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постройка дворовых флигелей». Моховая ул.,15 



 

Секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 
«01» декабря 2020 года по «17» декабря 2020 года на основании договора ООО 
«СПбПроектРеставрация» и ООО «Научно-проектный реставрационный центр» №34 от 
01.12.2020 г. (Приложение №6). 
 Заказчик экспертизы:   ООО «СПбПроектРеставрация» 
Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге 
экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – 
Прокофьев Михаил Федорович; секретарь экспертной комиссии – Глинская Наталия 
Борисовна; эксперт – Калинин Валерий Александрович. 
Сведения об экспертах:  
Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени А.А. 
Жданова 

Специальность Историк 
Стаж работы по профессии 40 лет 
Место работы и должность Генеральный директор ООО «Научно-проектный реставрационный 

центр», аттестован как эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы Минкультуры России приказом 
№2032 от 25.12.2019 г. (п. 21) 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 
Образование Высшее 

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

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по профессии 42 года 
Место работы и должность Заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный 

реставрационный центр», аттестована как эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы Минкультуры 
России приказом №2032 от 25.12.2019 г. (п. 5) 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Калинин Валерий Александрович 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 
Университет 

Специальность Инженер-строитель 
Стаж работы по профессии 18 лет 
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Секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

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

Профиль экспертной 
деятельности 

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 
 (подписано электронной 

подписью) (Прокофьев М.Ф.) 
 (подпись эксперта) (расшифровка подписи) 
   
 (подписано электронной 

подписью) (Глинская Н.Б.) 
 (подпись эксперта) (расшифровка подписи) 
   
 (подписано электронной 

подписью) (Калинин В.А.) 
 (подпись эксперта) (расшифровка подписи) 
   

1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Особняк Штифтер», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург,   ул. Моховая, д.15, лит.А: «Научно-проектная документация на 
выполнение работ по реставрации и ремонту помещений вестибюля, парадной лестницы, 
парадных интерьеров 2,3 и 4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Штифтер»,(Санкт-Петербург, 
ул.Моховая, д.15, лит.А)», выполненная ООО «СПбПроектРеставрация»  в 2020 г. (Шифр: 
ПД-20000024-20) 

2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
   Определение соответствия проектной документации: «Научно-проектная документация 
на выполнение работ по реставрации и ремонту помещений вестибюля, парадной 
лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк Штифтер»,(Санкт-Петербург, 
ул.Моховая, д.15, лит.А)», выполненной ООО «СПбПроектРеставрация»  в 2020 г. (Шифр: 
ПД-20000024-20) для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Штифтер», расположенного по адресу: Санкт-
Петербург,   ул. Моховая, д.15, лит.А, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия.  

3. При проведении государственной историко-культурной экспертизы 
необходимо определить (установить): 

� периоды и характер реконструкции здания – в случае установления фактов 
реконструкции здания;  
� современное состояние объекта культурного наследия; 
� возможность проведения работ по сохранению рассматриваемого объекта при условии 
сохранения ценностных особенностей, составляющих предмет охраны.  

