкции красочного слоя; участки отслоения красочного слоя от основания, утраты 
красочного слоя до древесины; механические повреждения красочного слоя; механические 
повреждения древесины (сколы); загрязнения.  

Наличники оконных проемов в виде ниши с арочным завершением выполнены из 
древесины сосна и окрашены. Выявлены растрескивание древесины наличников, мастичного 
и лепного декора на них; отслоение элементов мастичного декора от основания; многослойное 
окрашивание наличников, окраска по нерасчищенной, местами загрязненной поверхности; 
образование трещин между наличником и штукатурной отделки откоса; скол древесины 
наличников; загрязнения. 

Рамы зеркал выполнены из древесины сосна и окрашены. Декоративные элементы 
выполнены из мастики и окрашены. Выявлены: образование трещин между элементами рам и 
элементам мастичного декора; утраты верхнего красочного слоя до нижележащих слоев; 
толстослойное, многослойное окрашивание декоративных элементов, «замыливание» рисунка 
декора; участок утраты фрагмента мастичного декора; загрязнения. 

Кронштейны под полками зеркал выполнены из древесины сосна и окрашены. 
Выявлено отслоения красочных слоев от деревянного основания; образование трещины между 
деревянным основанием и полкой зеркала; окрашивание декоративных элементов по 
нерасчищенной поверхности. 

Запорные устройства оконных заполнений выполнены из латуни и имеют защитно-
декоративное покрытие. Петли - выполнены из черного металла и на момент обследования 
многослойно окрашены. Выявлены утрата защитно-декоративного покрытия; участок 
образования патины зеленого цвета; вмятины, каверны на поверхности металла. 

Основные дефекты и повреждения мраморных подоконников: сквозная трещина в 
подоконной плите; образование трещин по прожилкам, заполненным микроскопическими 
зернами кварца; сколы камня по границам трещин; механические повреждения камня - 
выколы и сколы камня, царапины; образование трещин по границе домастиковочного состава 
и камня; пятна желтого цвета предположительно из-за окисления соединений железа в составе 
камня (локальный участок); снижение степени полировки; пятна, подтеки краски. 

Помещение №53. Стены и потолок в помещении оштукатурены растворами на 
известково-гипсовом и гипсово-известковом вяжущем. Выявлены трещины разного 
направления по штукатурной отделке стен и потолка; образование трещины в месте 
примыкания штукатурного отделочного слоя и деревянной рамы окна; участки деструкции 
пакета красочных слоев, отслоение красочных слоев от штукатурного основания; сколы на 
архитектурных профилированных элемента, окрашивание декора без проведения 
мероприятий по расчистке и реставрации основания. 
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Лепные декоративные элементы имеют отделку сусальным золотом на масляный лак 
или окрашены. Выявлены сколы декоративных лепных элементов; образование трещин по 
элементам лепного декора, расположенным на деревянном или штукатурном основании; 
сколы гипсового основания с позолотой; пятна краски на поверхности позолоты; 
некачественно выполнено золочение поверхности. 

Оконные заполнения, наличники оконных проемов выполнены из древесины хвойных 
пород и окрашены. Отделка части стены, смежной с помещением лестницы, выполнена по 
деревянному основанию. Выявлены растрескивание деревянного основания наличников, 
дверных заполнений, отделки стены; образование трещин между деревянными элементами; 
участки деструкции красочного слоя, отслоение пакета красочных слоев от основания; 
механические повреждения позолоты (царапины) на декоративных элементах наличников 
оконных проемов; окрашивание сколов древесины без проведения мероприятий по 
реставрации основы. 

Дверные заполнения, откосы дверного проема в помещение 54 выполнены из 
древесины сосна и окрашены. Декоративные элементы выполнены из мастики и имеют 
отделку сусальным золотом или окрашены. Выявлены растрескивание деревянных элементов; 
образование трещин между элементами дверных полотен; механические повреждения 
красочного слоя и древесины (сколы древесины, сколы красочного слоя, утраты красочного 
слоя до древесины); участки отслоения красочного слоя от деревянного основания; трещины 
по элементам мастичного декора; механические повреждения элементов мастичного декора, 
позолоты, единичные сколы; некачественно выполнено золочение поверхности, утраты слоя 
позолоты. 

Оконные заполнения выполнены из древесины сосна и окрашены, имеют участки 
деструкции древесины; растрескивание элементов оконных заполнений; многослойное 
окрашивание оконных заполнений, «замыливание» профиля деревянных элементов; 
деструкция красочного слоя, отслоение красочного слоя от основы, утраты красочного слоя 
до древесины; расхождение деревянных элементов оконных заполнений; механические 
повреждения; загрязнения. 

Фурнитура выполнена из цветного металла. Петли выполнены из черного металла и на 
момент обследования окрашены. Выявлены утраты защитного декоративного покрытия; 
потемнение металла в местах утраты покрытия; механические повреждения металла – 
царапины; пятна и подтеки краски на поверхности металлических элементов; утрата элемента 
запорного устройства (коробочки и ручки). 

Подоконные доски выполнены из розового, бело-розового, серо-розового мрамора. 
Выявлены выколы камня, царапины; изменение цвета домастиковочных составов; 
образование трещин по прожилкам, заполненным микроскопическими зернами кварца; сколы 
камня по трещинам; выкрашивание камня по трещинам; снижение степени полировки камня, 
механические повреждения полировки. 

Помещение №54. Оштукатуривание стен в помещении выполнено растворами на 
известково-гипсовом вяжущем. Выявлены трещины, предположительно деформационного 
характера, по штукатурному отделочному слою потолка и стен; трещины разного направления 
по штукатурной отделке стен и потолка; образование трещины в месте примыкания 
штукатурного отделочного слоя и элементов лепного декора стен; участки деструкции пакета 
красочных слоев, отслоение красочных слоев от штукатурного основания; сколы на 
архитектурных профилированных элемента, окрашивание декора без проведения 
мероприятий по расчистке и реставрации основания. 
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Лепные декоративные элементы имеют отделку сусальным золотом на масляный лак 
или окрашены. Выявлены сколы декоративных лепных элементов; образование трещин по 
элементам лепного декора; некачественно выполнено золочение поверхности лепной детали,  
утраты слоя позолоты; некачественно выполнено окрашивание декоративных лепных 
элементов; механические повреждения позолоты; загрязнения растворными материалами, 
краской. 

Дверные заполнения, наличники оконных проемов выполнены из древесины сосна и 
окрашены. Декоративные элементы выполнены из мастики и имеют отделку сусальным 
золотом или окрашены. Выявлены растрескивание деревянных элементов; образование 
трещин между элементами дверных полотен; механические повреждения красочного слоя и 
древесины; участки отслоения красочного слоя от деревянного основания; трещины по 
элементам мастичного декора; механические повреждения элементов мастичного декора, 
позолоты; некачественно выполнено золочение поверхности. 

Оконные заполнения выполнены из древесины сосна и окрашены, имеют участки 
деструкции древесины; растрескивание элементов оконных и дверных заполнений; 
многослойное окрашивание оконных заполнений, "замыливание" профиля деревянных 
элементов; деструкция красочного слоя, отслоение красочного слоя от основы, утраты 
красочного слоя до древесины; расхождение деревянных элементов оконных и дверных 
заполнений; механические повреждения древесины (сколы). 

Фурнитура выполнена из цветного металла. Петли выполнены из черного металла и на 
момент обследования окрашены. Выявлены утраты защитного декоративного покрытия; 
потемнение металла в местах утраты покрытия; механические повреждения металла – 
царапины, вмятины; пятна и подтеки краски на поверхности металлических элементов; 
нарушение крепления элемента фурнитуры. 

Подоконные доски выполнены из розового, бело-розового, серо-розового мрамора. 
Выявлены выколы камня, царапины; изменение цвета домастиковочных составов; 
образование трещин по прожилкам; сеть волосяных трещин по камню подоконной доски; 
сколы камня по трещинам; выкрашивание камня по трещинам; снижение степени полировки 
камня, механические повреждения полировки; пятна краски на поверхности камня. 

Фурнитура выполнена из цветного металла. Петли выполнены из черного металла и на 
момент обследования окрашены. Выявлены утраты защитного декоративного покрытия; 
потемнение металла в местах утраты покрытия; механические повреждения металла – 
царапины, вмятины; трещина в металле ручки; пятна и подтеки краски на поверхности 
металлических элементов; нарушение крепления фрагмента запорного устройства. 

Состояние мраморной облицовки камина: волосяная трещина в камне облицовки 
камина; сквозные трещины в плитах перед камином; загрязнение и изменение цвета 
домастиковочных составов; сколы и выколы небольших размеров на камне облицовки и полке 
камина; выкрашивание раствора между элементами облицовки; царапины на поверхности 
камня облицовки и полке камина; снижение степени полировки камина; пятна желтого цвета 
на поверхности камня облицовки и нижней плите перед камином. Оградительная решетка 
камина выполнена из чугуна (литье) и окрашена. Металл решетки и окраска находятся в 
удовлетворительном состоянии. Обрамление топочного пространства выполнено 
металлическими листами цветного металла. Выявлены утрата декоративного отделочного 
слоя, участки потемнения металла, механические повреждения металла. Внутренняя часть 
топочного пространства выложена кирпичом, задняя стенка – оштукатурена. На нижней части 
топочного пространства Штукатурная отделка деструктирована, наблюдаются участи утраты 
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или отслоения штукатурного слоя от кирпича. На поверхности кирпича – плотные сажистые 
загрязнения. Между кирпичами наблюдаются утраты кладочного раствора. 

Ручки и накладки дверных заполнений выполнены из цветного металла. Ручки имеют 
декоративный отделочный слой – позолота. Выявлены утраты защитного декоративного 
покрытия; участки потемнения металл; пятна и подтеки краски на поверхности фурнитуры; 
локальный участок образования патины зеленого цвета на поверхности металла накладки. 

Лицевые фасады. Состояние штукатурного отделочного слоя. Первоначально 
оштукатуривание стен, элементов архитектурного декора выполнялось растворами на 
известково-гипсовом вяжущем. В ходе поздних ремонтов оштукатуривание выполнялось 
растворами на известково-цементном, цементно-известковом вяжущем, на известковом 
вяжущем с добавкой синтетической составляющей. Выявлены следующие основные дефекты 
и повреждения штукатурного отделочного слоя лицевых фасадов здания: участки утрат 
штукатурного слоя до кирпичного основания; участки деструкции штукатурного отделочного 
и красочного слоев; участки утраты красочного слоя; трещины разного направления и 
раскрытия по штукатурному отделочному слою, элементам архитектурного декора; сквозные 
трещины вертикального направления в подоконных досках; трещины горизонтального и 
вертикального направления по штукатурным подоконникам 2-го этажа, деструкция 
штукатурного раствора подоконников; участки бухтения штукатурного отделочного слоя; 
использование цемент-содержащего раствора при оштукатуривании стен здания; деструкция 
кирпичной кладки в месте утраты штукатурного отделочного слоя; участки образования 
высолов на поверхности кирпича кладки; загрязнения. 

Состояние элементов лепного декора. Элементы лепного декора выполнены из гипса и 
окрашены. Выявлены следующие основные дефекты и повреждения элементов лепного 
декора: участки деструкции красочного слоя и гипсового основания в местах 
систематического увлажнения фасадов; участки образования кавернозной поверхности; 
загрязнения. 

Состояние элементов ограждения кровли (балясины ограждения). Балясины 
ограждения кровли выполнены из гипса и на момент обследования окрашены краской на 
синтетическом связующем. Выявлены следующие основные дефекты и повреждения 
гипсовых балясин ограждения: деструкция и утрата красочного слоя; деструкция гипсового 
основания, образование каверн в гипсовом основании; загрязнения. 

 Состояние облицовки цоколя. Цокольная часть здания облицована разноразмерными 
блоками гранита, из блоков гранита выполнено основание ограды угловой части фасада, из 
бока гранита выполнена ступень крыльца фасада по Набережной Кутузова. Поверхность 
камня имеет бучардированную фактуру.  Швы между блоками зачеканены свинцом на 
глубину до 20 мм. Местами нижняя часть цоколя выполнена цемент содержащим раствором. 
Облицовка на момент обследования находится в удовлетворительном состоянии. Выявлены 
основные дефекты: загрязнения, утраты свинца и раствора из швов, утрата адгезии свинца к 
камню. 

Состояние элементов фасада, выполненных из Путиловского известняка. Плинты 
колонн на фасаде по набережной Кутузова выполнены из плит Путиловского известняка.  На 
поверхности плит отмечено образование биопоражений зеленого цвета, а также образование 
трещин по природным глинистым прослоям. 

Состояние металлических элементов фасадов. Металлодекор на фасадах – кованый 
козырек над парадной дверью растительного орнамента с бегунком, фигурные литые 
флагодержатели, стойки ограждения балконов, ограждение в угловой части фасада, решетки 
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оконных проемов в уровне 1-го этажа, воротные заполнения. Декоративные элементы 
ограждения балконов выполнены из меди. Все металлические элементы окрашены. Выявлены 
следующие основные дефекты и повреждения металлических элементов: утраты 
декоративных элементов, выполненных из черного и цветного металла; утраты фрагментов 
декоративных элементов, выполненных из черного и цветного металла; деструкция и утраты 
красочного слоя до металла; поверхностная коррозия металла. 
  Основные дефекты и повреждения декоративных элементов, выполненных из цветного 
металла (меди) на ограждениях балконов следующие: деструкция красочного слоя; отслоение 
красочного слоя от основы; утраты красочного слоя; потемнение металла в месте утраты 
отделочных слоев; деформации декоративных элементов. 
  Состояние оконных и дверных заполнений. Дверные заполнения на балконах 
выполнены из древесины дуб и на момент обследования окрашены. Выявлены следующие 
основные дефекты и повреждения дверных балконных заполнений: деструкция древесины и 
ее разуплотнение; окрашивание дверных заполнений, выполненных из древесины дуб; 
растрескивание деревянных элементов; утраты замазки. 

Дворовые фасады. Кладка стен сложена на раствор светло серого цвета на известковом 
вяжущем с кварц-полевошпатовым наполнителем. Нижняя часть фасадов облицована 
декоративным кирпичом типа «кабанчик». Выявлены следующие основные дефекты и 
повреждения керамического кирпича: участки утраты керамического кирпича; образование 
трещин предположительно деформационного характера в отделочном декоративном кирпиче; 
волосяные трещины по лицевой поверхности кирпича; механические повреждения 
облицовочного кирпича (царапины, сколы); сколы разного размера по краям трещин; сеть 
волосяных трещин (кракелюр) по глазури кирпича; утраты фрагментов облицовочного 
кирпича; восполнение утрат штукатурными составами; участки отслоения глазури; 
загрязнения.  
  Оштукатуривание стен дворовых фасадов, элементов архитектурного декора 
выполнялось первоначально растворами на известково-гипсовом вяжущем. В ходе ремонтных 
работ использовались растворы на известково-цементом вяжущем. Выявлены основные 
дефекты и повреждения штукатурного отделочного слоя дворовых фасадов здания, 
следующие: образование трещин по штукатурной отделке перекрытия арочного проезда, 
предположительно в районе расположения металлических балок; механические повреждения 
штукатурного и красочного слоев; участки деструкции штукатурного и красочного слоев; сеть 
волосяных трещин в штукатурном отделочном слое; участки утраты штукатурного слоя до 
кирпичного основания; биопоражения на поверхности штукатурного и красочного слоев 
(брандмауэрная стена здания); загрязнения. 
  Дверное заполнение выполнено из древесины сосна и обшито сосновыми досками. 
Окрашивание дверного заполнения выполнено многослойно красками на масляном и 
синтетическом связующем. Выявлены следующие основные дефекты и повреждения 
древесины дверных заполнений: утраты фрагментов древесины полотна двери; деструкция 
древесины; растрескивание древесины; деструкция красочного слоя; механические 
повреждения древесины (отверстия от гвоздей, вмятины); утраты фрагментов обшивки 
дверного заполнения; жиковины дверного заполнения выполнены из черного металла и 
окрашены красками на масляном и синтетическом связующем. Жиковины имеют следующие 
дефекты и повреждения: утраты фрагментов жиковин, деформация металла жиковин, 
коррозия металла. 

Все необходимые предпроектные работы выполнены в полном объеме для 
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разработки проектных решений по реставрации, ремонту и приспособлению для 
современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой». 

Проект реставрации (шифр: 24-А2-2021-АР2; 24-А2-2021-АР3; 24-А2-2021-АР4; 24-
А2-2021-АР5; 24-А2-2021-АР6; 24-А2-2021-АР7; 24-А2-2021-АР8; 24-А2-2021-ТР1; 24-А2-
2021-ТР2). 

Проектная документация предусматривает работы по реставрации, ремонту и 
приспособлению для современного использования объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2). Документация выполнена в 
соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия от 14.07.2021 № 01-52-1617/21-0-1 и с учетом сохранения предмета охраны, 
утвержденного Распоряжением КГИОП от 13.10.2021 №248-рп. 

Проектом предусматривается приспособление здания под функцию учебно- 
административного корпуса, входящего в структуру зданий АНООВО «Европейский 
университет в Санкт-Петербурге». 

Проектом предусмотрена реставрация и ремонт лицевых, дворовых и брандмауэрных 
фасадов; реставрация, ремонт и замена оконных и дверных заполнений лицевых, дворовых и 
брандмауэрных фасадов; реставрация охраняемых помещений: тамбур (Пом. 2), Парадная 
лестница Л-1, Пом.11, Пом.26, 21, Пом.27, Пом.30, Пом.31, Пом.32, Пом.33, Пом.34, Пом.41, 
Пом.43, Пом.44, Пом.45, Пом.46, Пом.50, Пом.51, Пом.53, Пом.54. 

Архитектурные решения. Фасады (шифр: 24-А2-2021-АР2). 
Виды работ по ремонту и реставрации лицевых фасадов: 
- Реставрация штукатурной отделки: расчистка от красочных слоев, удаление 

деструктированного и слабо держащегося штукатурного слоя; удаление цементсодержащих 
растворов и накрывок; расчистка от биопоражений в местах протечек; заделка трещин и 
выравнивание сохраняемого штукатурного слоя; восполнение утрат раствором аналогичным 
историческому; грунтовка и окраска; 

- Реставрация лепного декора: расчистка поверхности гипсового декора от покрасок и 
деструктированного гипсового материала, заполнение трещин в декоре, восполнение мелких 
утрат лепного декора, восстановление утраченных элементов лепного декора в строгом 
соответствии с существующими аналогами на объекте, монтаж лепного декора на фасад, 
грунтование и окраска поверхности; 

- Реставрация исторического гранитного цоколя: очистка поверхности от всех типов 
загрязнений; биоцидная обработка, восстановление шовного заполнения раствором с 
зачеканкой свинцом; 

- Замена поздних вставок из плит гранита в нижней части цоколя по наб. Кутузова и 
на участке фасада по ул. Гагаринская с формированием приямков подвальных окон; 

- Реставрация кованого козырька над главным входом: демонтаж для работы в 
условиях мастерской, расчистка, рихтовка, грунтовка и окраска. Замена покрытия из листовой 
стали. Монтаж козырька с герметизацией места примыкания к фасаду; 

- Реставрация кованых ограждений балконов: расчистка, рихтовка, грунтовка и 
окраска. Цветочные элементы декора из цветного метала демонтируются и реставрируются в 
условиях мастерской. Покрываются лаком и устанавливаются на место; 
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- Реставрация кованых оконных решеток первого и подвального этажей: демонтаж, 
расчистка, рихтовка, грунтовка и окраска в два слоя, установка решеток в проемы после 
ремонта откосов и оконных заполнений; 

- Реставрация ограждения палисадника, включающий в себя реставрацию цоколя из 
гранитных блоков и ремонт кованого ограждения; 

- Реставрация воротного заполнения, с восстановлением утраченных деталей; 
- Ремонт бетонного покрытия балконов с заменой стальных отливов по периметру;  
- Реставрация баз полуколонн из путиловского известняка: механическая очистка, 

доочистка поверхности от биогенных поражений с одновременным антисептированием, 
стабилизация глинястых слоев, защитная обработка боковых поверхностей; 

- Инженерное оборудование на фасадах прокладывается скрыто. Осветительные 
приборы и другое оборудование на фасаде окрашивается в цвет фасада; 

- Замена подоконных отливов и линейных окрытий на идентичные из кровельной 
стали с полимерным покрытием. Замена водосточных труб на новые с идентичным диаметром 
и заменой хомутов, из стали с полимерным покрытием в цвет фасада. 

В предмет охраны включено архитектурно-художественное решение лицевых 
фасадов в приемах эклектики, в том числе оконные и дверные проемы, элементы 
штукатурного и гипсового декора. Металлодекор фасадов (козырек, ограждения балконов, 
палисадника, воротное заполнение). Отделка цоколя гранитом, отделка фасада 
штукатуркой под руст. Проектом предусмотрена сохранение и реставрация всех 
охраняемых элементов фасадов. 

Виды работ по ремонту и реставрации дворовых фасадов: 
- Реставрация штукатурной отделки, в том числе тянутого штукатурного декора: 

расчистка от красочных слоев, удаление деструктированного и слабо держащегося 
штукатурного слоя; удаление цементсодержащих растворов и накрывок; расчистка от 
биопоражений в местах протечек; заделка трещин и выравнивание сохраняемого 
штукатурного слоя; восполнение утрат раствором аналогичным историческому; грунтовка и 
окраска; 

- Ремонт кованного ограждения приямка подвала по месту: расчистка, рихтовка, 
грунтовка и окраска; 

- Реставрация цоколя из известняка; 
- Реставрация декоративного кирпича «кабанчик» согласно технологическим 

рекомендациям методики реставрации; 
- Замена подоконных отливов и линейных окрытий; 

- Демонтаж дымовых труб скатов со стороны дворового пространства в осях Ж-В/5 и 
4-10/Б. 

В предмет охраны дворовых фасадов включены исторические оконные проемы 
второго и третьего этажа, материалы отделки фасадов (цоколь из известняка, гладкая 
штукатурка). Проектом предусмотрена сохранение и реставрация всех охраняемых 
элементов фасадов. 

Виды работ по ремонту брандмауэрных фасадов: 
- Ремонт штукатурной отделки фасадов с последующей окраской; 
- Демонтаж недействующего инженерного оборудования; 
- На восточном брандмауэрном фасаде по проекту размещается вентрешетка для 

системы дымоудаления и вентоборудование. Решетка окрашивается в колер фасада; 
- Устройство оконных проемов на фасадах для улучшения характеристик помещений 
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без ценной отделки в части обеспечения инсоляцией; 
- Инженерное оборудование на фасадах прокладывается скрыто; 
- Замена подоконных отливов и линейных окрытий на идентичные из кровельной 

стали.  
Брандмаурные фасады не являются предметом охраны объекта. 
Архитектурные решения. Столярные заполнения фасадов (окна и двери) (шифр: 24-

А2-2021-АР3). 
По лицевым фасадам предусмотрены следующие виды работ: 
- Реставрация входной двери ДН-1, с удалением поздней форточки в остекленной 

арочной фрамуге; 
- Реставрация дубовых оконных заполнений ОК-3-11, ОК-3-12, ОК-3-13 с 

деревянными филенчатыми откосами и оконных заполнений ОК-3-8-13, ОК-4-1 и ОК-4-2, ОК-
5 (в две нитки) с восстановлением исторической расстекловки, удалением поздних форточек; 

- Замена оконных заполнений цокольного этажа на новые ПВХ окна с ламинацией под 
древесину со стороны фасада; 

- Замена остальных оконных и балконных заполнений в уровне 1-3-го этажа ввиду их 
неудовлетворительного технического состояния на новые, из древесины дуба в 2 нити со 
стеклом, с сохранением размеров, расстекловок и профилей, в соответствии с существующими 
заполнениями; 

- Окна в уровне 4-го этажа заменяются на новые в деревянной раме со стеклопакетом. 
Расстекловка окон аналогична существующей; 

- Окна мансарды выполняются в две нитки: деревянная рама со стеклопакетом и 
деревянная рама с листовым стеклом со стороны интерьера, расстекловка восстанавливается 
в существующем виде;  

- Реставрация сохранившихся осевых шпингалетов и их монтаж на новые заполнения 
в виде декоративных накладок и включением в работу поворотной ручки. Местоположение 
типов шпингалетов сохраняется; 

- Изготовление недостающих декоративных элементов осевых шпингалетов в точном 
соответствии с историческими аналогами; 

- Изготовление новых штоков осевых шпингалетов в виде накладок; 
- Петли на вновь изготавливаемых заполнениях устанавливаются ввертные для 

улучшения качеств эксплуатации. Для соответствия внешнего вида петель историческим 
аналогам на ввертные петли устанавливаются декоративные латунные колпачки, внешний вид 
колпачков соответствует внешнему виду существующих исторических петель. 

По дворовым фасадам предусмотрено: 
- Замена всех дверных заполнений в пространстве двора-атриума на современные, 

противопожарные, требующиеся согласно объемно-планировочным проектным решениям и 
пожарным нормам в рамках приспособления под современное использование; 

- Реставрация деревянных оконных заполнений ОК-28, ОК-34, ОК-35 в условиях 
мастерской согласно технологическим рекомендациям; 

- Замена оконных заполнений 1, 2, 4, 5 и 6-го этажей на новые противопожарные; 
- Устройство дверных заполнений на месте оконных в уровне 4-го и 5-го этажей для 

доступа на галерею с сохранением отметки перемычки и ширины проемов; 
- Объем мансарды и скатной кровли в уровне 4-го этажа приспосабливается под 

открытую галерею, что открывает дополнительную площадь фасадов, реставрируемых и 
окрашиваемых по единой схеме работы со штукатурной отделкой дворовых фасадов; 
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- Устройство вертикального витража на восточном дворовом фасаде для создания 
единого замкнутого и теплого контура атриума; 

По брандмауэрным фасадам предусмотрено: 
-  Замена поздних оконных заполнений на новые, в одну нитку со стеклопакетом; 
-  Реставрация деревянного оконного заполнения ОК-44, выходящего на парадную 

лестницу; 
- На брандмауэрных фасадах дополнительно устраиваются новые оконные проемы в 

уровне 2-го, 3-го и 4-го этажа для повышения уровня естественной освещенности в 
соответствующих помещениях; 

Предмет охраны включает в себя материал и расстекловку оконных и дверных 
заполнений лицевых фасадов с 1-го по 3-ий этаж, а также оконные заполнения мансарды 
лицевого фасада. Проектом обеспечивается их сохранение, реставрация и восстановление, 
по причине неудовлетворительного состояния, в идентичных историческим формах, 
габаритах и материале. Заполнения дворовых фасадов не включены в предмет охраны, 
подлежат частичному сохранению, частично заменяются. 

Архитектурные решения. Интерьеры 3-го этажа (шифр: 24-А2-2021-АР4, 24-А2-
2021-АР5). 

Помещение №42. 
Проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещения с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраской; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление 
утраченных элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок, пилястры); 

- Восстановление полностью утраченной штукатурной тяги в нижней части стены по 
образцу тяги в помещении № 51. 

- Выполнение вентиляционной шахты внутри существующей кирпичной стены для 
обеспечения требований пожарной безопасности, с сохранением и восстановлением ценной 
отделки помещения. Устройство дополнительных вентиляционных решеток в стенах и 
потолке (по существующему образцу и габариту), с сохранением ценной отделки помещения; 

- Демонтаж существующего паркета (по причине неудовлетворительного состояния), 
ремонт основания и устройство нового паркета по образцу существующего; замена 
деревянного галтельного плинтуса по образцу существующего; 

- Устройство внутрипольных конвекторов; 
- Консервация зеркал в деревянных рамах, с ремонтом конструкции зеркал в условиях 

мастерской, установкой зеркал на историческое место; 
- Реставрация камина по месту, включая реставрацию мрамора (расчистка от поздних 

домастиковок, расчистка трещин, заполнение трещин и сколов камнезаменителем, шлифовка); 
консервация чугунных элементов камина с сохранением дефектов; 

- Реставрация мраморных подоконников по месту, включая расчистку камня от 
поздних пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение сколов и трещин 
камнезаменителем, полировку; 

- Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Реставрация дверных заполнений в условиях мастерской (с полной расчисткой, 

восполнением утрат и окраской); 
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- Устанавливаются новые радиаторы и радиаторные экраны в существующие ниши 
для радиаторов. 

В перечень Предмета охраны по помещению № 42 входят: планировочная структура 
помещения; лепной и штукатурный декор стен и потолков; исторические дверные проемы и 
оконные проемы лицевого фасада; материал, конфигурация и оформление исторических 
дверных и оконных заполнений, камин, подоконники, зеркала, люстры.  

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещения №42. 

Помещения № 43, 44. 
Проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещений с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление 
утраченных элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок, пилястры); 

- Музеефикация и покрытие лаком ленточных расчисток, выполненных при расчистке 
стен от поздней окраски; 

- Устройство штукатурной тяги вдоль пола по образцу тяги в помещении № 51; 
- В стене помещения № 43 предусматривается устройство вентиляционной решетки в 

существующем вентиляционном канале, окрашенной в цвет стен; 
- Замена паркета на новый, выполненный из дуба, наборный, с рисунком на основе 

исторического рисунка паркета помещений № 53, 54 и помещений 2-го этажа, а также 
исторической потайной внутристенной лестницы; замена деревянного галтельного плинтуса 
по образцу существующего; 

- Консервация зеркал в деревянных рамах, с ремонтом конструкции зеркала в 
условиях мастерской, установкой зеркала на историческое место; 

- Реставрация каминов по месту, включая реставрацию мрамора (расчистка от поздних 
домастиковок, расчистка трещин, заполнение трещин и сколов камнезаменителем, шлифовка); 

- Реставрация мраморного подоконника в помещении № 44 по месту, включая 
расчистку камня от поздних пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение 
сколов и трещин камнезаменителем, шлифовку; 

-  Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Реставрация дверных заполнений в условиях мастерской (с полной расчисткой, 

восполнением утрат и окраской в белый цвет); 
- Устанавливаются новые современные радиаторы и радиаторные экраны в 

существующие ниши для радиаторов. 
В перечень Предмета охраны по помещениям № 43, №44 входят: лепной и 

штукатурный декор стен и потолков, исторические дверные проемы, материал, 
конфигурация и оформление исторических дверных заполнений, оконный проем в помещении 
№ 44, камины, подоконники, зеркала.  

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещений №43, №44. 

Помещение № 45. 
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Проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещения с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление 
утраченных элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок, пилястры); 

- Музеефикация и покрытие лаком ленточных расчисток, выполненных при расчистке 
стен от поздней окраски; 

- Изменение габаритов поздних оконных проемов брандмауэра: приведение их к 
единой форме, простенков – к одинаковой ширине, ценная отделка помещения брандмауэрной 
стены со стороны интерьера отсутствует; 

- Под оконными проемами брандмауэра предусматривается устройство ниш для 
радиаторов, установка радиаторов и закрытие их экранами; 

- Устройство двух вентиляционных решеток в стенах для обеспечения требований 
вентиляции и пожарной безопасности, с сохранением ценной отделки помещения; 

- Замена паркета на новый, выполненный из дуба, наборный, с рисунком на основе 
исторического рисунка паркета помещений № 53, 54 и помещений 2-го этажа, а также 
исторической потайной внутристенной лестницы; устройство деревянного плинтуса по 
образцу исторического, который сохранился в помещениях второго этажа; 

- Консервация зеркал в деревянных рамах, с ремонтом конструкции зеркал в условиях 
мастерской, установкой зеркал на историческое место; 

 - Реставрация камина по месту, включая реставрацию мрамора (расчистка от поздних 
домастиковок, расчистка трещин, заполнение трещин и сколов камнезаменителем, шлифовка); 
консервация чугунных элементов камина с сохранением дефектов; 

- Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Реставрация дверных заполнений в условиях мастерской (с полной расчисткой, 

восполнением утрат и окраской); 
В перечень Предмета охраны по помещению № 45 входят: лепной и штукатурный 

декор стен и потолка, дверные проемы, материал, конфигурация и оформление исторических 
дверных заполнений, камин, зеркало.  

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещения №45. 

Помещение №46 
Проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещения с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление утраченных 
элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок, пилястры); 

- Музеефикация и покрытие лаком ленточных расчисток, выполненных при расчистке 
стен от поздней окраски; 

- Раскрытие ранее существующего заложенного дверного проема в коридор, смежный 
с помещением № 50 с установкой скрытой двери; 
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- Восстановление профиля существующей прямой тяги вдоль пола по аналогии с 
сохранившейся исторической тягой в помещении № 51; 

- Замена паркета на новый, выполненный из дуба, наборный с рисунком на основе 
исторического рисунка паркета помещений № 53, 54 и помещений 2-го этажа, а также 
исторической потайной внутристенной лестницы; замена деревянного галтельного плинтуса 
по образцу существующего; 

- Реставрация мраморных подоконников по месту, включая расчистку камня от поздних 
пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение сколов и трещин 
камнезаменителем, шлифовка; 

- Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Реставрация дверных заполнений в условиях мастерской (с полной расчисткой, 

восполнением утрат и окраской); 
- Устанавливаются новые современные радиаторы и радиаторные экраны в 

существующие ниши для радиаторов. 
В перечень Предмета охраны по помещению № 46 входят: лепной и штукатурный 

декор стен и потолка, дверные и оконные проемы в лепных профилированных наличниках.  
Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 

указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещения №46. 

Помещение №50. 
Проектом предусмотрено: 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки согласно методике, окраска; 

- Реставрация балюстрады с деревянными балясинами, кронштейнами, встроенным 
шкафом, включая полную переборку балкона, его реставрацию и восстановление в условиях 
мастерской, частичной заменой конструкций балкона, находящихся в неудовлетворительном 
состояние) с восстановлением балкона на историческом месте; 

-  Замена перегородки, отделяющей помещение № 50 от коридора, с восстановлением 
и реставрацией штукатурной отделки и лепного декора; 

- Устройство паркета из дуба (наборный) с рисунком на основе исторического рисунка 
паркета помещений № 53, 54 и помещений 2-го этажа, а также исторической потайной 
внутристенной лестницы; 

- Устройство плинтуса по аналогии с историческим деревянным плинтусом в 
помещении № 27 на втором этаже; 

- Реставрация мраморных подоконников по месту, включая расчистку камня от поздних 
пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение сколов и трещин 
камнезаменителем, шлифовка; 

- Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Историческое дверное заполнение реставрируется в условиях мастерской (с полной 

расчисткой, восполнением утрат и окраской);  
- Устанавливаются новые современные радиаторы и радиаторные экраны в 

существующие ниши для радиаторов; 
- Для обеспечения требований вентиляции устанавливаются дополнительные 

вентиляционные решетки: одна в потолке и одна в стене, окрашиваются в цвет фона. 
В перечень Предмета охраны по помещению № 50 входят: шкаф дубовый с 
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антресолью и с балюстрадой со скругленными углами, с остекленными створками 2-го яруса.  
Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 

указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещения №50. 

Помещение №51. 
Проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещения с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление утраченных 
элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок, пилястры); 

- Для обеспечения требований по пожарной безопасности производится замена 
материала перегородки между помещениями № 50 и № 51 на негорючие материалы с 
сохранением и восстановлением лепного декора.  

- Музеефикация и покрытие лаком ленточных расчисток, выполненных при расчистке 
стен от поздней окраски; 

- Восстановление штукатурных тяг в нижней части стены по образцу профиля 
сохранившихся штукатурных зеркал под мраморной полкой; 

- Восстановление штукатурной тяги под одной из двух мраморных полок на консолях, 
согласно чертежу 1980-х гг; 

- Замена паркета на новый выполненный из дуба с рисунком на основе чертежа 1980-
ых годов (из трех видов дерева, идентичный по рисунку паркету в помещении №42); замена 
деревянного галтельного плинтуса по образцу существующего; 

- Консервация зеркала в деревянной раме, с ремонтом конструкции зеркала в условиях 
мастерской, установкой зеркал на историческое место; 

- Реставрация мраморных подоконников и полок по месту, включая расчистку камня от 
поздних пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение сколов и трещин 
камнезаменителем, шлифовка; 

- Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Реставрация дверных заполнений в условиях мастерской (с полной расчисткой, 

восполнением утрат и окраской); 
- Для обеспечения требований вентиляции, устройство вентиляционных решеток в 

потолке, с восстановлением штукатурного слоя; устройство дополнительных решеток в 
существующих вент. каналах; 

- Реставрация вентиляционной решетки; 
- Реставрация шторных карнизов; 
- Устанавливаются новые современные радиаторы и радиаторные экраны в 

существующие ниши для радиаторов. 
В перечень Предмета охраны по помещению № 51 входят: лепной и штукатурный 

декор стен и потолка, дверные проемы, оконные проемы, материал, материал, конфигурация 
и оформление исторических дверных заполнений, деревянные оконные карнизы, мраморные 
полки, зеркала. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещения №51. 
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Помещения № 53, 54. 
Проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещений с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление утраченных 
элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок, пилястры); 

- Музеефикация и покрытие лаком ленточных расчисток, выполненных при расчистке 
стен от поздней окраски; 

- Позолоченные элементы частично реставрировать, частично перезолотить, так как по 
некоторым деталям выполнено золочение с нарушением технологии; 

- Демонтаж, ремонт основания и устройство нового дубового наборного паркета, 
аналогичного существующему; замена деревянного галтельного плинтуса по образцу 
существующего; 

- Реставрация камина в помещении № 54 по месту, включая реставрацию мрамора 
(расчистка от поздних домастиковок, расчистка трещин, заполнение трещин и сколов 
камнезаменителем, шлифовка); консервация чугунных элементов камина с сохранением 
дефектов; 

- Реставрация мраморных подоконников по месту, включая расчистку камня от поздних 
пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение сколов и трещин 
камнезаменителем, шлифовка; 

- Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Реставрация дверных заполнений в условиях мастерской (с полной расчисткой, 

восполнением утрат и окраской);  
- Устанавливаются новые современные радиаторы и радиаторные экраны в 

существующие ниши для радиаторов; 
- Для обеспечения требований вентиляции устанавливаются дополнительные 

вентиляционные решетки в стенах и в потолке, окрашиваются в цвет стен. 
- Реставрация шторных карнизов; 

В перечень Предмета охраны по помещениям № 53, 54 входят: лепной и 
штукатурный декор стен и потолка; исторические дверные проемы и оконные проемы, 
выходящие на лестницу и на лицевой фасад; материал, конфигурация и оформление 
исторических оконных и дверных заполнений; деревянные оконные карнизы; камин. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики помещений, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещений №53, №54. 

Архитектурные решения. Парадная лестница (шифр: 24-А2-2021-АР6). 
По тамбуру, парадной лестнице и помещению № 33 проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещения с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включая работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление утраченных 
элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок, пилястры); 

- Музеефикация и покрытие лаком ленточных расчисток, выполненных при расчистке 
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стен от поздней окраски;  
-  Реставрация мраморных полов в вестибюле и на площадках; 
- Реставрация камина в вестибюле по месту (расчистка от поздних домастиковок, 

расчистка трещин, заполнение трещин и сколов камнезаменителем, шлифовка); консервация 
чугунных элементов камина с сохранением дефектов; 

- Раскрытие исторического заложенного проема между вестибюлем парадной лестницы 
и помещением № 11 на первом этаже, включая реставрацию мраморных ступеней в простенке; 

- Раскрытие зашитого светового фонаря на потолке парадной лестницы, реставрация и 
восстановление деталей; 

- В помещении № 33 (включённом в парадную лестницу) замена позднего перекрытия 
с понижением уровня пола (приведение к исторической отметке), устройством наборного 
дубового паркета по существующему образцу. Замена галтельного плинтуса также по образцу 
существующего на третьем этаже на лестничной площадке; 

- Для обеспечения требований по пожарной безопасности производится замена 
материала перегородки между помещениями № 33 и лестничной площадкой второго этажа на 
негорючие материалы с сохранением и восстановлением лепного декора; 

- Консервация зеркал в деревянных рамах, с ремонтом конструкции зеркал в условиях 
мастерской, установкой зеркал на историческое место; 

- Реставрация исторических дверных заполнений в условиях мастерской (с полной 
расчисткой, восполнением утрат и окраской).  

- Промывка латунных дверных ручек, без расчистки ручек от патины; 
- Реставрация ограждения лестницы, ковродержателей; 
- Под лестничной площадкой мраморной лестницы замена существующей советской 

филенчатой двери в кладовку на потайную дверь; 
- Замена раннесоветской двери в проеме между площадкой парадной лестницы и 

помещением № 33 на потайную (первоначально в данной стене не существовало проема); 
- Демонтаж существующих радиаторов и установка новых, скрытых радиаторными 

экранами; 
- Для обеспечения требований вентиляции устанавливаются дополнительные 

вентиляционные решетки, окрашиваются в цвет стен. 
В перечень Предмета охраны по тамбуру, парадной лестнице и помещению № 33 

входят: лестничные площадки; лепной и штукатурный декор стен и потолка; входной 
тамбур; балюстрада холла; облицовка пола мрамором; камин; зекала; прямоугольный переход 
со скругленными углами в холле; металлическое кованое ограждение; исторические дверные 
и оконные проемы; световой фонарь на потолке; балюстрада на третьем этаже; 
балюстрада в помещении №33. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данных помещений, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещений Парадной лестницы и помещения 
№33. 

Архитектурные решения. Интерьеры 2-го и 1-го этажа. Лестницы (шифр: 24-А2-
2021-АР7). 

Помещение №11. 
Проектом предусмотрено: 
- Проведение реставрации помещения с элементами консервации и музеефикации; 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включает работы по 
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отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Реставрация сохранившихся элементов гипсового декора, восстановление утраченных 
элементов по существующим образцам (фрагменты деталей, порезок), кроме участков зоны 
музеефикации; 

- Раскрытие заложенного дверного проема и реставрация мраморных ступеней; 
- В помещении располагается два заложенных дверных проема. Предусмотрено их 

раскрытие.  
- Для обеспечения требований по отоплению, устраивается ниша для радиатора, под 

окном, где отсутствует лепной и штукатурный декор. В нише устанавливаются радиаторы, 
скрытые радиаторными экранами; 

- Для обеспечения требований вентиляции и пожарной безопасности необходимо 
устроить вентиляционную решетку в стене (на гладкой поверхности), с сохранением ценной 
отделки помещения; 

- Замена деструктированной деревянной перегородки на кирпичную, с 
восстановлением декора; 

- Устройство плиточного покрытия пола по образцу покрытия пола ценной метлахской 
плиткой в помещении первого этажа; 

В перечень Предмета охраны по помещению № 11 входят: лепной и штукатурный 
декор стен и потолка; оформление проема в профилированной лепной раме с лепными 
композициями по углам. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещения №11. 

Помещения №21, 25, 26. 
Проектом предусмотрено: 
- Согласно архивным планам ПИБ, данное помещение входило в состав анфилады, а 

существующая перегородка между рассматриваемым помещением и коридором была 
возведена в позднесоветский период, поэтому предусматривается ее демонтаж и 
восстановление конфигурации помещения в исторических габаритах; 

- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включает работы по 
отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- Потолок помещения восстанавливается в штукатурке, в том числе штукатурный 
тянутый декор (потолочный карниз) восстанавливается по контуру и на участке, 
изменившемуся в связи с новой конфигурацией помещения.  

- Для обеспечения требований вентиляции необходимо устроить вентиляционные 
решетки в стене, с сохранением ценной отделки помещения; 

- Для обеспечения требований пожарной безопасности замена материала деревянной 
перегородки в помещении на негорючие материалы, с сохранением исторического лепного и 
штукатурного декора; 

- Устройство паркетного пола по образцу исторического, по аналогу пом. №32 и 31, 
участок на потайной лестнице; устройство нового деревянного плинтуса по образцу 
исторической части плинтуса в помещении № 27; 

- Мраморные подоконники реставрируются по месту. Подоконники помещения 21 
очищаются от поздней белой краски. 
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- Сохранение ниш для устройства новых радиаторов, скрытых экранами. 
В перечень предмета охраны по данному помещению входит: небольшая падуга, лепная 

профилированная рама по периметру потолка, лепной профилированный карниз; 
Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 

указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов данного помещения. 

Помещение №27, 25. 
Проектом предусмотрено: 
- Согласно архивным планам ПИБ, данное помещение также входило в состав 

анфилады, а существующая перегородка между рассматриваемым помещением и коридором 
была возведена в позднесоветский период, поэтому предусматривается ее демонтаж и 
восстановление стен до пересечения со стеной по оси Б; 

- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включает работы по 
отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- В стене по оси Б присутствует заложенный дверной проем, который предусмотрено 
восстановить. Так как проем находится выше уровня пола, в помещении устраивается 
лестница; 

- Для обеспечения требований вентиляции необходимо устроить вентиляционные 
решетки в стене, с сохранением ценной отделки помещения; 

- Для обеспечения требований пожарной безопасности замена материала деревянной 
перегородки в помещении № 27 (по плану ПИБ) на негорючие материалы, с сохранением 
исторического лепного и штукатурного декора; 

- Демонтаж и устройство нового паркета по образцу исторического, найденного в 
других помещениях особняка; устройство нового деревянного плинтуса: высокая часть по 
образцу исторической части плинтуса в помещении № 34; 

- Реставрация дверных заполнений и фурнитуры; 
- Мраморные подоконники реставрируются по месту; 
- Устанавливаются новые современные радиаторы, скрытые экранами в существующие 

ниши для радиаторов. 
В перечень предмета охраны по данному помещению входит: лепной и штукатурный 

декор стен и потолка; исторические дверные заполнения: материал (дерево), конфигурация, 
оформление. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов данного помещения. 

Помещение №30. 
Проектом предусмотрено: 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включает работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска; 

- За дубовой дверью по оси 3 на данный момент проем заложен. Предусматривается его 
раскрытие для восстановления движения по оси анфилады; 

- Для обеспечения требований по отоплению, под двумя крайними окнами 
устраиваются ниши для радиаторов, скрытых экранами (лепной и штукатурный декор в местах 
ниш отсутствует); 
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- Для обеспечения требований вентиляции необходимо устроить вентиляционные 
решетки в стене, с сохранением ценной отделки помещения; 

- Для обеспечения требований пожарной безопасности замена материала деревянной 
перегородки в помещении № 30 (по плану ПИБ) на негорючие материалы, с сохранением 
исторического лепного и штукатурного декора; 

- Демонтаж и устройство идентичного паркета после ремонта основания. Ремонт и 
установка в новый паркет латунных вентиляционных решеток. Реставрация плинтуса 
(высокой части); 

- Мраморные подоконники реставрируются по месту; 
- Реставрация камина производится по месту согласно технологии. 
В перечень предмета охраны по данному помещению входит: невысокая падуга, лепной 

профилированный карниз, лепные профилированные рамы по периметру потолка, лепной 
декор на потолке: розетка; камин.  

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов данного помещения. 

Помещения №31, 32. 
Проектом предусмотрено: 
- Помещения № 31 и 32 изначально были единой комнатой, перегородка, разделяющая 

их, появилась только в 1950-е годы. Принято решение сохранить существующую планировку 
помещений № 31 и 32, и заменить деревянную позднюю перегородку на кирпичную, с 
реставрацией и восстановлением декора; 

- Демонтаж деревянных панелей и десюдепортов, их реставрация в условиях 
мастерской с последующей установкой на прежнее место; 

-  Реставрация штукатурного слоя; 
- В помещении № 32 под одним из двух окон имеется участок стены, где деревянная 

панель, вероятно, была утрачена. Проектом предусматривается установка новой деревянной 
панели, созданной по аналогии с сохранившейся панелью под соседним окном; 

- В помещении № 32 для обеспечения требований вентиляции необходимо устроить 
вентиляционную решетку в стене, с сохранением ценной отделки помещения; 

- Демонтаж паркета, ремонт основания, ремонт латунных решеток продухов и монтаж 
нового паркета, полностью аналогичного существующему с отремонтированными латунными 
решетками; устройство нового плинтуса по образцу сохранившегося исторического в 
помещении № 34 и № 27; 

- Реставрация камина по месту, включая реставрацию яшмы (расчистка от поздних 
домастиковок, расчистка трещин, заполнение трещин и сколов камнезаменителем, шлифовка); 
раскрытие топочного пространства от поздней заделки и реставрация топочного пространства; 

- Реставрация подоконников из яшмы по месту, включая расчистку камня от поздних 
пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение сколов и трещин 
камнезаменителем. 

В перечень Предмета охраны по помещениям № 31 и 32 входят: стеновые и 
потолочные деревянные панели и десюдепорты; исторические дверные проемы; камин. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов данного помещения. 

Помещение №34. 
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Проектом предусмотрено: 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включает работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска, реставрация деревянных элементов декора; 

- Для обеспечения требований по пожарной безопасности производится замена 
материала перегородок, смежных с помещением №34, на негорючие материалы с сохранением 
лепного декора.  

- Исторические дверные заполнения подлежат реставрации; 
- Для обеспечения требований пожарной безопасности необходимо выполнить 

вентиляционную шахту в существующей кирпичной стене, установить дополнительные 
вентиляционные решетки в стенах (в гладких поверхностях), с сохранением ценной отделки 
помещения; 

- Восстановление наборного паркета в помещении; 
- Высокая часть существующего двухчастного плинтуса подлежит реставрации; 
- Реставрация подоконника из яшмы по месту, включая расчистку камня от поздних 

пожелтевших домастиковок, расчистку трещин, заполнение сколов и трещин 
камнезаменителем. 

В перечень Предмета охраны по помещению № 34 входят: лепной и штукатурный 
декор потолка; исторические дверные заполнения: материал, конфигурация и оформление; 
деревянная арка с консолями. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов помещения 34. 

Потайная деревянная лестница Л-3. 
Проектом предусмотрено: 
- Реставрация исторического паркета и ремонт плинтуса, который на нем расположен; 
- Реставрация дубовой лестницы производится по месту; 

В перечень Предмета охраны потайной лестнице входят: местоположение, 
конструкция, габариты и конфигурация лестницы; исторические отметки межэтажных 
перекрытий с отделкой. 

Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 
указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов данного помещения. 

Каменная лестница Л-2 
Проектом предусмотрено: 
- Реставрация гладкой штукатурной отделки стен и потолков, включает работы по 

отбивке штукатурки в местах протечек с заменой драни, и восстановлением штукатурной 
отделки, окраска, реставрация деревянных элементов декора; 

- Штукатурный слой поверхностей маршей реставрируется и окрашивается; 
- Известняковые ступени и плиты площадок реставрируются с очисткой от загрязнений 

и краски; наличие глубоких сколов с деструкцией камня на отдельных ступенях/плитах 
предполагает полную замену ступени или плиты; 

- Дубовый поручень лестницы реставрируется в условиях мастерской. 
Изготавливаются недостающие фрагменты поручня по историческому образцу. Финишным 
покрытием для новых и исторических элементов поручня становится слой лака; 

- Чугунные стойки ограждения очищаются от краски, реставрируются. Утраченные 
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стойки изготавливаются по историческому образц; 
- Сохранившиеся ковродержатели очищаются от краски и загрязнений. 
В перечень предмета охраны по данному помещению входит: местоположение, 

конструкция, габариты, конфигурация. 
Проектные решения не нарушают ценностные характеристики данного помещения, 

указанные в перечне Предмета охраны. Предусмотрено сохранение, реставрация и 
восстановление всех охраняемых элементов данного помещения. 

Архитектурные решения. Внутренние двери (шифр: 24-А2-2021-АР8). 
Проектом предусмотрено: 
- Все исторические дверные заполнения и наличники реставрируются в условиях 

мастерской; 
- Дверные коробки не демонтируются, реставрируются по месту; 
- Мастичный декор, со всех дверей, где он имеется, снимается и реставрируется 

отдельно, после реставрации устанавливается на прежнее место; 
- Вся позолота на мастичном декоре расчищается до основания и золотится заново; 
- На дверных заполнениях реставрируются петли из цветного металла; 
- Исторические накладки и ручки реставрируются, покрываются лаком. Утраченные 

накладки и ручки восстанавливаются по историческим образцам или аналогам. 
- Утраченные элементы дверей восстанавливаются по существующим образцам; 
В предмет охраны включены исторические дверные заполнения особняка, элементы 

мастичного декора, фурнитура дверей. Проектом обеспечивается сохранение и реставрация 
данных элементов. 

Технологические рекомендации по реставрации материалов отделки фасадов (шифр: 
24-А2-2021-ТР1). 

Технологические рекомендации по реставрации материалов отделки фасадов 
предусматривают следующие мероприятия: 

1. Рекомендации по составу и порядку ведения работ по реставрации кирпичной кладки 
и штукатурной отделке, и элементам архитектурного декора лицевых фасадов: расчистка всех 
элементов лепного декора от поздних красочных наслоений, пыли, грязи; восполнение 
утраченных фрагментов декора в материале близком к оригинальному; догипсовка 
утраченных фрагментов деталей; подготовка лепных элементы к окраске; окраска. 

2. Технологические рекомендации по реставрации гранитной облицовки цоколя 
предусматривают: очистку поверхности гранита цоколя от всех типов загрязнений; расчистку 
швов от слабодержащегося свинца, очистку пустых швов (где шовное заполнение было 
утрачено) от грязи и биопоражений; доочистку поверхности от биогенных поражений 
одновременным антисептированием; расчистку от загрязнений ступени перед главным входом 
в здание; переоблицовку нижней части цоколя гранитом Ала-Носкуа; восстановление шовного 
заполнения. 

3. Технологические рекомендации по реставрации плинтов колонн из Путиловского 
известняка предусматривают: очистку поверхности известняка от всех типов загрязнений 
(грязепылевых, биопоражений и т.д.); доочистку поверхности от биогенных поражений с 
одновременным антисептированием; заполнение трещин в каменных плитах; защитную 
обработку отреставрированного известняка; защитную отделку горизонтальной поверхности 
камня. 

4. Технологические рекомендации по реставрации входных дверных заполнений, 
оконных заполнений, выполненных из древесины дуба предусматривают: демонтаж дубовых 
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дверных заполнений для проведения реставрационных работ в условиях мастерской; 
расчистку поверхности древесины от красочных и лаковых наслоений, загрязнений; 
мероприятия по реставрации древесины (устранение дефектов древесины, зареивание трещин, 
шпаклевание дефектов при необходимости); тонирование древесины; биоцидную обработку 
древесины; нанесение защитно-декоративного покрытия. 

5. Технологические рекомендации по реставрации входных дверных заполнений, 
оконных заполнений, выполненных из хвойных пород древесины предусматривают: демонтаж 
заполнений для проведения реставрации в условиях мастерской; расчистку поверхности 
древесины от предыдущих окрасок; заделку трещин в древесине (при необходимости, если 
таковые будут выявлены после проведения расчисток от красочных наслоений); реставрацию 
шиповых соединений с целью их укрепления; циклевку и прошкуривание поверхности 
древесины; восстановление недостающих деталей по сохранившимся элементам; установку 
восстановленных деталей на место утраченных; антисептическую защиту сохраняемой 
древесины; подготовку поверхность деревянных элементов под окраску; окраску; установку 
заполнений на место. 

6. Технологические рекомендации по реставрации воротных заполнений и решеток 
ограждения балконов, окон цокольного этажа, флагодержателей, элементов козырька, 
выполненных из черного металла предусматривают: демонтаж и реставрацию в условиях 
мастерской; балконные ограждения реставрируются по месту; удаление с поверхности 
металлических элементов поздних красочные наслоения, продуктов коррозии; рихтовку 
деформированных декоративных элементов решеток оконных проемов, воротных заполнений; 
обработку металлических поверхностей антикоррозионными составами; подготовку 
поверхности металлических элементов под окраску; окраску металлических поверхностей 
защитно-декоративными составами, с выделением отдельных элементов декоративным 
металлическим покрытием. 

7. Технологические рекомендации по реставрации элементов лицевого фасада, 
выполненное из цветного металла (декоративные детали решеток ограждения балконов) 
предусматривают: удаление красочного покрытия, отложившиеся загрязнений и продукты 
коррозии с поверхности цветного металла комбинированно: с помощью специальных смывок, 
составов и механически; восстановление утраченных фрагментов декоративных элементов; 
финишную отделку декоративных элементов. 

8. Технологические рекомендации по реставрации фурнитуры оконных и дверных 
заполнений, выполненной из цветного металла предусматривают: демонтаж и разборка 
фурнитуры механически с большой аккуратностью; удаление слоев краски, отложившихся 
загрязнений и продуктов коррозии с поверхности цветного металла проводится 
комбинированно: с помощью специальных смывок и механически; полировка и покрытие 
защитным лаком. 

9. Технологические рекомендации по реставрация фурнитуры оконных и дверных 
заполнений, выполненной из черного металла: демонтаж и разборка фурнитуры механически 
с большой аккуратностью; удаление слоев краски, отложившихся загрязнений и продуктов 
коррозии с поверхности черного металла проводится комбинированно: с помощью 
специальных смывок и механически; грунтовка, бронзировка, либо окраска «под золото» и 
покрытие защитным слоем лака; внутренние элементы фурнитуры, выполненные из черного 
металла и имеющие латунную накладку, расчищаются от продуктов коррозии и грунтуются. 

Технологические рекомендации по реставрации материалов отделки интерьеров 
(шифр: 24-А2-2021-ТР2). 
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Технологические рекомендации по реставрации материалов отделки интерьеров 
предусматривают следующие мероприятия: 

1. Рекомендации по реставрации ступеней и облицовочных плит площадок из белого и 
серого мраморов на парадной лестнице предусматривают: ручную сухую очистку поверхности 
от пылевых загрязнений, домастиковки; промывку всей поверхности раствором моющего 
состава; в треснутых плитах облицовки площадок, имеющих нерасшатанное и неподвижное 
положение, произвести расчистку трещин от грязи, пыли, расшить трещины на конус; 
пигментирование растворных смесей для маскировки трещин; заполнение мастиковочным 
составом мелких утрат сколов и выколов; заполнение швов между плитами облицовки 
лестничных площадок; перешлифовка с последующей переполировкой поверхности мрамора; 
защитная обработка поверхностей облицовок защитными составами на основе воска. 

2. Рекомендации по реставрации подоконных плит и полок под зеркалами (в 
помещении 51), выполненных из Тивдийского мрамора предусматривают: ручную сухую 
очистку поверхности от пылевых загрязнений, деструктированного камня в зоне трещин; 
промывку всей поверхности раствором моющего состава; расчистку трещин от грязи, пыли, 
деструктированного камня и эпоксидных материалов, домастиковок в треснутых 
несмещенных плитах произвести; тонкую перешлифовку с последующей переполировкой 
поверхности мрамора; защитную обработку поверхностей облицовок защитными составами 
на основе воска. 

3. Рекомендации по реставрации штукатурной отделки гладких поверхностей стен, 
потолка предусматривают: удаление деструктированных и не имеющих связи с кирпичной или 
другой основой участков известково-гипсовой штукатурной отделки до прочной структуры 
раствора или до основания; удаление цемент-содержащих штукатурных растворов; удаление 
с поверхности сохраняемой штукатурной отделки поздних красочных наслоений до крепко 
держащихся слоев первоначальной окраски или до штукатурной основы; при необходимости, 
выполнение работ по стабилизации сохраняемой штукатурной отделки; ремонт основания 
(кирпичной кладки, драни) в местах проведенных расчисток или утрат штукатурной отделки 
до основы; расшивку трещин в штукатурной отделке и заполнение реставрационными 
растворами, близкими к оригинальным; восполнение утрат штукатурной отделки с 
использованием известково- гипсовых штукатурных растворов; подготовку под окраску и 
окраску поверхностей штукатурной отделки стен, потолков. 

4. Рекомендации по реставрация окрашенного лепного декора предусматривают: 
мероприятия по аккуратной расчистке сохраняемых элементов декора от поздних красочных 
наслоений, пыли, грязи и деструктированных остатков гипсового материала; восполнение 
утраченных элементов декора и фрагментов деталей методами прямой моделировки или 
восстановление элементов по формам; установку изготовленных деталей и элементов по месту 
с использованием инертных крепежных материалов и методом приморозки на гипсовый 
раствор; заполнение гипсовым раствором методом прямой моделировки швов между 
фрагментами с последующей проработкой шва по форме; подготовку к окраске и окраску 
элементов декора. 

5. Рекомендации по реставрации позолоты, выполненной на масляный лак Мордан на 
элементах декора из гипса предусматривают: удаление с поверхности позолоты пыли и грязи; 
промывку позолоту; мероприятия по закреплению позолоты и левкаса; удаление 
трудноудаляемых загрязнений, пятен краски с поверхности золочёного декора; расшивку и 
загипсовать мелких трещин на гипсовом декоре; реставрацию гипсовой основы декора 
(восполнить небольшие утраты поверхности методом домазки раствором, близким по составу 
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к первоначальному, с последующей проработкой формы); восполнение утрат левкаса; 
восполнение утрат позолоты. 

6. Рекомендации по реставрации мастичного декора на деревянных поверхностях 
предусматривают: расчистку поверхности мастичного декора от покрасок; восполнение утрат 
декора; восстановление утраченных элементов; окраску поверхности. 

7. Рекомендации по реставрации и восстановлению позолоты на масляный лак Мордан 
на элементах мастичного декора предусматривают: удаление с поверхности позолоты пыли и 
грязи; промывку позолоты; мероприятия по закреплению позолоты и левкаса; удаление 
трудноудаляемых загрязнений, пятен краски с поверхности золочёного декора; расшивку и 
заполнение мастичным составом мелких трещин на мастичном декоре; реставрацию 
мастичной основы декора; восполнение утраты левкаса; восполнение утраты позолоты. 

8. Рекомендации по реставрации элементов из древесины из хвойных пород (дверные 
заполнения, наличники оконных проемов, рамы зеркал, кронштейны под полками зеркал в 
помещении 51, основания рам зеркал, элементы ограждения зеркала в помещении 33, шкаф в 
помещении 21) предусматривают: демонтаж с осторожностью декоративных элементов с 
деревянного основания с предварительной маркировкой демонтируемых элементов; 
расчистку поверхностей деревянных элементов от красочных наслоений до древесины; 
мероприятия по реставрации древесины (зареивание, вставки деревянных фрагментов); 
антисептическую обработку всей древесины, обессмоливание древесины; шпаклёвку 
поверхности для заделки трещин раскрытием 0,5-1 мм и выбоин, и утрат поверхности 
глубиной менее 1 мм; окраску древесины. 

9. Рекомендации по реставрации элементов из древесины дверных заполнений тамбура 
с разделкой «по дуб» (со стороны тамбура) предусматривают: расчистку поверхности 
древесины от красочных наслоений, декоративного отделочного слоя «под дерево»; 
зареивание сквозных трещин и щелей с использованием древесины аналогичных пород; 
заполнение мелких щелей и трещин, выбоин и каверн; восполнение древесиной аналогичных 
пород крупных утрат; обессмоливание новой древесины или древесины, использованной 
ранее для реставрации деревянных элементов, выполненных из хвойных пород дерева; 
антисептирование древесины; грунтование и шпаклевание древесины; восстановление 
отделки «под дуб», окрашивание поверхности древесины. 

10. Рекомендации по реставрации элементов интерьера, выполненных из черного 
металла (ограждения лестницы, декоративные элементы ограждений) предусматривают: 
удаление с поверхности металлических элементов и конструкций загрязнений, красочных 
наслоений, продукты коррозии; обработку металлических поверхностей антикоррозионными 
составами; подготовку поверхности металлических элементов под окраску; восстановление 
утраченных декоративных элементов (гирлянда ограждения парадной лестницы) методом 
ковки; окраску металлических поверхностей защитно-декоративными составами, с 
выделением отдельных элементов декоративным металлическим покрытием. 

11. Рекомендации по реставрации фурнитуры дверных заполнений, поручня 
ограждения парадной лестницы предусматривают: демонтаж и разборка элементов 
фурнитуры механически с большой аккуратностью; удаление слоев краски, отложившихся 
загрязнений и продуктов коррозии с поверхности цветного металла с помощью специальных 
смывок и механически; полировка и покрытие защитным лаком поверхности из цветного 
металла после удаления продуктов коррозии и загрязнений; нанесение защитного покрытия 
на поверхность цветного металла (второй слой) наносится после установки фурнитуры по 
месту. 
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12. Рекомендации по реставрации элементов балкона, выполненных из древесины 
сосна и опалубленных древесиной дуба (бука) предусматривают: демонтаж элементов 
балкона. Реставрационные работы производят в условиях мастерской; расчистку поверхности 
древесины; мероприятия по реставрации древесины– основы и палубы; тонирование 
древесины; биоцидную обработку древесины; нанесение защитно-декоративного покрытия. 

Реставрационные мероприятия элементов балкона, выполненных из древесины дуб – 
балясины ограждения балкона предусматривают: расчистку поверхности древесины; 
мероприятия по реставрации древесины; биоцидную обработку древесины; тонирование 
древесины; нанесение защитно-декоративного покрытия. 

13. Технологические рекомендации по реставрации элементов балкона, выполненных 
из древесины сосна и шпонированных древесиной дуб предусматривают: демонтаж элементов 
шкафа, реставрационные работы производят в условиях мастерской; расчистку поверхности 
древесины; мероприятия по реставрации древесины основы и шпона; биоцидную обработку 
древесины; тонирование древесины; нанесение защитно-декоративного покрытия. 

14. Рекомендации по реставрации мраморной облицовки каминов предусматривают: 
очистку поверхности мрамора от пыли, грязи, следов краски и штукатурки, защитных 
реставрационных покрытий; удаление с мрамора домастиковок, не соответствующих по виду, 
цвету и фактуре оригинальному мрамору; мастиковки трещин и небольших сколов; полировку 
и защитную обработку поверхности камня. 

15. Технологические рекомендации по реставрации черного металла топочного 
пространства каминов и дверок предусматривают: очистку поверхностей черного металла 
сохраняемых элементов от красочных и прочих покрытий, продуктов коррозии, продуктов 
горения до чистого металла; обработку очищенных поверхностей составами, 
преобразующими продукты коррозии; покраску или иная защитную обработку 
подготовленных поверхностей. 

16. Рекомендации по реставрации элементов каминов из цветного металла (латунь) 
предусматривают: очистку металлических элементов от красочных наслоений, от пыли и 
грязи, продуктов коррозии; переполировку деталей; патинирование поверхности металла или 
защитная обработка поверхности цветного металла. 

17. Технологические рекомендации по реставрации кирпичной кладки топочного 
пространства каминов предусматривают: расчистку поверхности кладки топочного 
пространства каминов от разрушенного деструктированного материала, обмазок кирпича; 
расчистку кладки от любых видов загрязнений, краски; расчистку и расшивку швов кирпичной 
кладки; восполнение утрат кирпичной кладки – домастиковками минеральными 
специальными составами, с восстановлением фактуры «старого» кирпича; восполнение 
шовного заполнения между кирпичами кладки. 

18. Рекомендации по реставрации отделки нижней поверхности топочного 
пространства каминов, выполненной штукатурными плитами из цементно-известкового 
штукатурного раствора предусматривают: расчистку штукатурных поверхностей от 
загрязнений, красочных наслоений; расшивку трещин; заполнение трещин и домастиковку 
сколов; окраску поверхностей штукатурных плит в основании топочного пространства 
каминов. 

19. Рекомендации по составу и порядку ведения ремонтно-реставрационных работ по 
ковродержателям из цветного металла предусматривают: очистку ковродержателей по месту 
красочных наслоений, от пыли и грязи, продуктов коррозии; переполировку деталей; 
защитную обработку. 
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20. Рекомендации по реставрации искусственного мрамора облицовки камина в 
помещении вестибюля предусматривают: общее обеспыливание поверхности; 
противоаварийное закрепление отдельных фрагментов отделки; очистку поверхности и 
удаление стойких загрязнений, с расчисткой трещин от деструктированного материала, пыли 
и грязи; инъектирование трещин; восполнение утрат декоративного слоя; восстановление 
фактуры поверхности с нанесением защитного слоя (в местах восполнения трещин и утрат 
декоративного слоя); нанесение защитного покрытия на всей поверхности отделки после 
проведения консервационных и реставрационных работ. 

21. Рекомендации по реставрации паркета предусматривают: обеспыливание паркета с 
помощью промышленного пылесоса; удаление элементов, имеющих дефекты клеевых 
соединений, с их сохранением и установкой по месту после подготовки основания; зареивание 
имеющихся трещин при помощи реек из древесины, идентичной породы, на раствор 
животного клея; шлифование поверхности пола с помощью специальных машин абразивным 
полотном среднего зерна; мероприятия по устранению мелких дефектов древесины (вмятины, 
отверстия, сколы) с помощью клеевых или шеллачных мастик; повторное шлифование 
поверхности, обеспыливание и нанесение грунта; нанесение защитного лакового или 
мастичного покрытия. 

При разработке технологических схем реставрации учтены как свойства 
сохраняемых материалов, так и свойства реставрационных материалов совместимых с 
материалами объекта культурного наследия, не вызывают изменений в сохраняемом 
материале, могут быть удалены при необходимости - обратимость материалов. 
Технологические рекомендации соответствуют требованиям, которые предъявляются к 
работам, материалам и технологиям, направленным на сохранение памятников истории и 
культуры. Основным методическим направлением данных работ можно считать 
максимальное сохранение оригинальных материалов отделки и восстановление утраченных 
элементов по технологическим рекомендациям, близким к общепринятым, классическим 
методам. 
 Принятые проектные решения по ремонту и реставрации объекта культурного 
наследия направлены на сохранение исторической достоверности и исторического вида 
здания, а также на улучшение эксплуатационных характеристик конструкций и повышение 
долговечности. 
 При разработке проекта соблюден принцип максимального сохранения подлинных 
деталей с наименьшим внедрением в памятник. Проектные решения соответствуют 
сохранению предмета охраны здания и его историко-культурной ценности. 

Раздел 1. Пояснительная записка (шифр: 24-А2-2021-ПЗ). 
В пояснительной записке представлена следующая информация и данные: реквизиты 

документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации; 
исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект; сведения о 
функциональном назначении объекта; градостроительные условия и краткая характеристика 
участка. Представлена информация по проектным решениям: системе водоснабжения и 
водоотведения, системе теплоснабжения, система отопления, системе вентиляции, 
мероприятиям по шумоглушению, системе противодымной вентиляции, системе 
кондиционирования, системе электроснабжения, слаботочным системам. Представлены 
технико-экономические показатели объекта.  

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (шифр: 24-А2-2021-
ПЗУ) 
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Схема планировочной организации земельного участка содержит характеристику 
земельного участка, обоснование планировочной организации земельного участка, технико-
экономические показатели, схему планировочной организации земельного участка, план 
земляных масс, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения. Раздел выполнен 
на топографической съемке и на основании проектных решений смежых разделов. 
Рассматриваемое здание полностью занимает весь участок. Въезд во внутренний двор 
предусмотрен со стороны ул. Гагаринской. В разделе представлены технико-экономические 
показатели земельного участка. 

Раздел 3. Архитектурные решения (шифр: 24-А2-2021-АР1). 
Проектом предполагается приспособление особняка под учебно-административный 

корпус, входящий в структуру зданий АНООВО «Европейский университет в Санкт-
Петербурге» с сохранением местоположения всех наружных и внутренних капительных стен, 
сохранением исторического облика лицевых фасадов и интерьеров с ценной архитектурно-
художественной отделкой, а также приведение объекта в соответствие с современными 
нормативными и эксплуатационными требованиями (доступ МГН, приспособление 
помещений под учебный процесс, требования безопасности). 

Исторический парадный вход в здание сохраняется на лицевом фасаде со стороны 
набережной. Основным функциональным входом, согласно проекту приспособления, 
становится вход через воротную арку на лицевом фасаде со стороны Гагаринской улицы, в 
том числе и для маломобильных групп населения. У входа в арке располагается помещение 
охраны. 

Для использования внутреннего двора, как коммуникационного и смыслового центра, 
его предусмотрено перекрыть стеклянной кровлей в уровне пятого этажа. Таким образом, 
создается многосветный вестибюль. Конфигурация и конструкция светопрозрачного 
покрытия разработана на основе сохранения габаритов и отметок существующих 
исторических крыш особняка. Атриум позволит дополнить существующие исторические 
особенности объемно-планировочного решения современными формами, которые не 
просматриваются с важных визуальных точек набережной, не затрагивают ценные 
архитектурные особенности здания и создают дополнительные точки притяжения внутри 
объекта.  

На первом этаже располагается книжный стенд в виде амфитеатра, связанный с 
помещением издательства и ГРЩ. Из вестибюля есть возможность попасть в мультимедийный 
центр, буфет, с примыкающим к нему санузлом, гардероб.  Для гардероба, в связи с 
сохранением планировки исторического помещения и его целостного восприятия, выбрана 
система автоматического конвейера. Напротив гардероба устраивается три санузла, включая 
универсальную кабину.  

В блоке помещения мультимедийного центра располагается серверная над ней 
проектируется балкон. В здании имеется подвал, в нем будут размещены инженерные 
помещения (венткамера, ИТП, водомерный узел), подсобные помещения, комнаты персонала, 
помещения уборных. Эвакуация из подвала осуществляется в арочный проезд по 
железобетонной лестнице, также с подвалом имеется дополнительная связь по технической 
лестнице в вестибюле. 

Вертикальной коммуникацией служат три лестницы и лифт, доступный для МГН: 
1. Каменная историческая лестница в осях 11-12/А-Б, (сохраняются ее габариты, 

материал ступеней и ограждений) соединяет все этажи с 1-го по 6-ой; 
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2. Металлическая лестница с лифтом в осях 3-4/А-Б соединяет все этажи с 1-го по 5-ый. 
Лифт предусмотрен из стального каркаса с подъёмным механизмом в подкровельном 
пространстве, в связи с стесненными условиями лестничной клетки и невозможностью ее 
увеличения (с целью сохранения габаритов капитальных стен), лифт подобран размером 
площадки 1,1х1,4 м (минимальный габарит для МГН).  Вокруг него устраиваются марши по 
стальным косоурам с каменными ступенями, стальные элементы и внутренние поверхности 
маршей также штукатурятся. 

3. Парадная историческая лестница в осях 1-6/Ж-Л подлежит полному сохранению и 
реставрации, служит вертикальной коммуникацией с 1-го по 3-ий этаж. Через данную 
лестницу осуществляется второй вход в здание. Он работает во время официальных 
мероприятий с большим количеством гостей. 

На втором этаже особняка, в восстановленной анфиладе помещений с ценной 
художественной отделкой вдоль Гагаринской улицы, устроены кабинеты администрации. 
Кабинеты соединяются с общей зоной отдыха через фойе. В осях 1-3/А-Ж в исторических 
помещениях располагается ректорский блок кабинетов. 

На третьем этаже в самой парадной части здания в комнатах с богатым декоративным 
убранством устроены помещения, предназначенные для репрезентативных официальных 
мероприятий: конференц-залы, лекционная, комната отдыха.  

Четвертый этаж не большой по площади, так как помещения в осях 1-6/В-Л являются 
двусветными. Здесь устроены кабинеты преподавателей, учебный класс, конференц-залы для 
всех программ. В центральном объеме многосветного вестибюля на этом уровне устроена 
галерея, на которую выходят двери всех конференц-залов. В галерее имеется лестница, 
которая связывает четвертый и пятый этаж. 

Пятый этаж, полностью занят Школой Искусств. Здесь, помимо конференц-залов и 
кабинетов, размещаются – преподавательская, библиотека и студенческая гостиная, из 
которой устроен выход на террасу в осях 6-9/И-К.  

Шестой этаж небольшой по площади в осях 10-12/Б-И, на него ведет одна каменная 
историческая лестница. Здесь размещены два кабинета. 

Проектом предусмотрено сохранение конфигурации и габаритов кровли лицевых 
корпусов, выходящих на набережную Кутузова и Гагаринскую улицу. Кровля в виде мансарды 
проектируется новая из металла с утеплением (существующая также утеплена). Доступ на 
кровлю осуществляется через лестничную клетку ЛК-1, также через открытую террасу в 
уровне 5-го этажа. На кровле планируется размещение вентиляторов подпора и дымоудаления 
для безопасной эксплуатации здания. Большая часть системы вентиляции и 
кондиционирования располагается на кровле шестиэтажной части в осях 10-13/Б-И. Данная 
кровля сохраняется холодной. 

Покрытие многосветного вестибюля представляет собой пространственную оболочку 
с самонесущим стальным каркасом со стеклопакетами. Форма покрытия выбрана в 
соответствии с оптимальными условиями водосбора, очистки снега, архитектурными 
решениями примыкающих крыш. Оболочка выполняется в виде сомкнутого свода, который 
опирается на распорное кольцо.  

В предмет охраны объекта культурного наследия в части объемно-
пространственного и планировочного решения включены габариты и местоположение 
здания, конфигурация и отметки крыш лицевых скатов, местоположение и габариты 
воротного проезда, исторические капитальные стены, три исторические лестницы, 
объемно-планировочное решение в границах капитальных стен и исторических перегородок, 
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оконные и дверные проемы лицевых фасадов, оконные проемы двора в уровне 2-го и 3-го 
этажа. Проектом обеспечено восстановление исторической планировки особняка, 
сохранение местоположения капитальных стены, приспособление под современные 
использования без нарушения исторических планировок. Сохранение и использование 
исторических охраняемых лестниц. Раскрытие исторических проемов в стенах, устройство 
новых проемов в помещениях без исторической отделки, устройство нескольких внутренних 
лестниц из подвала (не затрагивая исторические помещения). Замена конструкций мансарды 
с сохранением отметок конька и карнизов лицевых скатов. Сохранение отметок 
межэтажных перекрытий помещений с ценной отделкой. 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения (шифр:24-А2-2021-
КР1). 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения предусматривают следующие 
мероприятия: 

- усиление грунтов основания методом струйной цементации;  
- устройство гидроизоляции фундаментов и стен подвала;  
- устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции; 
- ремонт несущих кирпичных стен, инъектирование трещин, армирование трещин 

кирпичной кладки в швах кладки; вычинка поврежденной кирпичной кладки с обеспечением 
перевязки с существующей кладкой стены и закладка ниш, проемов, недействующих 
дымоходов, пробитых гнезд и отверстий 

- замена аварийных конструкций мансарды и стропильной системы, с последующим 
устройством кровельного окрытия с организацией водостока; деревянных конструкций крыши 
заменияются на новые металлические конструкций с сохранением исторических габаритов и 
конфигурации крыши (включая высотные отметки конька). 

- обработки кирпичной кладки стен, контактировавшей с элементами стропильной 
системы, биоцидом; 

- ремонт, усиление и локальная замена балок междуэтажных перекрытий; 
- разгрузки междуэтажных перекрытий; 
- восстановление верхнего марша и ограждения лестницы в осях 3-4/А-Б и устройтсво 

лифтовой шахты в месте существующей; 
- ремонт поврежденных конструкций лестницы; 
- ремонт существующих конструкций исторического светового фонаря; 
- замена аварийных и устройство новых перемычек; 
- устройство атриума; 
- обработки всех сохраняемых деревянных конструкций защитными составами 

(антисептическими и антипиренными). 
Конструктивные решения не нарушают существующую ценную декоративно-

художественную отделку интерьера и предмет охраны объекта культурного наследия. 
Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений (шифр: 24-А2-2021-ИОС 1.1; 24-А2-2021-ИОС 1.2; 24-А2-2021-ИОС 2.1; 24-А2-2021-
ИОС 3.1; 24-А2-2021-ИОС 4.1; 24-А2-2021-ИОС 4.2; 24-А2-2021-ИОС 5.1; 24-А2-2021-ИОС 
5.2; 24-А2-2021-ИОС 5.3; 24-А2-2021-ИОС 5.4; 24-А2-2021-ИОС 5.5; 24-А2-2021-ИОС 5.6; 24-
А2-2021-ИОС 5.7). 

Подраздел 5.1 Система электроснабжения (шифр: 24-А2-2021-ИОС 1.1, 24-А2-2021-
ИОС 1.2). 
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Силовое электрооборудование. (в т.ч. молниезащита и заземление, обогрев кровли и 
водостоков). Точкой присоединения объекта является существующая трансформаторная 
подстанция (ТП). В здании установлен ГРЩ, который получает питание от существующей ТП 
по двум взаиморезервируемым кабельным линиям. Для электроснабжения 
электроприемников I категории надежности (аварийное освещение, приборы ПС), в ГРЩ 
предусмотрена панель ППУ, которая получает дополнительное питание от АВР. Для защиты 
от коротких замыканий и перегрузок на вводах и отходящих фидерах установлены 
автоматические выключатели с комбинированными расцепителями. Параметры 
выключателей соответствуют требованиям ПУЭ. 

Электропроводки и кабельные линии в обычных помещениях прокладываются: по 
стенам скрыто в штрабе, в ПВХ трубе; в полу, в металлических трубах и металлорукаве; при 
проходе через стены и перекрытия в металлических гильзах с последующей герметизацией 
кабельных проходов; по потолку, за обшивкой подвесного потолка либо в штрабе в слое 
штукатурки; по подвалу в кабельных лотках и коробах. 

В реставрируемых помещениях прокладываются: по стенам скрыто в штрабе, в ПВХ 
трубе; в полу, в металлических трубах и металлорукаве; при проходе через стены и перекрытия 
в металлических гильзах с последующей герметизацией кабельных проходов; подключение 
люстр и потолочных светильников выполняется в полу вышестоящего этажа. 

Для организации молниезащиты здания в качестве молниеприемника проектом 
предусматривается молниеприемная сетка из оцинкованной стали d=8мм, с размером ячейки 
не более 10 м. В качестве токоотводов используется стальные оцинкованные пруты диаметром 
8 мм. В качестве заземлителя используется стальная полоса. 

Внутреннее электроосвещение. Архитектурная подсветка атриума. Проектом 
предусмотрены следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее освещение 
предусмотрено для всех помещений. К аварийному освещению относятся освещение 
безопасности и эвакуационное освещение. Освещение безопасности выполнено в 
электрощитовых, насосных, ИТП. Эвакуационное освещение выполнено в коридорах, на 
лестничных клетках. Сети рабочего и аварийного освещения выполнены независимыми. Над 
каждым входом в здание предусмотрена установка светильника, подключенного к сети 
аварийного освещения. По путям эвакуации установлены световые указатели направления 
движения, над каждым выходом из здания установлены световые указатели «Выход». В 
качестве дежурного освещения используются светильники аварийного освещения. Для 
наружного освещения предусмотрена установка LED прожекторов, установленных на фасаде 
здания. Исполнение светильников и выключателей по степени защиты соответствует 
категориям помещений, в которых они размещаются.  

Для ремонтного освещения предусмотрена установка ящиков с понижающими 
трансформаторами 220/36В. Светильники аварийного освещения подключаются от секции 
ППУ ГРЩ, секция ППУ имеет дополнительное подключение от источника бесперебойного 
питания, которое обеспечивает работу аварийного освещения на время аварийного 
отключения основного ввода. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения (шифр: 24-А2-2021-ИОС 2.1) 
Проектом предусматриваются системы хозяйственно-питьевого и противопожарного   

водопровода, водопровод горячей воды.  
Хозяйственно-питьевой водопровод. Система предназначена для обеспечения водой 

питьевого качества хозяйственно–бытовых нужд здания (умывальники, унитазы). 
Магистральные трубопроводы и стояки оборудованы запорной арматурой. На подводках к 
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смесителям и санитарно-техническим приборам устанавливаются шаровые краны. Система 
хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована тупиковой с нижней разводкой.  

Магистральный трубопровод прокладывается открыто под потолком подвала по 
конструкциям здания с уклоном 0,002 в сторону ввода или в сторону спускных устройств для 
опорожнения системы. Стояки прокладываются скрыто за гипсокартонной или кирпичной 
зашивкой. Разводка до санитарно-технических приборов предусмотрена открыто. Подводы к 
приборам предусмотрены отрыто, за исключением случаев, когда это не предусмотрено 
конструкцией смесителя. К душевым смесителям и к внутренним поливочным кранам подвод 
воды предусмотрены скрыто в штробе. 

В местах прохода полипропиленовых труб сквозь межэтажные перекрытия 
предусмотрена установка противопожарных муфт, препятствующих распространению 
пожара. У основания стояков предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. 

Трубопроводы в местах прохода через строительные конструкции заключаются в 
гильзы из стальных труб. Края гильз должны быть заподлицо с поверхностями стен, 
перегородок, потолков и выступать выше поверхности строительной конструкции на 20-30 
мм. Межтрубное пространство заполняется мягким негорючим материалом, не 
препятствующем осевому перемещению трубопроводов. Выпуск воздуха из трубопроводов 
производится через санитарные приборы верхних этажей. 

Противопожарный водопровод. Система предназначена для обеспечения здания 
внутренним пожаротушением. Пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 
кранов. Противопожарная сеть здания особняка кольцуется. Раздача воды на пожарные краны 
осуществляется по стоякам. 

Горячее водоснабжение здания осуществляется от электрических накопительных 
бойлеров. На подводках к смесителям и санитарно-техническим приборам устанавливаются 
шаровые краны. Сети водопровода прокладываются скрыто и изолируются с целью 
предотвращения выпадения конденсата. 

Подраздел 5.3. Система водоотведения (шифр: 24-А2-2021-ИОС 3.1) 
В соответствии с Условиями подключения (технического присоединения) объекта, 

водоотведение осуществляется в сети городской хозяйственно-бытовой канализации. 
Отвод сточных вод от приемников сточных вод осуществляется через вертикальные 

стояки. Бытовая система канализации отводится самотеком наружу здания в наружную сеть 
канализации. Диаметр канализационного стояка принят в зависимости от величины 
расчетного расхода. Сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода 
трубопровода и угла его присоединения к стояку. Места прохода канализационных стояков 
через перекрытия и кровлю должны быть герметично заделаны. В санузлах, расположенных в 
подвале, предусматривается установка канализационных насосов.  