4. Перечень документов, представленных заявителем:  
-  Проектное решение «Научно-проектная документация на выполнение работ по 
реставрации и ремонту помещений вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 
2,3 и 4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, 
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лит.А)», выполненное ООО «СПбПроектРеставрация»  в 2020 г. (Шифр: ПД-20000024-
20); 
� Копия Задания 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 объекта (в том числе помещений 
1Р,2Н,4Н,5Н,6Н,7Н,8Н,9Н(кроме ч.п.7),11Н,12Н,13Н,14Н,15Н,16Н,53Н) лицевого и 
дворового фасадов, крыши) от 18.07.2019 г.№ 01-52—2170/19-0-2; 
� Копия Технического задания (приложение №1 к Государственному контракту № 
20000024 от 08.05.2020 г.; 
� Копия Задания на проектирование – Приложение № 1 к Техническому заданию; 
�  Выписка из Распоряжения Мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 г. № 108-р; 
� Копия Распоряжения КГИОП от 22.04.2016 г. № 10-154 «Об определении предмета 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Штифтер»; 
� Копия Распоряжения КГИОП от 24.11.2017 г.№ 07-19-451/17 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или законного владельца объекта культурного 
наследия регионального значения «Особняк Штифтер», включенного в реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 
Приложением №1 «План границ» и Приложением № 2 Предмет охраны»; 
� Копия Распоряжения КГИОП от 05.02.2020 г. № 07-19-37/20 «О внесении 
изменений в распоряжение КГИОП от 24.11.2017 г. № 07-19-451/17) с Приложение № 3 к 
охранному обязательству -Предмет охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Штифтер», 1912, арх. Л.Л.Хойновский, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, Моховая улица, дом 15, литера А (Моховая ул.,15) ; 
� Копия Выписки из ЕГРН от 14.09.2020 г.; 
� Копия свидетельства о государственной регистрации права. №78-АВ №263263 от 
13.09.2006 г.; 
� Копия свидетельства о государственной регистрации права. №78-АД 480357 от 
06.11.2009 г; 
� Копия свидетельства о государственной регистрации права. №78-АД 480358 от 
06.11.2009 г. 
� Копия АКТа определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
01 октября 2020 г. 

5. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результат государственной историко-культурной экспертизы:  

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

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

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы эксперты 
ознакомились с проектной документацией по реставрации и ремонту фасадов, крыши и 
гидроизоляции фундаментов; провели анализ исходно-разрешительной документации для 
разработки проектной документации, произвели натурный осмотр объекта.  

В результате перечисленных мероприятий было получено представление об 
объемах и составе работ, направленных на реставрацию и приспособление для 
современного использования. В процессе визуального осмотра была проведена 
дополнительная фотофиксация современного состояния объекта, составлен альбом 
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фотофиксации (Приложение №3), который включает общие виды объекта, а также 
отдельных его элементов. 

Были изучены историко-архивные материалы и материалы исторической справки в 
составе проектной документации, а также проведены дополнительные исследования в 
архиве КГИОП. На основании вышеуказанных материалов была проанализирована 
строительная история объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Штифтер», Материалы представлены в Приложении №1(Историческая справка) и 
Приложение 2 (Иконографические материалы). 

На основании проведенных натурных исследований и анализа представленной 
проектной документации были сделаны выводы о возможности проведения работ по 
сохранению ОКН «Особняк Штифтер», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Моховая, д.15, лит. А.  

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

7.1. Общие положения: 
   Объект культурного наследия регионального значения ««Особняк Штифтер»,  
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.15, лит. А поставлен под 
государственную охрану Распоряжением Мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 г. № 108-
р: «Особняк Штифтер. Время постройки и автор не установлены.1912 г. 
Арх.Л.Л.Хойновский. Изменение отделки, постройка дворовых флигелей». Моховая ул.,15 
� Предмет охраны утвержден Распоряжением КГИОП от 22.04.2016 г. № 10-154 «Об 
определении  предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Особняк Штифтер»; 
� Охранное обязательство утверждено Распоряжением КГИОП от 24.11.2019 г.№ 07-
19-451/17 «Об утверждении охранного обязательства собственника или законного 
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Штифтер», 
включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации с Приложением №1 «План границ» и Приложением № 2 
Предмет охраны». 
� Распоряжением КГИОП от 05.02.2020 г. № 07-19-37/20 «О внесении изменений в 
распоряжение КГИОП от 24.11.2017 г. № 07-19-451/17) с Приложение № 3 к охранному 
обязательству -Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Особняк Штифтер», 1912, арх. Л.Л.Хойновский, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Моховая улица, дом 15, литера А (Моховая ул.,15) были внесены изменения в 
охранное обязательство. 
               7.2. Исторические сведения 

(См. Приложения №1 Историческая справка и Приложение № 2 
Иконография) 
   Участок рассматриваемого дома №15 по Моховой улице - прямоугольный в плане, 
застроен по периметру лицевым домом, ориентированным главным фасадом, 
оформленным в стиле необарокко, на Моховую улицу, и двумя флигелями (северным и 
западным), расположенными по периметру участка.  
   В начале XVIII века территория, по которой проходит современная Моховая улица, 
была заболочена и покрыта негустым лесом. Однако после начала строительства 
Партикулярной верфи земли начали осушать и приводить в порядок. Здесь возник 
переведенный из Москвы «Хамовный двор.  
   Улица обозначена как существующая трасса на ранних исторических планах Петербурга 
I7I5-I7I6 и I7I9-I72I гг.  
   В 1737 году Комиссия о строении Петербурга и Москвы разделила город на пять частей. 
Одна из них, в которую вошла Хамовая улица, получила название Литейной части и 
находилась в ведении архитектора И. Шумахера. 
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   В 1757 году Хамовая дорога приобрела статус городской улицы, а в конце XVIII века 
её стали называть Маховой. В 1826 году за улицей окончательной утвердилось назва 
ние Моховая.  
   На плане 1753 года (план Махаева) Хамовая улица обозначена как уже сформировав-
шаяся городская магистраль. Плотный ряд обывательской преимущественно деревян-
ной застройка улицы акцентировался доминантами церквей: церкви Симеона и Анны..  
   До середины XIX века на Моховой улице сохранялись небольшие дома— одноэтаж-
ные деревянные или двухэтажные с каменным (кирпичным) нижним этажом.  
    С середины XIX века в городе вышел запрет на строительство из дерева новых домов, 
выходящих на улицу, поэтому на Моховой  появились каменные особняки и доходные 
дома по проектам архитекторов: А. Х. Пеля, И. А. Монигетти, В. А. Шретера, Л. Н. Бенуа, 
Ф. И. Лидваля. Большинство ныне существующих ныне зданий относится к концу XIX— 
началу XX века. 
   Участок дома № 15 был отведен под освоение в 30-40-е гг. ХVШ в. дворцовому медо-
ставу (медовару) Ивану Васильеву Степанову, а после его смерти отошел жене Афи-
мье Степановне, которая недолго владела домом и в 1748 году продала двор в 
Литейной части на Хамовой улице, ученику ведомства Канцелярии от строений 
Николаю Ивановичу Слядневу.  
   С 1760-х гг. по 1782 год участком и деревянным строением на нем владел секунд-
майор, а позднее капитан ведомства Канцелярии от строений Александр Егорович 
Дьяков.  
   В период с конца XVIII века по начало XIX вв. владельцы участка и строений на Мо-
ховой и Гагаринской улицах неоднократно сменялись.  
   После ликвидации верфи, передачи ее зданий под склады, в том числе соли, что затем 
определило историческое наименование местности – Соляной городок, были снесены 
деревянные казармы и проложена Гагаринская улица. Участки по Гагаринской улице 
были отданы под застройку. Таким образом, один из них получил секретарь 
Партикулярной верфи – Михайлов, увеличивший имеющийся в его собственности 
участок по Моховой улице в западную сторону. На этом торце был выстроен 
«деревянный на каменных погребах» дом 
    С 1785 по 1796 гг. участком владел серебряных дел мастер Карл Петрович Берхман.  
    С 1796 по 1800-е гг. участком владела жена кузнечного мастера Анна Юрьевна 
Гофштет.  
    В 1830-е – 1840-е гг. владельцами участка значились наследники купца А.И. 
Родионова.  
    На протяжения ХVIII - первой трети XIX вв. застройка на участке была деревянной.  
    Первые сведения о каменном строительстве на рассматриваемом участке относятся к 
1840-м гг  
   С 1844 по 1854 гг. участок со строениями принадлежал санкт-петербургскому 2-й 
гильдии купцу, потомственному почетному гражданину Михаилу Антоновичу 