Для удаления случайных и аварийных стоков в подвале предусмотрены приямки с 
установкой в них дренажных погружных насосов, которые подключаются к системе бытовой 
канализации через петлю гашения напора. Приямки с дренажными насосами 
предусматриваются в помещении ИТП и ВУ. Дренажные насосы включаются и выключаются 
автоматически от уровня воды в приямках. Напорные трубопроводы оборудуются запорной 
арматурой (обратный клапан, запорный кран). Санитарные приборы, установленные в 
санитарных узлах, оборудуются гидравлическими затворами. Сборные трубопроводы 
прокладывается открыто под потолком подвала или скрыто под потолком помещений иного 
назначения. Горизонтальные трубопроводы вытяжной части канализации прокладываются с 
уклоном 0,01 в сторону стояка. В местах прохода полипропиленовых канализационных труб 
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сквозь межэтажные перекрытия предусмотрена установка противопожарных муфт, 
препятствующих распространению пожара. 

Для прочистки трубопроводов предусмотрены ревизии на вертикальных участках и 
прочистки на горизонтальных участках трубопроводов. Ревизии на стояках устанавливаются 
на высоте 1 м от уровня чистого пола. При скрытой прокладке напротив ревизий 
предусматриваются лючки. При прокладке канализационных сетей скрыто в полу 
предусматривается вывод прочисток в уровень пола в лючке. 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция, тепловые сети (шифр: 24-А2-2021-ИОС 4.1, 
24-А2-2021-ИОС 4.2). 

Вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, теплоснабжение 
вентиляции. Индивидуальный тепловой пункт. Система отопления – единая, водяная, 
двухтрубная, с нижним розливом, с горизонтальными поэтажными ветками. Магистральные 
трубопроводы проходят под потолком подвала, в разных частях здания предусматриваются 
стояки отопления, от них по этажам прокладываются горизонтальные ветви. На ответвлениях 
от стояков устанавливается запорная и регулировочная арматура, воздухоотводчики и сливные 
краны. Горизонтальные трубопроводы прокладываются в каналах в полу. 

Приборы отопления во всех помещениях – водяные секционные радиаторы. 
Размещаются в подвале открыто, на остальных этажах за защитными экранами. Приборы 
отопления в атриуме – внутрипольные конвекторы вдоль пола атриума. У всех нагревательных 
приборов, кроме приборов лестничных клеток и приборов, расположенных вблизи наружных 
дверей, устанавливается запорная (радиаторные краны) и регулирующая арматура 
(термостатические клапаны). Компенсация теплового расширения происходит за счет 
поворотов трубопровода. 

Слив воды со стояков отопления осуществляется через подсоединяемые к сливным 
кранам гибкие шланги, слив воды из горизонтальных веток – при помощи продувки 
компрессором. Удаление воздуха осуществляется в верхних точках системы при помощи 
автоматических воздухоотводчиков и кранов Маевского в приборах отопления. 

Вентиляция здания предусматривается приточно-вытяжная с механическим 
побуждением. Запроектированы приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим 
побуждением. 

Система П1 подает воздух во все учебные и административные помещения. Подача 
воздуха предусматривается через вентиляционные решетки. Удаление воздуха с 1 этажа 
осуществляется вытяжной системой В1, с остальных этажей через существующие 
вентиляционные каналы в каждом помещении без вентиляторов. Отдельные системы 
вентиляции запроектированы для кафе (П2, В2), конференц-зала (П3, В3), атриума (П4), а 
также отдельные вытяжные системы для ИТП, кладовых и санузлов. 

Все кабинеты имеют возможность проветривания через открываемые окна. Забор 
наружного воздуха через воздухозаборную шахту на высоте 2 м от земли. Выброс 
отработанного воздуха через отдельные вентиляционные шахты и воздуховоды по дворовому 
фасаду здания на 1 м выше уровня кровли. 

Вентиляционные камеры расположены в подвале здания под лестничной клеткой и 
вестибюлем. В санузлах и подсобных помещениях в качестве вентиляционных решеток 
круглые потолочные диффузоры. Во всех системах используются все необходимые 
мероприятия для предотвращения передачи вибраций на строительные конструкции и 
обеспечения нормируемых параметров шума, возникающих при работе систем вентиляции.  

В соответствии с нормативными требованиями предусмотрены системы 
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противодымной защиты: система удаления дыма из атриума с естественным побуждением 
через люки в крыше атриума, компенсация через открываемые двери и дополнительную 
шахту; системы подпора воздуха в помещения безопасности и лестницы Н2; системы удаления 
дыма из коридоров, примыкающих к зонам безопасности и лестницам Н2. 
Производительность систем принята в соответствии с расчетом. Оборудование расположено 
на кровле здания. 

Для ассимиляции теплоизбытков в теплый период года в помещениях запроектирована 
система кондиционирования воздуха. Для общественных помещений запроектированы 
фреоновые мультизональные системы. В помещениях без исторических интерьеров 
внутренние блоки настенного и кассетного типов. В исторических помещениях внутренние 
блоки напольного типа, закрываются защитными экранами. 

Наружные блоки расположены на кровле здания. В помещении серверной 
запроектирована отдельная система кондиционирования со 100% резервированием. 
Внутренние блоки настенного типа. Отвод дренажа в канализацию. 

Автоматизация систем вентиляции. Схемой управления приточных установок 
предусматриваются следующие функции: автоматическое поддержание заданных параметров 
воздуха в помещении; автоматическую смену режимов работы (зима/лето); организация 
работы вентиляционных систем по временному или технологическому графику. 

Подраздел 5.5 Сети связи (шифр: 24-А2-2021-ИОС 5.1; 24-А2-2021-ИОС 5.2; 24-А2-
2021-ИОС 5.3; 24-А2-2021-ИОС 5.4; 24-А2-2021-ИОС 5.5; 24-А2-2021-ИОС 5.6; 24-А2-2021-
ИОС 5.7) 

Структурированная кабельная сеть. ЛВС, телефонизация, телевидение, 
радиофикация и сеть передачи данных. Система телефонной связи (СТС) предназначена для 
обеспечения возможности внутренней, городской, междугородной и международной связи. 
CТС организуется на проектируемой IP АТС, обеспечивающей подключение абонентов через 
коммутатор. Проектируемое оборудование размещается в шкафу телекоммуникационном в 
помещении Серверной.  

Система кабельного телевидения обеспечит прием программ цифрового кабельного 
телевидения через сеть связи присоединяющего оператора. Для этого в шкафу 
телекоммуникационном устанавливается оптический приемник. В проектируемой системе 
кабельного телевидения здания предусматривается резерв на развитие. В проекте 
используются абонентские ответвители, монтируемые в монтажных коробках для скрытого 
монтажа на стене здания. Телевизионные розетки устанавливаются в местах размещения 
телевизоров. 

Проектом предусматривается строительство внутридомовой абонентской сети 
проводного радиовещания, установка радиорозеток в административных помещениях для 
подключения трехпрограммных приемников. В качестве центрального оборудования системы 
радиофикации применяется система звукового вещания. 

Локальная вычислительная сеть предназначена для интеграции различных типов 
подсистем телекоммуникационной инфраструктуры объекта, обеспечивающих передачу 
данных, речевой информации и других видов сигналов. Сеть передачи данных реализована по 
топологии «звезда» на основе коммутатора 3 уровня в ядре системы, устанавливаемом в 
помещении Серверной. Для подключения к внешним сетям связи, в том числе к сети Интернет, 
используется межсетевой экран.  

Подсистема кабелей рабочего места обеспечивает физическое и электрическое 
соединение между оборудованием пользователя на рабочем месте и информационной 
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розеткой центрального распределительного узла. Подсистема кабелей рабочего места состоит 
из соединительных шнуров. 

Центральный распределительный узел предназначен для подключения активного 
оборудования (активных устройств ЛВС и СТС) к кабельной системе. Проектируемое 
пассивное оборудование (патч-панели) предполагается разместить в проектируемом 
телекоммуникационном шкафу, располагаемого в помещении Серверной. 

Система охранной сигнализации. Проектом предусматривается оборудование объекта 
системой охранной сигнализации в 2 рубежа. Кроме того, объект оборудуется системой 
тревожной сигнализации. Информация о состоянии охранных извещателей выводится на 
панель управления охранной сигнализацией на посту охраны. Предусмотрена возможность 
передачи извещений на ПЦО. 

Для оборудования объекта средствами охранной и тревожной сигнализации проектом 
предусматривается: для блокировки остекленных поверхностей окон «на разбитие» 
использование извещателей охранных поверхностных звуковых радиоканальных; для 
блокировки строительных конструкций «на открывание» использование извещателей 
универсальных магнитоконтактных радиоканальных; для блокировки внутреннего объема 
помещений использование извещателей охранных объемных оптико-электронных 
радиоканальных; качестве средств тревожной сигнализации использование устройств локации 
персонала, персонального вызова и оповещения, радиокнопка управления. Система 
обеспечивает двустороннюю речевую связь между пультом диспетчера и абонентскими 
вызывными устройствами. Связь организуется по принципу точка – точка. Питание всех 
компонентов системы осуществляется от локальных блоков связи, к которым они 
подключены.  

Система контроля и управления доступом. Проектом предусматривается 
оборудование входных дверей объекта системой домофонизации. Уличная вызывная панель с 
камерой совместима со всеми мониторами. Помимо обычного аналогового стандарта CVBS, 
она поддерживает стандарт AHD, который обеспечивает более детализированную картинку и 
воспроизведение видео на мониторе без задержек. Благодаря камере высокого разрешения и 
встроенной ИК-подсветке, автоматически активирующейся при снижении освещенности, 
вызывная панель передает на монитор информативное изображение в любое время суток. 
Кроме того, за счет широкого диапазона рабочих температур, антивандального корпуса из 
цинкового сплава и защиты объектива ударопрочным стеклом, возможна установка в уличных 
условиях. 

Часофикация. Оборудование часофикации и звонкового оповещения является 
потребителем электроэнергии 1 категории надежности электроснабжения согласно Правилам 
устройства электроустановок. Проектом предусмотрено питание элементов системы от двух 
независимых источников электроснабжения: основной (~220В, 50 Гц) - от отдельных 
автоматов в выделенных поэтажных щитах электроснабжения; резервный (~220В, 50 Гц) - от 
проектируемой системы бесперебойного электропитания (источники бесперебойного 
электропитания). Источники бесперебойного питания обеспечивают бесперебойную работу 
системы не менее 20 мин. Для обеспечения безопасности эксплуатации и нормальных 
режимов работы технологического оборудования связи проектом предусмотрено 
подключение корпусов проектируемого оборудования связи к выделенному контуру 
телекоммуникационного (технологического) заземления.  

Система охранного телевидения. Система охранного видеонаблюдения предназначена 
для контроля за состоянием охраняемого объекта, для записи видеоизображения на требуемое 
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время, с возможностью его просмотра на рабочем месте пункта управления. Система 
охранного видеонаблюдения содержит: подсистему формирования видеосигналов на объекте, 
содержащую стационарные IP-камеры; подсистему видеоархивирования, управления и 
контроля, содержащую цифровые регистраторы, видеомониторы и автоматизированные 
рабочие места - компьютеры; подсистему локальной вычислительной сети (ЛВС), 
объединяющую компьютеры, цифровые регистраторы; подсистему электропитания, 
содержащую источники бесперебойного питания (UPS) для гарантированного электропитания 
оборудования системы телевизионного видеонаблюдения в течение заданного времени; 
программное обеспечение. В целях обеспечения антитеррористической защищённости, для 
наблюдения за периметром охраняемой территории, на фасадах здания устанавливаются 
стационарные камеры наружной установки с ИК-подсветкой. Камеры располагаются таким 
образом, чтобы исключить «мертвые» зоны. В целях обеспечения антитеррористической 
защищённости обеспечивается наблюдение за путями следования посетителей и персонала. 
Наблюдение производится с использованием стационарных купольных камер внутренней 
установки со встроенной ИК-подсветкой. 

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления инженерным 
оборудованием. Система диспетчеризации объекта состоит из следующих подсистем: система 
диспетчеризации электроснабжения; система диспетчеризации системы вентиляции; система 
диспетчеризации ИТП; система диспетчеризации лифта. Все подсистемы системы 
диспетчеризации выведены на единый АРМ, размещенный на посту охраны. 

Сбор сигналов состояния и управление инженерным оборудованием осуществляют 
контроллеры локальной автоматики, разрабатываемые в рамках соответствующих проектов 
автоматизации. Для передачи данных и параметров процессов в СД и сигналов управления к 
оборудованию используются сетевые интерфейсы контроллеров локальной автоматики 
(контроллер управления ИТП и контроллеры управления системами вентиляции). Таким 
образом, обеспечивается возможность автономной работы средств автоматики вне 
зависимости от системы диспетчерского контроля. В случае обрыва или повреждений линий 
связи локальные контроллеры продолжат работу по заранее заданному алгоритму. Система 
диспетчеризации электроснабжения выполнена на базе программируемых контроллеров и 
модулей, и обеспечивает контроль состояния ответственных нагрузок ВРУ, а также контроль 
состояния фаз по параметрам - напряжение, сила тока, частота, мощность, фазовый угол и 
коэффициент мощности. Система выполнена с применением оборудования диспетчерского 
комплекса и предназначена для обеспечения переговорной связи и диспетчерского контроля 
за работой лифтов. 

Комплекс технических средств оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
сопряжение его с РАСЦО. Специализированный комплекс технических средств оповещения 
(СКТСО) должен обеспечивать прием и автоматическое исполнение команд РАСЦО Санкт-
Петербурга, усиление и дальнейшее воспроизведение предупредительного сигнала и 
последующего речевого сообщения через громкоговорители. 

Для организации речевого оповещения и автоматическое исполнение команд РАСЦО 
Санкт-Петербурга используется система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Проектом предусматривается размещение громкоговорителей на фасаде здания. Для 
сопряжения системы речевого оповещения, проектом предусматривается установка блока 
сопряжения объектовой системы оповещения с региональной в стойке оповещения на посту 
охраны. 

Подраздел 5.7. Технологические решения (шифр: 24-А2-2021-ИОС 7) 
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В здании Европейского университета предусмотрены следующие помещения: 
Подвал: Комнаты персонала; кладовые; технические помещения; санузлы; ПУИ. 
Первый этаж: вестибюль; гардероб автоматизированный; студенческий офис; буфет; 

пост охраны; мультимедийный центр; крытый двор; магазин издательства; ПУИ; санузлы. 
Второй этаж: кабинет ректора; приемную ректора; кабинет первого проректора; 

кабинеты административных сотрудников; помещение хранения инвентаря; комнаты отдыха; 
преподавательская; санузлы. 

Третий этаж: конференц-залы, в т.ч. центральный конференц-зал на 120 человек; 
лекционная; комнаты отдыха. 

Четвертый этаж: учебный класс; конференц-залы; кабинеты; санузлы; ПУИ. 
Пятый этаж: конференц-залы; преподавательская; учебный класс; кабинеты, в том 

числе кабинет декана факультета; библиотека; санузлы; ПУИ. 
Шестой этаж: кабинеты. 
В разделе также описаны мероприятия по организации условий и охраны труда 

работающих и служащих, по охране труда и техника безопасности, схема обращения с 
отходами, разработаны планы расстановки оборудования и спецификации. 

Раздел 6. Проект организации строительства (шифр: 24-А2-2021-ПОС) 
 В разделе представлены следующие сведения: характеристика района по месту 

расположения объекта; характеристика объекта; описание принятых проектных решений; 
оценка развитости транспортной инфраструктуры; сведения о возможности использования 
местной рабочей силы; перечень мероприятий по привлечению квалифицированных 
специалистов; характеристика земельного участка; описание особенностей проведения работ 
в условиях стесненной городской застройки; расчет опасной зоны от перемещения груза; 
обоснование принятой организационно-технологической схемы; технологическая 
последовательность производства работ; предложения по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов; предложения по организации службы 
геодезического и лабораторного контроля; перечень мероприятий и проектных решений по 
определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда; описание проектных решений и мероприятий по 
охране окружающей среды; описание проектных решений и мероприятий по охране объектов; 
обоснование принятой продолжительности проведения работ; обоснование потребности 
строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных 
средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 
воде, временных зданиях и сооружениях; технико-экономические показатели. 

Разработан календарный график производства работ, стройгенплан, транспортная 
схема вывоза отходов на полигон ТБО; План-схема установки инвентарных строительных 
лесов. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (шифр: 24-А2-2021-
ООС) 

Раздел включает: общие сведения об объекте проектирования; мероприятия по охране 
и рациональному использованию земельных ресурсов; сведения о воздействии на 
атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ; 
мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения; 
мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов; прогноз 
изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта; 
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сведения о природоохранных платежах; программу производственного экологического 
контроля. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр: 24-А2-2021-
ПБ1, 24-А2-2021-ПБ2). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает мероприятия по 

предотвращению пожара, противопожарной защиты и комплекс организационно-технических 
мероприятий. Исключение условий возникновения пожаров достигается соблюдением 
требований нормативных документов при хранении, транспортировке, эксплуатации 
пожароопасных материалов и изделий. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара 
и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. 
Системы пожарной безопасности обеспечивают безопасность людей при пожаре. Объект 
оборудуется системами пожарной безопасности, направленными на предотвращение 
воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

Противопожарная защита обеспечивается применением комбинации следующих 
способов: применением автоматических установок пожарной сигнализации; устройством 
противодымной вентиляции; применением основных строительных конструкций и 
материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 
показателями пожарной опасности, нанесением при необходимости на их поверхности 
конструкций огнезащитных красок (составов); устройствами, обеспечивающими ограничение 
распространения пожара; организацией с помощью технических средств, включая 
автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей. 

 Ограничение распространения пожара за пределы очага пожара достигается 
применением комбинации следующих способов: устройством противопожарных преград; 
устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций; 
устройством противопожарных расстояний. 

Объёмно-планировочные и технические решения на объекте выполняются таким 
образом, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно 
допустимых значений опасных факторов пожара. 

Объект обеспечивается своевременным оповещением людей и сигнализацией о 
пожаре в его начальной стадии техническими или организационными средствами. 

 Предусматриваются технические средства (лестничные клетки, противопожарные 
преграды и т. п.), имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее 
времени, необходимого для спасения людей и тушения пожара. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Автоматизация противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматические 
установки пожаротушения. 

В целях обеспечения объекта автоматической пожарной сигнализацией выбрана 
радиосистема. Извещения о пожаре и неисправностях системы пожарной сигнализации 
поступают на прибор управления охранно-пожарной системой и далее на АРМ диспетчера, 
расположенный на посту с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пожарные 
извещатели и другие устройства пожарной сигнализации являются радиоканальными 
адресными. Объект разделен на зоны контроля пожарной сигнализации. Каждая зона 
включает в себя помещения, подлежащие защите противопожарной сигнализацией в 
соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020. 
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Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (шифр: 24-А2-2021-
ОДИ). 

Раздел мероприятий по обеспечению доступа инвалидов предусматривает: 
- Приспособление воротного проезда для доступа и эвакуации всех групп МГН, 

включая М4. Изменение планировки земли в воротном проезде для формирования 
нормируемого уклона, изменение уклона тротуара по улице Гагаринской; 

- Устройство лифта для МГН в объеме не исторической лестничной клетки;  
- Устройство санузлов и зон безопасности для МГН на этажах; 
- Устройство подъемников для МГН на 4-ом и 5-ом этаже. 
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов (шифр: 24-А2-2021-ЭЭ) 

Раздел содержит сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, 
тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую 
энергию, параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров 
технологических процессов; сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и 
электрической энергии; сведения об источниках энергетических ресурсов, их 
характеристиках, о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству 
поставляемых энергетических ресурсов; перечень мероприятий по резервированию 
электроэнергии и описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; сведения о 
показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства; сведения о 
нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и 
максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей; 
сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической 
эффективности; перечень требований энергетической эффективности, которым здание, 
строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе 
эксплуатации; перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; перечень мероприятий 
по учету и контролю расходования используемых энергетических ресурсов; обоснование 
выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 
инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия 
зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности; описание и 
обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и 
инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической 
эффективности объекта; спецификация предполагаемого к применению оборудования, 
изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов; 
описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 
устройств сбора и передачи данных от таких приборов; описание и обоснование применяемых 
систем автоматизации и диспетчеризации и контроля тепловых процессов; описание схемы 
прокладки наружного противопожарного водопровода; сведения об инженерных сетях и 
источниках обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией. 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
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(шифр: 24-А2-2021-ТБЭ, 24-А2-2021-ОЗДС)  
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства (24-А2-2021-ТБЭ). 
Раздел содержит требования в области охраны  окружающей среды, восстановления 

природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов,  
обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе  применения 
технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения от- ходов 
производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а 
также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение  
требований в области охраны окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению  
природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 
законодательством.  

Охранно-защитная дератизационная система (24-А2-2021-ОЗДС). 
Аппаратно-программный комплекс ОЗДС "Охранно-защитного дератизационного 

устройства М" (ОЗДУ-М) предназначен для защиты от мелких грызунов (крыс и мышей) 
объектов промышленного, коммерческого, административного и жилого назначения. Защите 
подлежат нежилые, подсобные помещения, подвалы, электрощитовые, серверные, резервные 
(неосновные) входные группы, технологические проемы и люки вентиляционного, 
коммуникационного оборудования, по которым возможно проникновение грызунов в 
защищаемое помещение. ОЗДС представляет из себя стационарную электрошоковую систему. 
Объекты, оснащенные ОЗДС, становятся непригодными для обитания грызунов. 
Оборудованию ОЗДС подлежат зоны кормления, гнездования, а также пути миграции 
грызунов между этими зонами. Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» имеет 
блочную компоновку и комплектуется с учетом особенностей конкретного защищаемого 
объекта. 

Принятые проектные решения по реставрации, ремонту и приспособлению для 
современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой», выполнены с учетом сохранения материала и характер наружной и 
внутренней отделки, направлены на сохранение исторической достоверности и 
исторического вида объекта культурного наследия, а также направлены на улучшение 
эксплуатационных характеристик конструкций и повышение долговечности объекта. При 
разработке проекта соблюден принцип максимального сохранения подлинных деталей с 
наименьшим внедрением в памятник. Все принятые проектные решения соответствуют 
сохранению предмета охраны объекта и его историко-культурной ценности. 

Проектная документация выполнена с учетом требований действующих 
нормативных, инструктивных документов и государственных стандартов Российской 
Федерации, в том числе: 

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в действующей 
редакции); 

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

 - ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно- технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования; 
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- ГОСТ Р 56891.1-2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации; 

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

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

По результатам проведенного экспертами натурного обследования, изучения 
архивных и иконографических материалов, анализа представленной исходно-
разрешительной, научно-исследовательской и проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова 
наб., 22; Фурманова ул., 2): «Реставрация, ремонт и приспособление для современного 
использования объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Серебряковой», по адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д. 22, литера А для 
обеспечения деятельности АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», 
выполненной ООО «НИиПИ Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021, подготовлены 
выводы. Анализ представленной проектной документации по данному объекту на предмет 
обоснованности предложенных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия и 
соответствия их требованиям государственной охраны объектов культурного наследия 
показал: 

- объём и содержание проектной документации, представленной заказчиком 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы. 

- 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. 

- документация разработана на основе достоверной исходной информации, 
выявленной и использованной в необходимой полноте. Имеется историческая справка с 
иконографией, дающая представление об историческом облике здания и степени соответствия 
ему объекта в его существующем состоянии. 

- проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона 
№73-ФЗ.  

- проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, 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. 

- проектная документация включает акт определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности 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. 

- проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут 
оказать негативного воздействия на особенности объекта, послужившие основаниями для 
включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет 
охраны, – в соответствии с положениями ст. 42, 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ. 
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- проектные решения сохраняют без изменения элементы предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: Санкт-
Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2), 
утвержденные распоряжением КГИОП от 13.10.2021 №248-рп. Выполнение всего комплекса 
описанных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Серебряковой», направлено на восстановление, сохранность и безопасную 
эксплуатацию памятника в современных условиях 

 
13. Вывод экспертизы: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-
Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 
«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 
Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 
АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненная ООО 
«НИиПИ Спецреставрация» в 2021 г: «Реставрация, ремонт и приспособление для 
современного использования объекта культурного наследия регионального значения 
«Особняк Серебряковой», по адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, 
литера А для обеспечения деятельности АНООВО «Европейский университет в Санкт-
Петербурге», шифр: 24-А2-2021, соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия (положительное заключение). 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о включении в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении 
границ территории объекта культурного наследия; 

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об определении 
предмета охраны объекта культурного наследия; 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации; 
Приложение № 5. Копия паспорта объекта культурного наследия; 
Приложение № 6. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного 

наследия; 
Приложение № 7. Копия задания, выданного органом охраны на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 
Приложение № 8. Правоустанавливающие документы: выписки из ЕГРН; 
Приложение № 9. Копии технического паспорта на объект культурного наследия и его 

поэтажных планов, ситуационного плана участка; 
Приложение №10. Копии договоров; 
Приложение №11. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии; 
Приложение №12. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;  
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Приложение №13. Иная документация. 
 

15. Дата оформления заключения экспертизы:   
23 декабря 2021 г. 

 
Председатель 
экспертной комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 
 

  И.В. Терская         

Ответственный 
секретарь экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 
 

  Г.В. Михайловская 

Член экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

И.Б. Глинская 
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Приложение № 1 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия решения органа государственной власти о включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________11 ноября 2016 г. 51768-р

О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк Серебряковой», 1900–1901 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1.  Зарегистрировать  объект  культурного  наследия  регионального
значения  «Особняк  Серебряковой»,  1900–1901  гг.  (далее  –  памятник),
расположенный по адресу (местонахождение):  Санкт–Петербург, набережная
Кутузова,  дом  22,  литера  А,  в  едином  государственном  реестре  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 781610569940005.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Н.А.Малаков
          Минкультуры России
  Подлинник электронного документа,
  подписанного ЭП, хранится в АИС ЕГРКН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Министерство культуры Российской
Федерации
Кем выдан:
Номер: 7F622A5E000100002CC3
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Приложение № 2 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия 
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Приложение № 3 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны 

объекта культурного наследия   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Особняк Серебряковой» 

окуд 

№ ~Ч8-рп 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651: 

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Особняк Серебряковой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, 

дом 22, литера А, согласно приложению к распоряжению. 

2. Признать распоряжение КГИОП от 21.12.2018 № 548-р «Об определении предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», утратившим 

силу. 

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить 

размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети 

КГИОП и его официальное опубликование. 

4. Контроль за вьmолнением распоряжения возложить на начальника Управления 

государственного реестра объектов культурного наследия. 

Заместитель председателя КГИОП Г.Р. Агапова 
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Приложение к распоряжению КГИОП 

от 13. {О. 2.02.{ № 2. чg-pfl 

Предмет охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А 

№ Видовая 

п/п принадпежность 

1 

2 

предмета ох аны 

Объемно-

пространственно 

ерешение: 

Конструктивная 

система: 

Предмет охраны 

габариты, местоположение и 

конфигурация сложного в плане 

разно этажного здания с 

исторической мансардой по ул. 

Гагаринской и наб. Кутузова. 

габариты и конфигурация 

лицевых скатов, вкmочая 

высотные отметки конька 

лицевых корпусов, светового 

фонаря над парадной лестницей; 

местоположение, габариты, 

конфигурация воротного проезда; 

местоположение, габариты и 
конфигу ация внутреннего двора 

Исторические капитальные 

стены: местоположение, 

материал (кирпич) 

исторические лестницы: 

Л-1 (парадная лестница): 

местоположение, конструкция, 

габариты, конфигурация 

Л-2 (черная лестница по 

Гагаринской улице): 

местоположение, конструкция, 

габариты, конфигурация 

Фото фиксация 
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№ Видовая 

п!п принадлежность 

3 Объемно

планировочное 

решение: 

4 Архитектурно-

художественное 

решение 

фасадов: 

2 

Предмет охраны 

Л-3 (винтовая, потайная 

лестница): 

местоположение, конструкция, 

габариты, конфигурация 

Исторические отметки 

межэтажных перекрытий 

помещений с отделкой: 

историческое 

планировочное 

границах 

объемно

решение в 

исторических 

капитальных стен и исторических 

пе егородок. 

Лицевые фасады: 

архитектурно-художественное 

решение в приемах эклектики с 

элементами неоренессанса; 

исторические оконные и дверные 

проемы 

конфигурация, 

габариты; 

местоположение, 

оформление, 

исторические заполнения 

оконных и дверных проемов с 1-
го по 3-ий этажи - рисунок, 

материал (дерево), цвет 

материал и характер отделки 

фасадной поверхности 

штукатурка, под руст, окраска в 

два цвета; 

цоколь - красный гранит; 

оформление оконных проемов 1-
3 этажей: 
1 этаж - рамочные наличники, 

профилированные подоконные 

доски, рустованные замковые 

камни; 

Фото фиксация 
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№ Видовая 

п/п принадлежность 

з 

Предмет охраны 

2 этаж профилированные 
наличники, 

лучковыми 

прямоугольные 

дополненные 

сандриками, 

филенки в 

горизонтальных простенках; 

3 этаж штукатурные 
профилированные наличники с 

полуциркульным завершением, 

замковые камни в виде картушей, 

прямоугольные филенки в 

простенках, горизонтальных 

дополненные 

оформлении 

фасада; 

картушами в 

окон северного 

профилированные межэтажный и 
венчающий 

дентикул 

карнизом; 

карнизы, пояс 

под венчающим 

оформление угловой части: 

балкон с металлическим 
ограждением в виде 

геометрических и растительных 

элементов, пилястры 

ионического ордера по сторонам 

балкона; 

лепная 

картуша, 

композиция в виде 

декорированного 

гирляндами, ветвями с листьями в 

оформлении окна 2-го этажа; 

полуфронтон лучкового 
очертания, фланкированный 

лепным:и картушами. 

Фотофиксация 
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No Видовая 

п/п принадлежность 

4 

Предмет охраны 

западный фасад (на 9 осей): 
эркер на уровне 2-3-го этажей по 

центральной оси, кронштейны у 

основания эркера, балкон с 

металлическим ограждением в 

виде геометрических и 

растительных элементов, 

пилястры ионического ордера по 

сторонам балкона; 

лепная композиция в виде 

картуша с гирляндой в 

обрамлении ветвей с листьями в 

оформлении окна 2-го этажа 
эркера; 

плоские ризалиты по фланговым 

осям, оформленные лопатками на 

уровне 3-го этажа; 

конфигурация 

обрамления 

слуховых окон 

и декоративные 

мансардных и 

Фото фиксация 

·~ 
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№ Видовая 

п/п принадлежность 

5 

Предмет охраны 

северный фасад (на пять осей): 

портал парадного входа в виде 

профилированного архивольта с 

замком, украшенным лепной 

композицией из гирлянд, ветвей и 

листьев; 

оформление ризалита по крайней 

восточной оси трехчетвертными 

колоннами ионического ордера, 

кронштейнами, 

декорированными листьями; 

балкон криволинейного 

очертания с кованым 

металлическим ограждением 

геометрических и растительных 

элементов; 

Металлодекор: 

козырек парадного 

конструкциями и 

кованого железа 

входа с 

декором 

в виде 

растительных завитков, 

орнаментом «бегущая волна»; 

Фотофиксация 
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No Видовая 

п!п принадлежность 

6 

Предмет охраны 

ограждение палисадника с 

элементами геометрического и 

растительного орнамента; 

ажурные металлические решетки 

с вертикальными стержнями и 

завитками; 

Фасады 

пространства: 

дворового 

исторические оконные проемы со 

второго по третий этажи

местоположение, габариты и 

конфигурация; 

материал и характер отделки 

фасадов - штукатурка (гладкая), 

окраска, облицовка светло-серой 

малоразмерной плиткой на 

высоту половины первого этажа; 

цоколь известняковой плиты; 

межэтажные тяги, венчающий 

карниз; 

Фотофиксация 
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№ Видовая 

п/п принадлежность 

5 
художественное 

решение 

интерьеров и 

предметы 

декоративно

прикладного 

искусства: 

7 

Предмет охраны 

Исторический облик и материал 

(дерево) дверных заполнений; 

историческая дверная и оконная 

фурнитура: облик и материал 

(металл); 

тип покрьпия пола лестниц и 

вестибюля - мрамор; 

в помещениях с архитектурно

художественной отделкой 2-го и 

3-го этажей тип покрьпия пола -
наборный паркет; 

Фото фиксация 
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№ Видовая 

п!п принадлежность 

едмета ох аны 

8 

Предмет охраны 

подоконные доски 

(конфигурация, местоположение, 

материал - мрамор, яшма, 

дерево); 

исторические решетки 

воздуховодов (материал - металл, 

местоположение, 

конфигурация); 

Помещения 1 этажа: 

Тамбур. Пом. 13-Н № 2 
(86,5 кв. м) 
потолок: по периметру тяга 

лиственного орнамента, в центре 

овальная розетка, 

профилированная по краю с 

тягой растительного орнамента; 

стены разделаны филенками с 

прямоугольным рустом, в центре 

зала квадратные в сечении 

ПИЛОНЫ И ПОлуnИЛОНЫ 

декорированные филенками; 

Фотофи:ксация 

: " 
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№ Видовая 

п!п принадлежность 

9 

Предмет охраны 

ограждение между пилонами в 

виде баmострады; 

входной тамбур: 

местоположение, конфигурация, 

материал (дерево) 

две полуциркульные ниши по 

сторонам от входного тамбура; 

облицовка пола: мрамор двух 

цветов шахматном порядке, с 

полосой белого мрамора по 

периметру; 

камин одноярусный, 

средистенный, белого мрамора, 

прямоугольной формы, 

полка фигурная с профилем по 

краю, 

стороны и фриз обработаны 

прямоугольными филенками в 

профилированных рамах, по 

внутреннему периметру рам 

резной орнамент 

характера; поля 

лиственного 

филенок 

декори ованы живописными 

Фото фиксация 
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№ Видовая 

п/п принадлежность 

п едмета ох аны 

10 

Предмет охраны 

полихромными 

стилизованных 

композициями 

растительных 

мотивов с вазонами на мозаичных 

фонах, в центральной филенке 

фриз на мозаичном фоне с 

изображением орла с 

распростертыми крыльями; 

декоративное художественное 

панно: чугун, литье; 

прямоугольный переход со 

скругленными 

профилированном 

обрамлении 

углами в 

лепном 

Парадная лестница Л-1: 

лестничная площадка между 

первым и вторым этажом: 

стены разделаны 

профилированными филенками; 

в центре ниша с 

полуциркульным завершением, 

над нишей и двумя дверными 

проемами профилированные 

прямоугольные сандрики на 

орнаментированных 

кронштейнах, с полосой иоников; 

лестничная площадка второго 

этажа: 

стены разделаны 

профилированными филенками; 
дверные проемы с историческим 

заполнением (справа и слева от 

лестницы), в профилированных 

Фотофиксация 
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№ Видовая 

п!п принадлежность 

11 

Предмет охраны 

наличниках, над дверными 

проемами 

профюшрованный прямой 

сандрик с полосой иоников по 

нижнему краю, десюдепорты -
филенка с раскрепованным 

нижнем краем, декорированная 

гирляндой; лепное обрамление 

зеркала - профилированное с 

полосой иоников, 

раскрепованное по верхнему 

краю, с выкружками и 

треугольными филенками по 

углам, в центре - замковый 

камень в виде волюты, от 

которого к углам расходятся 

растительные гирлянды, над 

обрамлением 

профилированный сандрик с 

полосой акантовых листьев; 

лестничная площадка третьего 

этажа: нижний ярус стены 

разделан прямоугольными 

профилированными филенками, 

над ними лепной фриз, 

орнаментированный 

волной»; в верхнем 

прямоугольные 

«бегущей 

ярусе -
филенки, 

пилястры ионического ордера 

в межоконном пространстве, 

лепные провисающие гирлянды с 

лентами между пилястрами, под 

пилястрами орнаментированные 

импосты; 

Фотофиксация 
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№ Видовая 

п/п принадлежность 

п едмета ох аны 

12 

Предмет охраны 

оконные проемы: 

полуциркульного завершения, в 

профилированном архивольте с 

полосой иоников по внешнему 

краю и волютообразным 

замковым камнем с 

провисающими гирляндами, в 

нижней части - металлическое 

кованое ограждение 

геометрического рисунка, с 

бегунцом по верхнему краю, с 

бронзированными деталями 

(розетки, лилии); 

дверной 

профилированный 

проем: 

архивольт, над дверным проемом 

гладкий фриз с волютами по 

сторонам и профилированный 
прямоугольный сандрик с 

полосой иоников по нижнему 

краю, над сандриком -
профилированный десюдепорт с 

медальоном в обрамлении 
растительной гирлянды и лент с 

провисающими гирляндами по 

сторонам, дверной тамбур 

декорирован профилированными 

филенками; 

Фотофиксация 
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№ Видовая 

п/п принадлежность 

13 

Предмет охраны 

потолок: профилированный 

карниз с иониками и полосой 

сухариков; высокая падуга 

орнаментирована по верхнему 

краю тягой с перевитой 

гирляндой. В центре 

прямоугольный световой фонарь 

зашит, с большими раковинами 

по бокам в обрамлении профилей 

и тяги с лепной гирляндой. 

Пом. 11 (22,8 кв. м): 

лепные профилированные тяги по 

периметру потолка с орнаментом, 

лепной профилированный карниз 

с орнаментированным поясом; 

оформление проема в 

профилированной лепной раме с 

лепными композициями по углам 

Пом. № 26, 21 (14,8 кв. м): 

небольшая падуга, лепная 

профилированная рама по 

периметру потолка, лепной 

профилированный карниз; 
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п/п принадлежность 

14 

Предмет охраны 

Пом. 27 (41,5 кв. м): 
потолок: падуга - по углам 

лепной орнамент с изображением 

лиственных ветвей и лент, 

зеркало плафона по периметру 

декорировано рядом тяг, две 

тяги по внутреннему контуру, 

переплетены · лиственными 

ветвями; в центре - круглая 

розетка из акантовых листьев в 

обрамлении двух тяг с 

переплетенными листьями; 

стены по периметру 

декорированы лепной тягой с 

орнаментированными 

выкружками по углам; 

исторические дверные 

заполнения: материал (дерево), 

конфигурация, оформление; 

Пом. 30 (45,2 кв. м): 

невысокая падуга, лепной 

профилированный карниз, 

лепные 

профилированные рамы по 
периметру потолка; в центре -
лепная розетка лиственного 

орнамента. 
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п/п принадлежность 

15 

Предмет охраны 

камин средистенный черного с 

коричневыми вкраплениями 

мрамора, прямоугольных 

очертаний. Полка из 2 кусков 

серого мрамора, стороны 

фланкированы филенчатыми 

пилястрами, топка обработана 
орнаментированной 

прямоугольной рамкой с 

накладными рокайлями по углам; 

портал топочного отверстия: 

чугун, литье (клеймо Санъ-Галли) 

Пом. 31 (20,7 кв. м): 

подшивка потолка деревом с 

прямоугольными кессонами и 

профилированными балками на 

стилизованных кронштейнах; 

окно в профилированном 

деревянном наличнике; 

дверной проем в деревянном 

профилированном обрамлении, с 

прямым: сандриком на 

вошотообразных 

орнаментированных 

кронштейнах, над дверью 

деревянный десюдепорт с тремя 

профилированными филенками; 
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16 

Предмет охраны 

Пом. 32 ( 42,8 кв. м): 
подшивка потолка деревом с 

прямоугольными кессонами и 

профилированными балками на 

стилизованных кронштейнах; 

окно в профилированном 

деревянном наличнике; 

деревянные панели в нижней 

части стен с профилированными 

филенками и профилированным 

карнизом большого вьпюса на 

стилизованных кронштейных; 

дверной проем в деревянном 

профилированном обрамлении, с 

прямым сандриком на 

вототообразных 

орнаментированных 

кронштейнах, над дверью 

деревянный десюдепорт с тремя 

профилированными филенками; 

камин средистенный темно

зеленого мрамора, со 

скругленными углами; 

боковые стороны и фриз 

филенчатые; 

портал прямоугольный, 

профилированный, полка 

фигурных 

очертаний, профилированная 
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п едмета ох аны 

17 

Предмет охраны 

Пом. 33 (27,9 кв. м): 

потолок: карниз декорирован 

орнаментированными тягами; 

падуга; зеркало плафона разбито 

на четыре филенки с центральной 

овальной розеткой, филенки в 

обрамлении лепных тяг 
лиственно-растительного 

рисунка и полос иоников; в 

центре - фигурная лепная розетка 

из акантовых 

листьев, зажженных факелов, 

провисающих гирлянд, 

декорированных листьями и 

лентами; 

стены разделаны 

профилированными 

прямоугольными филенками, с 

лепными провисающими 

гирляндами и лентами по 

верхнему краю; 

люнет с профилированным 

архивольтом и замковым камнем, 

декорированным гирляндами; 

стилизованный оконный проем -
расстекловка, профилированное 

деревянное заполнение, 

обрамление - профилированный 

архивольт с волютообразным 

замковым камнем 

Фото фиксация 
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18 

Предмет охраны 

декорированным гирляндами, по 

нижнему краю башострада; 

Пом. 34 (93,4 кв. м): 

потолок кессонированный 

(прямоугольные и фигурные 

кессоны) с 

профилированными ребрами, 

центральные 

декорированы 

кессоны 

лепными 

тонированными заполнениями 

с изображением листьев; 

оформление стилизованной арки 
двумя лопатками и 

профилированной балкой 

на двух лепных волютообразных 
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п/п принадлежность 

19 

Предмет охраны 

консолях, декорированных 

стилизованным растительным 

орнаментом и головой дракона; 

исторические дверные 

заполнения: 

материал (дерево), конфигурация, 

оформление; 
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20 

Предмет охраны 

Помещения 3 этажа: 

Пом. 41 (86,9 кв. м): 

потолок: по периметру двойной 

карниз; нижний декорирован 

«бусами», верхний - выносной 

профилированный - иониками и 

полосой дентикул. Высокая 

падуга, квадратное зеркало 

плафона орнаментировано 
полосой перевязанных тяг, в 

центре - розетка, состоящая из 

пучка акантовых листьев, 

орнаментированной тяги по 

кругу; 

стены: разделаны 

прямоугольными 

филенками с растительным 

декором по периметру и 

фигурными филенками над 

оконными проемами и 

стилизованными 

камнями; 

замковыми 

башострада, 

колонны на 

филенками 

каннелированные 

декорированных 

основаниях и 

пилястры ионического ордера; 

оформление дверного проема 
аналогично проемам парадной 

лестницы; 

проем балконной двери: 

полуциркульного завершения, 

обрамление - профилированный 

архивольт с полосой иоников по 

внешнему краю и 

воmотообразным замковым 

камнем с провисающими 

ги ляндами; 

Пом. 42 (177,9 кв. м): 

зал разделен на две части 

каннелированными колоннами с 

капителями растительного 

характера, на декорированных 

филенками основаниях; 
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п/п принадлежность 

21 

Предмет охраны 

потолок: в большей части зала -
вьrnосной 

декорированный 

карниз, 

полосой иоников, акантовыми 

листьями и орнаментированными 

модульонами; 

высокая падуга, 

орнаментированная лепным 

изображением провисающих 

гирлянд по всему периметру, 

лепными композициями по углам 

с изображением музыкальных 

инструментов в обрамлении 

гирлянд и цветов, по периметру 

зеркала плафона - лепной декор 

из переплетенных ветвей, над 

люстрами две розетки из шести 

переплетенных гирлянд с 

лентами; 

2 люстры бронзовых (?) на 16 
светоточек, в виде ажурного 

обода с розетками и отходящими 

от них кронштейнами, 

декорированными листом аканта, 

поддоном в виде ажурной чаши с 

орнаментом из розеток и пальмет, 

верхней деталью в виде 

профилированной чаши; 

плафон малой части зала: 

невысокая падуга, зеркало 

плафона декорировано фигурной 

филенкой с 

полосой растительной гирлянды 

по периметру, по углам 

-фигурные 

филенки, орнаментированные 

тягой из «бус» по периметру и 

трельяжной сеткой внутри, в 

центре - две розетки из шести 
переплетенных гирлянд с 

лентами. 

стены разделены горизонтальной 

тягой на два яруса и 

декорированы разноразмерными 

прямоугольными филенками и 

фигурными филенками над 

оконными п оема~v.ш, по всему 
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п/п принадлежность 

22 

Предмет охраны 

периметру зала 

каннеJШрованные пилястры с 

капителями растительного 

характера, на пьедесталах 

декорированных филенками; 

ниши (2): полуциркульного 

завершения, с большой 

раковиной в замке, в 

орнаментированном обрамлении 

с волютообразным: замковым 

камнем с 

провисающими гирляндами; 

дверные проемы: историческое 

заполнение в орнаментированном 

обрамлении, над дверным 

проемом 

фриз, декорированный 

перекрещенными 

факелами и переплетенными 

ветвями с листьями, с волютами 

по сторонам; 

прямой сандрик с полосой 

иоников и акантовыми листьями, 

над сандриком - десюдепорт с 

лепным изображением ваз и 

завитков из листьев; 

исторические дверные 

заполнения: материал (дерево), 

конфигурация, оформление; 

оконные проемы: 

полуциркульного 

завершения, обрамление -
профилированный архивольт с 

полосой иоников по внешнему 

краю и волютообразным 

замковым камнем с 

провисающими гирляндами; 

Фото фиксация 
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п/п принадлежность 

23 

Предмет охраны 

зеркала с лепными 

обрамлениями: 

прямоугольные 

профилированные с полосой 

иоников по внешнему краю 

(2 шт.), ОДНО 

полуциркульного завершения, в 

профилированном наличнике с 
полосой иоников по внешнему 

краю и 

волютообразным замковым 

камнем с провисающими 

гирляндами; 

камин средистенный белого 

мрамора, прямоугольных 

очертаний, 

стороны фланкированы 

каннелированными пилястрами, 

фриз декорирован узкой резной 

филенкой и розетками по 

углам над пилястрами, полка 

прямоугольная с профилем по 

краю, стенки 

топки декорированы сюжетными 

композициями в медальонах, 

вьшолненными в низком рельефе 

(чугун, литье); 
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п/п принадлежность 

24 

Предмет охраны 

зеркало надкаминное с 

полуциркульным завершением, 

без фацета, в лепной 

профилированной раме, в 

завершении волютообразная 

профилированная консоль с 

провисающей 

из лавра; 

гирляндой 

Пом. 43 (43,2 кв. м): 

потолок: высокая падуга, зеркало 

плафона декорировано тягами 

растительного орнамента, в 

центре розетка из шести 

переплетенных гирлянд; 

стены: разделены горизонтальной 

тягой на два яруса и 

декорированы разноразмерными 

прямоугольными филенками, 

филенки верхнего яруса 

орнаментированы по краю и 

декорированы розетками по 

углам по периметру стены - фриз 
с лепными переплетенным:и 

ветвями; 

камин средистенный белого с 

серыми вкраплениями мрамора, 

прямоугольных очертаний, полка 

прямоугольная с небольшим 

выносом в центральной части по 

фасаду, стороны фланкированы 

волютообразными пилястрами, 

декорированными листом аканта 

в 

верхней части; фриз обработан 

выемчатым 

резными 

орнаментом 

озетками по углам; 

и 

Фото фиксация 
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п/п принадлежность 

25 

Предмет охраны 

топочное отверстие 

прямоугольное, 

обработано по краю профилем, 
декоративное художественное 

панно с сюжетными 

композициями и орнаментом из 

листа аканта (чугун, литье); 

надкаминное зеркало в лепной 

профилированной раме; 

над зеркалом - профилированная 

филенка с выкружками по углам, 

декорированная провисающими 

гирляндами, по сторонам две 

филенки с лепными вазами, 

музыкальными инструментами, 

цветами и переплетенными 

лиственными ветками; 

исторические дверные 

заполнения: 

материал (дерево), конфигурация, 
оформление; 

над дверными проемами - лепные 

десюдепорты с медальонами с 

изображением пути; 
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26 

Предмет охраны 

Пом. 44 (4,6 кв. м): 
потолок: профюшрованный 

карниз, 

декорированный полосой 

растительного орнамента, в 

центре фигурная 

розетка растительного 

орнамента; 

профюшрованная филенка на 

стене; 

дверные проемы и оконный 

проем в профилированном 

обрамлении 

полуциркульного завершения с 

полосой иоников, над проемами -
десюдепорты с изображением ваз 

с цветами в фигурном 

обрамлении и букеты, по 

периметру стены фриз с 

лепными переплетенны:ми 

ветвями; 

Пом. 45 (64,3 кв. м): 
по периметру потолка 

орнаментированный карниз, 

высокая падуга с лепными 

композициями по углам 

рокайльная композиция с 

вазоном, картушем, трельяжной 

решеткой и лиственным 

орнаментом, над падугой 

полоса растительного 

орнамента, в центре фигурная 

лепная розетка лиственного 

орнамента с рокайльными 

композициями; 
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27 

Предмет охраны 

исторические дверные 

запоJПiения: 

материал (дерево), конфигурация, 

оформление; 

дверные проемы в 

профилированном обрамлении 

полуциркульного завершения, 

над проемами - десюдепорты с 

изображением медальонов, 

гирлянд и листьев; 

камин средистенный 

одноярусный, 

белого мрамора, полка фигурная 

профилированная, стороны 

фланкированы резными 

волютообразными пилястрами с 

резным орнаментом из цветов и 

листа аканта, фриз обработан 

резьбой из цветов и листа аканта 

в высоком рельефе, зев топки 

оформлен фигурным профилем, 
над камином лепная рама из 

профиля со скругленным верхом; 

зеркало надкаминное в лепной 

орнаментированной раме; 
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28 

Предмет охраны 

Пом. 46 (27,9 кв. м): 

потолок: лепная 

профилированная рама; 

на стенах 

филенки в 

прямоугольные 

профилированных 

рамах, лепные композиции из 

гирлянд и веток над дверными и 

оконными проемами; 

дверные и оконные проемы в 

лепных профилированных 

наличниках; 

Пом. 50 (22,5 кв. м): 

шкаф встроенный дубовый, 

двухъярусный, трехстворчатый с 

антресолью, полка 

прямоугольная 

профилированная, створки 2-го 
яруса остеклены, боковая сторона 

обработана резной фигурной 

филенкой, антресоль на 4 резных 
волютообразных консолях, 

обработана профилями и 
фигурными филенками, 

балюстрада со скругленными 

углами, балясины тонкие 

каннелированные, поручень 

широкий, гладкий; 

балкон с балюстрадой дубовый, 
вдоль южной, частично вдоль 

западной и восточной стен, 

подшивка филенчатыми 

пане]Iями; 
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29 

Предмет охраны 

Пом. 51 (98,1 кв. м): 
потолок: падуга 

двумя 

орнаментированными 

вверху и внизу и 

ограничена 

тягами 

орнаментированными 

кронштейнами между которыми 

лепные композиции на охотничьи 

и пасторальные темы, в центре 

фигурные розетки с 

растительным орнаментом; 

стены разделены горизонтальной 

тягой на два яруса и 

декорированы 

прямоугольными и фигурными 

филенками: филенки нижнего 

яруса - прямоугольные 

профилированные, верхнего 

орнаментированы двумя 

лепными тягами с растительным 

декором по углам и большими 

медальонами с лепным 

изображением вазонов с цветами; 

ниша со встроенным зеркалом, с 

полуциркульным завершением 

обработана тягами по 

внутренним и наружным краям в 

софите и по 

сторонам - лепные композиции с 

рокайлями; 

исторические дверные 

заполнения: 

материал (дерево), конфигурация, 

оформление; 

дверные проемы с архивольтом 

из 

перевязанных тяг, замковым: 

камнем в виде рокайльной 

композиции с картушем, 
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30 

Предмет охраны 

раковиной и цвета.~V!:и, над 4-мя 

дверными проемами 

полуциркульные десюдепорты с 

лепными пасторальными и 

охотничьими 

атрибутами; 

оконные проемы: лепные 

профилированные рамы, лепные 

композиции виде перевязанных 

тяг, замковый камень в виде 

рокайльной композиции с 

картушем, раковиной и цветами; 

наличники оконных проемов 

деревянные, резные, 

профилированные, в виде ниши с 

арочным завершением, карниз 

небольшой, профилированный, 

углы скруглены, в верхней части 

резная провисающая гирлянда; 

два зеркала настенных с 

консолью, с полуциркульным 

завершением 

профилированной 

в лепной 

раме, с 

замковым камнем из лепного 

картуша; консоли на 

волютообразных резных, 

профилированных кронштейнах, 

полка консоли розового с серыми 

прожилками мрамора, фигурных 

очертаний с профилем по краю; 

Фото фиксация 

110



№ Видовая 

п/п принадлежность 

31 

Предмет охраны 

Пом. 53 (13 кв. м): 

потолок: карниз орнаментирован 

полосой иоников, падуга -
провисающими гирляндами и 

листьями, по периметру зеркало 

плафона декорировано полосой 

иоников, розеток, 

листьев, в центре 

розетка из листьев 

акантовых 

фигурная 

аканта в 

центре и тонких ветвей по краям; 

стены разделаны 

разноразмерными 

прямоугольными 

профилированными филенками, с 

розетками по углам; 

верхние филенки декорированы 
провисающими гирляндами и 

перекрещенными рогами 

изобилия, 

длинные боковые филенки -

Фото фиксация 
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No Видовая 

п/п принадлежность 

32 

Предмет охраны 

овальные стилизованные 

межкомнатные оконные проемы с 

расстекловкой, с переплетенной 

листьями тягой по контуру, с 

лентой в верхней части; 

исторические дверные 

заполнения: 

материал (дерево), конфигурация, 

оформление; 

дверные проемы в 

профилированном обрамлении, с 

аркатурным пояском над ним, 

десюдепорт с лепным декором из 

провисающих гирлянд; 

исторический характер отделки 

лепного декора - с позолотой; 

наличники оконных проемов 

деревянные, резные, с 

золочением, 

профилированные, в виде ниши с 

арочным завершением, карниз 

небольшой, профилированный, 

углы скруглены, в верхней части 

резная провисающая гирлянда 

Фотофиксация 

112



№ Видовая 

п!п принадлежность 

п едмета ох аны 

33 

Предмет охраны 

Пом. 54 (52,6 кв. м): 

потолок: карниз орнаментирован 

полосой иоников, падуга -
провисающими гирляндами и 

листьями, по периметру зеркало 

плафона декорировано полосой 

иоников, розеток, акантовых 

листьев, в центре фигурная 

розетка из шести переплетенных 

гирлянд; 

стены разделены горизонтальной 

тягой на два яруса и 

декорированы разноразмерными 

прямоугольными 

профилированными филенками, с 

розетками по углам, верхние 

филенки декорированы 

провисающими гирляндами и 

перекрещенными рогами 

изобилия, длинные боковые -
перекрещенными ветвями вверху 

и внизу, нижние круглыми 

переплетенными гирляндами; 

исторические дверные 

заполнения: 

материал (дерево), конфигурация, 

оформление; 

дверные проемы в 

профилированном обрамлении, с 

фризом декорированным 
переплетенными ветвями с 

листьями, над обрамлением 

аркатурный поясок, выше 

десюдепорт с медальоном в 

обрамлении растительно

лиственного орнамента, тамбуры 

декорированы профилированным 

и филенками; 
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№ Видовая 

п!п принадлежность 

предмета ох аны 

34 

Предмет охраны 

наличники оконных проемов 

деревянные, резные, с 

золочением, 

профилированные, в виде ниши с 

арочным завершением, карниз 

небольшой, профилированный, 

углы скруглены, в верхней части 

резная провисающая гирлянда; 

ниша в профилированном 

обрамлении, с золоченым 

орнаментом переплетенных 

ветвей на откосах; 

камин белого мрамора, 

прямоугольный, боковые 

стороны и . фриз декорированы 

резным рельефным орнаментом, 

полка прямоугольная светло

серого мрамора, зев топки в виде 

прямоугольного портала, 

обработан_ металлом с профилем 

по краю, оградительная решетка 

чугунная в виде полукруглой 

корзины с металлическими 

пр)ттьями (чугун, литье); 
исторический характер отделки 

лепного декора - с позолотой. 
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Приложение № 4 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 
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адресу: Санкт-Петербург, набережная Кутузова, дом 22, литера А. Западный фасад. Вид 
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5. Объект культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» по 
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6. Объект культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» по 
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7. Объект культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой» по 
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Приложение № 5 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия паспорта объекта культурного наследия   
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YTBep)J('[{eHO 

rrpJ1Ka30M MJ1HJ1CTepCTBa KYJTbTYPhI 

POCCJ1HCKOH¢e,[{epaU J1J1 

OT 2 J1IOJT5I 2015 r. NQ 1906 

3K3eMITJUlp NQ [JJ 
17816105699400051 

PerHCTpal(HoHHbIH HOMep 06beKTa KynbTypHoro 

HaCne.llH5I B e.llHHOM rOCY.llapCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KynbTypHoro HaCne.llH5I (naM5ITHHKOB 

HCTOPHH H KynbTypbI) HapO.llOB POCCHHCKOH <l>e.llepal(HH 

TIACTIOPT 
OEbEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIE)lIDI 

¢OTorpa<pJ1QeCKOe J1306pa)J(eHJ1e o6beKTa KYJTbTypHoro HaCJTe'[{J151, 


3a J1CKJIIOQeHJ1eM OT,[{eJTbHbIX o6beKToB apxeoJTOrJ1QeCKOrO HaCJTe,[{IDJ, 


<poTorpaqmQeCKOe J1306pa)J(eHJ1e KOTOPbIX BHOCJ1TC5I Ha OCHOBaHJ1J1 perneHJ151 


cooTBeTcTBYIOI..UerO opraHa oxpaHbI o6beKToB KYJTbTypHoro HaCJTe,[{J151 


12.04.2016 
.ll.aTa CbeMKH (l.JHCnO,MeC5Il(,ro.ll) 

1. CBe'[{eHIDJ 0 HaJ1MeHOBaHJ1J1 o6beKTa KYJTbTypHoro HaCJTe,[{J15I 

I OC06H5IK Cepe6p5lKOBOH 
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2. CBe.LJ:eHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HrrH .LJ:aTe C03.LJ:aHH5I o6beKTa KyrrbTypHoro 

HaCrre,llH5I, .LJ:aTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) .LJ:aHHoro o6beKTa H (HrrH) .LJ:aTax 
CB5I3aHHblX C HHM HCTOpHqeCKHX C06bITHH 

I 1900-1901 rr. 

3. CBe.LJ:eHH5I 0 KaTeropHH HCTOpHKo-KyrrbTypHoro 3HaqeHH5I o6beKTa KyrrbTypHoro 
HaCrre.LJ:H5I 

<De.LJ:ep3JIbHOrO 3HaQeHWI PerHOH3JIbHOr03HaQeHH5I 
MecTHoro (MYHHl.{HIT3JIbHOrO 

3HaqeHH5I) 

+ 

4. CBe.LJ:eHH5I 0 BH.ll:e o6beKTa KyrrbrypHoro HaCrre.LJ:H5I 

TIaM5ITHHK AHcaM6rrb 
~OCTOITpHMeqaTerrbHoe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep H .LJ:aTa ITpHH5ITH5I opraHoM rocY.LJ:apCTBeHHoH BrraCTH perneHH5I 0 BKJ1JOQeHHH 

o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre,llH5I B e.LJ:HHhlH rocY.LJ:apCTBeHHhlH peecTp o6beKToB 

KyrrbTypHoro Hacrre.LJ:H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KyrrbTYPhl) HapO.LJ:oB POCCHHCKOH 

<t>e.LJ:epal.{HH 

• 	PaCrrOpSl)l{eHl1e M3pa CaHKT-ITeTep6ypra «0 B3S1TWW rroJ( oxpaHy HeJ(BW)I{HMhIX rraMSlTHHKOB 
rpaJ(OCTpOHTellhCTBa H apXHTeKTYphI CaHKT-ITeTep6ypra H rrpHropOJ(OB» NQ 108-p OT 
30.01.1992 r. 

6. CBe.LJ:eHH5I 0 MeCTOHaXO)l(.LJ:eHHH o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I (a.LJ:pec o6beKTa HrrH 

npH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOrrO)l(eHH5I o6beKTa) 

CaHKT-ITeTep6ypr, Ha6epe)l{HaSi KYTY30Ba, J(OM 22, JIWTepa A 

7. CBe.LJ:eHH5I 0 rpaHHl.{aX TeppHTopHH o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I, BKJ1JOQeHHOrO B 

e.LJ:HHbIH rocY.LJ:apCTBeHHbIH peecTp o6beKToB KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I (naM5ITHHKOB 

HCTOPHH H KyrrbTypbI) HapO.LJ:OB POCCHHCKOH <t>e.LJ:epaU:HH 

• ITJIaH rpaHHll TeppHTopHH OT 06.07.2005 r. 

8. OnHcaHHe npe.LJ:MeTa oxpaHbI o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I 

06beMHo-rrpOCTpaHCTBeHHoe peIl1eHHe: ra6apHThT, MeCTOrrOllO)l{eHHe H KOHqlHrypallHJI 3J(aHHSI, 
CJIO)l{HOrO B rrllaHe, 3-x 3Ta)l{HOrO C HCTopwlecKoH MaHcapJ(oH H aHTpeCOJIhHhIMH 3Ta)l{aMW; 
ra6apHThI H KOHqlHrypalll1S1 KphTIl1 C MeTaJIllWleCKWM OKphITHeM, BKlllOlJaJl BhICOTHhJe OTMeTKH KOHhKa 
H CBeTOBOH cpoHaph; MeCTOnOllmI<eHWe, ra6apHThI, KOHcpHrypalll1S1 BopOTHoro rrpOe3)la; 
MeCTOrrOJIO)l{eHHe, ra6apHThJ, KOHCPHrypallHJI BHYTpeHHero )lBopa; KOHCTPYKTHBHaJi CHCTeMa: 
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HCTopH4eCKHe HapY)J{Hble KanHTaJIbHble CTeHbI; HCTOpH4eCKHe BHYTpeHHHe KanHTaJIbHble CTeHbI: 

MeCTOnOJIO)J{eHHe, MaTepHaJI (KHpnH4); HCTOpH4eCKHH CBeTOBOH ¢OHapb Ha,ll napa.uHOH JIeCTHHueH; 

HCTOpH4eCKHe JIeC!'HHUbI: MeCTOnOJIO)J{eHHe, KOHCTPYKUH~, ra6apHTbI, MaTepHaJI, KOH¢HrypaUH~, 
npO¢HJIb cTyneHeH, HCTOpH4eCKHe Orpa)K)lemul H nepHJIa; HCTOpH4eCKHe Me)J{:na)J{Hble nepeKPbITH~ 
nOMew.eHHH C OT,lleJIKOH; BOPOTHbIH npOe3,ll: MeCTonOJIO)J{eHHe, ra6apHTbI, KOH¢HrypaUH~; 06beMHO

nJIaHHpOB04HOe peWeHHe: HCTOpH4eCKOe 06beMHO-nJIaHHpOB04HOe peWeHHe JIeCTHH4HbIX KJIeTOK H 

nOMew.eHHH C anpXHTeKTYPHO-XY,llO)J{eCTBeHHOH OT,lleJIKOH; ApXHTeKTypHO-XY,llO)J{eCTBeHHOe 

peWeHHe ¢aCa,llOB:apXHTeKTYPHO-XY,llO)J{eCTBeHHOe peWeHHe JIHueBbIX ¢aCa,llOB B npHeMaX 

3KJIeKTHKH C 3JIeMeHTaMH HeOpeHeCaHCa; HCTOpH4eCKHe OKOHHble H ,llBepHble npOeMbI -

MeCTOnOJIO)J{eHHe, KOH¢HrypaUI1~, O¢OpMJIeHHe, ra6apHTbI; HCTOpH4eCKHe 3anOJIHeHH~ OKOHHbIX H 

,llBepHbIX npOeMOB - PHCYHOK, MaTepHaJI (,llepeBO), HCTOpH4eCKHH UBeT; MaTepHaJI OT,lleJIKH ¢aCa,llOB 

- OKpaWeHHa~ WTYKaTypKa, rpaHHTHbIH paCKpenOBaHHbIH UOKOJIb; TpeX4aCTHOe 4JIeHeHHe ¢aCa,llOB 

Me)J{,llY3Ta)J{HbIMH nraMH H BbICOKOH MaHCap,llHOH KpOBJIeH; KOMn03HUHOHHOe nOCTpOeHHe ¢aCa,lla, 

06pa w.eHHOrO Ha YJI. farapHHCKYIO, OCHOBaHOe Ha BbI,lleJIeHHH B ueHTpe MaCCHBHorO 3pKepa C 

6aJIKOHOM 3-ro 3Ta)J{a H 60KOBbIX PH3aJIHTOB C nHJI~CTpaMH HOHH4eCKOrO Op,llepa B BepXHeM ~pyce. 
CTeHbI 1-2-ro 3Ta)J{eH 06pa60TaHbI WTYKarypHbIM PYCTOM; OKHa 1-ro 3Ta)J{a HMeIOT JIY4KOBoe 

3aBepweHHe H ,lleKOpHpOBaHbI WTYKaTypHbIMH 3aMKOBbIMH KaMH~MH; Ha,ll OKHaMH 2-ro 3Ta)J{a, 

HMeIOw.HMH JIyYKoBoe 3aBepweHHe - JIY4KoBble caH,llpHKH; BblCOKHe ap04Hble OKHa 3-ro 3Ta)J{a 

06paMJIeHbI wTYKarypHbIMH HaJIH4HHKaMH C 3aMKOBbIMH KaMH~MH B BH,lle BOJIIOT; 

npO¢HJIHpOBaHHbIH KapHH3 ,lleKOpHpoBaH cyxapHKaMH; Ha,ll KapHH30M aTTHKOBa~ CTeHKa C KaMeHHoH 

6aJIIOCTpa,llOH; MaHCap,llHa~ KpOBJI~ aKueHTHpoBaHa CJIYXOBbIMH OKHaMH, HMeIOw.HMH JIY4KoBoe 

3aBepweHHe, B HH)J{HeH 4aCTH OKHa ,lleKOpHpOBaHbI BOJIIOTaMH; CJIYXOBble OKHa pa3MemeHbI no 

rJIaBHbIM KOMn03HUHOHHbIM OC~M 3,llaHH~: no OCH yrJIOBOH 4aCTH 3,llaHH~, 3pKepa, OC~M 60KOBbIX 

PH3aJIHTOB, Me)J{,llY 60JIbWHMH CJIYXOBbIMH OKHaMH pa3MeWeHbI MaJIble; ¢aca,ll, 06paw.eHHbIH Ha 

Ha6epe)J{HYIO HeBbI: BXO,ll aKueHTHpOBaH 60JIbWOH apKOH B 2 3Ta)J{a, 06pa60TaHHoH apXHBOJIbTOM, 

,llByM~ TpexMacTHbIMH KOJIOHHaMH HOHH4eCKoro op,llepa Ha,ll BXO,llOM, 6aJIKOHOM KPHBOJIHHeHHOro 

04epTaHH~ C KOBaHoH MeTaJIJIH4eCKOH peweTKoi1:; HCTopH4ecKHH MeTaJIJIO,lleKop: KOBaHbIH K03blpeK 

Ha,ll napa,llHOH ,llBepblO paCTHTeJIbHO-JIHCTBeHHoro opHaMeHTa C 6eryHKoM; ¢HrypHble JIHTble 

¢JIarO,llep)J{aTeJIH; ,[{BopoBble ¢aCa,llbl: HCTopH4ecKHe OKOHHble H ,llBepHble npoeMbl -

MeCTOnOJIO)J{eHHe, KOH¢HrypaUHH, ra6apHTbl; MaTepHaJI OT,lleJIKH ¢aCa,llOB - oKpaweHHa~ 
wryKaTypKa, 06JIHUOBKa CBeTJIO-CepbIM MaJIOpa3MepHbIM KHpnH40M Ha BbICOry nOJIOBHHbl nepBoro 

3Ta)J{a; UOKOJIb H3BecTH~KoBOH nJIHTbI; Me)J{3Ta)J{HbTe THrH, BeH4alOw.HH KapHH3; ,[{eKopaTHBHo

xY,llo)J{ecTBeHHoe peweHHe HHTepbepoB H npe,llMeTbI ,lleKOpaTHBHO-npHKJIa,llHOrO HCKyccTBa: 

IiJCTopH4ecKHH 06JIHK H MaTepHaJI (,llepeBo) ,llBepHblx 3anOJIHeHHH; HCTopH4ecKa~ ,llBepHa~ H OKOHHa~ 
¢ypHHrypa: 06JIHK H MaTepHaJI (MeTaJIJI); THn nOKpblTHH nOJIa JIeCTHHU H BeCTH6lOJIH - MpaMop; B 

nOMew.eHH~X C apxHTeKrypHo-xY,llo)J{ecTBeHHoH OT,llenKOH THn nOKpbITH51 nona - Ha60pHbIH napKeT; 

nO,llOKOHHble ,llOCKH (KoH¢HrypaUH~, MeCTononO)J{eHHe, MaTepHaJI - MpaMop); HCTopH4ecKHe 

peWeTKH B03,llYXOBO,llOB (MaTepHaJI - MeTaJIJ1, MeCTOn0J10)J{eHHe, KOH¢HrypaUH~); JIecTHHua (Jl-2): 

H3BecTH~KoBOH nJ1HTbI, C orpa)J{,lleHHeM H3 lJyryHHblX CToeK C ,lleKOpOM B BH,lle 3aBHTKOB. 13-H, nOM. 

2 (86,5 M2) TaM6yp: nOT0J10K: no nepHMeTPY THra nHCTBeHHoro opHaMeHTa, B ueHTpe OBaJIbHa51 

p03eTKa, npo¢HnHpOBaHHa51 no KpaIO C THrOH paCTHTeJ1bHOrO opHaMeHTa; CTeHbI pa3,llenaHbI 

¢HJ1eHKaMH C np5lMoyrOJ1bHbIM PYCTOM, B ueHTPe 3aJIa KBa,llpaTHble B ce4eHHH nHJ10HbI H 

n0J1ynHJ10HbI ,lleKOpHpoBaHHble ¢HneHKaMH; 6aJIlOCTpa,llHOe orpa)K,lleHHe Me)K)lY nHnOHaMH; BXO,llHOH 

TaM6yp: MeCTOn0J10)J{eHHe, KOH¢HrypaUH5I, MaTepHaJI (,llepeBo) ,llBe nonYUHpKYJ1bHble HHWH 110 

cTopoHaM OT BXO,llHOrO TaM6ypa nOJ1: MpaMOp ,llBYX UBeTOB waXMaTHOM nOp5l,llKe, C n0J10COH 6eJ1oro 

MpaMopa no nepHMeTPY; KaMHH O,llHO~PYCHbIH, Cpe,1lHCTeHHbIH, 6eJ1oro MpaMopa, np5lMoyrOJ1bHOH 

¢OpMbI, nOJ1Ka ¢HrypHa~ C npO¢HJIeM no KpaIO, CTOPOHbI H ¢PH3 06pa60TaHbI np5lMoyrOJ1bHblMH 

¢HneHKaMH B npO¢HJ1HpOBaHHblx paMax, no BHYTPeHHeMY nepHMeTPY paM pe3HOH opHaMeHT 

nHCTBeHHoro xapaKTepa; nOJ1~ ¢HJ1eHOK ,1leKOpHpOBaHbI )J{HBonHCHbIMH nOJ1HXpOMHbIMH 

KOMn03HUIDIMH CTHnH30BaHHbIX paCTHTenbHbIX MOTHBOB C Ba30HaMH Ha M03aH4HbIX ¢OHax, B 

UeHTPaJIbHOH ¢HJIeHKe ¢pH3a Ha M03aH4HOM ¢OHe H306pa)J{eH opeJ1 C pacnpOCTepTbIMH KPbIJ1b5lMH; 

,1leKOpaTHBHoe XY,1l0)J{eCTBeHHoe naHHO: 4yrYH, J1HTbe; np5lMoyrOJ1bHbIH nepeXO,1l CO cKpyrJ1eHHbIMH 

yrJ1aMH B npO¢HJ1HpOBaHHOM J1enHOM 06paMlIeHHH; napa,1lHa51 J1eCTHHua: 4eTblpeXMapWeBa5l, 

MpaMOpHa5l, C KOBaHOH orpa,llOH reOMeTPHl..JeCKOrO pHCYHKa, C 6erYHUOM no BepXHeMY KpaIO, C 

n030J104eHHbIMH ,lleTaJI~MH (p03eTKH, rHpJ1~H,1lbI, J1HlIHH), C ,llepeB~HHbIM nopYl..JHeM, C neTlI~MH no,ll 

KOBpO,llep)J{aTelIH H CTep)J{H~MH; J1eCTHH4Ha51 nlIow.a,1lKa Me)J{,lly nepBbIM H BTOPbIM 3Ta)J{OM: CTeHbl 

pa3,1leJ1aHbI npO¢HJ1HpOBaHHbIMH ¢HJ1eHKaMH; B ueHTpe HHwa C nonyUHpKYJ1bHbIM 3aBepweHHeM, Ha,1l 

HHweH H ,llBYM~ ,llBepHbIMH npoeMaMH npO¢HJ1HpOBaHHble np~MoyrOJ1bHble CaH,1lpHKH Ha 

opHaMeHTHpOBaHHblX KpOHWTeHHax, C n0J10COH HOHHKOB; J1eCTHHl..JHaJl nlIow.a,1lKa BToporo 3Ta)J{a: 

CTeHbI pa3,1leJ1aHbI npoqJHJ1HpOBaHHbIMH ¢HJ1eHKaMH; ,1lBepHble npoeMbl C HCTOpHl..JeCKHM 

3an0J1HeHHeM (cnpaBa H CJ1eBa OT JIeCTHHUbI), B npO¢HJIHpOBaHHbIX HaJIHl..JHHKaX, Ha,1l,1lBepHbIMH 

npoeMaMH npO¢HJ1HpOBaHHbIH np5lMOH CaH,1lpHK C n0J10COH HOHHKOB no HH)J{HeMY KpaIO, 
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,D;eCIO,D;enopTbI - qlHlIeHKa C paCKpenOBaHbIM HH)KHeM KpaeM, ,D;eKOpHpOBaHHaJI mpmlH,D;OH; lIenHOe 

06paM11eHHe 3epK3J1a - npOcpH11HpOBaHHOe C n0110COH HOHHKOB, paCKpenOBaHHoe no BepXHeMY KpalO, 

C BbIKpY)KKaMH H TPeYT011bHbIMH cpH11eHKaMH no yr11aM, B ueHTPe - 3aMKOBblH KaMeHb B BH,D;e 

B011IOTbI, OT KOToporo K yr11aM paCXO,WITC5I paCTHTe11bHble rHp115IH,D;bI, Ha,D; 06p3M11eHHeM 

npocpH11HpOBaHHbIH CaH,D;pHK C nOlIOCOH aKaHTOBbIX 11HCTbeB; 11eCTHHYHa5I n110lUa,D;Ka TpeTberO 3T3)Ka: 

HH)KHHH 5Ipyc CTeHbI pa3,D;e11aH np5IMoyro11bHbIMH npocpH11HpOBaHHbIMH cpH11eHKaMH, Ha,D; HHMH 

11enHOH CPPH3, opHaMeHTHpOBaHHbIH «6erYlUeH B011HOH»; B BepXHeM 5Ipyce - np5IMoyro11bHble 

cpH11eHKH, nHmICTpbI HOHHyeCKOro op,D;epa B Me)KOKOHHOM npOCTPaHCTBe, 11enHble npOBHC3IOlUH e 

mpmlH,D;bI C 11eHTaMH Me)K,D;y nH115ICTpaMH, no,D; nH115ICTPaMH opHaMeHTHpOBaHHble HMnOCTbI; 

OKOHHble npOeMbI: n011YUHpKY11bHoro 3aBepWeHH5I, B npocpH11HpOBaHHOM apXHB011bTe C n0110COH 

HOHHKOB no BHeWHeMY KpalO H BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM C npOBHcaIO~HMH 
rHp115lH,D;aMH, B HH)KHeH yaCTH - MeT3J111HyeCKOe KOBaHoe orp3)K,D;eHHe reOMeTPHyeCKOrO PHCYHK3, C 

6erYHUOM no BepXHeMY KpalO, C n030110YeHHbIMH ,D;eT3J151MH (p03eTKH, 11H11HH); ,D;BepHOH npoeM: 

npocpH11HPOB3HHbIH 3PXHB011bT, H3,D; ,D;BepHbiM npoeMOM m3,D;KHH CPPH3 C B011IOTaMH no CTOPOH3M H 

npocpH11HPOB3HHbIH np5IMoyro11bHbIH C3H,D;pHK C n0110COH HOHHKOB no HH)KHeMY Kp3IO, H3,D; 

C3H,D;PHKOM - npocpH11HPOB3HHbIH ,D;eCIO,D;enopT C Me,D;3J1bOHOM B 06p3M11eHHH p3CTHTe11bHOH 

rHp115lH,D;bI H 11eHT C npOBHC31O~HMH mp115IH,D;3MH no CTOPOH3M, ,D;BepHOH T3M6yp ,D;eKOpHpOBaH 

npocpH11HPOB3HHbIMH cpH11eHK3MH; nOT0110K: npocpH11HPOB3HHbIH KapHH3 C HOHHK3MH H n0110COH 

CYX3pHKOB; BbICOKa5I n3,D;yr3 opH3MeHTHpOBaHa no BepXHeMY Kp3IO T5IrOH C nepeBHTOH mp115IH,D;OH. B 

ueHTPe np5lMoyro11bHbIH CBeTOBOH CPOH3Pb 33WHT, C 6011bUlHMH P3KOBHH3MH no 60K3M B 

06p3M11eHHH npocpH11eH H T5Im C 11enHOH mp115IH,D;OH. flOM. 13-H (4): JIecTHHU3: BHHTOB351, nOT3HHa5I, 

,D;epeB5IHH35I (r363pHTbI, M3TepH3J1, MeCTOn0110)KeHHe). flOM. 14-H 11 (22,8 M2) 11enHble 

npocpH11HPOB3HHbie T5IrH no nepHMeTpy nOT011K3 C opH3MeHToM, 11enHoH npocpH11HpoBaHHbIH K3pHH3 

C opH3MeHTHpoB3HHbIM n05ICOM; HHUl3 B npocpH11HPOB3HHOH 11enHoH p3Me C 11enHbIMH 

KOMn03HUH5IMH no ym3M; BTOPOH 3T3)K: flOM. 16-H (13, 19) 11enHble npocpH11HPOB3HHble p3MbI no 

nepHMeTPY nOT011K3; flOM. 16-H (26, 14,8 M2) He6011bW35I n3,D;yr3, 11enHa51 npocpH11HpOB3HH351 p3M3 

no nepHMeTpy nOT011K3, 11enHoH npocpH11HPOB3HHbIH KapHH3; flOM. 16-H (27, 41,5 M2): nOT0110K: 

n3,D;YT3 - no yr113M 11enHoH opH3MeHT C H306p3lKeHHeM 11HCTBeHHbiX BeTBeH H 11eHT, 3epK3J10 

n113cpoH3 no nepHM~y ,D;eKOpHpoB3HO P5I,D;OM T5Ir, ,D;Be T5Im no BHYTPeHHeMY KOHTypy, nepen11eTeHbI 

11HCTBeHHbIMH BeTB5IMH; B ueHTpe - Kpyr11351 p03eTK3 H3 3K3HTOBbIX 11HCTbeB B 06paM11eHHH ,D;Byx T5Ir 

C nepen11eTeHHblMH 11HCTb5IMH; CTeHbI no nepHMeTPY ,D;eKOpHpoB3Hbi 11enHoH T5IrOH C 

opH3MeHTHpoB3HHbIMH BbIKPY)KK3MH no yr113M; HCTOpHyeCKHe ,D;BepHble 33n011HeHH5I: M3TepH3J1 

(,D;epeBo), KOHcpHryp3UH5I, 0cpopM11eHHe; flOM. 24-H (30,45,2 M2): HeBbICOK35I n3,D;yr3, 11enHoH 

npocpH11HPOB3HHbIH K3pHH3, 11enHbie npocpH11HPOB3HHble p3MbI no nepHMeTpy nOT110K3; B ueHTpe 

11enH35I p03eTK3 11HCTBeHHoro opH3MeHTa. K3MHH Cpe,D;HCTeHHbIH yepHOrO C KOpHYHeBbIMH 

BKp3n11eHH5IMH MpaMopa, np5lMoyro11bHbIX OyepTaHHH. flo11Ka H3 2 KYCKOB ceporo MpaMopa, CTOPOHbI 

cplIaHKHpoBaHbI cpH11eHyaTbIMH nH115ICTPaMH, TonKa 06pa60TaH3 opH3MeHTHpOB3HHOH 

np5IMOYT011bHOH paMKOH C H3K113,D;HbIMH POK3H115IMH no yr113M; nOpT3J1 TOnOYHOrO oTBepCTH5I: YyryH, 

JIHTbe (K11eHMO C3Hb-f3J1ml) nOM. 24-H (31,20,7 M2): nO,D;UlHBK3 nOT011K3 ,D;epeBOM C 

np5lMoyro11bHbIMH KeCCOH3MH H npocpH11HPOB3HHbIMH 63J1K3MH H3 CTH11H30BaHHbIX KpOHWTeHH3X; 

OKHO B npocpHlIHPOB3HHOM ,D;epeB5IHHOM H3J1WlHHKe; ,D;BepHOH npoeM B ,D;epeB5IHHOM 

npocpH11HPOB3HHOM 06p3M11eHHH, C np5lMbIM C3H,D;PHKOM H3 B011IOTo06p33HbIX opH3MeHTHpOB3HHbiX 

KpOHUlTeHH3X, H3,D; ,D;BepbIO ,D;epeB5IHHbIH ,D;eCIO,D;enOpT C TPeM5I npocpH11HPOB3HHbIMH cpH11eHK3MH; 

nOM. 24-H (32, 42,8 M2): nO,D;WHBK3 nOT011Ka ,D;epeBOM C np5IMoyro11bHbIMH KeCCOH3MH H 

npocpH11HpoBaHHbIMH 63J1K3MH H3 CTH11H30B3HHbiX KpoHwTeHH3x; OKHO B npocpH11HPOB3HHOM 

,D;epeB5IHHOM HaJIHl-IHHKe; ,D;epeB5IHHble naHe11H B HH)KHeH Y3CTH CTeH C npocpH11HPOB3HHbIMH 

cpH11eHK3MH H npocpH11HpoBaHHblM K3PHH30M 6011bworo BbIHOC3 H3 CTH11H30B3HHbIX KpoHwTeHHblx; 

,D;BepHOH npoeM B ,D;epeB5IHHOM npocpH11HpOB3HHOM 06paM11eHHH, C np5lMbiM caH,D;pHKOM H3 

B011IOT006pa3HbIX 0pHaMeHTHpoB3HHbiX KpoHwTeHH3x, H3,D; ,D;BepbIO ,D;epeB5IHHbIH ,D;ecIO,D;enOpT C 

TPeM5I npocpH11HPOB3HHbIMH cpH11eHKaMH; K3MHH Cpe,D;HCTeHHbIH TeMHO-3e11eHoro Mp3MOp3, co 

cKpymeHHbIMH ym3MH; 60KOBble CTOPOHbI H CPPH3 cpH11eHY3Tble; nOpT3J1 np5IMoyro11bHbIH, 

npocpHlIHPOB3HHbIH, n011K3 CPHryPHbIX OYepT3HHH, npocpH11HpOB3HHa5l. nOM. 24-H (33, 27,8 M2): 

nOT0110K: K3pHH3 ,D;eKOpHpoB3H opH3MeHTHpOBaHHbIMH T5Ir3MH; n3,D;yr3; 3epKaJIO n113cpoH3 Pa36HTO 

H3 yeTbipe cpH11eHKH C UeHTP3J1bHOH OB3J1bHOH p03eTKOH, cpH11eHKH B 06p3MJIeHHH 11enHbiX D1T 

mICTBeHHo-p3CTHTe11bHoro pHCYHKa H n0110C HOHHKOB; B ueHTPe - cpHrypHaJI 11enHa5I p03eTK3 H3 

aKaHTOBbiX 11HCTbeB, 3a)K)KeHHbIX cpaKe110B, npOBHcaIOlUHX rHp1I5IH,D;, ,D;eKOpI1pOBaHHbIX 11HCTb5lMH H 

11eHTaMI1; CTeHbi pa3,D;e11aHbI npocpH11HpOBaHHbIMH np5lMoyro11bHbIMH cpH11eHKaMH, C 11enHbIMH 

npOBHcaIOlUHMH mp115lH,D;aMH H 11eHTaMI1 no BepXHeMY KpaIO; 11IOHeT C npocpH11HpOBaHHbIM 

apXHB011bTOM H 3aMKOBbIM K3MHeM, ,D;eKOpHpOBaHHbIM rHp115lH,D;3MH; CTI111H30BaHHbIH OKOHHbIH 

npoeM - paCCTeK110BaKa, npocpH11HpOBaHHoe ,D;epeB5IHHoe 3an011HeHHe, 06paM11eHHe 

npocpHlIHpOBaHHbIH apXHB011bT C B3J1IOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM ,D;eKopHpOBaHHbIM 

rHpmIH,D;aMH, no HH)KHeMY KpalO 6aJIIOCTP3,D;a; nOM. 24-H (34, 93,4 M2): nOT0110K KeCCOHI1pOBaHHbIH 

222



5 

(np5lMoyrOJIbHble H cpHrypHble KeCCOHbI) C npOcpHJmpOBaHHbIMH pe6paMH, UeHTpaJIbHble KeCCOHbl 

,D,eKOpHpOBaHbI JIenHbIMH TOHHpOBaHHblMH 3anOJIHeHH5IMH C H306pmKeHHeM JIHCTbeB; OcpOpMJIeHHe 

CTHJIH30BaHHOH apKH ,D,BYM5I JIOnaTKaMH H npOcpHJIHpOBaHHOH 6aJIKOH Ha ,D,BYX JIenHblX 

BOJIIOT006pa3HbIX KOHCOJI5lX, ,D,eKOpHpOBaHHbIX CTHJIH30BaHHblM paCTHTeJIbHblM OpHaMeHTOM H 

rOJIOBOH ,D,paKOHa; HCTOpl1yeCKHe ,D,BepHble 3anOJIHeHH5I : MaTepHaJI (,D,epeBO), KOHcpHrypaUH5I, 

0cpOpMJIeHHe; TpeTHH 3Ta)f(: nOM. 13-H (41,86,9 M2): nOTOJIOK: no nepHMeTpy ,D,BOHHOH KapHH3; 