Котомину (1810-1859).  
    По Табели 1846 года на участке № 18 по Моховой улице купца Котомина 
фиксируется каменный дом на улицу трехэтажный, а со стороны двора 
четырехэтажный, каменный флигель в три этажа и службы.  
   С 1854 по 1875 гг. владельцем участка и каменных строений на нем является Алек- 
сандра Ивановна Якунчикова.  
    А.И. Якунчикова по купчей крепости от 21 августа 1875 года продала дом на 
Моховой улице (№74 по табели от 1874 года) княгине О.И. Урусовой.  
   После приобретения дома в августе 1875 года Урусовы осуществили перестройку ста- 
рого дома и его расширение по красной линии. Проектирование и строительство,  было 
осуществлено, по всей видимости, архитектором П.Ю. Сюзором (1844-1919).  
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   После кончины княгини О.И. Урусовой, князь Ю.Д. Урусов, юридический владелец 
дома на Моховой улице на основании купчей крепости от 3 августа 1882 года продает 
дом князю П.С. Оболенскому.  
   Князь Платон Сергеевич Оболенский (1850-1913) владел домом с 1882 по 1899 гг.  
   Согласно купчей крепости, утвержденной 15 сентября 1898 года, князь П.С. Оболен- 
ский продал дом на Моховой улице коллежскому советнику В.С. Голенищеву.  
   26 июля 1912 года была утверждена купчая крепость на покупку дома В.С. Голени- 
щева женой студента Варшавского университета С.Б. Штифтер. 
   После приобретения дома на Моховой улице новые владельцы запланировали пере-
стройку дома. Проект перестройки был заказан молодому архитектору Людомиру 
Людомировичу Хойновскому (1880-1915).  
   В ноябре1912 года Городская управа дала разрешение на перестройку лицевого дома 
с расширением арочного проезда, постройку четырехэтажных (лит. А, В) и одноэтаж-
ного (лит. Б) каменных флигелей. Судя по комплекту проектных чертежей, поданных 
на утверждение, первоначальный замысел перестройки несколько отличался от фак-
тически реализованного в период 1912-1916 гг.  
   Южный дворовый флигель, где ранее располагались экипажные сараи и музейные 
помещения, подлежал сносу. Принципиальной перестройке подвергся северный дво-
ровый флигель ввиду расширения в сторону двора. С западной стороны участок за-
мыкался новым также четырехэтажным флигелем, в нижнем этаже, которого были 
устроены экипажные сараи или точнее – гаражи для автомобилей владельцев.  
   Планировка лицевого корпуса, получившего необарочную декорацию фасада с луч-
ковым фронтоном, скульптурными и орнаментальными украшениями, унаследовала 
планировочную структуру старого дома. А именно, в сохраненный и расширенный 
арочный проезд разделял подвальный и нижний этаж дома на две самостоятельные 
части с отдельными входами. С правой стороны от арки вход вел в отдельную 
квартиру, помещения которой также уходили в северный флигель. С левой стороны от 
арки дверной проем с остекленными дверьми вел в роскошный вестибюль с отделкой в 
стиле неорококо. В пристроенный к этой части дома полуциркуле была размещена 
мраморная лестница на всю высоту дома. Внутри лестничного пролета размещалась 
лифтовая шахта, декорированная изящным металлическим ограждением в стиле 
рококо. В ажурное ограждение барочного характера парадной лестницы была вплетена 
монограмма фамилии владельцев «S». Квартира второго этажа, предназначенная для 
сдачи в аренду, состояла из трех обширных помещений, занимавших лицевую часть 
дома: кабинета, гостиной и столовой. Помещения были декорированы в различных 
исторических стилях: неоренессансе, неоклассицизме и неорусском стиле 
(соответственно). Жилые и служебные помещения этой квартиры переходили северный 
флигель.  
   Квартиры владельцев занимала третий и четвёртый этажи лицевого дома: в третьем 