HI1)f(HI1H ,D,eKOpHpoBaH «6ycaMI1», BepxHHH - BbIHOCHOH npoqmJIHpOBaHHbIH - 110HI1KaMH M nOJIOCOH 

,D,eHTMKYJI· BwcoKa51 na,D,yra, KBa,D,paTHOe 3epKaJIO nJIacpoHa opHaMeHTHpoBaHo nOJIOCOH 

nepeB5I3aHHblx T5Ir, B ueHTpe - p03eTKa, COCT05lI.IJ;a51 M3 nYYKa aKaHTOBblX JIHCTbeB, 

opHaMeHTl1pOBaHHoH T5IrH no Kpyry; CTeHbl: pa3,D,eJIaHbl np5lMoyrOJIbHbIMH cpl1JIeHKaMH C 

paCTHTeJIbHbIM ,D,eKopOM no nepl1MeTpy H cpHrYPHblMH cpl1JIeHKaMI1 Ha,D, OKOHHblMH npoeMaMH 11 

CTHJIH30BaHHbIMH 3aMKOBblMI1 KaMH.5IMI1; 6aJIIOCTpa,D,a, KaHHeJIHpOBaHHble KOJIOHHbl Ha 

,D,eKOpl1pOBaHHblx cpl1JIeHKaMI1 OCHOBaHI151X 11 nI1JI5ICTPbl HOHJ1lleCKOro op,D,epa; ocpopMJIeHHe ,D,BepHoro 

npoeMa aHaJIOm4HO npoeMaM napa,D,HOH JIeCTHI1Ubl; npoeM 6aJIKOHHOH ,D,BepH: nOJIYUHpKYJIbHOrO 

3aBepWeHH5I, 06paMJIeHI1e - npocpHJIHpOBaHHbIH apXHBOJIbT C nOJIOCOH HOHHKOB no BHewHeMY KpalO 

H BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBblM KaMHeM C npOBHCalOI.IJ;HMH mpJI5IH,D,aMH; nOM. 13-H (42, 177,9 M2): 

3aJI pa3,D,eJIeH Ha ,D,Be yaCTH KaHHeJIHpOBaHHblMI1 KOJIOHHaMH C KanHTeJI5IMI1 paCTHTeJIbHOrO 

xapaKTepa, Ha ,D,eKOpHpoBaHHblx cpHJIeHKaMH OCHOBaHH5IX; nOTOJIOK: B 60JIbWeH yaCTM 3aJIa -

BbIHOCHOH KapH113, ,D,eKOpHpoBaHHbIH nOJIOCOH 110HHKOB, aKaHTOBblMH JIHCTb5lMI1 H 

opHaMeHTl1pOBaHHblMH MO,D,YJIbeHaMI1; BbICOKa51 na,D,yra, opHaMeHTl1pOBaHHa51 JIenHblM 

H306pa)f(eHl1eM npOBI1CalOI.IJ;l1x mpJI5IH,D, no BceMY nepl1MeTpy, JIenHblMH KOMn03I1UH5IMH no yrJIaM C 

11306pa)f(eHHeM MY3blKaJIbHblX I1HcTpYMeHToB B 06paMJIeHHH mpJI5IH,D, 11 UBeTOB, no nepl1MeTpy 

3epKaJIa nJIacpoHa - JIenHOH ,D,eKOp 113 nepenJIeTeHHblX BeTBeH, Ha,D, JIIOCTpaMI1 ,D,Be p03eTKI1 113 WeCTI1 

nepenJIeTeHHbIX rl1pJI5IH,D, C JIeHTaMI1; nJIacpOH MaJIOH yaCTI1 3aJIa: HeBbICOKa51 na,D,yra, 3epKaJIO 

nJIacpOHa ,D,eKOpl1pOBaHO cpl1rypHOH cpHJIeHKOH C nOJIOCOH paCTI1TeJIbHOH rHpJI5IH,D,bl no nepl1MeTpy, no 

ymaM - cpHrypHbIe cpHJIeHKH, opHaMeHTl1pOBaHHbIe T5IrOH 113 «6yc» no nepHMeTpy H TpeJIb5l)f(HOH 

ceTKOH BHyTpH, B ueHTpe - ,D,Be p03eTKI1 113 weCTH nepenJIeTeHHblX rHpJI5IH,D, C JIeHTaMI1. CTeHbl 

pa3,D,eJIeHbl rOpl130HTaJIbHOH T5Ir0H Ha ,D,Ba 51pyca H ,D,eKOpl1pOBaHbl pa3Hopa3MepHbIMI1 

np5lMoyrOJIbHbIMI1 cpHJIeHKaMH 11 cpl1rypHblMH qmJIeHKaMI1 Ha,D, OKOHHbIMI1 npOeMaMI1, no BceMY 

nepl1MeTpy 3aJIa - KaHHeJIl1pOBaHHble nI1JI5ICTpbI C KanHTeJI5IMI1 paCTI1TeJIbHOrO xapaKTepa, Ha 

nbe,D,eCTaJIaX ,D,eKOpl1pOBaHHbIX cpHJIeHKatvll1; HI1WH (2) : nOJIYUHpKYJIbHOrO 3aBepWeHI151, C 60JIbWOH 

paKoBHHoH B 3aMKe, B opHaMeHTl1pOBaHHoM 06paMJleHI111 C BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM C 

npOBI1CalOI.IJ;I1MI1 rl1pJI5IH,D,aMI1; ,D,BepHble npoeMbI: I1CTOpl1yeCKOe 3anOJIHeHHe B opHaMeHTl1pOBaHHoM 

06paMJIeHI1H, Ha,D, ,D,BepHbIM npoeMoM CPPI13, ,D,eKOpl1pOBaHHbIH nepeKpeI.IJ;eHHbIMI1 cpaKeJIaMI1 11 

nepenJIeTeHHblMI1 BeTB5IMH C JII1CTb5lMI1, C BOJIIOTaMI1 no cTopoHaM; np5lMOH CaH,D,pI1K C nOJIOCOH 

110HI1KOB 11 aKaHTOBbIMH JII1CTb5lMH, Ha,D, CaH,D,pI1KOM - ,D,eclO,D,enOpT C JIenHbIM H306pa)f(eHl1eM Ba3 11 

3aBHTKOB H3 JII1CTbeB; I1CTOpl14eCKI1e ,D,BepHble 3anOJIHeHI151: MaTepl1aJI (,D,epeBo), KOHcpl1rypaUI151, 

0cpopMJIeHHe; OKOHHbIe npoeMbI: nOJIYUHpKYJIbHOrO 3aBepWeHI151, 06paMJIeHI1e - npocpl1JIHpOBaHHblH 

apXI1BOJIbT C nOJIOCOH 110HHKOB no BHewHeMY KpalO 11 BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbiM KaMHeM C 

npOBHCalOI.IJ;I1MI1 rHpJl5lH,D,aMI1; 3epKaJIa C JIenHbIMI1 06paMJleHH5IMI1: np5lMoyrOJIbHhIe 

npocpl1Jll1pOBaHHbIe C nOJIOCOH 110HI1KOB no BHewHeMY KpalO (2 WT.), O,D,HO - nOJIYUl1pKYJIbHOrO 

3aBepWeHI151, B npocpl1JIl1pOBaHHoM HaJII14HHKe C nOJIOCOH MOHI1KOB no BHewHeMY KpalO H 

BaJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM C npOBHCalOI.IJ;I1MH rHpJI5IH,D,aMH; KaMI1H Cpe,D,HCTeHHbIH 6eJIoro 

MpaMopa, np5lMoyroJIbHbIX OyepTaHHH, CTOPOHbI cpJIaHKHpOBaHbl KaHHeJIl1pOBaHHblMI1 nI1JI5IcTpaMH, 

cppl13 ,D,eKOpHpoBaH Y3KOH pe3HoH cpMJIeHKOH H p03eTKaMI1 no yrJIaM Ha,D, TIHJI5IcTpaMH, nOJIKa 

np5lMoyrOJIbHa51 C npocpHJIeM no KpalO, CTeHKI1 TOnKI1 ,D,eKOpHpoBaHbI CIO)f(eTHbIMH KOMn03HUI151MH B 

Me,D,aJIbOHaX, BbInOJIHeHHbIMH B HH3KOM peJIbecpe (YyrYH, JII1Tbe); 3epKaJIO Ha,D,KaMHHHoe C 

nOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepWeHl1eM, 6e3 cpaueTa, B JIenHOH npocpl1JIHpOBaHHoH paMe, B 3aBepweHHH 

BOJIIOT006pa3Ha51 npocpl1JIHpOBaHHa51 KOHCOJIb e npOBI1CaIOIT(eH mpJl5lH,D,OH 113 JlaBpa; nOM. 13-H (43): 
nOTOJIOK: BblCOKM na,D,yra, 3epKaJIO nJIacpoHa ,D,eKOpl1pOBaHO T5IraMI1 paCHlTeJIbHOrO opHaMeHTa, B 

u.eHTpe p03eTKa H3 weeTH nepenJIeTeHHbIx mpJI5IH,D,; CTeHbI: pa3,D,eJIeHbI ropH30HTaJIbHOH T5IrOH Ha 

,D,Ba 51pyca H ,D,eKOpl1pOBaHbI pa3HOpa3MepHbIMI1 np5lMoyrOJIbHbIMI1 cpHJIeHKaMH, cpHJIeHKI1 BepxHero 

51pyca opHaMeHTHpoBaHbI no KpalO H ,D,eKOpl1pOBaHbI p03eTKaMH no yrJJaM no nepl1MeTpy CTeHbl 

CPPH3 C JJenHbIMI1 nepenJIeTeHHbIMH BeTB5IMH; KaMI1H Cpe,D,HCTeHHbIH 6eJJoro C CepbIMI1 BKpanJJeHI151MI1 

MpaMopa, np5lMoyrOJIbHbIX OyepTaHI1H, nOJIKa np5lMoyrOJIbHa51 C He60JJbWl1M BbIHOCOM B 

UeHTpaJIbHOH yaCTI1 no cpaca,D,y, CTOPOHbI cpJIaHKHpOBaHbI BOJIlOT006pa3HblMI1 nHJI5ICTpaMI1, ,D,e

KopHpoBaHHbIMI1 JJI1CTOM aKaHTa B BepxHeH yaCTH; CPPH3 06pa60TaH BbIeMyaTbIM opHaMeHToM 11 

pe3HbIMH p03eTKaMI1 no yrJJaM; TOnOYHOe oTBepCTHe np5lMoyrOJlbHOe, 06pa60TaHo no KpalO 

npocpHJJeM, ,D,eKOpaTI1BHOe xY,D,O)f(eCTBeHHoe naHHO C CIO)f(eTHbIMI1 KOMn03HUI151MH H opHaMeHTOM H3 

JJI1CTa aKaHTa (YyryH, JIHTbe); Ha,D,KaMI1HHOe 3epKaJIO B JJenHOH npocpl1JIHpOBaHHOH paMe; Ha,D, 

3epKaJIOM - npocpHJJHpOBaHHa51 cpHJIeHKa C BbIKpY)f(KaMH no YfJIaM, ,D,eKOpHpOBaHHa5I npOBHCalOI.IJ;MMH 

mpJI5IH,D,aMI1, no CTopOHaM ,D,Be cpHJIeHKH C JJenHblMI1 Ba3aMI1, MY3blKaJIbHbIMI1 I1HCTpYMeHTaMH, 
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UBeTaMH H nepenJTeTeHHblMH JTHCTBeHHblMH BeTKaMH; HCTOpW-IeCKHe J(BepHble 3anOJTHeHH5I: 

MaTepHaJT (J(epeBO), KOHqmrypaUH5I, 0<p0pMJTeHHe; HaJ( J(BepHbIMH npOeMaMH - JTenHble 

J(eCIOJ(enOpTbl C MeJ(aJTbOHaMH C H306pa)KeHHeM nYTTH; DOM. 13-H (44,4,6 M2): nOTOJTOK: 

npo<pHJTHpoBaHHblH KapHH3, J(eKopHpoBaHHblH nOJTOCOH paCTHTeJTbHOrO opHaMeHTa, B ueHTpe 

<pHrypHa51 p03eTKa paCTHTeJTbHOrO 0pHaMeHTa; npo<pHJTHpoBaHHruI <pHJTeHKa Ha CTeHe; J(BepHble 

npoeMbl H OKOHHblH npoeM B npo<pHJTHpoBaHHoM 06paMJTeHHH nOJTYUHpKYJTbHOrO 3aBepWeHH5I C 

nOJTOCOH HOHHKOB, HaJ( npoeMaMH - J(ecIOJ(enopTbI C H306pa)KeHHeM B33 C UBeTaMH B <PHrYPHOM 

06paMJTeHHH H 6YKeTbl, no nepHMeTpY CTeHbI - <PPH3 C JTenHbIMH nepenJTeTeHHhlMH BeTB5IMH; DOM. 

13-H (45): no nepHMeTpY nOTOJTKa opHaMeHTHpoBaHHblH KapHH3, BbICOKa51 naJ(yra C JTenHblMH 

KOMn03HUH5IMH no yrJTaM - pOKaHJTbHruI KOMn03HUH5I C B330HOM, KapTyweM, TpeJTb5l)KHOH peweTKoH 

H JTHCTBeHHblM opHaMeHToM, HaJ( na.nyroH - nOJToca paCTHTeJTbHOrO opHaMeHTa, B ueHTpe <PHrYPHruI 

JTenHa51 p03eTKa JTHCTBeHHoro opHaMeHTa C pOKaHJTbHblMH KOMn03HUH5IMH; HCTopH4ecKHe J(BepHble 

3anOJTHeHH5I: MaTepHaJT (J(epeBo), KOH<pHrypaUH5I, 0<p0pMJTeHHe; J(BepHble npoeMbl B 

npo<pHJTHpoBaHHoM 06paMJTeHHH nOJTYUHpKYJTbHOrO 3aBepWeHH5I, HaJ( npoeMaMH - J(ecIOJ(enopTbl C 

H306pa)KeHHeM MeJ(aJTbOHOB, mpJT5IHJ( H JTHCTbeB; KaMHH cpeJ(HcTeHHblH 0J(H05lPYCHbIH, 6eJToro 

MpaMopa, nOJTKa <pHrypHa51 npo<pHJTHpoBaHHa5l, CTOPOHbl <pJTaHKHpOBaHbl pe3HbIMH 

BOJTIOT006p33HbIMH nHJT5IcTpaMH C pe3HblM opHaMeHToM H3 UBeTOB H JTHCTa aKaHTa, <PPH3 06pa60TaH 

pe3b60H H3 UBeTOB H JTHCTa aKaHTa B BblCOKOM peme<pe, 3eB TonKH o<popMJTeH <PHrYPHbIM npo<pHJTeM, 

HaJ( KaMHHOM JTenHa51 paMa H3 npo<pHJT5I co cKpyrJTeHHblM BepxoM; 3epKaJTO HaJ(KaMHHHoe B JTenHOH 

opHaMeHTHpOBaHHoH paMe; DOM. 13-H (46, 27,9 M2): nOTOJTOK: JTenHa51 npo<pHJTHpoBaHHa51 paMa; Ha 

CTeHax np5lMoyrOJIbHble <pHJIeHKH a npo<pHJIHpOBaHHbIX paMax, JIenHble KOMn03HUHH H3 rHpJI5IHJ( H 

BeTOK HaJ( J(BepHbIMH H OKOHHblMH npoeMaMH; J(BepHble H OKOHHble npoeMbl B JIenHblX 

npo<pHJIHpOBaHHbIX HaJTH4HHKax; DOM. 13-H (50, 22,5 M2): wKa<p BCTpOeHHblH J(y60BbIH, 

J(BYXb5lPYCHbIH, TpexcTBop4aTblH C aHTpeCOJIbIO, nOJIKa np5lMoyroJTbHa51 npo<pHJIHpoBaHHruI, CTBOPKH 

2-ro 51pyca OCTeKJIeHbl, 60KoBa51 cTopoHa 06pa60TaHa pe3HoH <PHrYPHOH <pHJIeHKOH, aHTpeCOJIb Ha 4 

pe3Hblx BOJIIOT006p33HbIX KOHCOJI5IX, 06pa60TaHa npo<pHJI5IMH H <pHrypHblMH <pHJIeHKaMH, 

6aJTIOCTpaJ(a co cKpyrJIeHHbIMH yrJIaMH, 6aJT5ICHHbl TOHKHe KaHHeJIHpOBaHHble, nopY4eHb WHPOKHH, 

rJIaJ(KHH. 6aJTKOH C 6aJTIOcTpaJ(oH J(y60BbIH, BJ(OJTb IO)KHOH, 4aCTH4HO BJ(OJIb 3anaJ(HoH H BOCT04HOH 

CTeH, nOJ(WHBKa <pHJIeH4aTbIMH naHeJI5IMH; DOM. 13-H (51,98,1 M2): nOTOJIOK: naJ(yra orpaHH4eHa 

J(ByM5I opHaMeHTHpoBaHHblMH T5IraMH BBepxy H BHH3Y H opHaMeHTHpoBaHHblMH KpoHwTeHHaMH 

Me)KJ(y KOTOPblMH JIenHble KOMn03HUHH Ha OXOTHH4bH H naCTOpaJTbHble TeMbI, B ueHTpe <PHrypHble 

p03eTKH C paCTHTeJIbHblM 0pHaMeHToM; CTeHbl p33J(eJIeHbl ropH30HTaJTbHOH T5IrOH Ha J(Ba 51pyca H 

J(eKopHpOBaHbI np5lMoyrOJIbHbIMH H <PHrypHblMH <pHJIeHKaMH: <pHJIeHKH HH)KHerO 51pyca

np5lMoyrOJIbHble npo<pHJIHpoBaHHble, BepxHero - opHaMeHTHpoBaHbl J(ByM5I JIenHbIMH T5IraMH C 

paCTHTeJIbHblM J(eKopoM no yTJIaM H 60JIbWHMH MeJ(aJTbOHaMH C JIenHblM H306pa)KeHHeM B330HOB C 

UBeTaMH; HHwa co BCTpoeHHbIM 3epKaJTOM, C nOJIYUHpKYJIbHblM 3aBepweHHeM 06pa60TaHa T5IraMH no 

BHYTpeHHHM H HapY)KHbIM Kpa5lM B co<pHTe H no cTopoHaM - JIenHble KOMn03HUHH C pOKaHJI5IMH; 

HCTopH4ecKHe J(BepHble 3anOJIHeHH5I: MaTepHaJT (J(epeBo), KOH<pHrypaUH5I, 0<p0pMJIeHHe; J(BepHble 

npoeMbl C apXHBOJIbTOM H3 nepeB5I3aHHblX T5Ir, 3aMKOBbIM KaMHeM B BHJ(e pOKaHJIbHOH KOMn03HUHH C 

KapryweM, paKoBHHoH H UBeTaMH, HaJ( 4-M5I J(BepHbIMH npoeMaMH - norryUHpKYJIbHble J(ecIOJ(enopTbl 

C JIenHblMH naCTOpaJTbHbIMH H OXOTHH4bHMH aTpH6YTaMH; OKOHHble npOeMbI: JIenHble 

npo<pHJIHpoBaHHble paMbI, JIenHble KOMn03HUHH BHJ(e nepeB5I3aHHbIX T5Ir, 3aMKoBbIH KaMeHb B BHJ(e 

pOKaHJIbHOH KOMn03HUHH C KapTyweM, paKoBHHoH H UBeTaMH; HaJTH4HHKH OKOHHbIX npoeMoB 

J(epeB5IHHble, pe3Hble, npo<pHJIHpoBaHHble, B BHJ(e HHWH C ap04HblM 3aBepweHHeM, KapHH3 

He60JIbWOH, npo<pHJIHpoBaHHbIH, yrJIbI cKpyrJIeHbI, B BepxHeH 4aCTH pe3Ha51 npoBHCaIOllla51 

rHPJT5IHJ(a; J(Ba 3epKaJTa HaCTeHHblX C KOHCOJIbIO, C norryUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM B JIenHOH 

npo<pHJIHpoBaHHoH paMe, C 3aMKOBblM KaMHeM H3 JIenHOrO Kaprywa; KOHCOJIH Ha BOJIIOT006p33HbIX 

pe3Hblx, np0<pHJIHpoBaHHblx KpoHwTeHHax, nOJIKa KOHCOJIH p03oBoro C cepbIMH npO)KHJIKaMH 

MpaMopa, <PHrypHbIX 04epTaHHH C npo<pHJIeM no KpaIO; DOM. 13-H (53, 13 M2): nOTOJIOK: KapHH3 

opHaMeHTHpoBaH nOJIOCOH HOHHKOB, naJ(yra - npoBHcaIOlllHMH rHpJI5IHJ(aMH H JIHCTb5lMH, no 

nepHMeTpy 3epKaJTO nJIa<poHa J(eKopHpoBaHo nOJIOCOH HOHHKOB, p03eToK, aKaHTOBbIX JIHCTbeB, B 

ueHTpe <pHrypHa51 p03eTKa H3 JIHCTbeB aKaHTa B ueHTpe H TOHKHX BeTBeH no Kpa.5lM; CTeHbI 

p33J(eJIaHbI pa3Hop33MepHblMH np5lMoyrOJIbHblMH npo<pHJIHpoBaHHbIMH <pHJIeHKaMH, C p03eTKaMH no 

yrJIaM; BepxHHe <pHJIeHKH J(eKopHpoBaHbl npoBHcaIOlUHMH rHpJI.5IHJ(aMH H nepeKpellleHHbIMH poraMH 

H306HJIH.5I, J(JIHHHble 60KoBble <pHJIeHKH - nepeKpelUeHHbIMH BeTB5IMH BBepxy H BHH3Y; OBaJTbHble 

CTHJIH30BaHHble Me)KKOMHaTHble OKOHHble npoeMbI C paCCTeKJIOBKOH, C nepenJIeTeHHOH JIHCTb5lMH 

T51rOH no KOHrypy, C JIeHTOH B BepxHeH 4aCTH. HCTopH4ecKHe J(BepHble 3anOJIHeHH5I: MaTepHaJT 

(J(epeBo), KOH<pHrypaUH5I, 0<p0pMJIeHHe; J(BepHble npoeMbI B npo<pHJIHpoBaHHoM 06paMJIeHHH, C 

apKarypHbIM n05lCKOM HaJ( HHM, J(ecIOJ(enopT C JIenHbIM J(eKopoM H3 npoBHcaIOlUHx mpJI5IHJ(; 

HCTopH4ecKHH xapaKTep OTJ(eJIKH JIenHOro J(eKopa - C n030JIOTOH; HaJTH4HHKH OKOHHbIX npoeMoB 

J(epeB5IHHble, pe3Hble, C 30JI04eHHeM, npo<pHJIHpoBaHHble, B BHJ(e HHWH C ap04HblM 3aBepweHHeM, 

KapHH3 He60JIbWOH, npo<pHJIHpoBaHHbIH, yrJIbI cKpyrJIeHbl, B BepxHeH 4aCTH pe3Ha51 npoBHCaIOlUa51 
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rnpJUlH)l.a; ITOM. 13-H (54, 52,6 M2): nOTOJIOK: KapHH3 opHaMeHTHpOBaH nOJIOCOH HOHHKOB, naJlYra 

npoBHcalOIllHMH rHpJI5IH)l.aMH H J1HCTh5lMH, no nepHMeTpy 3epKaJJo nJIacpoHa )l.eKOpHpoBaHo nOJIOCOH 

HOHHKOB, p03eToK, aKaHTOBhIX J1HCTheB, B L.{eHTPe cpHrypHaJ1 p03eTKa H3 weCTH nepenJ1eTeHHhlx 

rnpJUlH)l. ; CTeHhl pa3)l.eJIeHhI ropH30HTaJJhHOH urOH Ha )l.Ba 5Ipyca H )l.eKOpHpoBaHhI 

pa3HOpa3MepHhIMH np5lMoyrOJIhHhIMH npocpHJIHpOBaHHhlMH cpHJ1eHKaMH, C p03eTKaMH no yrJIaM, 

BepxHHe cpHJ1eHKH )l.eKOpHpoBaHhl npOBHCalOl.l(HMH mpJUlH)l.aMH H nepeKpel.l(eHHhIMH poraMH 

H306HJ1H5I, )l.JIHHHhle 60KoBhle - nepeKpel.l(eHHhlMH BeTB5IMH BBepxy H BHH3Y, HH)J{HHe KpyrJIhIMH 

nepenJIeTeHHhlMH rHpJI5IH)l.aMH; HCTopH4ecKHe )l.BepHhle 3anOJIHeHH5I: MaTepHaJJ ()l.epeBo), 

KOHcpHrypaL.{H5I, 0cpopMJIeHHe; )l.BepHhle npoeMhI B npocpHJIHpOBaHHoM 06paMJIeHHH, C CPPH30M 

)l.eKOpHpoBaHHhIM nepenJ1eTeHHhlMH BeTB5IMH C JIHCTh5lMH, Ha)l. 06paMJ1eHHeM - apKaTypHhIH n05lCOK, 

Bhlwe - )l.eCIO)l.enOpT C Me)l.aJJhOHOM B 06paMJIeHHH paCTHTeJ1hHO-JIHCTSeHHoro opHaMeHTa, TaM6yphI 

)l.eKOpHpoBaHhI npocpHJ1HpOBaHHhIMH cpHJ1eHKaMH ; HaJJH4HHKH OKOHHhlX npoeMoB )lepeB5IHHhle, 

pe3Hhle, C 30J104eHHeM, npocpHJ1HpOBaHHhle, B BH)l.e HHWH C ap04HhIM 3asepweHHeM, KapHH3 

He60J1hWOH, npocpHJ1HpOBaHHhlH, yrJIhI cKpyrJIeHbI , B BepxHeH 4aCTH pe3Ha51 npOBHCalOl.l(a51 

rHpJI5IH)l.a; HHwa B npocpHJIHpOBaHHoM 06paMJIeHHH, C 30JI04eHbiM opHaMeHToM nepenJIeTeHHhlx 

BeTBeH Ha OTKocax; KaMHH 6eJIoro MpaMopa, np5lMoyrOJ1hHhIH, 60Koshle CTOPOHhI H CPPH3 

)l.eKOpHpoBaHhI pe3HbIM peJ1hecpHhIM opHaMeHToM, nOJ1Ka np5lMoyr0J1hHa51 CBeTJ10-Ceporo MpaMopa, 

3eB TonKH B BH)l.e np5lMoyrOJIhHOrO nopTaJJa, 06pa60TaH MeTaJJJIOM C npocpHJ1eM no KpalO, 

orpa)l.HTeJ1hHaJ1 peweTKa 4yryHHa51 B BH)l.e n0J1YKpyrJ10H KOP3HHbl C MeTaJJJ1H4eCKHMH npyTh5lMH 

(4yrYH, J1HThe); HCTopH4ecKHH xapaKTep OT)l.eJ1KH J1enHoro )l.eKOpa - C n030J10TOH; 

• 	 PacnOp5l)J{eHHe KrHOn "06 YTBep)J{)l.eHHH npe)l.MeTa oxpaHbI 06beKTa KymTypHoro HaCJ1e)l.HSl 

pernOHaJJhHoro 3Ha4eHH5I «OC06HSlK Cepe6pSlKoBOH» " NQ 548-p OT 21.12.2018 r. 

9. CBe)l.eHJUI 0 HaJU:PHm 30H oxpaHhI )l.aHHOrO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)l.JUI C 

YKa3aHHeM HOMepa H )l.aThl rrpHHHTHH opraH OM rOCY)l.apCTBeHHO~ BJIaCTH aKTa 06 

YTBep)l()l.eHHH YKa3aHHhlX 30H JIH60 HH<p0pMaUHH 0 pacrrOJIO)l(eHHH )l.aHHOrO 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIe)l.WI B rpaHHuax 30H oxpaHhI HHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)l.HH 

• 	 3aKOH CaHKT-neTep6ypra « 0 rpaHHL.{ax 06be)l.HHeHHbIX 30H oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTYpHoro 

HaCJ1e)l.HSl, pacn0J10)J{eHHhIX Ha TeppHTopHH CaHKT-neTep6ypra, pe)J{HMax HCn0J1h30BaHHSl 

3eMeJ1h H Tpe60saHHSlx K rpa)l.OCTpOHTeJ1bHhIM perJ1aMeHTaM B rpaHHL.{aX YKa3aHHbIX 30H» NQ 
820-70T 19.01.2009 r. 

Bcero B rracrropTe JIHCTOB 	 7 

£ 
YrrOJIHOMOqeHHOe )l.OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraH~MhI 06beKToB KYJIhTYpHoro HaCJIe)l.HH 

3aMeCTHTeJIh rrpe)l.Ce)l.aTeJIH 

KfHon 
(Jr 

1 
AraHoBa f.P. 

)l. OJI)I(H OCTh 
f 

rrO)l.rrHCh HHHUHaJIhI, <paMHJIHH 

MIl. 

~ IT] .Pkl4111 
..,[(aTa o<popMJIeHHH rracrropTa 

(qHCJIO, MeCHU,rO)l.) 
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Приложение № 6 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 
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flPABI1TEJIbCTBO CAHKT-ITETEPEyprA 

KOMIITET no rOCY,l(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIh30BAHllIO 

II OXPAHE nAM$ITHIIKOB IICTOPIIII II KYJIhTYPhI 

PACIIOPJIJKEHIIE 


1 8 MAx 2021 

06 YTBepiK):leHHH oxpaHHoro OfiHJaTeJlbCTBa 

co6CTBeHHHKa HJlH HHoro JaKOHHOro BJla.lleJlblla 

o6beKTa KYJlbTYpHoro HaCJle.llHH perHOHaJlbHOrO 

JHaqeHHH «OC06HHK CepefipHKoBOih>, BKJIIOqeHHOrO 

B e.llHHblH rOCY.llapCTBeHHblH peeCTp 06beKTOB 

KYJlbTYpHoro HaCJle.llHH (naMHTHHKOB HCTOPHH 

H KYJlbTYPbI) HapO.llOB POCCHHCKOH <l>e.llepallHH 

B COOTBeTCTBHH C maBOH VIII <1>e)lepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-<1>3 «06 06beKTaX 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lHH (naMHTHHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH»: 

1. YTBep)lHTb oxpaHHoe o6H3aTeJIbCTBO co6cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa,lleJIbua 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHH pefHOHaJIbHOrO 3HaqeHHH «OC06HHK Cepe6pHKoBoJ:i», 

pacnOJIO)l(eHHOrO no a)lpecy: CaHKT-DeTep6ypr, Ha6epe)!<HaH KYTY30Ba, )lOM 22, JIHTepa A 

()laJIee - 06beKT), COrJIaCHO npHJIO)!(eHHIO K HacToHllleMY paCnOpH)l(eHHIO. 

2. DpH3HaTb paCnOpH)l(eHHe KfI10D OT 19.11.2019 NQ 07-19-525119 «06 YTBep)l()leHHH 

oxpaHHoro o6H3aTeJIbCTBa co6cTBeHHHI<a HJI}! HHOro 3aKOHHoro BJIa)leJIbua o6beKTa KyJIbTypHoro 

HaCJIe)lHH perHOHaJIbHOrO 3HaqeHHH «OC06HHK Cepe6pHKoBOH», BKJIIOqeHHOrO B e)lHHbIH 

rocY)lapCTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) 

HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH» YTpaTHBWHM CHJIY. 

3. HaqaJIbHHKY IOpH)lHlJecKoro ynpaBJIeHHH - IOPHCKOHCYJIbTY KfI10D o6eCneqHTb 

perHCTpaUHIO paCnOpH)l(eHHH Hero nepe)lalJY B Heo6xo)lHMOM qHCJIe KonHH B OT)leJI o6pa6oTKH 

H' xpaHeHHH )lOKYMeHTHpOBaHHOH HH<popMaUHH YnpaBJIeHHH opraHH3aUHOHHoro 06eCnelJeHHH 

H KOHTPOJIH KfI10D BTeqeHHe Tpex pa60qHX )lHeH co )lHH ero YTBep)l()leHHH. 

4. HaqaJIbHHKY OT)leJIa o6pa6oTKH H xpaHeHHH )lOKYMeHTHpoBaHHoH HH<p0pMaUHH 

YnpaBJIeHJfj{ opraHH3aUHoHHoro o6eCnelJeHHH }! KOHTpom KfI10D o6eCnelJHTb HanpaBJIeHHe 

KonHH paCnOpH)l(eHHH co6cTBeHHHKY o6beKTa, )lPYrHM JIHuaM, K o6H3aHHocTHM KOTOPbIX 

OTHOCHTCH ero HCnOJIHeHHe, a TaK)l(e B opraH, ynOJIHOMOqeHHbIH Ha Be)leHHe E)lHHOrO 

rOCY)lapCTBeHHoro peeCTpa He,llBH)!<HMOCTH B nOpH)lKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHO)laTeJIbCTBOM 

POCCHHCKOH <1>e)lepaUlm, He n03)lHee nHTHa,lluaTH pa60qHX )lHeH co )lHH YTBep)K)leHHH HaCTOHlUero 

paCnOpH)!(eHHH. 

5. HaqaJIbHHKY OT)leJIa rOCY)lapCTBeHHoro peecTpa 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lHH 

YnpaBJIeHHSl rocY)lapCTBeHHOrO peecTpa 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lHH KfI10D 06eCneQHTh 

HanpaBJIeHHe paCnOpH)l(eHHH B MHHHcTepcTBo KYJIbTYPbI POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH )lAA 

npHo6111eHHH K yqeTHOMY )leJIY 06beKTa. 

6. HaQaJIbHHKY OT)leJIa KOOp)lHHaUHH H I<OHTpOJIH YnpaBJIeHHSl opraHH3aUHoHHoro 

o6eCnelJeHHSl H I<OHTpOJIH KfI10D o6eCneQHTb paJMellleHHe paCnOpH)l(eHHH Ha caHTe KfI10D 

B HH<p0pMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoH cenI «I1HTepHeT» H B JIOKaJIbHOH KOMnbIOTepHoH 

CeTH I<TI10 D. 

7. KOHTpOJIh 3a BblTIOJIHeHHeM paCnOpH)l(eHHSl OCTaeTCH 3a 3aMeCTHTeJIeM npe)lCe)laTeJISl 

KOMHTeTa. 

f.P. AraHoBa3aMeCTHTeJIb npe)lCe)laTeJIH KOMHTeTa 
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YTBEP~EHO 

PaCrrOpH)KeHHeM KrMOn «06 YTBep~eHHH 
oxpaHHoro o6H3aTeJIbCTBa co6cTBeHHHKa 
HJIH HHoro 3aKOHHoro BJI~eJIbqa 06'beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIeAHH perHOHaJIbHOrO 
3HaqeHHH «OC06HHK Cepe6pHKOBOH», 
BKJllOqeHHOrO B eAHHbIH rocYAapcTBeHHbIH 
peecTp 06'beKTOB KYJIbTYPHoro HaCJIeAHH 
(rraMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapoAOB 
POCCHHCKOH <l>eAepaqHH» 

OT« ·ld» ~ 2ey2! r. N~ Of' /g- ~/J>.:3P-t' 
OXPAHHOE OliH3ATEJIbCTBO 


COliCTBEHHMKA MJIM MHoro 3AKOHHOrO BJI~JIbl.\A 


Oli'bEKTA KYJIbTYPHOrO HACJ1E):Vrn, 

BKJllOqeHHOrO B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTP 


06'beKTOB KYJIbTYPHoro HaCJIeAHH (rraMHTHHKOB HcrOpHH H KYJIbTYPbI) 

HapoAOB POCCHHCKOH <l>eAepaqHH 


OC06lli1.K Cepe6p5IKOBOH 

(HaHMeHOBaHHe o!TheKTa KYllbTypHoro HaClle.L\HH, BKlllOlJeHHoro B e.L\HHbIH rOCY.L\apCTBeHHbIH peeCTp o6beKTOB 


KYllbTypHoro HaClle,lI,HH (naMHTHHKOB HCTOpHH H KYllbTYPbl) HapO,lI,OB POCCHHCKOH ¢e.L\epaI..\HH, B COOTBeTCTBHH 


C .L\aHHblMH e,lI,HHoro roCY,lI,apCTBeHHoro peeCTpa o6beKTOB KYllbTypHoro HaClle.L\WI (naMHTHHKOB HCTOpHH 


H KYllbTYPbl) Hap0.L\OB POCCHHCKOH ¢e.L\epaL\HH) 


(perHCTpaL\HOHHbll1 HOMep o6beKTa KYllbTypHoro HaClle.L\HH B e.L\HHOM rOCY.L\apCTBeHHOM peeCTpe o6beKTOB 

KYllbTypHOro HaClle.L\HH (naMHTHHKOB HCTOpHH H KYllbTYPbl) Hap0.L\OB POCCHHCKOH ¢e.L\epaL\HH 

OTMeTKa 0 HaflHllHH HnH OTCYTCTBHH rracrropTa o6beKTa KynbTypHoro Hacne,n;H5I, 
BKnlOlleHHOro B e,n;HHbIH rocy,n;apCTBeHHbIH peeCTp o6beKToB KynbrypHoro Hacne,n;H51 
(rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KynbTypbI) Hapo,n;oB POCCHHCKOH ¢e,n;epa~HH, B OTHOllleHHH 
KOToporo 
Hacne,n;H5IY: 

YTBep)K,lJ,eHO oxpaHHoe 06513aTenbCTBo (,n;anee - o6beKT KynbTypHoro 

HMeeTC5I v 

TIpH OTCYTCTBHH 
(HY)I(]-IOe O

rracrropTa 
TMeTHTb 3HaKOM «V») 

o6beKTa KynbTypHoro Hacne,n;H5I B oxpaHHoe 
06513aTenbCTBo BHOC5ITC5I: 

B COOTBeTCTBHH C nYHKToM 4 CTaTbH 47_6 <1>e.L\epanbHOro 3aKOHa OT 25 HlOHH 2002 r.. N2 73-<1>3 «06 06beKTax 

KYllbTypHoro HaCJle.L\HH (naMHTHHKax HCTOpHH H KYJlhTYPbl) Hap0.L\OB POCCHHCKOH <1>e,[lepaI..\HH» 

(p,anee - 3aKOH N273-<1>3) npH HallHlJI1H nacnopTa o6beKTa KYJlbTypHoro HaClle,[lHH, npe.L\YcMoTpeHHoro 

CTaTheH 21 3aKOHa N2 73-<1>3, OH HBJlHeTCH HeOTbeMJleMOH lJaCTblO oxpaHHoro 06H3aTeJlbCTBa. 

1 
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Pa3AeJI 1. CBeAeHHH 06 06'LeKTe KYJIbTYPHoro HaCJIeAHH 

1.1. CBe,z:r,emrn 0 HaHMeHOBaHHH o6beKTa KynbTypHoro Hacne,z:r,IDl: 

1.2. CBe,z:r,eHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HnH ,z:r,aTe c03,z:r,aHH5I o6beKTa 
Ky nbTypHoro 	Hacne,z:r,H5I, ,z:r,aTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) ,z:r,aHHoro o6beKTa 

aTax CB5I3aHHblX CHHM HCTO HqeCKHX C06bITl1H: 

1.3. CBe,z:r,eHIDl 0 KaTeropHH HCTOpHKo-KynbTYPHoro 3HaqeHH5I o6beKTa 
KynbTypHoro Hacne,z:r,lliI: 

D¢e,z:r,epanbHoro DperHoHanbHoro DMYHHQHnanbHoro 
3HaqeHH5I 3HaqeHH5I 3HaqeHH5I 

(H}')I(}Ioe OTMeTHTb 3HaKOM «v») 

1.4. CBe,z:r,eHH5I 0 BH,lI,e o6beKTa KynbTypHoro Hacne,z:r,H5I:

D 	 DnaMlITHHK 	 aHcaM6nh 

(HY)I(}IOe OTMeTHTb 3HaKOM «v») 

1.5. HOMep H ,z:r,aTa npHH5ITH5I opraHoM rocy,z:r,apcTBeHHoH BnaCTH peweHlliI 
o BKflfOqeHHH o6beKTa KynbTypHoro Hacne,z:r,H5I B e,ll,11HblH rocy,z:r,apcTBeHHblH peecTp 
o6beKToB KynbTypHoro Hacne,z:r,H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KynbTypbI) Hapo,z:r,oB 
POCCHHcKoH¢e,z:r,epaQHH: 

1.6. CBe,z:r,eHIDl 0 MecToHaxQ)KAeHHH o6beKTa KynbTYpHoro Hacne,z:r,lliI (a,z:r,pec 
o6beKTa HnH, npH ero OTCYTCTBHH, onHcaHHe MeCTOnOnO)KeHH5I o6beKTa): 

(cy6beKT POCCHi1cKOH ct>e,D,epa~HH) 

(HaceneHHblH nyHKT) 

yn. 
,z:r,. D Kopn.H D

(HnH) 
CTp.

L-______________________________~I 

Ka,z:r,aCTpOBbIH HOMep (npH Ham1qHH): 

(onHcaHHe MecronOnO>KeHHH) 
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1.7. CBeAeHH5I 0 rpaHHI.~aX TeppHTopHH 06beKTa KYl1hTYpHoro HaCl1eAH5I: 

1.8. OnHcaHHe npeAMeTa oxpaHhI 06beKTa KYl1hTYpHOro HaCl1eAH5I: 

1.9. <1>oTorpacpHllecKoe (HHoe rpacpHllecKoe) H306pCl)KeHHe 06beKTa KYl1hTYpHoro 
HaCl1eAH5I (Ha MOMeHT YTBep)K,ll,eHH5I oxpaHHoro 065I3aTel1hcTBa), 3a HCKlIIDlleHHeM 
oTAel1hHhlx 06beKTOB apXe0110mtIeCKoro HaCl1eAH5I, cpoTorpacpHllecKoe H306pCl)KeHHe 
KOTOPhlX BHOCHTC5I Ha OCHOBaHHH pellIeHH5I cooTBeTcTByID~ero opraHa oxpaHhI 
06beKToB KYl1hTypHOro HaCl1eAH5I, Ha _ l1HCTax. 

1.10. CBeAeHH5I 0 Hal1HtIHH 30H oxpaHhI 06beKTa KYl1hTypHoro HaCl1eAH5I 
CYKa3aHHeM HOMepa H AaThI npHH5ITH5I opraHoM rocYAapCTBeHHoH Bl1aCTH aKTa 
06 YTBep)K,ll,eHHH YKa3aHHhlX 30H l1H60 HHCPOPMaI..:(H5I 0 paCn0110)KeHHH AaHHoro 06beKTa 
KYl1hTypHoro HaCl1eAH5I B rpaHHI.~aX 30H oxpaHhI HHoro 06beKTa KYl1hTypHoro HaCl1eAH5I: 

1.11. CBeAeHH5I 06 06beKTax KYl1hTypHoro HaCl1eAH5I, BXO,ll;5I~HX B COCTaB 06beKTa 
KYl1hTYpHoro HaCl1eAH5I, 5IBl15IID~erOC5I aHcaM611eM: 

NQ HaHMeHoBaHHe 
06beKTa 

KYl1hTYPHOro 
HaCl1eAH5I 

A,n;pec 06beKTa 
Hl1H 

MeCTOn0110)KeHHe 

rpaHH~hI 

TeppHTopHH 
06beKTa 

KYl1hTypHoro 
HaCl1eAH5I 

ITpeAMeT 
oxpaHhI 
06beKTa 

KYl1hTypHoro 
HaCl1eAH5I 

30HhI 
oxpaHhI 
06beKTa 

KYl1hTYPHOro 
HacneAH5I 

1.12. CBeAeHl15I 0 Tpe60BaHH5IX K ocy~eCTBneHHID Ae5ITel1hHOcTH B rpaHHI.~aX 
TeppHTopHH 06beKTa KynhTypHoro HacneAH5I, 06 OC060M pe>KHMe Hcn0l1h30BaHH5I 
3eMel1hHoro YllaCTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnol1araeTC5I 06beKT apxeOnOrHtIeCKOrO 
HacneAH5I, YCTaHOBneHHhlX CTaTheH 5.1 <1>eAepanhHoro 3aKOHa OT 25 HIDH5I 2002 r. 
NQ73-<1>3 «06 06beKTax KYl1hTypHoro HaCl1eAH5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KynhTyphI) 
HapoAoB PoccHi1cKOH <1>eAepa~HH» (,n;aJIee - 3aKOH NQ 73-<1>3): 

1.13. HHhle cBeAeHH5I, npeAycMoTpeHHhle 3aKoHoM NQ 73-<1>3: 

Pa3AeJI 2. Tpe60BaHUJI K coxpaHeHUlo o6"eKTa KYJIbTYPHoro HaCJIeAHH 

2.1. B COOTBeTCTBHH C nYHKToM 1 CTaThH 47.2 3aKoHa NQ 73-<1>3 Tpe60BaHH5I 
K COXpaHeHHID 06beKTa KynhTypHoro Hacne,lJ;l15l npeAycMaTpHBaIDT KOHcepBa~HID, 

peMoHT, peCTaBpa~HID 06beKTa KYl1hTypHoro HacneAH5I, npHcnoco611eHHe 06beKTa 
KYl1hTypHoro HaCl1eAH5I AJl5I cOBpeMeHHoro Hcnonh30BaHH5I l1H60 COlleTaHHe YKa3aHHhlx 
Mep. 
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2.2. CocTaB (nepe4eHh) H CpOKH (nepHo~H4HOCTh) pa60T no coxpaHeHHfO 06beKTa 

Ky11hTypHoro HaC11e~H51 51B115lfOTC5I HeoTbeM11eMoH 4aCThfO HaCT05lI..I..:\ero oxpaHHoro 

06513aTe11hcTBa (npH110)KeHHe NQ 1 K oxpaHHoMY 06513aTe11hcTBY) H onpe~e115lfOTC5I 
cooTBeTcTBYfOI..I..:\HM opraHoM oxpaHhI 06beKToB Ky11hTypHoro HaC11e~H5I, onpe~e11eHHhIM 

nYHKToM 7 CTaThH 47.6 3aKoHa NQ 73-<1>3 (~a11ee - COOTBeTCTBYfOI..I..:\HH opraH oxpaHhI) 

Ky11hTypHoro HaC11e~H5I (B COOTBeTCTBHH co CTaTh5lMH 9, 9.1, 9.2, 9.3 3aKoHa NQ 73-<1>3) 

C Y4eToM MHeHH5I c06CTBeHHHKa H11H HHoro 3aKOHHoro B11~e11hQa 06beKTa Ky11hTypHoro 

HaC11e~H5I, Ha OCHOBaHHH COCTaB11eHHoro OpraHOM oxpaHhI o6beKToB Ky11hTypHoro 

HaC11e~H5I aKTa TeXHH4eCKoro COCTOHHHH 06beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~H5I, C Y4eToM 

B~a ~aHHoro o6beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~H5I, ero HH~HB~ya11hHhlx oc06eHHocTeH, 

<pH3H4eCKOro COCT05lHH5I, <pYHKlV1oHa11hHoro Ha3Ha4eHH5I H HaMe4aeMoro 

Hcn011h30BaHH5I o6beKTa KY11hTypHoro HaC11e~H5I. 

2.3. JIHQa, YKa3aHHhle B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa NQ 73-<1>3, 06H3aHhI 

o6ecne4HBaTh <pHHaHcHpoBaHHe MeponpHHTHH, 06ecne4HBafOI..I..:\HX BhIn011HeHHe 

Tpe60BaHHH K coxpaHeHHfO o6beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~H5I. 

Pa3AeJI 3. Tpe60BaHuJI K cOAep»<aHulO U UCnOJIb30BaHUIO 

06'LeKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAUJI 

3.1. B COOTBeTCTBHH C nYHKToM 1 CTaThH 47.3 3aKoHa NQ 73-<1>3 npH cO~ep)KaHHH 

H Hcn011h30BaHHH o6beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~H5I, BKllf04eHHoro B peeCTp, 

Bhl5lB11eHHOro 06beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~H5I B QeJUIX nOMep)KaHHH B Ha,z:vIe)KaI..I..:\eM 

TeXHH4eCKOM COCT05lHHH 6e3 yXy~ll1eHH5I <pH3H4ecKoro COCTOHHH5I H (Hl1l1) H3MeHeHH5I 

npe~MeTa oxpaHhI ~aHHoro o6beKTa KY11hTypHoro HaC11e~H5I11HQa, YKa3aHHhle B n}'HKTe 

11 CTaThH 47.6 3aKoHa NQ 73-<1>3, 11HQO, KOTOPOMY 3eMe11hHhIH Y4acToK, B rpaHHQax 

KOToporo pacno11araeTC5I o6beKT apxeo11om4ecKoro HaC11e~HH, npHHa~l1e)Kl1T Ha npaBe 

co6CTBeHHocTH H11H HHOM BeI..I..:\HoM npaBe, 06513aHhI: 

1) oCYI..I..:\ecTB115lTh pacxo~hI Ha cO~ep)KaHHe o6beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~H5I 

H nOMep)KaHHe ero B H~l1e)KaI..I..:\eM TeXHH4eCKOM, caHHTapHoM H npoTHBOnO)KapHOM 

COCT05lHHH; 

2) He npOBO~HTh pa60ThI, H3MeHHfOI..I..:\He npe~MeT oxpaHhI 06beKTa Ky11hTypHoro 

HaC11e~H5I 11H60 yXy~ll1afOI..I..:\He YC110BH5I, He06xo~HMhle ~1151 coxpaHHOCTH 06beKTa 

Ky11hTypHoro HaC11e~H5I; 

3) He npOBO~HTh pa60ThI, H3MeH5lfOI..I..:\He 0611HK, 06beMHo-n11aHHpOB04Hhle 

H KOHCTPYKTHBHhle pell1eHH5I H CTpyKTyphl, HHTephep BhI5lB11eHHOro 06beKTa 

Ky11hTypHoro HaC11e~H5I, 06beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~H5I, BKllf04eHHoro B peeCTp, 

B C11Y4ae, eC11H npe~MeT oxpaHhl 06beKTa Ky11hTypHoro HaC11e~HH He onpe~e11eH; 

4) 06ecne4HBaTh coxpaHHocTh H HeH3MeHHOCTh 0611HKa Bhl5lB11eHHOro 06beKTa 

Ky11hTypHoro HaC11e~HH; 

5) c0611fO~aTh YCTaHoB11eHHhle CTaTheH 5.1 3aKoHa NQ 73-<1>3 Tpe6oBaHH5I 

K oCYI..I..:\ecTB11eHHfO ~e5lTe11hHOcTH B rpaHHQax TeppHTopHH 06beKTa Ky11hTypHoro 

HaC11e~H5I, BKllf04eHHoro B peecTp, OC06hIH pe)Kl1M Hcn011h30BaHH5I 3eMe11hHoro Y4acTKa, 

BO~Horo 06beKTa H11H ero 4aCTH, B rpaHHQax KOTOPhlX pacno11araeTcH o6beKT 

apxeo11om4ecKoro HaC11e~H5I; 

6) He Hcn011h30BaTh 06beKT Ky11hTypHOro HaC11e~51 (3a HCKllf04eHHeM 

060py~OBaHHhlx C Y4eTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)KapHOH 6e30naCHOCTH 06beKTOB 

Ky11hTypHoro HaC11e~H5I, npe~Ha3Ha4eHHhlx 11H60 npe~Ha3Ha4aBll1HXC5I 
~ OCYI..I..:\eCTB11eHH5I H (H11H) 06ecne4eHH5I YKa3aHHhlx HIDKe B~OB X0351HCTBeHHOH 
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Ae5lTenhHOCTH, H nOMe~eHHH AM xpaHeHH5I npeAMeToB penHrH03Horo Ha3HalleHH5I, 
BKJHOliCUI CBeliH H naMnaAHoe MaCnO): 

nOA cKflaAhI H 06beKThI npoH3BoAcTBa B3phIBliaThlx H orHeonaCHhIX MaTepHanOB, 

npeAMeTOB H Be~eCTB, 3arp5l3H5I1O~HX HHTephep 06beKTa KynhTypHOro HacneAH5I, 

ero ¢aCaA, TeppHTopHlO H BOAHhle 06beKThI H (HnH) HMelO~Hx BpeAHhle 
napora3006pa3Hhle H HHhle BhIAeneHH5I; 

nOA 06beKThI npoH3BoAcTBa, HMelO~He 060PYAoBaHHe, oKa3hIBalO~ee 
AHHaMHlIecKoe H BH6paqHoHHoe B03AeHCTBHe Ha KOHCTPYKqHH 06beKTa KynhTypHoro 

HacneAH5I, He3aBHCHMO OT MO~HOCTH AaHHoro 060PYAoBaHH5I; 

nOA 06beKThI npoH3BoAcTBa H na60paTopHH, CB5I3aHHhle C He6naronpIDITHhIM 

An51 06beKTa KynhTypHoro HacneAH5I TeMnepaTypHO-Bna:>KHOCTHhIM pe)KHMOM 
H npHMeHeHHeM XHMHlIeCKH aKTHBHhIX Be~eCTB; 

7) He3aMeAnHTenhHo H3Be~aTh COOTBeTCTBYlO~HH opraH oxpaHhI 06beKTOB 
KynhTypHoro HacneAH5I 060 Bcex H3BeCTHhlX eMY nOBpe*AeHH5IX, aBapH5IX HnH 06 HHhIX 

06CT05lTenhcTBax, npHlIllliHBWHX BpeA 06beKTY KynhTypHoro HacneAH5I, BKfllOlIa51 

06beKT apxeonorHlIeCKoro HacneAH5I, 3eMenhHoMY YlIacTKY B rpaHHqax TeppHTopHH 

06beKTa KynhTypHoro HacneAH5I JIH60 3eMenhHOMY YlIaCTKY, B rpaHHqax KOToporo 

pacnonaraeTC5I 06beKT apxeonorHlIeCKoro HaCneAH5I, HnH yrpO)KalO~HX npHlIHHeHHeM 

TaKoro BpeAa, H 6e30TnaraTenhHo npHHHMaTh MephI no npeAoTBpa~eHHlO AanhHeHwero 

pa3pyweHH5I, B TOM lIHCne npoBoAHTh npOTHBoaBapHHHhle pa60ThI B nOp5lAKe, 

YCTaHOBneHHOM An51 npoBeAeHH5I pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa KynhTypHoro 

HacneAIDI; 

8) He AonYCKaTh YXYAweHIDI COCT05lHH5I TeppHTopHH 06beKTa KynhTypHoro 
HatneAH5I, BKfllOlIeHHoro B peeCTp, nOMep)KHBaTh TeppHTopHlO 06beKTa KYnhTypHoro 

HacneAlliI B 6naroYCTpoeHHOM COCT05lHHH. 
3.2. B COOTBeTCTBHH C nYHKToM 2 CTaThH 47.3 3aKoHa NQ 73-<1>3 co6CTBeHHHK 

)KHnoro nOMe~eHH5I, 51Bn5l1O~erOC5I 06beKToM KynhTypHoro HacneAH5I, HJIH lIaCThlO 

TaKoro 06beKTa, 06H3aH BhInOJIH5ITh Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIhTypHoro 

HacJIeAHH B lIaCTH, npeAycMaTpHBalO~eH 06ecnelleHHe nOMep>KaHH5I 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIeAH5I HJIH lIaCTH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeAH5I B HaAfle)Ka~eM 

TeXHHlIeCKOM COCTOHHHH 6e3 YXYAweHH5I ¢H3HlIecKoro COCTOHHHH H H3MeHeHH5I 

npeAMeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeAHH. 

3.3. B cJIYlIae 06HapY>KeHHH npH npoBeAeHHH pa60T Ha 3eMeJIhHOM YlIaCTKe 

B rpaHHqax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIeAHH JIH60 Ha 3eMenhHOM )'1.JaCTKe, 

B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOrHlIeCKoro HaCJIeAHH, 06beKToB, 

06JIaAalO~HX npH3HaKaMH 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIeAH5I, C06CTBeHHHK HJIH HHOH 

3aKoHHhIH BJIaAeneq 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeAH5I ocy~eCTBJIHeT AeHcTBHH, 

npeAycMoTpeHHhle nOAnYHKToM 2 nYHKTa 3 CTaThH 47.2 3aKoHa NQ 73-<1>3. 
3.4. B CJIY4ae eCJIH COAep)KaHHe HJIH Hcnonh30BaHHe 06beKTa KynhTypHoro 

HaCJIeAIDI MO)KeT npHBecTH K YXYAweHHlO COCT05lHH5I AaHHoro 06beKTa KynhTypHoro 

HaCJIeAH5I H (HJIH) npeAMeTa oxpaHhI AaHHoro 06beKTa KYJIhTYPHOro HacneAH5I, 

cooTBeTcTBylO~HM opraHoM oxpaHhI, YCTaHaBJIHBalOTCH cneAYlO~He Tpe60BaHH5I: 

3.4.1. K BHAaM X0351HCTBeHHOH AeHTeJIhHocru C HCnOJIh30BaHHeM 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIeAHH, JIH60 K BHAaM X0351HCTBeHHoH AeHTeJIhHOCTH, OKa3hIBalO~HM 
B03AeHcTBHe Ha YKa3aHHhIH 06beKT, B TOM 4HCJIe orpaHH4eHHe X0351HCTBeHHOH 

AeHTenhHOCTH: 

Ha MOMeHT YTBep>KAeHH5I HaCT05l~erO oxpaHHoro 06513aTenhCTBa Tpe60BaHHe K 
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IOrpaHHqeHHIO Kfl10n He YCTaHOBneHO. 

3.4.2. K Hcnonb30BaHHIO 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;H51 npH oCYll.\eCTBneHHH 
X0351HCTBeHHoH ,n;e5lTenbHOcTH, npe,n;ycMaTpHBaIOll.\He, B TOM qHCne OrpaHHqeHHe 
TeXHHqeCKHX H HHblX napaMeTpOB B03,n;eHCTBH5I Ha 06beKT KynbTypHoro Hacne,n;H5I: 

Ha MOMeHT YTBep~eHIDl HaCTOm.J4era oxpaHHoro 06513aTenbCTBa Tpe60BaHHe K 
OrpaHHqeHHIO Kfl10n He YCTaHOBneHO. 

3.4.3. K 6naroycTpoHCTBY B rpaHHu;ax TeppHTopHH 06beKTa KynbTypHoro 
Hacne,n;IDl: 

Ha MOMeHT YTBep~eHH5I HaCT05lll.\ero oxpaHHoro 06513aTenbcTBa Tpe60BaHHe K 
OrpaHHqeHHIO Kfl10n He YCTaHOBneHO. 

3.5. llHu;a, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa NQ 73-<lJ3, 06513aHbl 
oCYll.\ecTBn5lTb <pHHaHcHpoBaHHe MepOnpH5ITHH, 06ecneqHBaIOll.\HX BbInOnHeHHe 
Tpe60BaHHH no co,n;ep)!(aHHIO H Hcnonb30BaHHIO 06beKTa KYnbTypHoro Hacne,n;H5I. 

Pa3AeJl 4. Tpe60BaHHH K o6eCrreQeHHlO Aoc'I)'rra rpa>KAaH POCCHHCKOH <l>eAepaqHH, 


HHocT(JaHHblx rpmKAaH H JlHq 6e3 rpiDKAaHcTBa 

K 06'beK'I)' KyJlb'I)'pHoro HacJleAHH 


4.1. Tpe60BaHH5I K 06eCneQeHHIO ,n;oCTyna rp~aH POCCHHCKOH <lJe,n;epaU;HH, 
HHocTpaHHblX rpa~aH H lTHU; 6e3 rp~aHcTBa K 06beKTY KynbTypHoro Hacne,n;H5I 
YCTaHaBnHBaIOTC5I CTaTbeH 47.4 3aKoHa NQ 73-<lJ3 C YQeTOM Tpe60BaHHH K coxpaHeHHIO 
YKa3aHHora 06beKTa KynbTypHoro Hacne,n;H5I, Tpe60BaHHH K ero cO,ll,ep)!(aHHIO 
H Hcnonb30BaHHIO, <pH3HQeCKOrO COCT05lHH5I nora 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,H5I 
H xapaKTepa ero cOBpeMeHHoro Hcnonb30BaHH5I (npHnO)!(eHHe NQ 2 K oxpaHHoMY 
06513aTenbcTBY)· 

4.2. llHu;a, YKa3aHHble B n)'HKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa NQ 73-<lJ3, 06513aHbl 
06eCneQHBaTb <pHHaHcHpoBaHHe MepOnpH5ITHH, 06eCneQHBaIOll.\HX BbInOnHeHHe 
Tpe60BaHHH K 06eCneQeHHIO ,ll,ocTyna rpaJK.n;aH POCCHHCKOH <lJe,ll,epaU;HH, HHoCTpaHHblx 
rpaJK.n;aH H nHU; 6e3 rpaJK.n;aHcTBa K 06beKTY KynbTypHoro Hacne,ll,H5I. 

Pa3AeJl 5. Tpe60BaHHH K pa3Mew;eHHlo HapJ)!(HoH peKJIaMbl 


Ha 06'beKTax KyJlb'I)'pHoro HacJleAHH, HX TeppHTopHHX B cJlyqae, eCJlH HX 


pa3Mew;eHHe AorrYCKaeTCH B COOTBeTCTBHH 

C 3aKOHOAaTeJlbCTBOM POCCHHCKOH <l>eAepaqHH 


5.1. Tpe60BaHH5I K pacnpoCTpaHeHHIO Ha 06beKTax KynbTypHoro Hacne,ll,IDl, 
HX TeppHTOpH5IX HapJ)!(HoH peKnaMbl YCTaHaBnHBaIOTc5I B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 35.1 
3aKoHa NQ 73-<lJ3: 

B COOTBeTCTBHH C n. 3 CT. 35.1 3aKoHa NQ 73-<lJ3, ,ll,0nycKaeTc5I pacnpoCTpaHeHHe 
Ha 06beKTax KynbTypHoro Hacne,ll,H5I, HX TeppHTopHflX HapY)KHOH peKnaMbl, 
cO,ll,ep)!(all.\eH HCKnIOQHTenbHO HH<p0pMaU;HIO 0 npoBe,ll,eHHH Ha 06beKTax KynbTypHoro 
Hacne,n;H5I, HX TeppHTOpH5IX TeaTpanbHo - 3penHll.\Hblx, KynbTypHo - npocBeTHTenbHblx 
H 3penHll.\Ho - pa3BneKaTenbHblx MeponpIDlTHH HnH HCKnIOQHTenbHO HH<p0pMaU;HIO 06 
YKa3aHHblX MepOnpH5ITH5IX Co,n;HoBpeMeHHblM ynoMHHaHHeM 06 onpe,ll,eneHHOM nHu;e 
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KaK 0 CnOHCOpe KOHKpeTHOrO MepOnpHHTHH npH YCJIOBHH, eCJIH TaKOMY ynoMHHaHHfO 

OTBeAeHO He 60JIee lIeM AeCHTh npoqeHToB peKJIaMHOH nJIOIT\~H (npOCTpaHCTBa). 

Pa3AeJI 6. Tpe60BaHHJJ K YCTaHoBKe HHflJopMaqHoHHbIX HiiAlIHceH 


H 0603HaQeHHH Ha 06'beKT KYJIbTYPHoro HacJIeAHJJ 


6.1. Ha 06beKTax KYJIhTypHoro HacJIeAHH AOJI)KHhI 6hITh YCTaHOBJIeHhI H~nHCH 
H 0603HalleHHH, cOAep)l(aIT\He HHcpopMalJ;l1fO 06 06beKTe KYJIhTYPHOro HaCJIeAHH, 

B nOPHAKe, onpeAeJIeHHOM nyHKTOM 2 CTaThH 27 3aKoHa NQ 73-4>3. 

6.2. CBeAeHHH 06 HHcpopMaqHoHHoH H~nHCH H 0603HalleHHHx Ha 06beKTe 

KYJIhTypHOro HaCJIeAHH: 

IHe YCTaHOBJIeHa(hI) 

6.3. Tpe60BaHHH K YCTaHoBKe HHcpopMaqHoHHhIX H~nHceH H 0603HalleHHH 

Ha 06beKTe KYJIhTypHoro HaCJIeAHH: 

NQ n/n CocTaB(nepelleHh)BHAOB 

pa60T 

CpOKH 

(nepHoAHlIHOCTh) 

npoBeAeHHH pa60T 

ITpHMellaHHe 

1 B YCTaHOBJIeHHOM nOPHAKe 

06ecnellHTh YCTaHoBKY Ha 

06beKTe KYJIhTypHoro 

HaCJIeAHH HHcpopMaqHoHHhIX 

H~nHceH H 0603HalleHHH 

B TelleHHe 

36 MecHqeB co AHH 

yTBep)K,ll,emrn 

oxpaHHoro 

06H3aTeJIhCTBa aKTOM 

KfI10IT 

PaJAeJI 7. ,[J;OIIOJIHHTeJIbHble TPe60BaHHJJ B OTHoweHHH 

06'heKTa KYJIbTYPHoro HaCJIeAHH 

7.1. 06ecnellHBaTh YCJIOBIDI AOCTynHocTH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeAHH 

AJIH HHBaJIHAoB B COOTBeTCTBHH C ITOPHAKOM 06ecnelleHHH YCJIOBHH AOCTynHocTH 

AJIH HHBaJIHAOB 06beKToB KYJIhTypHoro HacJIeAHH, BKJIfOlIeHHhlX B eAHHhIH 

rocYAapcTBeHHhIH peeCTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH 

H KYJIhTYPhI) HapoAoB POCCHHCKOH 4>eAepaqHH, YTBep)K,ll,eHHhIM MHHKYJIhTYPhI POCCHH. 

7.2. He06xoAHMOCTh npoBeAeHHH oqeHKH B03AeHcTBHH Ha BhIAafOIT\YfOcH 

YHHBepCaJIhHYfO qeHHocTh 06beKTa BceMHpHoro HacJIeAIDI lOHECKO npH npoBeAeHHH 

KPynHoMaCIIlTa6HhIX BOCCTaHOBHTeJIhHhIX HJIH HOBhIX CTpOHTeJIhHhIX pa60T B rpaHHqax 

ero TeppHTopHH HJIH ero 6ycpepHoH 30Hhi. 

7.3. He06xoAHMOCTh npoBeAeHHH pa60T no KOHcepBaqHH H peCTaBpaqHH 

06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIeAHH cpH3HlIecKHMH JIHqaMH, aTTeCTOBaHHhlMH 

MHHKYJIhTYPhI POCCHH, COCTOH~HMH B TPYAoBhlX OTHOllIeHHHX C fOpHAHlIecKHMH 

JIHqaMH HJIH HHAI1BI1,lI;yaJIhHhIMI1 npeAnpI1HI1MaTeJIHMI1, I1MefO~I1MH JIHqeH3HfO 

Ha ocy~eCTBJIeHI1e AeHTeJIhHOCTH no coXpaHeHI1fO 06beKToB KYJIhTypHoro HacJIeAHH: 

IB COOTBeTCTBI1I1 C nYHKToM 6 CTaThI1 45 3aKoHa NQ 73-4>3 

7.4. Ocy~eCTBJIHTh pa3Me~eHI1e AOnOJIHHTeJIhHOrO 060PYAoBaHI1H 

H AOnOJIHI1TeJIhHhlX 3JIeMeHTOB, nepe060PYAoSaHI1e 11 nepeYCTpoHcTBO Ha 06beKTe 
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KYnhTypHoro HacneAwl, ero TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C AeHCTBYI-OI..QHM 
3aKOHOAaTenhCTBOM, npeAYCMaTpHBaI-OI..QHM nonyqeHHe cornaCOBaHH5I npoeKTHOH 
AOKYMeHTaQHH CKrI10TI. 

7.5. 06eCneqHBaTh ycnoBHSI, npenSITcTBYI-OI..QHe YHHqTO>KeHHI-O, nOBpe>KAeHHI-O 
06beKTa KYnhTypHoro HacneAH5I HnH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHx nHQ, 
He 51Bn5lI-OI..QHXC5I c06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM Bn~enhQeM) 06beKTa KynhTypHoro 
HacneAH5I HnH ero qaCTH. 

7.6. TIpoBoAHTh 06cneAoBaHHe TeXHHqeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KynhTypHoro 
HacneAH5I H TeppHTopHH He pe>Ke OAHoro pa3a B n5lTh neT, BhIBOAhI H peKOMeHAaQHH 
npeACTaBn5lTh B KrI10TI. 

7.7. 06eCneqHBaTh npH He06xoAHMOCTH pa3pa60TKY cneQHanhHhlx TeXHHqeCKHX 
ycnoBHH, cOAep>KaI..QHx KOMnneKC HH>KeHepHO-TeXHHqeCKHX H opraHH3aQHoHHhIX 
MeponpHSlTHH no 06eCneqeHHI-O nO>KapHOH 6e30nacHocTH 06beKTa KynhTypHoro 
HacneAHSI. 

7.8. 06eCneQHBaTh coxpaHHocTh npeAMeToB AeKopaTHBHO-npHKn~HOrO 
HCKyccTBa, IKHBonHCH, cKynhnTyphI, YKa3aHHhlx B onHCH npeAMeToB 
AeKOpaTl1BHO-npHKn~HOrO HCKyccTBa, IKHBonHCH H cKynhnTyphI 06beKTa KynhTypHoro 
HacneAH5I, 51Bn5lI-OI..QeHC5I npHnO>KeHHeM K HacT05lI..QeMY oxpaHHoMY 06513aTenhCTBY, 
He nepeMeI..QaTh YKa3aHHhle npeAMeThI AeKopaTHBHO-npHKnaAHOrO HCKYCCTBa, 
>Kl1BOnHCH, CKYnhnTyphI (npH HanHQHH). 

TIpHnO>KeHHe: 

1. 	 COCTaB (nepeQeHh) H CpOKH (nepHOAHQHOCTh) pa60T no coxpaHeHHI-O 06beKTa 
KynhTypHoro HacneAH5I; 

2. 	 Tpe60BaHH5I K 06eCneQeHHI-O AOCTyna rpa>K,ll;aH POCCHHCKOH <l>eAepaQHH, 
HHocTpaHHhlx rpa>K,ll;aH H nHQ 6e3 rpa>K,ll;aHcTBa K 06beKTY KynhTypHoro HacneAH5I; 

3. TIacnopT 06beKTa KynhTypHoro HacneAH5I OT 05.02.2021; 
4. 	 OnHch npeAMeToB AeKopaTHBHO-npHKnaAHOrO HCKycCTBa 06beKTa KynhTypHoro 

HacneAH5I pemoHanhHoro 3HaQeHH5I «OC06H5IK Cepe6p5lKOBOH» OT 23.09.2019; 
5. 	 <l>oTorpaqmQeCKOe H306pa>KeHHe 06beKTa KynhTypHoro HacneAH5I 

(cpoToqmKcaQH5I BhInOnHeHa 01.02.2021). 
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ITpHnmKeHHe NQ 1 
K oxpaHHoMY 06513aTenbcTBY 

COCTaB (nepeqeHb) II CpOKII (nepHOJ1,HqHOCTb) pa60T no coxpaHeHHIO 

06'beKTa KYJlbTYPHoro HaCJleJ1,HH* 

NQ 
n/n 

CocTaB (nepe1.leHb) Bl1,L\OB pa60T CpOKH 

(nepHO,D;H1.lHOCTb) 

npoBe,D;eHH5I pa60T 

ITpHMe1.laHHe2 

1 B YCTaHoBneHHoM 3aKOHOM 

nop5l,D;Ke BbITIOJIHHTb pa60TbI no 

peMoHTY KpbIlllH 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,D;H5I 

B Te1.leHHe 

36 MeC5Iu;eB co ,D;H5I 

yTBep)K,ll; eHlli1 

oxpaHHoro 

06513aTeJIbCTBa aKTOM 

Krl10IT 

1. AKT TeXHH4eCKoro 

COCT05lHH5I 

OT 12.04.2021 
NQ 01-25-26466120-0-7; 
2. ITHCbMO Krl10IT 

OT 12.04.2021 
01-25-26466/20-0-9; 
3. MHeHHe, 

nocTynHBlllee B 

Krl10IT OT 11.05.2021 
NQ 01-25-26466/20-2-0; 

2 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM 

nop5l,D;Ke BbITIOnHHTb pa60TbI no 

peMoHTY H pecTaBpaU;HH 

,D;BOPOBbIX cpaca,n;oB 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,D;H5I 

B Te4eHHe 

48 MeC5Iu;eB co ,D;H5I 

YTBep)K,ll;eHlli1 

oxpaHHoro 

06513aTeJIbCTBa aKTOM 

Krl10IT 

1. AKT TeXHH4eCKoro 

COCT05lHH5I 

OT 12.04.2021 
NQ 01-25-26466/20-0-7; 
2. ITHCbMO Krl10IT 

OT 12.04.2021 
01-25-26466/20-0-9; 
3. MHeHHe, 

nocTynHBlllee B 

Krl10IT OT 11.05.2021 
NQ 01-25-26466120-2-0; 

2 	 YKa3blBalOTcH peKBI1311Tbl aKTa TeXHl1l1eCKOrO COCTOHHI1H, a TalOKe AOK}'MeHToB, cOAep>Kall.\l1x MHeHl1e 
co6CTBeHHI1Ka nl160 I1Horo 3aKOHHoro Bn~enbl\a o6beKTa KynbTypHoro HacneAWI 11 I1Hble CBeAeHI1H, 
npeAYcMoTpeHHble pa3AenoM III nOPHAKa nOAroToBKI1 11 YTBep>KAeHI1H oxpaHHoro o6H3aTenbCTBa 
co6CTBeHHI1Ka I1nl1 I1Horo 3aKOHHoro Bn~enbl\a 06beKTa KynbTYpHoro HacneAI1H, BKnlOlIeHHOro B eAJ1HbIH 
rocYAapCTBeHHblH peeCTp o6beKToB KynbTypHoro HaCneAI1H (naMHTHJ1KOB J1CTOpJ1J1 J1 KynbTYPbI) HapoAoB 
POCCJ1HCKOH <t>eAepal\J1I1, YTBep>KAeHHOrO npl1Ka30M MI1HKynbTYpbl PocC1-m OT 13.07.2020 NQ774. 
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3 B YCTaHoBneHHoM 3aKOHOM 
nop~Ke BbInOnHI1Tb pa60TbI no 
peMoHTY 11 peCTaBpa~I1H 
nOMe~eHI1H: 06beKTa 
KynbTYpHoro Hacne,D;H5I 

B Te4emre 
48 MeC5n~eB co ,D;lliI 
YTBep)K,ll;emrn 
oxpaHHoro 
06513aTenbcTBa aKTOM 
Kfl10rr 

1. AKT TeXHI14eCKOro 
COCT05lHI151 
OT 12.04.2021 
N!l 01-25-26466/20-0-7; 
2. rrl1CbMO Krl10rr 
OT 12.04.2021 
01-25-26466/20-0-9; 
3. MHeHl1e, 
nOCTynl1Bwee B 
Kfl10rr OT 11.05.2021 
N!l 01-25-26466/20-2-0; 

* Y CTaHOBJleHHbIe OXpaHHbIM 06H3aTeJlbCTBOM BHAbI pa60T He H3MeHHIOT H He OTMeHHIOT Heo6xo,D.HMOCTH 

HcnOJlHeHHH BcrynHBWHX B 3aKOHH}'1O CHJlY CYAe6HbIX aKTOB B OTHOWeHHH 06beKTa. 
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Приложение No 2 
к охранному обязательству 

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации►► с учетом 
требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, 

требований к его содержанию и использованию, физического состояния 
этого объекта культурного наследия 

и характера его современного использования 

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта
культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предмета 
охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его 
сохранению, характера современного использования данного объекта культурного 
наследия3

:

No Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание 4 

п/п 

1 Обеспечить доступ гражданам Российской Письмо КГИОП 
Федерации, иностранным гражданам и лицам от 12.04.2021 

без гражданства во внутренние помещения объекта 01-25-26466/20-О-9;

культурного наследия и к объекту культурного 2. Мнение, поступившее
наследия в соответствии с внутренним в кгиоп от 11.05.2021

распорядком, установленным собственником № 01-25-26466/20-2-О;

или иным законным владельцем. 

З Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного 
законного владельца такого объекта, в том числе иmользуемого в качестве жилых помещений 
по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта. 

4 Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного 

владельца объекта культурного наследия. 
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2. YcnoBHH ~oCTyna K o6beKTY KynbTypHoro Hacne~HH penHrH03HOrO Ha3Ha4eHHH 
c ytleToM Tpe60BaHHH K BHeulHeMY B~y H nOBe~eHHlO n~, HaxO~HllV"XCH B rpaHHqax 
TeppHTopHH YKa3aHHoro o6beKTa KynbTypHoro Hacne~HH penHrHo3Horo Ha3HaQeHHH, 
cooTBeTcTBylO~He BHyTpeHHHM YCTaHoBneHHHM penHrH03HOH opraHH3aqHH5

: 

NQ 
n/n 

YcnoBHH ~oCTyna K o6beKTY KynbTypHoro Hacne~HH IlpHMeQaHHe6 

1 Ha MOMeHT YTBep>KAeHHH oxpaHHoro o6H3aTenbcTBa 
o6beKT KynbTypHoro Hacne~HH He HBnHeTcH o6beKToM 
Ky nbTypHoro Hacne~HH penHrH03HOrO Ha3Ha4eHHH 

5 	 3anOllHHeTOi B OTHOWeHl111 06beKTa KYllbTypHoro HaCfleP.l1H pelll1f\103HOrO Ha3Ha'leHI1H no corllaCOBaHl11O 

C c06CTBeHHI1KOM 111111 I1HblM 3aKOHHbiM Blla,l\ellbl..\eM TaKoro 06beKTa KYllbTypHoro HaCfleAHH. 

6 	 YKa3blBalOTCH peKBH3HTbi AOKYMeHToB, cOAep}f(all\Hx MHeHHe c06CTBeHHHKa llH60 HHoro 3aKOHHoro 

Blla,l\ellbl..\a 06beKTa KYllbTypHoro HaClleAHH pellHf\103HOrO Ha3Ha'leHHH H HHbie CBeAeHHH, npeAycMoTpeHHble 

pa3AelloM V nOPHAKa nOAfOTOBKH H yTBep~eHHH oxpaHHoro 06H3aTellbCTBa c06CTBeHHHKa HllH HHoro 

3aKOHHOrO Blla,l\ellbl..\a omeKTa KYllbTypHoro HaCfleAHH, BKllIO'leHHOrO B eAHHblH rocYAapcTBeHHblH peeCTp 

06beKToB KYllbTYpHoro HaCfleAHH (naMHTHHKOB HCTOpl111 H KYllbTYPbl) HapoAoB POCCHHCKOH ¢eAepaI..\HH, 

yTBep~eHHoro npHKa30M MHHKYllbTYPbl POCCHH OT 13.07.2020 NQ774. 
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2. CBe.LJ:eHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HrrH .LJ:aTe C03.LJ:aHH5I o6beKTa KyrrbTypHoro 

HaCrre,llH5I, .LJ:aTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) .LJ:aHHoro o6beKTa H (HrrH) .LJ:aTax 
CB5I3aHHblX C HHM HCTOpHqeCKHX C06bITHH 

I 1900-1901 rr. 

3. CBe.LJ:eHH5I 0 KaTeropHH HCTOpHKo-KyrrbTypHoro 3HaqeHH5I o6beKTa KyrrbTypHoro 
HaCrre.LJ:H5I 

<De.LJ:ep3JIbHOrO 3HaQeHWI PerHOH3JIbHOr03HaQeHH5I 
MecTHoro (MYHHl.{HIT3JIbHOrO 

3HaqeHH5I) 

+ 

4. CBe.LJ:eHH5I 0 BH.ll:e o6beKTa KyrrbrypHoro HaCrre.LJ:H5I 

TIaM5ITHHK AHcaM6rrb 
~OCTOITpHMeqaTerrbHoe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep H .LJ:aTa ITpHH5ITH5I opraHoM rocY.LJ:apCTBeHHoH BrraCTH perneHH5I 0 BKJ1JOQeHHH 

o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre,llH5I B e.LJ:HHhlH rocY.LJ:apCTBeHHhlH peecTp o6beKToB 

KyrrbTypHoro Hacrre.LJ:H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KyrrbTYPhl) HapO.LJ:oB POCCHHCKOH 

<t>e.LJ:epal.{HH 

• 	PaCrrOpSl)l{eHl1e M3pa CaHKT-ITeTep6ypra «0 B3S1TWW rroJ( oxpaHy HeJ(BW)I{HMhIX rraMSlTHHKOB 
rpaJ(OCTpOHTellhCTBa H apXHTeKTYphI CaHKT-ITeTep6ypra H rrpHropOJ(OB» NQ 108-p OT 
30.01.1992 r. 

6. CBe.LJ:eHH5I 0 MeCTOHaXO)l(.LJ:eHHH o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I (a.LJ:pec o6beKTa HrrH 

npH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOrrO)l(eHH5I o6beKTa) 

CaHKT-ITeTep6ypr, Ha6epe)l{HaSi KYTY30Ba, J(OM 22, JIWTepa A 

7. CBe.LJ:eHH5I 0 rpaHHl.{aX TeppHTopHH o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I, BKJ1JOQeHHOrO B 

e.LJ:HHbIH rocY.LJ:apCTBeHHbIH peecTp o6beKToB KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I (naM5ITHHKOB 

HCTOPHH H KyrrbTypbI) HapO.LJ:OB POCCHHCKOH <t>e.LJ:epaU:HH 

• ITJIaH rpaHHll TeppHTopHH OT 06.07.2005 r. 

8. OnHcaHHe npe.LJ:MeTa oxpaHbI o6beKTa KyrrbTypHoro HaCrre.LJ:H5I 

06beMHo-rrpOCTpaHCTBeHHoe peIl1eHHe: ra6apHThT, MeCTOrrOllO)l{eHHe H KOHqlHrypallHJI 3J(aHHSI, 
CJIO)l{HOrO B rrllaHe, 3-x 3Ta)l{HOrO C HCTopwlecKoH MaHcapJ(oH H aHTpeCOJIhHhIMH 3Ta)l{aMW; 
ra6apHThI H KOHqlHrypalll1S1 KphTIl1 C MeTaJIllWleCKWM OKphITHeM, BKlllOlJaJl BhICOTHhJe OTMeTKH KOHhKa 
H CBeTOBOH cpoHaph; MeCTOnOllmI<eHWe, ra6apHThI, KOHcpHrypalll1S1 BopOTHoro rrpOe3)la; 
MeCTOrrOJIO)l{eHHe, ra6apHThJ, KOHCPHrypallHJI BHYTpeHHero )lBopa; KOHCTPYKTHBHaJi CHCTeMa: 
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HCTopH4eCKHe HapY)J{Hble KanHTaJIbHble CTeHbI; HCTOpH4eCKHe BHYTpeHHHe KanHTaJIbHble CTeHbI: 

MeCTOnOJIO)J{eHHe, MaTepHaJI (KHpnH4); HCTOpH4eCKHH CBeTOBOH ¢OHapb Ha,ll napa.uHOH JIeCTHHueH; 

HCTOpH4eCKHe JIeC!'HHUbI: MeCTOnOJIO)J{eHHe, KOHCTPYKUH~, ra6apHTbI, MaTepHaJI, KOH¢HrypaUH~, 
npO¢HJIb cTyneHeH, HCTOpH4eCKHe Orpa)K)lemul H nepHJIa; HCTOpH4eCKHe Me)J{:na)J{Hble nepeKPbITH~ 
nOMew.eHHH C OT,lleJIKOH; BOPOTHbIH npOe3,ll: MeCTonOJIO)J{eHHe, ra6apHTbI, KOH¢HrypaUH~; 06beMHO

nJIaHHpOB04HOe peWeHHe: HCTOpH4eCKOe 06beMHO-nJIaHHpOB04HOe peWeHHe JIeCTHH4HbIX KJIeTOK H 

nOMew.eHHH C anpXHTeKTYPHO-XY,llO)J{eCTBeHHOH OT,lleJIKOH; ApXHTeKTypHO-XY,llO)J{eCTBeHHOe 

peWeHHe ¢aCa,llOB:apXHTeKTYPHO-XY,llO)J{eCTBeHHOe peWeHHe JIHueBbIX ¢aCa,llOB B npHeMaX 

3KJIeKTHKH C 3JIeMeHTaMH HeOpeHeCaHCa; HCTOpH4eCKHe OKOHHble H ,llBepHble npOeMbI -

MeCTOnOJIO)J{eHHe, KOH¢HrypaUI1~, O¢OpMJIeHHe, ra6apHTbI; HCTOpH4eCKHe 3anOJIHeHH~ OKOHHbIX H 

,llBepHbIX npOeMOB - PHCYHOK, MaTepHaJI (,llepeBO), HCTOpH4eCKHH UBeT; MaTepHaJI OT,lleJIKH ¢aCa,llOB 

- OKpaWeHHa~ WTYKaTypKa, rpaHHTHbIH paCKpenOBaHHbIH UOKOJIb; TpeX4aCTHOe 4JIeHeHHe ¢aCa,llOB 

Me)J{,llY3Ta)J{HbIMH nraMH H BbICOKOH MaHCap,llHOH KpOBJIeH; KOMn03HUHOHHOe nOCTpOeHHe ¢aCa,lla, 

06pa w.eHHOrO Ha YJI. farapHHCKYIO, OCHOBaHOe Ha BbI,lleJIeHHH B ueHTpe MaCCHBHorO 3pKepa C 

6aJIKOHOM 3-ro 3Ta)J{a H 60KOBbIX PH3aJIHTOB C nHJI~CTpaMH HOHH4eCKOrO Op,llepa B BepXHeM ~pyce. 
CTeHbI 1-2-ro 3Ta)J{eH 06pa60TaHbI WTYKarypHbIM PYCTOM; OKHa 1-ro 3Ta)J{a HMeIOT JIY4KOBoe 

3aBepweHHe H ,lleKOpHpOBaHbI WTYKaTypHbIMH 3aMKOBbIMH KaMH~MH; Ha,ll OKHaMH 2-ro 3Ta)J{a, 

HMeIOw.HMH JIyYKoBoe 3aBepweHHe - JIY4KoBble caH,llpHKH; BblCOKHe ap04Hble OKHa 3-ro 3Ta)J{a 

06paMJIeHbI wTYKarypHbIMH HaJIH4HHKaMH C 3aMKOBbIMH KaMH~MH B BH,lle BOJIIOT; 

npO¢HJIHpOBaHHbIH KapHH3 ,lleKOpHpoBaH cyxapHKaMH; Ha,ll KapHH30M aTTHKOBa~ CTeHKa C KaMeHHoH 

6aJIIOCTpa,llOH; MaHCap,llHa~ KpOBJI~ aKueHTHpoBaHa CJIYXOBbIMH OKHaMH, HMeIOw.HMH JIY4KoBoe 

3aBepweHHe, B HH)J{HeH 4aCTH OKHa ,lleKOpHpOBaHbI BOJIIOTaMH; CJIYXOBble OKHa pa3MemeHbI no 

rJIaBHbIM KOMn03HUHOHHbIM OC~M 3,llaHH~: no OCH yrJIOBOH 4aCTH 3,llaHH~, 3pKepa, OC~M 60KOBbIX 

PH3aJIHTOB, Me)J{,llY 60JIbWHMH CJIYXOBbIMH OKHaMH pa3MeWeHbI MaJIble; ¢aca,ll, 06paw.eHHbIH Ha 

Ha6epe)J{HYIO HeBbI: BXO,ll aKueHTHpOBaH 60JIbWOH apKOH B 2 3Ta)J{a, 06pa60TaHHoH apXHBOJIbTOM, 

,llByM~ TpexMacTHbIMH KOJIOHHaMH HOHH4eCKoro op,llepa Ha,ll BXO,llOM, 6aJIKOHOM KPHBOJIHHeHHOro 

04epTaHH~ C KOBaHoH MeTaJIJIH4eCKOH peweTKoi1:; HCTopH4ecKHH MeTaJIJIO,lleKop: KOBaHbIH K03blpeK 

Ha,ll napa,llHOH ,llBepblO paCTHTeJIbHO-JIHCTBeHHoro opHaMeHTa C 6eryHKoM; ¢HrypHble JIHTble 

¢JIarO,llep)J{aTeJIH; ,[{BopoBble ¢aCa,llbl: HCTopH4ecKHe OKOHHble H ,llBepHble npoeMbl -

MeCTOnOJIO)J{eHHe, KOH¢HrypaUHH, ra6apHTbl; MaTepHaJI OT,lleJIKH ¢aCa,llOB - oKpaweHHa~ 
wryKaTypKa, 06JIHUOBKa CBeTJIO-CepbIM MaJIOpa3MepHbIM KHpnH40M Ha BbICOry nOJIOBHHbl nepBoro 

3Ta)J{a; UOKOJIb H3BecTH~KoBOH nJIHTbI; Me)J{3Ta)J{HbTe THrH, BeH4alOw.HH KapHH3; ,[{eKopaTHBHo

xY,llo)J{ecTBeHHoe peweHHe HHTepbepoB H npe,llMeTbI ,lleKOpaTHBHO-npHKJIa,llHOrO HCKyccTBa: 

IiJCTopH4ecKHH 06JIHK H MaTepHaJI (,llepeBo) ,llBepHblx 3anOJIHeHHH; HCTopH4ecKa~ ,llBepHa~ H OKOHHa~ 
¢ypHHrypa: 06JIHK H MaTepHaJI (MeTaJIJI); THn nOKpblTHH nOJIa JIeCTHHU H BeCTH6lOJIH - MpaMop; B 

nOMew.eHH~X C apxHTeKrypHo-xY,llo)J{ecTBeHHoH OT,llenKOH THn nOKpbITH51 nona - Ha60pHbIH napKeT; 

nO,llOKOHHble ,llOCKH (KoH¢HrypaUH~, MeCTononO)J{eHHe, MaTepHaJI - MpaMop); HCTopH4ecKHe 

peWeTKH B03,llYXOBO,llOB (MaTepHaJI - MeTaJIJ1, MeCTOn0J10)J{eHHe, KOH¢HrypaUH~); JIecTHHua (Jl-2): 

H3BecTH~KoBOH nJ1HTbI, C orpa)J{,lleHHeM H3 lJyryHHblX CToeK C ,lleKOpOM B BH,lle 3aBHTKOB. 13-H, nOM. 

2 (86,5 M2) TaM6yp: nOT0J10K: no nepHMeTPY THra nHCTBeHHoro opHaMeHTa, B ueHTpe OBaJIbHa51 

p03eTKa, npo¢HnHpOBaHHa51 no KpaIO C THrOH paCTHTeJ1bHOrO opHaMeHTa; CTeHbI pa3,llenaHbI 

¢HJ1eHKaMH C np5lMoyrOJ1bHbIM PYCTOM, B ueHTPe 3aJIa KBa,llpaTHble B ce4eHHH nHJ10HbI H 

n0J1ynHJ10HbI ,lleKOpHpoBaHHble ¢HneHKaMH; 6aJIlOCTpa,llHOe orpa)K,lleHHe Me)K)lY nHnOHaMH; BXO,llHOH 

TaM6yp: MeCTOn0J10)J{eHHe, KOH¢HrypaUH5I, MaTepHaJI (,llepeBo) ,llBe nonYUHpKYJ1bHble HHWH 110 

cTopoHaM OT BXO,llHOrO TaM6ypa nOJ1: MpaMOp ,llBYX UBeTOB waXMaTHOM nOp5l,llKe, C n0J10COH 6eJ1oro 

MpaMopa no nepHMeTPY; KaMHH O,llHO~PYCHbIH, Cpe,1lHCTeHHbIH, 6eJ1oro MpaMopa, np5lMoyrOJ1bHOH 

¢OpMbI, nOJ1Ka ¢HrypHa~ C npO¢HJIeM no KpaIO, CTOPOHbI H ¢PH3 06pa60TaHbI np5lMoyrOJ1bHblMH 

¢HneHKaMH B npO¢HJ1HpOBaHHblx paMax, no BHYTPeHHeMY nepHMeTPY paM pe3HOH opHaMeHT 

nHCTBeHHoro xapaKTepa; nOJ1~ ¢HJ1eHOK ,1leKOpHpOBaHbI )J{HBonHCHbIMH nOJ1HXpOMHbIMH 

KOMn03HUIDIMH CTHnH30BaHHbIX paCTHTenbHbIX MOTHBOB C Ba30HaMH Ha M03aH4HbIX ¢OHax, B 

UeHTPaJIbHOH ¢HJIeHKe ¢pH3a Ha M03aH4HOM ¢OHe H306pa)J{eH opeJ1 C pacnpOCTepTbIMH KPbIJ1b5lMH; 

,1leKOpaTHBHoe XY,1l0)J{eCTBeHHoe naHHO: 4yrYH, J1HTbe; np5lMoyrOJ1bHbIH nepeXO,1l CO cKpyrJ1eHHbIMH 

yrJ1aMH B npO¢HJ1HpOBaHHOM J1enHOM 06paMlIeHHH; napa,1lHa51 J1eCTHHua: 4eTblpeXMapWeBa5l, 

MpaMOpHa5l, C KOBaHOH orpa,llOH reOMeTPHl..JeCKOrO pHCYHKa, C 6erYHUOM no BepXHeMY KpaIO, C 

n030J104eHHbIMH ,lleTaJI~MH (p03eTKH, rHpJ1~H,1lbI, J1HlIHH), C ,llepeB~HHbIM nopYl..JHeM, C neTlI~MH no,ll 

KOBpO,llep)J{aTelIH H CTep)J{H~MH; J1eCTHH4Ha51 nlIow.a,1lKa Me)J{,lly nepBbIM H BTOPbIM 3Ta)J{OM: CTeHbl 

pa3,1leJ1aHbI npO¢HJ1HpOBaHHbIMH ¢HJ1eHKaMH; B ueHTpe HHwa C nonyUHpKYJ1bHbIM 3aBepweHHeM, Ha,1l 

HHweH H ,llBYM~ ,llBepHbIMH npoeMaMH npO¢HJ1HpOBaHHble np~MoyrOJ1bHble CaH,1lpHKH Ha 

opHaMeHTHpOBaHHblX KpOHWTeHHax, C n0J10COH HOHHKOB; J1eCTHHl..JHaJl nlIow.a,1lKa BToporo 3Ta)J{a: 

CTeHbI pa3,1leJ1aHbI npoqJHJ1HpOBaHHbIMH ¢HJ1eHKaMH; ,1lBepHble npoeMbl C HCTOpHl..JeCKHM 

3an0J1HeHHeM (cnpaBa H CJ1eBa OT JIeCTHHUbI), B npO¢HJIHpOBaHHbIX HaJIHl..JHHKaX, Ha,1l,1lBepHbIMH 

npoeMaMH npO¢HJ1HpOBaHHbIH np5lMOH CaH,1lpHK C n0J10COH HOHHKOB no HH)J{HeMY KpaIO, 
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,D;eCIO,D;enopTbI - qlHlIeHKa C paCKpenOBaHbIM HH)KHeM KpaeM, ,D;eKOpHpOBaHHaJI mpmlH,D;OH; lIenHOe 

06paM11eHHe 3epK3J1a - npOcpH11HpOBaHHOe C n0110COH HOHHKOB, paCKpenOBaHHoe no BepXHeMY KpalO, 

C BbIKpY)KKaMH H TPeYT011bHbIMH cpH11eHKaMH no yr11aM, B ueHTPe - 3aMKOBblH KaMeHb B BH,D;e 

B011IOTbI, OT KOToporo K yr11aM paCXO,WITC5I paCTHTe11bHble rHp115IH,D;bI, Ha,D; 06p3M11eHHeM 

npocpH11HpOBaHHbIH CaH,D;pHK C nOlIOCOH aKaHTOBbIX 11HCTbeB; 11eCTHHYHa5I n110lUa,D;Ka TpeTberO 3T3)Ka: 

HH)KHHH 5Ipyc CTeHbI pa3,D;e11aH np5IMoyro11bHbIMH npocpH11HpOBaHHbIMH cpH11eHKaMH, Ha,D; HHMH 

11enHOH CPPH3, opHaMeHTHpOBaHHbIH «6erYlUeH B011HOH»; B BepXHeM 5Ipyce - np5IMoyro11bHble 

cpH11eHKH, nHmICTpbI HOHHyeCKOro op,D;epa B Me)KOKOHHOM npOCTPaHCTBe, 11enHble npOBHC3IOlUH e 

mpmlH,D;bI C 11eHTaMH Me)K,D;y nH115ICTpaMH, no,D; nH115ICTPaMH opHaMeHTHpOBaHHble HMnOCTbI; 

OKOHHble npOeMbI: n011YUHpKY11bHoro 3aBepWeHH5I, B npocpH11HpOBaHHOM apXHB011bTe C n0110COH 

HOHHKOB no BHeWHeMY KpalO H BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM C npOBHcaIO~HMH 
rHp115lH,D;aMH, B HH)KHeH yaCTH - MeT3J111HyeCKOe KOBaHoe orp3)K,D;eHHe reOMeTPHyeCKOrO PHCYHK3, C 

6erYHUOM no BepXHeMY KpalO, C n030110YeHHbIMH ,D;eT3J151MH (p03eTKH, 11H11HH); ,D;BepHOH npoeM: 

npocpH11HPOB3HHbIH 3PXHB011bT, H3,D; ,D;BepHbiM npoeMOM m3,D;KHH CPPH3 C B011IOTaMH no CTOPOH3M H 

npocpH11HPOB3HHbIH np5IMoyro11bHbIH C3H,D;pHK C n0110COH HOHHKOB no HH)KHeMY Kp3IO, H3,D; 

C3H,D;PHKOM - npocpH11HPOB3HHbIH ,D;eCIO,D;enopT C Me,D;3J1bOHOM B 06p3M11eHHH p3CTHTe11bHOH 

rHp115lH,D;bI H 11eHT C npOBHC31O~HMH mp115IH,D;3MH no CTOPOH3M, ,D;BepHOH T3M6yp ,D;eKOpHpOBaH 

npocpH11HPOB3HHbIMH cpH11eHK3MH; nOT0110K: npocpH11HPOB3HHbIH KapHH3 C HOHHK3MH H n0110COH 

CYX3pHKOB; BbICOKa5I n3,D;yr3 opH3MeHTHpOBaHa no BepXHeMY Kp3IO T5IrOH C nepeBHTOH mp115IH,D;OH. B 

ueHTPe np5lMoyro11bHbIH CBeTOBOH CPOH3Pb 33WHT, C 6011bUlHMH P3KOBHH3MH no 60K3M B 

06p3M11eHHH npocpH11eH H T5Im C 11enHOH mp115IH,D;OH. flOM. 13-H (4): JIecTHHU3: BHHTOB351, nOT3HHa5I, 

,D;epeB5IHH35I (r363pHTbI, M3TepH3J1, MeCTOn0110)KeHHe). flOM. 14-H 11 (22,8 M2) 11enHble 

npocpH11HPOB3HHbie T5IrH no nepHMeTpy nOT011K3 C opH3MeHToM, 11enHoH npocpH11HpoBaHHbIH K3pHH3 

C opH3MeHTHpoB3HHbIM n05ICOM; HHUl3 B npocpH11HPOB3HHOH 11enHoH p3Me C 11enHbIMH 

KOMn03HUH5IMH no ym3M; BTOPOH 3T3)K: flOM. 16-H (13, 19) 11enHble npocpH11HPOB3HHble p3MbI no 

nepHMeTPY nOT011K3; flOM. 16-H (26, 14,8 M2) He6011bW35I n3,D;yr3, 11enHa51 npocpH11HpOB3HH351 p3M3 

no nepHMeTpy nOT011K3, 11enHoH npocpH11HPOB3HHbIH KapHH3; flOM. 16-H (27, 41,5 M2): nOT0110K: 

n3,D;YT3 - no yr113M 11enHoH opH3MeHT C H306p3lKeHHeM 11HCTBeHHbiX BeTBeH H 11eHT, 3epK3J10 

n113cpoH3 no nepHM~y ,D;eKOpHpoB3HO P5I,D;OM T5Ir, ,D;Be T5Im no BHYTPeHHeMY KOHTypy, nepen11eTeHbI 

11HCTBeHHbIMH BeTB5IMH; B ueHTpe - Kpyr11351 p03eTK3 H3 3K3HTOBbIX 11HCTbeB B 06paM11eHHH ,D;Byx T5Ir 

C nepen11eTeHHblMH 11HCTb5IMH; CTeHbI no nepHMeTPY ,D;eKOpHpoB3Hbi 11enHoH T5IrOH C 

opH3MeHTHpoB3HHbIMH BbIKPY)KK3MH no yr113M; HCTOpHyeCKHe ,D;BepHble 33n011HeHH5I: M3TepH3J1 

(,D;epeBo), KOHcpHryp3UH5I, 0cpopM11eHHe; flOM. 24-H (30,45,2 M2): HeBbICOK35I n3,D;yr3, 11enHoH 

npocpH11HPOB3HHbIH K3pHH3, 11enHbie npocpH11HPOB3HHble p3MbI no nepHMeTpy nOT110K3; B ueHTpe 

11enH35I p03eTK3 11HCTBeHHoro opH3MeHTa. K3MHH Cpe,D;HCTeHHbIH yepHOrO C KOpHYHeBbIMH 

BKp3n11eHH5IMH MpaMopa, np5lMoyro11bHbIX OyepTaHHH. flo11Ka H3 2 KYCKOB ceporo MpaMopa, CTOPOHbI 

cplIaHKHpoBaHbI cpH11eHyaTbIMH nH115ICTPaMH, TonKa 06pa60TaH3 opH3MeHTHpOB3HHOH 

np5IMOYT011bHOH paMKOH C H3K113,D;HbIMH POK3H115IMH no yr113M; nOpT3J1 TOnOYHOrO oTBepCTH5I: YyryH, 

JIHTbe (K11eHMO C3Hb-f3J1ml) nOM. 24-H (31,20,7 M2): nO,D;UlHBK3 nOT011K3 ,D;epeBOM C 

np5lMoyro11bHbIMH KeCCOH3MH H npocpH11HPOB3HHbIMH 63J1K3MH H3 CTH11H30BaHHbIX KpOHWTeHH3X; 

OKHO B npocpHlIHPOB3HHOM ,D;epeB5IHHOM H3J1WlHHKe; ,D;BepHOH npoeM B ,D;epeB5IHHOM 

npocpH11HPOB3HHOM 06p3M11eHHH, C np5lMbIM C3H,D;PHKOM H3 B011IOTo06p33HbIX opH3MeHTHpOB3HHbiX 

KpOHUlTeHH3X, H3,D; ,D;BepbIO ,D;epeB5IHHbIH ,D;eCIO,D;enOpT C TPeM5I npocpH11HPOB3HHbIMH cpH11eHK3MH; 

nOM. 24-H (32, 42,8 M2): nO,D;WHBK3 nOT011Ka ,D;epeBOM C np5IMoyro11bHbIMH KeCCOH3MH H 

npocpH11HpoBaHHbIMH 63J1K3MH H3 CTH11H30B3HHbiX KpoHwTeHH3x; OKHO B npocpH11HPOB3HHOM 

,D;epeB5IHHOM HaJIHl-IHHKe; ,D;epeB5IHHble naHe11H B HH)KHeH Y3CTH CTeH C npocpH11HPOB3HHbIMH 

cpH11eHK3MH H npocpH11HpoBaHHblM K3PHH30M 6011bworo BbIHOC3 H3 CTH11H30B3HHbIX KpoHwTeHHblx; 

,D;BepHOH npoeM B ,D;epeB5IHHOM npocpH11HpOB3HHOM 06paM11eHHH, C np5lMbiM caH,D;pHKOM H3 

B011IOT006pa3HbIX 0pHaMeHTHpoB3HHbiX KpoHwTeHH3x, H3,D; ,D;BepbIO ,D;epeB5IHHbIH ,D;ecIO,D;enOpT C 

TPeM5I npocpH11HPOB3HHbIMH cpH11eHKaMH; K3MHH Cpe,D;HCTeHHbIH TeMHO-3e11eHoro Mp3MOp3, co 

cKpymeHHbIMH ym3MH; 60KOBble CTOPOHbI H CPPH3 cpH11eHY3Tble; nOpT3J1 np5IMoyro11bHbIH, 

npocpHlIHPOB3HHbIH, n011K3 CPHryPHbIX OYepT3HHH, npocpH11HpOB3HHa5l. nOM. 24-H (33, 27,8 M2): 

nOT0110K: K3pHH3 ,D;eKOpHpoB3H opH3MeHTHpOBaHHbIMH T5Ir3MH; n3,D;yr3; 3epKaJIO n113cpoH3 Pa36HTO 

H3 yeTbipe cpH11eHKH C UeHTP3J1bHOH OB3J1bHOH p03eTKOH, cpH11eHKH B 06p3MJIeHHH 11enHbiX D1T 

mICTBeHHo-p3CTHTe11bHoro pHCYHKa H n0110C HOHHKOB; B ueHTPe - cpHrypHaJI 11enHa5I p03eTK3 H3 

aKaHTOBbiX 11HCTbeB, 3a)K)KeHHbIX cpaKe110B, npOBHcaIOlUHX rHp1I5IH,D;, ,D;eKOpI1pOBaHHbIX 11HCTb5lMH H 

11eHTaMI1; CTeHbi pa3,D;e11aHbI npocpH11HpOBaHHbIMH np5lMoyro11bHbIMH cpH11eHKaMH, C 11enHbIMH 

npOBHcaIOlUHMH mp115lH,D;aMH H 11eHTaMI1 no BepXHeMY KpaIO; 11IOHeT C npocpH11HpOBaHHbIM 

apXHB011bTOM H 3aMKOBbIM K3MHeM, ,D;eKOpHpOBaHHbIM rHp115lH,D;3MH; CTI111H30BaHHbIH OKOHHbIH 

npoeM - paCCTeK110BaKa, npocpH11HpOBaHHoe ,D;epeB5IHHoe 3an011HeHHe, 06paM11eHHe 

npocpHlIHpOBaHHbIH apXHB011bT C B3J1IOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM ,D;eKopHpOBaHHbIM 

rHpmIH,D;aMH, no HH)KHeMY KpalO 6aJIIOCTP3,D;a; nOM. 24-H (34, 93,4 M2): nOT0110K KeCCOHI1pOBaHHbIH 
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(np5lMoyrOJIbHble H cpHrypHble KeCCOHbI) C npOcpHJmpOBaHHbIMH pe6paMH, UeHTpaJIbHble KeCCOHbl 

,D,eKOpHpOBaHbI JIenHbIMH TOHHpOBaHHblMH 3anOJIHeHH5IMH C H306pmKeHHeM JIHCTbeB; OcpOpMJIeHHe 

CTHJIH30BaHHOH apKH ,D,BYM5I JIOnaTKaMH H npOcpHJIHpOBaHHOH 6aJIKOH Ha ,D,BYX JIenHblX 

BOJIIOT006pa3HbIX KOHCOJI5lX, ,D,eKOpHpOBaHHbIX CTHJIH30BaHHblM paCTHTeJIbHblM OpHaMeHTOM H 

rOJIOBOH ,D,paKOHa; HCTOpl1yeCKHe ,D,BepHble 3anOJIHeHH5I : MaTepHaJI (,D,epeBO), KOHcpHrypaUH5I, 

0cpOpMJIeHHe; TpeTHH 3Ta)f(: nOM. 13-H (41,86,9 M2): nOTOJIOK: no nepHMeTpy ,D,BOHHOH KapHH3; 

HI1)f(HI1H ,D,eKOpHpoBaH «6ycaMI1», BepxHHH - BbIHOCHOH npoqmJIHpOBaHHbIH - 110HI1KaMH M nOJIOCOH 

,D,eHTMKYJI· BwcoKa51 na,D,yra, KBa,D,paTHOe 3epKaJIO nJIacpoHa opHaMeHTHpoBaHo nOJIOCOH 

nepeB5I3aHHblx T5Ir, B ueHTpe - p03eTKa, COCT05lI.IJ;a51 M3 nYYKa aKaHTOBblX JIHCTbeB, 

opHaMeHTl1pOBaHHoH T5IrH no Kpyry; CTeHbl: pa3,D,eJIaHbl np5lMoyrOJIbHbIMH cpl1JIeHKaMH C 

paCTHTeJIbHbIM ,D,eKopOM no nepl1MeTpy H cpHrYPHblMH cpl1JIeHKaMI1 Ha,D, OKOHHblMH npoeMaMH 11 

CTHJIH30BaHHbIMH 3aMKOBblMI1 KaMH.5IMI1; 6aJIIOCTpa,D,a, KaHHeJIHpOBaHHble KOJIOHHbl Ha 

,D,eKOpl1pOBaHHblx cpl1JIeHKaMI1 OCHOBaHI151X 11 nI1JI5ICTPbl HOHJ1lleCKOro op,D,epa; ocpopMJIeHHe ,D,BepHoro 

npoeMa aHaJIOm4HO npoeMaM napa,D,HOH JIeCTHI1Ubl; npoeM 6aJIKOHHOH ,D,BepH: nOJIYUHpKYJIbHOrO 

3aBepWeHH5I, 06paMJIeHI1e - npocpHJIHpOBaHHbIH apXHBOJIbT C nOJIOCOH HOHHKOB no BHewHeMY KpalO 

H BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBblM KaMHeM C npOBHCalOI.IJ;HMH mpJI5IH,D,aMH; nOM. 13-H (42, 177,9 M2): 

3aJI pa3,D,eJIeH Ha ,D,Be yaCTH KaHHeJIHpOBaHHblMI1 KOJIOHHaMH C KanHTeJI5IMI1 paCTHTeJIbHOrO 

xapaKTepa, Ha ,D,eKOpHpoBaHHblx cpHJIeHKaMH OCHOBaHH5IX; nOTOJIOK: B 60JIbWeH yaCTM 3aJIa -

BbIHOCHOH KapH113, ,D,eKOpHpoBaHHbIH nOJIOCOH 110HHKOB, aKaHTOBblMH JIHCTb5lMI1 H 

opHaMeHTl1pOBaHHblMH MO,D,YJIbeHaMI1; BbICOKa51 na,D,yra, opHaMeHTl1pOBaHHa51 JIenHblM 

H306pa)f(eHl1eM npOBI1CalOI.IJ;l1x mpJI5IH,D, no BceMY nepl1MeTpy, JIenHblMH KOMn03I1UH5IMH no yrJIaM C 

11306pa)f(eHHeM MY3blKaJIbHblX I1HcTpYMeHToB B 06paMJIeHHH mpJI5IH,D, 11 UBeTOB, no nepl1MeTpy 

3epKaJIa nJIacpoHa - JIenHOH ,D,eKOp 113 nepenJIeTeHHblX BeTBeH, Ha,D, JIIOCTpaMI1 ,D,Be p03eTKI1 113 WeCTI1 

nepenJIeTeHHbIX rl1pJI5IH,D, C JIeHTaMI1; nJIacpOH MaJIOH yaCTI1 3aJIa: HeBbICOKa51 na,D,yra, 3epKaJIO 

nJIacpOHa ,D,eKOpl1pOBaHO cpl1rypHOH cpHJIeHKOH C nOJIOCOH paCTI1TeJIbHOH rHpJI5IH,D,bl no nepl1MeTpy, no 

ymaM - cpHrypHbIe cpHJIeHKH, opHaMeHTl1pOBaHHbIe T5IrOH 113 «6yc» no nepHMeTpy H TpeJIb5l)f(HOH 

ceTKOH BHyTpH, B ueHTpe - ,D,Be p03eTKI1 113 weCTH nepenJIeTeHHblX rHpJI5IH,D, C JIeHTaMI1. CTeHbl 

pa3,D,eJIeHbl rOpl130HTaJIbHOH T5Ir0H Ha ,D,Ba 51pyca H ,D,eKOpl1pOBaHbl pa3Hopa3MepHbIMI1 

np5lMoyrOJIbHbIMI1 cpHJIeHKaMH 11 cpl1rypHblMH qmJIeHKaMI1 Ha,D, OKOHHbIMI1 npOeMaMI1, no BceMY 

nepl1MeTpy 3aJIa - KaHHeJIl1pOBaHHble nI1JI5ICTpbI C KanHTeJI5IMI1 paCTI1TeJIbHOrO xapaKTepa, Ha 

nbe,D,eCTaJIaX ,D,eKOpl1pOBaHHbIX cpHJIeHKatvll1; HI1WH (2) : nOJIYUHpKYJIbHOrO 3aBepWeHI151, C 60JIbWOH 

paKoBHHoH B 3aMKe, B opHaMeHTl1pOBaHHoM 06paMJleHI111 C BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM C 

npOBI1CalOI.IJ;I1MI1 rl1pJI5IH,D,aMI1; ,D,BepHble npoeMbI: I1CTOpl1yeCKOe 3anOJIHeHHe B opHaMeHTl1pOBaHHoM 

06paMJIeHI1H, Ha,D, ,D,BepHbIM npoeMoM CPPI13, ,D,eKOpl1pOBaHHbIH nepeKpeI.IJ;eHHbIMI1 cpaKeJIaMI1 11 

nepenJIeTeHHblMI1 BeTB5IMH C JII1CTb5lMI1, C BOJIIOTaMI1 no cTopoHaM; np5lMOH CaH,D,pI1K C nOJIOCOH 

110HI1KOB 11 aKaHTOBbIMH JII1CTb5lMH, Ha,D, CaH,D,pI1KOM - ,D,eclO,D,enOpT C JIenHbIM H306pa)f(eHl1eM Ba3 11 

3aBHTKOB H3 JII1CTbeB; I1CTOpl14eCKI1e ,D,BepHble 3anOJIHeHI151: MaTepl1aJI (,D,epeBo), KOHcpl1rypaUI151, 

0cpopMJIeHHe; OKOHHbIe npoeMbI: nOJIYUHpKYJIbHOrO 3aBepWeHI151, 06paMJIeHI1e - npocpl1JIHpOBaHHblH 

apXI1BOJIbT C nOJIOCOH 110HHKOB no BHewHeMY KpalO 11 BOJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbiM KaMHeM C 

npOBHCalOI.IJ;I1MI1 rHpJl5lH,D,aMI1; 3epKaJIa C JIenHbIMI1 06paMJleHH5IMI1: np5lMoyrOJIbHhIe 

npocpl1Jll1pOBaHHbIe C nOJIOCOH 110HI1KOB no BHewHeMY KpalO (2 WT.), O,D,HO - nOJIYUl1pKYJIbHOrO 

3aBepWeHI151, B npocpl1JIl1pOBaHHoM HaJII14HHKe C nOJIOCOH MOHI1KOB no BHewHeMY KpalO H 

BaJIIOT006pa3HbIM 3aMKOBbIM KaMHeM C npOBHCalOI.IJ;I1MH rHpJI5IH,D,aMH; KaMI1H Cpe,D,HCTeHHbIH 6eJIoro 

MpaMopa, np5lMoyroJIbHbIX OyepTaHHH, CTOPOHbI cpJIaHKHpOBaHbl KaHHeJIl1pOBaHHblMI1 nI1JI5IcTpaMH, 

cppl13 ,D,eKOpHpoBaH Y3KOH pe3HoH cpMJIeHKOH H p03eTKaMI1 no yrJIaM Ha,D, TIHJI5IcTpaMH, nOJIKa 

np5lMoyrOJIbHa51 C npocpHJIeM no KpalO, CTeHKI1 TOnKI1 ,D,eKOpHpoBaHbI CIO)f(eTHbIMH KOMn03HUI151MH B 

Me,D,aJIbOHaX, BbInOJIHeHHbIMH B HH3KOM peJIbecpe (YyrYH, JII1Tbe); 3epKaJIO Ha,D,KaMHHHoe C 

nOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepWeHl1eM, 6e3 cpaueTa, B JIenHOH npocpl1JIHpOBaHHoH paMe, B 3aBepweHHH 

BOJIIOT006pa3Ha51 npocpl1JIHpOBaHHa51 KOHCOJIb e npOBI1CaIOIT(eH mpJl5lH,D,OH 113 JlaBpa; nOM. 13-H (43): 
nOTOJIOK: BblCOKM na,D,yra, 3epKaJIO nJIacpoHa ,D,eKOpl1pOBaHO T5IraMI1 paCHlTeJIbHOrO opHaMeHTa, B 

u.eHTpe p03eTKa H3 weeTH nepenJIeTeHHbIx mpJI5IH,D,; CTeHbI: pa3,D,eJIeHbI ropH30HTaJIbHOH T5IrOH Ha 

,D,Ba 51pyca H ,D,eKOpl1pOBaHbI pa3HOpa3MepHbIMI1 np5lMoyrOJIbHbIMI1 cpHJIeHKaMH, cpHJIeHKI1 BepxHero 

51pyca opHaMeHTHpoBaHbI no KpalO H ,D,eKOpl1pOBaHbI p03eTKaMH no yrJJaM no nepl1MeTpy CTeHbl 

CPPH3 C JJenHbIMI1 nepenJIeTeHHbIMH BeTB5IMH; KaMI1H Cpe,D,HCTeHHbIH 6eJJoro C CepbIMI1 BKpanJJeHI151MI1 

MpaMopa, np5lMoyrOJIbHbIX OyepTaHI1H, nOJIKa np5lMoyrOJIbHa51 C He60JJbWl1M BbIHOCOM B 

UeHTpaJIbHOH yaCTI1 no cpaca,D,y, CTOPOHbI cpJIaHKHpOBaHbI BOJIlOT006pa3HblMI1 nHJI5ICTpaMI1, ,D,e

KopHpoBaHHbIMI1 JJI1CTOM aKaHTa B BepxHeH yaCTH; CPPH3 06pa60TaH BbIeMyaTbIM opHaMeHToM 11 

pe3HbIMH p03eTKaMI1 no yrJJaM; TOnOYHOe oTBepCTHe np5lMoyrOJlbHOe, 06pa60TaHo no KpalO 

npocpHJJeM, ,D,eKOpaTI1BHOe xY,D,O)f(eCTBeHHoe naHHO C CIO)f(eTHbIMI1 KOMn03HUI151MH H opHaMeHTOM H3 

JJI1CTa aKaHTa (YyryH, JIHTbe); Ha,D,KaMI1HHOe 3epKaJIO B JJenHOH npocpl1JIHpOBaHHOH paMe; Ha,D, 

3epKaJIOM - npocpHJJHpOBaHHa51 cpHJIeHKa C BbIKpY)f(KaMH no YfJIaM, ,D,eKOpHpOBaHHa5I npOBHCalOI.IJ;MMH 

mpJI5IH,D,aMI1, no CTopOHaM ,D,Be cpHJIeHKH C JJenHblMI1 Ba3aMI1, MY3blKaJIbHbIMI1 I1HCTpYMeHTaMH, 
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UBeTaMH H nepenJTeTeHHblMH JTHCTBeHHblMH BeTKaMH; HCTOpW-IeCKHe J(BepHble 3anOJTHeHH5I: 

MaTepHaJT (J(epeBO), KOHqmrypaUH5I, 0<p0pMJTeHHe; HaJ( J(BepHbIMH npOeMaMH - JTenHble 

J(eCIOJ(enOpTbl C MeJ(aJTbOHaMH C H306pa)KeHHeM nYTTH; DOM. 13-H (44,4,6 M2): nOTOJTOK: 

npo<pHJTHpoBaHHblH KapHH3, J(eKopHpoBaHHblH nOJTOCOH paCTHTeJTbHOrO opHaMeHTa, B ueHTpe 

<pHrypHa51 p03eTKa paCTHTeJTbHOrO 0pHaMeHTa; npo<pHJTHpoBaHHruI <pHJTeHKa Ha CTeHe; J(BepHble 

npoeMbl H OKOHHblH npoeM B npo<pHJTHpoBaHHoM 06paMJTeHHH nOJTYUHpKYJTbHOrO 3aBepWeHH5I C 

nOJTOCOH HOHHKOB, HaJ( npoeMaMH - J(ecIOJ(enopTbI C H306pa)KeHHeM B33 C UBeTaMH B <PHrYPHOM 

06paMJTeHHH H 6YKeTbl, no nepHMeTpY CTeHbI - <PPH3 C JTenHbIMH nepenJTeTeHHhlMH BeTB5IMH; DOM. 

13-H (45): no nepHMeTpY nOTOJTKa opHaMeHTHpoBaHHblH KapHH3, BbICOKa51 naJ(yra C JTenHblMH 

KOMn03HUH5IMH no yrJTaM - pOKaHJTbHruI KOMn03HUH5I C B330HOM, KapTyweM, TpeJTb5l)KHOH peweTKoH 

H JTHCTBeHHblM opHaMeHToM, HaJ( na.nyroH - nOJToca paCTHTeJTbHOrO opHaMeHTa, B ueHTpe <PHrYPHruI 

JTenHa51 p03eTKa JTHCTBeHHoro opHaMeHTa C pOKaHJTbHblMH KOMn03HUH5IMH; HCTopH4ecKHe J(BepHble 

3anOJTHeHH5I: MaTepHaJT (J(epeBo), KOH<pHrypaUH5I, 0<p0pMJTeHHe; J(BepHble npoeMbl B 

npo<pHJTHpoBaHHoM 06paMJTeHHH nOJTYUHpKYJTbHOrO 3aBepWeHH5I, HaJ( npoeMaMH - J(ecIOJ(enopTbl C 

H306pa)KeHHeM MeJ(aJTbOHOB, mpJT5IHJ( H JTHCTbeB; KaMHH cpeJ(HcTeHHblH 0J(H05lPYCHbIH, 6eJToro 

MpaMopa, nOJTKa <pHrypHa51 npo<pHJTHpoBaHHa5l, CTOPOHbl <pJTaHKHpOBaHbl pe3HbIMH 

BOJTIOT006p33HbIMH nHJT5IcTpaMH C pe3HblM opHaMeHToM H3 UBeTOB H JTHCTa aKaHTa, <PPH3 06pa60TaH 

pe3b60H H3 UBeTOB H JTHCTa aKaHTa B BblCOKOM peme<pe, 3eB TonKH o<popMJTeH <PHrYPHbIM npo<pHJTeM, 

HaJ( KaMHHOM JTenHa51 paMa H3 npo<pHJT5I co cKpyrJTeHHblM BepxoM; 3epKaJTO HaJ(KaMHHHoe B JTenHOH 

opHaMeHTHpOBaHHoH paMe; DOM. 13-H (46, 27,9 M2): nOTOJTOK: JTenHa51 npo<pHJTHpoBaHHa51 paMa; Ha 

CTeHax np5lMoyrOJIbHble <pHJIeHKH a npo<pHJIHpOBaHHbIX paMax, JIenHble KOMn03HUHH H3 rHpJI5IHJ( H 

BeTOK HaJ( J(BepHbIMH H OKOHHblMH npoeMaMH; J(BepHble H OKOHHble npoeMbl B JIenHblX 

npo<pHJIHpOBaHHbIX HaJTH4HHKax; DOM. 13-H (50, 22,5 M2): wKa<p BCTpOeHHblH J(y60BbIH, 

J(BYXb5lPYCHbIH, TpexcTBop4aTblH C aHTpeCOJIbIO, nOJIKa np5lMoyroJTbHa51 npo<pHJIHpoBaHHruI, CTBOPKH 

2-ro 51pyca OCTeKJIeHbl, 60KoBa51 cTopoHa 06pa60TaHa pe3HoH <PHrYPHOH <pHJIeHKOH, aHTpeCOJIb Ha 4 

pe3Hblx BOJIIOT006p33HbIX KOHCOJI5IX, 06pa60TaHa npo<pHJI5IMH H <pHrypHblMH <pHJIeHKaMH, 

6aJTIOCTpaJ(a co cKpyrJIeHHbIMH yrJIaMH, 6aJT5ICHHbl TOHKHe KaHHeJIHpOBaHHble, nopY4eHb WHPOKHH, 

rJIaJ(KHH. 6aJTKOH C 6aJTIOcTpaJ(oH J(y60BbIH, BJ(OJTb IO)KHOH, 4aCTH4HO BJ(OJIb 3anaJ(HoH H BOCT04HOH 

CTeH, nOJ(WHBKa <pHJIeH4aTbIMH naHeJI5IMH; DOM. 13-H (51,98,1 M2): nOTOJIOK: naJ(yra orpaHH4eHa 

J(ByM5I opHaMeHTHpoBaHHblMH T5IraMH BBepxy H BHH3Y H opHaMeHTHpoBaHHblMH KpoHwTeHHaMH 

Me)KJ(y KOTOPblMH JIenHble KOMn03HUHH Ha OXOTHH4bH H naCTOpaJTbHble TeMbI, B ueHTpe <PHrypHble 

p03eTKH C paCTHTeJIbHblM 0pHaMeHToM; CTeHbl p33J(eJIeHbl ropH30HTaJTbHOH T5IrOH Ha J(Ba 51pyca H 

J(eKopHpOBaHbI np5lMoyrOJIbHbIMH H <PHrypHblMH <pHJIeHKaMH: <pHJIeHKH HH)KHerO 51pyca

np5lMoyrOJIbHble npo<pHJIHpoBaHHble, BepxHero - opHaMeHTHpoBaHbl J(ByM5I JIenHbIMH T5IraMH C 

paCTHTeJIbHblM J(eKopoM no yTJIaM H 60JIbWHMH MeJ(aJTbOHaMH C JIenHblM H306pa)KeHHeM B330HOB C 

UBeTaMH; HHwa co BCTpoeHHbIM 3epKaJTOM, C nOJIYUHpKYJIbHblM 3aBepweHHeM 06pa60TaHa T5IraMH no 

BHYTpeHHHM H HapY)KHbIM Kpa5lM B co<pHTe H no cTopoHaM - JIenHble KOMn03HUHH C pOKaHJI5IMH; 

HCTopH4ecKHe J(BepHble 3anOJIHeHH5I: MaTepHaJT (J(epeBo), KOH<pHrypaUH5I, 0<p0pMJIeHHe; J(BepHble 

npoeMbl C apXHBOJIbTOM H3 nepeB5I3aHHblX T5Ir, 3aMKOBbIM KaMHeM B BHJ(e pOKaHJIbHOH KOMn03HUHH C 

KapryweM, paKoBHHoH H UBeTaMH, HaJ( 4-M5I J(BepHbIMH npoeMaMH - norryUHpKYJIbHble J(ecIOJ(enopTbl 

C JIenHblMH naCTOpaJTbHbIMH H OXOTHH4bHMH aTpH6YTaMH; OKOHHble npOeMbI: JIenHble 

npo<pHJIHpoBaHHble paMbI, JIenHble KOMn03HUHH BHJ(e nepeB5I3aHHbIX T5Ir, 3aMKoBbIH KaMeHb B BHJ(e 

pOKaHJIbHOH KOMn03HUHH C KapTyweM, paKoBHHoH H UBeTaMH; HaJTH4HHKH OKOHHbIX npoeMoB 

J(epeB5IHHble, pe3Hble, npo<pHJIHpoBaHHble, B BHJ(e HHWH C ap04HblM 3aBepweHHeM, KapHH3 

He60JIbWOH, npo<pHJIHpoBaHHbIH, yrJIbI cKpyrJIeHbI, B BepxHeH 4aCTH pe3Ha51 npoBHCaIOllla51 

rHPJT5IHJ(a; J(Ba 3epKaJTa HaCTeHHblX C KOHCOJIbIO, C norryUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM B JIenHOH 

npo<pHJIHpoBaHHoH paMe, C 3aMKOBblM KaMHeM H3 JIenHOrO Kaprywa; KOHCOJIH Ha BOJIIOT006p33HbIX 

pe3Hblx, np0<pHJIHpoBaHHblx KpoHwTeHHax, nOJIKa KOHCOJIH p03oBoro C cepbIMH npO)KHJIKaMH 

MpaMopa, <PHrypHbIX 04epTaHHH C npo<pHJIeM no KpaIO; DOM. 13-H (53, 13 M2): nOTOJIOK: KapHH3 

opHaMeHTHpoBaH nOJIOCOH HOHHKOB, naJ(yra - npoBHcaIOlllHMH rHpJI5IHJ(aMH H JIHCTb5lMH, no 

nepHMeTpy 3epKaJTO nJIa<poHa J(eKopHpoBaHo nOJIOCOH HOHHKOB, p03eToK, aKaHTOBbIX JIHCTbeB, B 

ueHTpe <pHrypHa51 p03eTKa H3 JIHCTbeB aKaHTa B ueHTpe H TOHKHX BeTBeH no Kpa.5lM; CTeHbI 

p33J(eJIaHbI pa3Hop33MepHblMH np5lMoyrOJIbHblMH npo<pHJIHpoBaHHbIMH <pHJIeHKaMH, C p03eTKaMH no 

yrJIaM; BepxHHe <pHJIeHKH J(eKopHpoBaHbl npoBHcaIOlUHMH rHpJI.5IHJ(aMH H nepeKpellleHHbIMH poraMH 

H306HJIH.5I, J(JIHHHble 60KoBble <pHJIeHKH - nepeKpelUeHHbIMH BeTB5IMH BBepxy H BHH3Y; OBaJTbHble 

CTHJIH30BaHHble Me)KKOMHaTHble OKOHHble npoeMbI C paCCTeKJIOBKOH, C nepenJIeTeHHOH JIHCTb5lMH 

T51rOH no KOHrypy, C JIeHTOH B BepxHeH 4aCTH. HCTopH4ecKHe J(BepHble 3anOJIHeHH5I: MaTepHaJT 

(J(epeBo), KOH<pHrypaUH5I, 0<p0pMJIeHHe; J(BepHble npoeMbI B npo<pHJIHpoBaHHoM 06paMJIeHHH, C 

apKarypHbIM n05lCKOM HaJ( HHM, J(ecIOJ(enopT C JIenHbIM J(eKopoM H3 npoBHcaIOlUHx mpJI5IHJ(; 

HCTopH4ecKHH xapaKTep OTJ(eJIKH JIenHOro J(eKopa - C n030JIOTOH; HaJTH4HHKH OKOHHbIX npoeMoB 

J(epeB5IHHble, pe3Hble, C 30JI04eHHeM, npo<pHJIHpoBaHHble, B BHJ(e HHWH C ap04HblM 3aBepweHHeM, 

KapHH3 He60JIbWOH, npo<pHJIHpoBaHHbIH, yrJIbI cKpyrJIeHbl, B BepxHeH 4aCTH pe3Ha51 npoBHCaIOlUa51 
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rnpJUlH)l.a; ITOM. 13-H (54, 52,6 M2): nOTOJIOK: KapHH3 opHaMeHTHpOBaH nOJIOCOH HOHHKOB, naJlYra 

npoBHcalOIllHMH rHpJI5IH)l.aMH H J1HCTh5lMH, no nepHMeTpy 3epKaJJo nJIacpoHa )l.eKOpHpoBaHo nOJIOCOH 

HOHHKOB, p03eToK, aKaHTOBhIX J1HCTheB, B L.{eHTPe cpHrypHaJ1 p03eTKa H3 weCTH nepenJ1eTeHHhlx 

rnpJUlH)l. ; CTeHhl pa3)l.eJIeHhI ropH30HTaJJhHOH urOH Ha )l.Ba 5Ipyca H )l.eKOpHpoBaHhI 

pa3HOpa3MepHhIMH np5lMoyrOJIhHhIMH npocpHJIHpOBaHHhlMH cpHJ1eHKaMH, C p03eTKaMH no yrJIaM, 

BepxHHe cpHJ1eHKH )l.eKOpHpoBaHhl npOBHCalOl.l(HMH mpJUlH)l.aMH H nepeKpel.l(eHHhIMH poraMH 

H306HJ1H5I, )l.JIHHHhle 60KoBhle - nepeKpel.l(eHHhlMH BeTB5IMH BBepxy H BHH3Y, HH)J{HHe KpyrJIhIMH 

nepenJIeTeHHhlMH rHpJI5IH)l.aMH; HCTopH4ecKHe )l.BepHhle 3anOJIHeHH5I: MaTepHaJJ ()l.epeBo), 

KOHcpHrypaL.{H5I, 0cpopMJIeHHe; )l.BepHhle npoeMhI B npocpHJIHpOBaHHoM 06paMJIeHHH, C CPPH30M 

)l.eKOpHpoBaHHhIM nepenJ1eTeHHhlMH BeTB5IMH C JIHCTh5lMH, Ha)l. 06paMJ1eHHeM - apKaTypHhIH n05lCOK, 

Bhlwe - )l.eCIO)l.enOpT C Me)l.aJJhOHOM B 06paMJIeHHH paCTHTeJ1hHO-JIHCTSeHHoro opHaMeHTa, TaM6yphI 

)l.eKOpHpoBaHhI npocpHJ1HpOBaHHhIMH cpHJ1eHKaMH ; HaJJH4HHKH OKOHHhlX npoeMoB )lepeB5IHHhle, 

pe3Hhle, C 30J104eHHeM, npocpHJ1HpOBaHHhle, B BH)l.e HHWH C ap04HhIM 3asepweHHeM, KapHH3 

He60J1hWOH, npocpHJ1HpOBaHHhlH, yrJIhI cKpyrJIeHbI , B BepxHeH 4aCTH pe3Ha51 npOBHCalOl.l(a51 

rHpJI5IH)l.a; HHwa B npocpHJIHpOBaHHoM 06paMJIeHHH, C 30JI04eHbiM opHaMeHToM nepenJIeTeHHhlx 

BeTBeH Ha OTKocax; KaMHH 6eJIoro MpaMopa, np5lMoyrOJ1hHhIH, 60Koshle CTOPOHhI H CPPH3 

)l.eKOpHpoBaHhI pe3HbIM peJ1hecpHhIM opHaMeHToM, nOJ1Ka np5lMoyr0J1hHa51 CBeTJ10-Ceporo MpaMopa, 

3eB TonKH B BH)l.e np5lMoyrOJIhHOrO nopTaJJa, 06pa60TaH MeTaJJJIOM C npocpHJ1eM no KpalO, 

orpa)l.HTeJ1hHaJ1 peweTKa 4yryHHa51 B BH)l.e n0J1YKpyrJ10H KOP3HHbl C MeTaJJJ1H4eCKHMH npyTh5lMH 

(4yrYH, J1HThe); HCTopH4ecKHH xapaKTep OT)l.eJ1KH J1enHoro )l.eKOpa - C n030J10TOH; 

• 	 PacnOp5l)J{eHHe KrHOn "06 YTBep)J{)l.eHHH npe)l.MeTa oxpaHbI 06beKTa KymTypHoro HaCJ1e)l.HSl 

pernOHaJJhHoro 3Ha4eHH5I «OC06HSlK Cepe6pSlKoBOH» " NQ 548-p OT 21.12.2018 r. 

9. CBe)l.eHJUI 0 HaJU:PHm 30H oxpaHhI )l.aHHOrO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)l.JUI C 

YKa3aHHeM HOMepa H )l.aThl rrpHHHTHH opraH OM rOCY)l.apCTBeHHO~ BJIaCTH aKTa 06 

YTBep)l()l.eHHH YKa3aHHhlX 30H JIH60 HH<p0pMaUHH 0 pacrrOJIO)l(eHHH )l.aHHOrO 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIe)l.WI B rpaHHuax 30H oxpaHhI HHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)l.HH 

• 	 3aKOH CaHKT-neTep6ypra « 0 rpaHHL.{ax 06be)l.HHeHHbIX 30H oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTYpHoro 

HaCJ1e)l.HSl, pacn0J10)J{eHHhIX Ha TeppHTopHH CaHKT-neTep6ypra, pe)J{HMax HCn0J1h30BaHHSl 

3eMeJ1h H Tpe60saHHSlx K rpa)l.OCTpOHTeJ1bHhIM perJ1aMeHTaM B rpaHHL.{aX YKa3aHHbIX 30H» NQ 
820-70T 19.01.2009 r. 

Bcero B rracrropTe JIHCTOB 	 7 

£ 
YrrOJIHOMOqeHHOe )l.OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraH~MhI 06beKToB KYJIhTYpHoro HaCJIe)l.HH 

3aMeCTHTeJIh rrpe)l.Ce)l.aTeJIH 

KfHon 
(Jr 

1 
AraHoBa f.P. 

)l. OJI)I(H OCTh 
f 

rrO)l.rrHCh HHHUHaJIhI, <paMHJIHH 

MIl. 

~ IT] .Pkl4111 
..,[(aTa o<popMJIeHHH rracrropTa 

(qHCJIO, MeCHU,rO)l.) 
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np11JIOlKeHHe NQ 4 

K oxpaHHoMY o6H3aTeilhcTBY 
Om-1Cb 


npep,MeTOB p,eKopan"BHo-np~Knap,Horo ~CKYCCTBa 


06beKTa KynbTYpHoro HaCnep,~51 per~OHanbHoro 3Ha4eH~51 


«OC06H51K Cepe6p51KOBOVl», 


pacnOnO>KeHHoro no ap,pecy: 


CaHKT-neTep6ypr, Ha6epe>KHa51 KYTY30Ba, p,OM 22, fI~Tepa A 

(Ky-ry30Ba Ha6., 22; rarap~HCKa51 yn. , 2) 


Ha~MeHOBaH~e, on~caH~e, coxpaHHOCTb 
npeAMeTOB ,o,nV1 

Ko 
n
BO 

1 

1. 

2 

nlOCTpa 6poH30BaS'l (?) Ha 16 CBeTOT04eK, B B~Ae a>KYp
HOro 060Aa. K 060AY KpenS'lTCS'I p03eTK~ C OTXOAS'lll..I~M~ 
OT H~X KpoHwTe"'HaM~, AeKop~pOBaHHbIM~ n~CTOM aKaH
Ta. Me>K,lJ,Y p03eTKaM~ HaKnaAHaS'l AeTanb ~3 rp03A~ B~
HorpaAa. nO,D.QOH B B~Ae a>KYPHo'" 4aw~ C opHaMeHTOM 
~3 p03eTOK ~ nanbMen, pacnOnO>KeHHblX no KPYry. 
nlOCTpa coeA~HeHa weCTblO l..\enS'lML<1 C BepxHe'" AeTanblO 
B B~Ae npocp~n~poBaHHo'" 4aw~. 
BpeMS'I : 1-S'I non. XX B. 
Pa3Mep: A~aM . - OK . 200 CM. 
CoxpaHHOCTb: nOTeMHeHL<1e MeTanna, YTpaTa 3BeHbeB 

I..\ene"' . 

3 4 
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I1pl1nO)l(eHl1e NQ 5 

K oxpaHHoMY 06S13aTenbcTBY 

<I>oTorpaqHPlecKoe H306pCDKeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I perHOHaJIhHOrO 3HaqeHH5I 

«OC06HHK Cepe6pHKoBoii», pacrrOJIO)l(eHHOrO rro a):{pecy: CaHKT-TIerep6ypr, Ha6epe)l(Ha51 

KYTY30Ba, )lOM 22, JIHTepa A (<p0T0<pHKcaUH5I BhlI10JIHeHa 01.02.2021). 

1. 	 06mHH BH)l Ha JIHueBhle <paca):{hI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lH5I B MeCTe rrepeCeQeHH.5I 
Ha6. KYTY30Ba H farapHHcKoH YJI. 

2,3. fJIaBHhIH BXO)l (Ha6. KYTY30Ba) H BOPOTHhIH rrpOe3)l (farapHHcKa51 YJI.) o6beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I 
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- 2 

4, 5, 6, 7. ,n:BopoBble <paCa,LlbI 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,uHSI 

8,9. BH,u Ha KPbIIIIY 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,uIDI 

10, 11, 12, 13, 14. ITapa,LlHaSI JIeCTHHua 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,uHSI 
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- 3 

15, 16. IToMemeHluI 1 )Ta)Ka o6beKTa KYJ1hTypHoro HaCJ1e.uIUI 

17, 18, 19,20. flecTHHua fl-2 o6beKTa KYJ1hTypHoro HaCJ1e.uml 

21,22,23,24,25,26,27,28,29. IToMemeHIDl 2 )Ta)Ka o6beKTa KYJ1hTypHoro HaCJ1e.uIDl 
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- 4 

30,31,32,33. flecTHHua 3JIK 06'beKTa KynbTypHoro HaCne.ll.WI 

34,35,36,37. nOMemeHHjI 4 H MaHCap.ll.HOrO :na:>Ka o6'beKTa KynbTypHoro HaCne.ll.HjI 
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Приложение № 9 к Акту 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

Копии технического паспорта на объект культурного наследия и его 

поэтажных планов
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Приложение № 12 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 
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Историческая справка 
Введение 

Исследуемый объект – ОКН(Р) «Особняк Серебряковой», расположен по адресу: 

наб. Кутузова, д. 22, лит. А, поставлен на государственную охрану на основании 

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга № 108-р от 30.01.1992. 

С целью изучения бытования объекта, его конструктивных, композиционных и 

архитектурно-художественных особенностей были проведены архивно-

библиографические изыскания, в результате которых была исследована история застройки 

местности, владельческая история участка, сохранившиеся чертежи. Поиск материалов 

для настоящего исследования проводился в фондах РНБ (Российской национальной 

библиотеки), Российского государственного исторического архива (РГИА), Центрального 

государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) Центрального государственного 

архива кино-, фото- и фонодокументов (ЦГАКФФД СПб), Центрального 

государственного архива научно-технической документации (ЦГАНТД СПб), архива 

КГИОП.  

Весьма содержательными источниками, предоставляющими подробную 

информацию об истории рассматриваемого объекта, являются историко-архитектурный 

очерк Е. В. Нестерук «Дом у Гагаринской пристани» и историческая справка 

В. А. Пономаренко «Особняк О. В. Серебряковой» 1998 г. Чертежи архитектора 

Б. И. Гиршовича, отложившиеся в фондах ЦГИА СПб, представляют собой ценный 

изобразительный материал (к сожалению, имеющий значительные дефекты физического 

состояния), который иллюстрирует этапы проектирования здания. Сведения, полученные 

из этих источников, легли в основу настоящего исследования.  

По результатам изучения текстовых, картографических и фотографических 

источников систематизированы сведения о строительной истории особняка.  

История градостроительного развития территории 

Рассматриваемый участок расположен на территории, прилегающей истоку реки 

Фонтанки, в старейшей части города – на Московской стороне. Эти земли имели важное 

значение еще до возникновения Петербурга и были освоены и новгородцами, и шведами: 

сюда подводила Большая Новгородская дорога, пролегавшая примерно по линии 

современного Лиговского проспекта. 

309



Обширная территория на углу, образуемом берегами Невы и вытекавшего из нее 

Безымянного Ерика (Фонтанки), называлась Усадица (Усадьбище). В конце XVII в. здесь 

простирались обширные владения шведского майора Э. Б. Коноу с пашнями и 

охотничьими угодьями. Вдоль Ерика, ближе к берегу Невы, был разбит регулярный 

голландский сад: обжитую и выгодно расположенную шведскую мызу Петр I выбрал для 

устройства своей летней резиденции. 

Несмотря на формирование комплекса императорской резиденции в восточной 

части побережья Адмиралтейского острова, между Адмиралтейским лугом и Ериком, 

близлежащие земли на левом берегу Невы оставались малоосвоенными. Из иностранных 

описаний Петербурга начала XVIII в. известно, что прибрежная часть города была 

окружена «весьма глубоким болотом».1 В связи с этим до последней трети XVIII в. 

застройка территории развивалась в юго-восточном направлении от Литейного двора, 

заложенного на возвышенном месте в 1711 г. Состав населения Московской стороны 

заметно отличался от состава населения других частей города своей аристократичностью. 

Пятую часть населения Московской стороны составляла знать. В значительном отдалении 

от Невы жили мастеровые, мелкие служащие дворцовых ведомств, торговцы. Здесь 

охотно селились те, кто имел отношение к Литейному двору. 

По указанию Петра I в 1719 г. был прорыт Косой канал, соединивший Неву от 

Литейного двора с Ериком, для приведения в действие водяных машин, питавших водой 

фонтаны Летнего сада. Направление канала, засыпанного лишь к 1770 г., сохранилось в 

трассировке Косого переулка (ул. Оружейника Федорова), а между ул. Чайковского и 

набережной Кутузова это направление запечатлелось в косоугольных очертаниях границ 

домовладений. 

Треугольный островок, возникший при истоке Фонтанки и осушенный каналом, 

был использован для размещения на нем Запасного (Сытного) двора, где хранились 

припасы для царского стола. В центре островка располагались амбары, к которым был 

прорыт гаванец, соединенный с Фонтанкой еще одним каналом. Таким образом, провиант 

можно было подвозить на барках по воде. Запасной двор на берегу Фонтанки положил 

начало развитию системы служб и учреждений Дворцового ведомства, которая в 

дальнейшем сложилась вдоль невской набережной в Литейной части. Сам Запасной двор 

впоследствии был перенесен за Литейный, а на рассматриваемой территории ведущим 

предприятием стал Прачечный двор, вокруг которого возник жилой городок Придворного 

ведомства. 

                                                           
1 Микишатьев М.Н. Вокруг Литейного. Прогулки по Литейной части. М., 2008. С. 15. 
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В 1723 г. по именному указу Петра на рассматриваемой территории было 

построено несколько постоялых дворов. По утверждению первого историка Петербурга 

А. Богданова, дворы эти «построены были на сваях, нарочетые светлицы, и архитектурою 

преизрядною украшены были, то есть убиты тесом с карнизами, пилястрами, и прочее 

убранство, а притом и выкрашены»2, но спустя два десятилетия обветшали и были 

разобраны.  

С 27 октября 1737 г. рассматриваемая территория отошла к Литейной части Санкт-

Петербурга (ил. 1).3  

На плане 1738 г. левее дворов обозначено обширное «погорелое место» (ил. 2). 

Естественным образом здесь возник рынок, который получил название «Пустой»: 

«литейный двор стал строением более распространяться, а жилья обывательского стало 

умаляться, то и тех торговых лавочек много умалилося и начал пустой зватися»4. 

С того места, где позже сформировался перекресток набережной и Гагаринской 

улицы, с Петровского времени шел перевоз через Неву к дому князя Матвея Петровича 

Гагарина. В 1721 г., после казни хозяина, каменный дом Гагарина был отписан в казну, а 

позже передан Святейшему Синоду. Несмотря на судьбу князя Гагарина, его имя перешло 

на Гагаринский пеньковый буян и пристань, которая в свою очередь дала имя и 

Гагаринской улице, проходящей от улицы Пантелеймоновской (ныне Пестеля) до 

набережной, где упиралась в пристань (ил. 3, 4). Улица стала именоваться Гагаринской с 

1776 года. 

В 1764 г. началось сооружение гранитной набережной, предположительно, по 

инженерному проекту И. Л. Росси5, которая стала продолжением Дворцовой; 

строительные работы завершились в 1768 г. Первые сто лет набережная именовалась 

Дворцовой, позднее – Гагаринской или Воскресенской, с 1902 по 1923 гг. – Французской, 

затем до 1945 г. – Жореса. Устройство набережной дало значительный импульс к 

развитию застройки территории от Прачечного моста вверх по Неве до Литейного двора. 

Дома строились вплотную друг к другу, а въезд во дворы осуществлялся со стороны 

Шпалерной улицы. 

 

                                                           
2 Богданов А.И. Описание Санктпетербурга: Полное издание уникального российского историко-
географического труда середины XVIII века. СПб., 1997. С. 191 
3 Семенцов С.В., Красникова О.А., Мазур Т.П., Шрадер Т.А. Санкт-Петербург на картах и планах и картах 
первой половины XVIII века. СПб., С.364 
4 Иванов А. А. Набережная Кутузова. М., 2003. С. 6. 
5 Иванов А. А. Набережная Кутузова. С. 7. 
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История застройки участка по адресу: Кутузова наб., 22; Гагаринская ул., 2. 
Строительная история ОКН(Р) «Особняк Серебряковой» 

Первым владельцем углового участка (включавшего в себя и нынешний № 20) был 

камер-юнкер П. Ф. Квашнин-Самарин, который в 1770-х гг. соорудил на отведенном ему 

месте «деревянные на каменном фундаменте хоромы. Стояли они не на набережной, где 

запрещалось возводить деревянные постройки, а в глубине участка, и к ним примыкали 

два небольших флигеля»6.  

В 1791 г. Квашнин продал участок купчихе Кувшинниковой, а через два года его 

приобрел коммерсант Ф. И. Гротен, который возвел на пустовавшей ранее прибрежной 

части владения двухэтажное на подвалах здание 7, при этом оставив незастроенной 

угловую часть (ил. 6). Некоторое представление об облике этого дома можно получить 

благодаря гравюре Бенжамина Патерсена 1799 г. (ил. 7). 

В 1817 г. участок у Гагаринской пристани приобрела Пелагея Таирова, дочь 

известного в городе купца и домовладельца. Через два года в угловой части, рядом со 

своим домом на набережной, она построила еще один, который сразу же начала сдавать 

внаем (ил. 8). Дом был трехэтажный, с фасадом, декорированным в стиле безордерного 

классицизма.8 

К середине 1820-х гг. исследуемый участок был отделен от обширного 

домовладения Таировой и в целом сформировался в современных границах. В это время 

его приобрела жена генерал-адъютанта, героя Отечественной войны 1812 года, генерал-

губернатора Петербурга и члена Государственного Совета М. Е. Храповицкого Софья 

Алексеевна, урожденная Деденева, внучка известного в свое время инженера-

фортификатора (ил. 9-11).  

В 1832 г. Храповицкий переоформил принадлежащий жене дом на набережной в 

свое владение по купчей крепости за 150 тысяч рублей. Возможно, к этому его 

подтолкнуло плохое здоровье супруги, которая скончалась через год. 

Вторично Храповицкий женился на княжне Анастасии Сергеевне Щербатовой (во 

втором браке – Вревской), унаследовавшей дом на набережной после его смерти в 1847 г.9 

Облик здания в 1850-е гг. частично зафиксирован на проекте надстройки соседнего дома 

по набережной Невы (ил. 12, 13). 

                                                           
6 Нестерук Е.В. Дом у Гагаринской пристани. // IX Анциферовские краеведческие чтения. СПб. 2016. С. 196. 
7 Иванов А. А. Набережная Кутузова. С. 98. 
8 Нестерук Е.В. Дом у Гагаринской пристани. С. 196. 
9 Нестерук Е.В. Дом у Гагаринской пристани. С. 197. 
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Вдова генерал-адъютанта баронесса Анастасия Сергеевна Вревская состояла в 

Совете Санкт-Петербургского Женского патриотического общества, которое образовалось 

в 1812 г. для помощи вдовам и сиротам, оставшимся без средств к существованию. 

Обществом было организовано 15 школ, среди них семь бесплатных, школа кройки и 

шитья и семь ремесленных школ.10 Свои мероприятия организация проводила в залах 

особняка Вревской, который находился в собственности баронессы до самой ее смерти в 

1889 г.11 

С 1889 г. домовладелицей значилась баронесса Зинаида Александровна Врангель-

фон-Гюбенталь12 (урожденная Храповицкая), тоже член Совета Общества, которое к 

этому году получило почетное наименование Императорского и вошло в Ведомство 

Учреждений Императрицы Марии. Зинаида Александровна была попечительницей 

детского приюта Великой Княгини Ольги Николаевны (Гороховая ул., 32). 

29 мая 1892 г. особняк был куплен городским главой, князем В. А. Ратьковым-

Рожновым13, крупным домовладельцем и лесопромышленником.14  

В декабре 1895 г. архитектором А. Ковшаровым была составлена опись владения, 

из которой следует, что на участке Ратькова-Рожнова располагался каменный угловой 

лицевой дом частью в два этажа, частью в один этаж на высоком полуэтаже, крытый 

железом; 23 окна в жилых подвалах, 56 окон в каменном доме. Стены здания были 

оштукатурены. Из описи известны также некоторые подробности благоустройства дома: в 

нем имелось 16 печей, 2 камина, 1 отхожее место, 3 ватерклозета, ванная.15 В состав 

                                                           
10 Архив КГИОП. Инв. 824-П. Паспорт памятника «Особняк О.В. Серебряковой». Сост. арх. 
В.А. Пономаренко. 25.08.1998. 
11 ЦГИА СПб. Ф. 573. Оп. 1. Д. 1430. Лл. 1-46. 
12 Там же. Л. 50. 
13 Ратьков-Рожнов Владимир Александрович (1834—1912). Общественный деятель, предприниматель и 
промышленник, сенатор, действительный тайный советник. В 1857 г. окончил юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата прав и поступил на государственную службу в 
канцелярию Сената. Занимал должности помощника секретаря, и обер-секретаря в разных департаментах. 
По введении в действие новых судебных уставов был назначен товарищем председателя Санкт-
Петербургского окружного суда, а затем избран и назначен членом Санкт-Петербургского судебной палаты. 
В 1886 г. был произведён в тайные советники, в 1898 г. пожалован в действительные тайные советники. 
С 1882 по 1893 гг. состоял попечителем дома призрения малолетних бедных в Санкт-Петербурге 
Императорского человеколюбивого общества, затем состоял по выбору Санкт-Петербургского дворянства 
депутатом в главном выкупном учреждении и членом совета государственных кредитных установлений. 
Также состоял по выбору в Санкт-Петербургской городской думе председателем комиссии, затем был 
заведующим всеми больницами Санкт-Петербурга, председателем комиссии по определению сирот и 
городских стипендиатов в разные учебные заведения и членом училищной комиссии, заведующий 
народными школами, членом Санкт-Петербургского городского училищного совета. С 1876 г. состоял 
гласным Санкт-Петербургской городской думы. В 1904 г. был назначен сенатором, присутствующим в 
судебном департаменте Правительствующего Сената. 
В Сибири и на Урале В. А. Ратьков-Рожнов владел многочисленными золотыми приисками. В Петербурге 
возглавлял крупный торговый дом «Громов и К». Приобрел широкую известность как щедрый 
благотворитель. Внес значительный вклад в развитие и благоустройство Ораниенбаума. 
14 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7147. Л. 12. 
15 Там же.  Лл. 3-8. 
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домовладения входили также двухэтажные каменные службы, крытые железом, которые, 

по данным описи 1898 г., располагались по «правой и задней границам двора»16. 

Служебные флигеля занимала мастерская.17  

В 1895 г. приобретенное, но еще не используемое домовладение Ратькова-Рожнова, 

где проживала только прислуга, арендовал петербургский мещанин Густав Иванович 

Андерсон.18 В ведомостях о доходах, получаемых с этого дома, значится мещанка 

Доротея Андерсон — владелица багетно-рамочной фабрики «Андерсонъ и Ко». 

В аренду в 1896 году входили 36 комнат, конюшня на пять стойл, каретный сарай и 

кучерская – всего на сумму 6440 рублей. 19 В доме были организованы две квартиры, где в 

разное время проживали от 15 до 25 человек, работающих на фабрике. От 30 до 50 

работников значились как «приходящие».20 

В. А. Ратьков-Рожнов приобретал особняк в качестве свадебного подарка для 

дочери Ольги Владимировны, сочетавшейся браком с полковником Кавалергардского Ея 

Величества полка Михаилом Аполлоновичем Серебряковым. Ольга Владимировна была 

богатой невестой: от отца она получила, кроме описываемого особняка, несколько 

доходных домов (наб. кан. Грибоедова, 71, Сергиевская ул., 24 и др.), дачу в Иматре и 

квартиру в Париже. Недвижимое имущество на Гагаринской набережной перешло в ее 

владение по акту дарственной от 30 июня 1897 г.21 По всей видимости, значимое событие 

стало поводом для перестройки старого здания.  

В мае 1900 г. опытный архитектор Б. И. Гиршович22 подготовил проект (ил. 14-24), 

в рамках которого предполагалась капитальная перестройка трехэтажного каменного 

лицевого дома по Гагаринской набережной (на плане – лит. А) без изменения фасада; 

постройка трехэтажного, на жилом подвале, каменного лицевого дома с высокой 

мансардой, обращенного на Гагаринскую улицу (лит. B), пятиэтажного с мансардой 

                                                           
16 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7147. Л. 32. 
17 Там же. Л. 11. 
18 ЦГИА СПб. Ф. 573. Оп. 1. Д. 1430. Л. 80-об. 
19 Нестерук Е. В. Дом у Гагаринской пристани. С. 197. 
20 ЦГИА СПб. Ф. 573. Оп. 1. Д. 1430. Лл. 78-96. 
21 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7147. Л. 50. 
22 Гиршович Борис Ионович (1856-1911). Известный зодчий, автор многих крупных зданий в формах 
поздней эклектики, модерна и неоклассицизма. Мастер интерьера, автор новаторских планировочных 
решений. Окончил Академию художеств (1886). Среди работ архитектора в формах эклектики наиболее 
значительны дома на ул. Чайковского, 38, 61; Коломенской ул.. 14; Лермонтовском пр., 2; в Волховском 
пер., 5 (1890-е гг.). Особняк М. В. Зива (Рижский пр., 29), жилой дом по ул. Салтыкова-Щедрина, 24, дом и 
типография П. В. Березина (Социалистическая ул., 14) – яркие образцы модерна. Для многих работ 
архитектора, владевшего всеми формами и приемами современного зодчества, характерно комплексное 
проектирование зданий, включавшее отделку и оборудование. Помимо особняка О. В. Серебряковой в 
качестве примера такого подхода Б.И. Гиршовича можно привести здание Азовского коммерческого банка 
(Невский пр., 62; 1896-1898). 
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каменного флигеля (лит. C) и двухэтажного, на нежилом подвале, надворного флигеля 

(лит. D) «с закрытым балконом для кругового теплого хода», устройство бетонной 

мусорной ямы лит. Е и общей канализационной сети во дворе. Этот проект был разрешен 

к исполнению Техническим отделением Городской управы 6 июня 1900 г.23 Однако 

спустя год, 28 июля 1901 г. Городской управой был рассмотрен новый проект авторства 

Б. И. Гиршовича, который предусматривал полную перестройку дома по набережной и 

подведение его под один фасад с запланированным ранее корпусом по Гагаринской улице 

(ил. 25-29). Кроме того, в проекте 1901 г. было предложено новое архитектурно-

художественное оформление фасада, в части которого архитектор обратился к изящным 

формам в духе французского «стиля Регентства» – и которое при всей пышности не 

довлело над выразительной пластикой объемов, а лишь подчеркивало ее. А. В. Бурдяло 

характеризовал этот подход Гиршовича следующим образом: «Архитектор Б. И. 

Гиршович придерживался традиционной формы плана отеля, типичной для французского 

«стиля Регентства». В ней культивировалась гармоническая уравновешенность объемов, а 

симметрия, отнюдь не возводимая в абсолют, все же подчиняла себе расстановку 

композиционных «узлов». Симметричен западный фасад, обращенный к улице; здесь 

массивный эркер с балконом, тяжело нависающий над низким цоколем по центральной 

оси и продолженный над карнизом выступом кровли, играет роль ризалита. Симметрия 

северного фасада, напротив, нарушена боковым выступом, в котором размещены 

парадный подъезд с металлическим навесом на подпорках и балкон, фланкируемый 

композитными колоннами. Характерно скромное оформление наличников – только 

замковые камни с виньетками и рельефные подоконные тяги, – тогда как пышные 

картуши, обвитые гирляндами и букетами «à la Pompadour», размещены под балконами и 

находятся в тени большую часть светового дня. Таким образом, архитектор определил 

значение рокайльного лепного декора как заведомо второстепенное. Одновременно он 

продемонстрировал конструктивные достоинства постройки, созданной в характере 

рококо, – вполне приемлемые к воплощению в контексте «нового стиля»».24 

Новый проект получил Высочайшее одобрение 27 августа 1901 г.25 

Сравнение исторических и современных поэтажных планов и разрезов дает 

представление о том, что объемно-пространственное и планировочное решение части 

здания по Гагаринской улице под литерой B по плану 1900 г. было выполнено в целом в 

соответствии с проектом 1900 г. При этом некоторые исследователи предполагают, что 

                                                           
23 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4004. Л. 29. 
24 Бурдяло А.В. Необарокко в архитектуре Петербурга. СПб., 2002. С. 260. 
25 РГИА. Ф. 1293. Оп. 133. Д. 140. Л. 3. 
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особняк строился в два этапа: в 1900 г. была возведена часть здания по Гагаринской 

улице, затем, по утверждении нового проекта, перестроена часть, обращенная к 

набережной, и возведены надворные флигели.26  Е. В. Нестерук указывает на то, что 

крытая галерея «для кругового теплого хода» со стороны двора была пристроена в 1902 г., 

однако в рамках настоящего исследования подтверждающие эту гипотезу архивные 

материалы обнаружены не были. 

В 1902 г. постройка особняка была завершена, но отделка интерьеров, также 

полностью спроектированная Б. И. Гиршовичем27, продолжалась и в дальнейшем. 

Архивные материалы сообщают о пожаре в доме 20 декабря 1907 года, убытке в 

12000 рублей, исчисленном архитектором Городского Кредитного Общества 

Д. А. Шагиным, быстром ремонте по восстановлению особняка и закладке его в Санкт-

Петербургском Кредитном Обществе.28 

В 1911 г. была выполнена надстройка части мансарды над 5-этажным флигелем на 

южной границе участка.29 

Хозяйка особняка Ольга Владимировна Серебрякова была не только светской 

львицей и богатой домовладелицей. Она активно участвовала в деятельности уже 

неоднократно упомянутого Императорского Женского Патриотического общества. С 1888 

г. Ольга Владимировна числилась преподавательницей в Обществе, а с 1890 г. - 

помощницей Попечительницы княгини Ольги Петровны Волконской в Школе графини 

К.  П. Клейнмихель (Гороховая ул.,79 - Загородный пр., 39). После 1912 г. Серебрякова 

вошла в Совет общества, заседания которого все так же проходили в особняке на 

Гагаринской набережной.  

Ольга Владимировна была собственницей особняка вплоть до конца 1918 г., хотя 

после октябрьских событий она покинула Россию и обосновалась во Франции. К 1919 г. в 

здании проживала прислуга: няня, служанка «при муже», слесарь, лакей, швейцар, 

буфетный, дворник.30  

После национализации, до начала 1920 г., здание особняка занимало Шведское 

посольство, а 11 марта 1920 г. оно было передано Комиссариату здравоохранения для 

устройства сыпно-тифозного госпиталя. Обследовавшие особняк представители 
                                                           
26 Архив КГИОП. Инв. 824-П. Паспорт памятника «Особняк О.В. Серебряковой». Сост. арх. 
В.А. Пономаренко. 25.08.1998. Нестерук Е. В. Дом у Гагаринской пристани. С. 199. 
27 Исаченко В. Г. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX в. СПб, 1998. С. 988. 
28 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7147. Л. 56. 
29 Архив КГИОП. Инв. 824-П. Паспорт памятника «Особняк О.В. Серебряковой». Сост. арх. 
В.А. Пономаренко. 25.08.1998. 
30 ЦГА СПб. Ф. Р-1116. Оп. 1-3. Д. 7734. Л. 10. 
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Центрального жилищного отдела обратились в Отдел управления Петросовета с 

докладной запиской, в которой аргументировали необходимость найти для него иное 

приспособление: «При обследовании данного особняка оказалось, что в нем очень много 

предметов старины и искусства, сохранилась студия-мастерская с северным светом для 

занятий живописью и фотографией, с особой темной комнатой, снабженной приборами и 

препаратами, частью, к сожалению, расхищенными, а также имеется помещение 

библиотеки, концертный зал, большая бывшая столовая, разделенная аркой на две части, 

вполне пригодная в настоящее время для устройства в ней театрального зала и т. п. 

Находя, что при наличии такого большого количества старинной и современной 

обстановки и специальных приспособлений, данный особняк может быть использован для 

какого-либо культурно-просветительского учреждения, как, например, клуба, 

художественной или драматической студии, дома культуры и т. п. 

Центральный жилищный отдел постановил аннулировать ордер, выданный на 

устройство в особняке госпиталя и предоставить для этой цели иное помещение, а также 

запросил Отдел Управления относительно возможности передачи особняка для какого-

либо культурно-просветительского учреждения».31   

В связи с принятым решением на использование особняка под клуб стала 

Артиллерийская академия, однако в июне 1920 г. Центральный жилищный отдел передал 

бывший особняк Серебряковой Комиссариату иностранных дел для иностранных 

миссий.32  

С 1932 г. в здании располагался Центральный Польский педагогический техникум. 

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. здесь размещалось НИИ 

радиолокации; среди послевоенных пользователей здания значится трест Фасадремстрой 

(с 1965 г.), Центральная научно-техническая библиотека ЦНИИ «Румб» и др. Несмотря на 

частую смену пользователей здания, никакие капитальные работы в нем не 

производились.  

В 1960-е гг. был выполнен капитальный ремонт крыши здания, а также 

выборочные реставрационные работы в помещениях Большого зала, Большой и Малой 

гостиных, Танцевального зала, Парадной лестницы: реставрация колонн и пилястр 

(искусственного мрамора), каминов, паркета и др.33 

                                                           
31 ЦГА СПб. Ф. Р-4301. Оп. 1. Д. 195. Л. 4. 
32 Там же. Л. 5. 
33 Архив КГИОП. Инв. 824-П. Паспорт памятника «Особняк О.В. Серебряковой». Сост. арх. 
В.А. Пономаренко. 25.08.1998. 
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В 1980 г. после освобождения помещений особняка Центральной научно-

технической библиотекой ЦНИИ «Румб» здание было передано в аренду 

Государственному музею истории Ленинграда. Исполкомом Совета народных депутатов 

музею было предписано сформировать задание на реставрацию особняка.34 

В 1984-1985 гг. была осуществлена комплексная реставрация парадной лестницы, 

пяти парадных помещений 3-го этажа (Аванзала, Большого зала, Угловой и Проходной 

гостиных, Танцевального зала, Буфетной с хорами), а также реставрация элементов 

лицевых фасадов – восстановление несущей конструкции козырька над главным входом с 

заменой металлических накладных декоративных деталей, замена несущих элементов 

ограждений и восстановление пола на 3-х балконах, воссоздание утраченных элементов 

декора в виде листьев. Проектом реставрационного ремонта интерьеров были намечены: 

разборка поздних дощатых перегородок и печи; восстановление утраченных лепных 

деталей, консольных частей деревянной антресоли, проведение штукатурных работ; 

реставрация оконных и дверных заполнений по всем помещениям с восполнением утрат, 

ремонтом сохранившейся фурнитуры и изготовлением вновь утраченных оконных 

приборов, бронзовых с позолотой дверных накладок – по сохранившимся образцам; 

подбор полностью утраченных дверных ручек по образцам СНПО «Реставратор»35, 

изготовление экранов для приборов центрального отопления по имеющемуся образцу36 и 

пр. В Большом зале был воссоздан паркетный пол геометрического рисунка из мелких 

фрагментов дубовой клепки со вставками красного дерева и палисандра. По настоянию 

Госинспекции была разобрана кирпичная закладка двух каминов для выявления 

рельефного обрамления чугунных топок.37 Проектная документация на проведение 

реставрационных работ хранится в архиве КГИОП и ЦГАНТД. 

В канун 40-летия Победы здание было передано Ленинградской секции Советского 

комитета ветеранов войны. С 1991 г. на втором этаже размещалось Общественное 

объединение ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города и области. 

Фонд ветеранов войны также находился в этом здании, во флигеле во дворе. 

В 2006 г. было проведено обследование основных несущих конструкций здания, по 

итогам которого были сделаны следующие выводы: 

                                                           
34 ЦГА СПб. Ф. Р‑7384. Оп. 55‑1. Д. 16. Л. 1. 
35 Архив КГИОП. Ф. 550. Д. 1. Проект реставрации интерьеров помещений 3-го этажа по адресу: Фурманова 
ул., 2/22. Архитектурные чертежи. 1983. 
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1. Расчетные усилия в несущих элементах здания были оценены как достаточные 

для восприятия существующих на момент обследования постоянных и 

временных нагрузок.  

2. Техническое состояние фундаментов было оценено как работоспособное. 

3. По результатам обследования основными повреждениями здания явились 

вертикальные и наклонные трещины в кладке наружных стен. 

4. Металлические поверхности несущих элементов перекрытий над подвальными 

помещениями были подвержены сплошной пластинчатой коррозии. 

Техническое состояние подвальных перекрытий непосредственно под зданием 

было оценено как ограниченно работоспособное.  

5. Было обнаружено некачественное соединение отдельных кровельных листов, на 

5-10% кровли – сквозные дыры в покрытии со следами протечек на элементах 

обрешетки, расслоение древесины 60-70% стропильных ног, гниль стропильных 

балок покрытия над парадным входом (на момент обследования частично 

усилены с помощью подведения дополнительных стропил). Техническое 

состояние деревянной стропильной системы в целом было оценено как 

ограниченно работоспособное. 

6. Разрушение отдельных деревянных балок чердачного перекрытия с полной 

потерей их несущей способности. Техническое состояние деревянных 

чердачных перекрытий было оценено как недопустимое.38  

По результатам натурного обследования, проведенного в марте 2021 г., 

установлено, что в период с 2006 г. был выполнен ряд работ по усилению стен и 

перекрытий подвала. Проектная документация отсутствует; работы не были согласованы с 

КГИОП. 

 

 

 

  

                                                           
38 Архив КГИОП. Ф. 550. Д. 11. Отчет по результатам комплексного обследования несущих конструкций 
дома по адресу Гагаринская ул., д. 2/22. 2006. 
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Выводы  

Особняк О.В. Серебряковой является архитектурным акцентом набережной 

Кутузова и начала Гагаринской ул. и представляет собой яркий пример здания начала XX 

в. в духе модернизированного французского «стиля Регентства» с сохранившимися 

парадными интерьерами, совмещающего в себе жилые и общественные функции.  

В истории строительства на исследуемом участке можно выделить следующие 

основные этапы: 

1. 1770-е гг. – рассматриваемый участок является частью владения, в настоящее 

время занимаемого зданиями по адресам: наб. Кутузова, дд. 20, 22, Гагаринская ул., 

4. Строительство в глубине участка деревянного здания на каменном фундаменте с 

двумя флигелями. 

2. 1793 г. – строительство в прибрежной части владения двухэтажного на подвалах 

здания (д. 20 по наб. Кутузова). Строительство здания на углу Шпалерной и 

Гагаринской ул. и зданий комплекса бань в глубине двора. Угловая часть 

территории не застроена.   

3. 1819 г. – строительство в угловой части 3-этажного (2-этажного на высоком цоколе) 

здания в стиле безордерного классицизма, обращенного лицевым фасадом на 

набережную Невы. 

4. Середина 1820-х гг. – исследуемый угловой участок в целом сформировался в 

современных границах.  

5. К 1895 г. на участке, помимо особняка, расположены двухэтажные каменные 

службы (по южной и западной границам двора).  

6. 1900 г. – утверждение проекта капитальной перестройки трехэтажного каменного 

лицевого дома по Гагаринской набережной без изменения фасада; постройки 

трехэтажного, на жилом подвале, каменного лицевого дома с высокой мансардой, 

обращенного на Гагаринскую улицу, пятиэтажного с мансардой каменного флигеля 

и двухэтажного, на нежилом подвале, надворного флигеля «с закрытым балконом 

для кругового теплого хода», устройство бетонной мусорной ямы лит. Е и общей 

канализационной сети во дворе (арх. Б. И. Гиршович). Начало строительства (?). 

7. 1901-1902 гг. – строительство по измененному проекту: полная перестройка дома по 

набережной и подведение его под один фасад с запланированным ранее корпусом по 

Гагаринской улице. Предложено новое архитектурно-художественное оформление 

фасада в духе французского «стиля Регентства». Объемно-пространственное и 
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планировочное решение части здания по Гагаринской улице выполнено в 

соответствии с проектом 1900 г.  

8. 1911 г. – надстройка части мансарды над 5-этажным флигелем на южной границе 

участка. 

9. 1960-е гг. – капитальный ремонт крыши здания, а также выборочные 

реставрационные работы в помещениях Большого зала, Большой и Малой гостиных, 

Танцевального зала, Парадной лестницы: реставрация колонн и пилястр 

(искусственного мрамора), каминов, паркета и др.  

10. 1984 – 1985 гг. – комплексная реставрация парадной лестницы, пяти парадных 

помещений 3-го этажа (Аванзала, Большого зала, Угловой и Проходной гостиных, 

Танцевального зала, Буфетной с хорами) и фасада здания. 
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Приложение № 13 к Акту  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Серебряковой» по адресу: Санкт-Петербург, 

набережная Кутузова, дом 22, литера А (Кутузова наб., 22; Фурманова ул., 2): 

«Реставрация, ремонт и приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Особняк Серебряковой», по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д.22, литера А для обеспечения деятельности 

АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», выполненной ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» в 2021 г, шифр: 24-А2-2021 
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