этаже располагались представительские помещения, предназначенные для приема 
гостей: холл-прихожая с гардеробом и туалетной комнатой, парадная гостиная (с 
лестницей в верхний этаж) парадный кабинет, малые гостиные. В примыкающем 
помещении северного флигеля, вероятно, была размещена парадная столовая и бу-
фетные помещения. В четвёртом этаже располагались жилые комнаты владельцев: 
опочивальня, туалетная комната и ванная комната с фонарем верхнего света. Осталь-
ные комнаты предназначались для сыновей, гостей и вспомогательных помещений. 
Комнаты прислуги могли находится в мансардном этаже.  
   Дом С.Б. Штифтер был оборудован самыми современными инженерными 
приспособлениями: электричеством и телефонией, системой регулируемого водяного 
отопления, вентиляцией, пылеудаления и другими новшествами. Архитектор Л.Л. 
Хойновский индивидуально для этого дома разработал дверную и конную фурнитуру. 
Холлы и коридоры четвертого этажа имели освещение верхним светом. Ванная 
комната владельцев, интерьер которой был решен в стиле неоклассицизма, была 
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облицована керамической плиткой, оборудована душем с мраморным поддоном и 
мраморной ванной (утрачена).  
   Отделка интерьеров квартиры владельцев была решена преимущественно в двух 
стилистических направлениях: стиле Людовика XV и Людовика XVI. Кроме 
традиционных приемов оформления с применением лепного декора, некоторые 
помещения были облицованы деревянными стенными филенчатыми панелями с 
орнаментальной резьбой. Кабинет владельца, решенный в стилистике неоренессанса, 
был облицован в нижней части филенчатыми деревянными панелями, в верхней части – 
обит штофом (утрачен). В помещениях были установлены мраморные камины, 
приобретенные в петербургских мастерских по готовым моделям, как например 
роскошный камин каррарского мрамора с путто во фризе в помещении Спальни, и 
камины изготовленные по индивидуальным эскизам Л.Л. Хойновского.  
   Стены главного фасада были оштукатурены цементно –песчаным раствором, 
поверхность которого специально обрабатывалась для придания вида натурального 
камня.   
   Строительство дома семьи Штифтер велось во время Первой мировой войны. Окон-
чательная отделка интерьеров была завершена в 1916 году, о чем позволяют судить 
натурные фотографии и авторские эскизы архитектора, опубликованные в журнале 
«Ежегодник Общества архитекторов и художников». Завершение строительства велось 
уже без участия Л.Л. Хойновского, трагически ушедшего из жизни в 1915 году.  
    В 1917 году С.Б. Штифтер продала дом И.П. Угрюмову (?).    
   Судьбу последних владельцев дома на Моховой удается проследить благодаря об-
наруженным анкетам М.В. и С.Б. Штифтер в связи с отъездом заграницу в 1918 году.2 
В это время супруги проживали в петроградской гостинице «Медведь». В частности, 
М.В. Штифтер командируется в США (Нью-Йорк) заводским комитетом предприятия 
«Меднолитейный и Механический завод «Литейщик» (бывш. влад. Л.М. Кранц и Л.А. 
Ляндау) для получения заказанного оборудования. С.Б. Штифтер просит о выдаче 
заграничного паспорта для сопровождения супруга. Не исключено, что служебная 
командировка М.В. Штифтера являлась поводом для запланированной эмиграции из 
Советской России.  
    После национализации дома семьи Штифтер в здании размещались различные 
советские учреждения.  
    А. Дубин и Л. Бройтман в своей книге «Моховая улица» утверждают, что после 1917 
года дом №15 оставался на протяжении нескольких лет бесхозным: «не 
эксплуатировался, ветшал и постепенно разрушался». По свидетельству  историков при 
обследовании здания в августе 1923 года о доме отмечалось: «Каменный 
четырехэтажный дом прочной конструкции с облицовкой фасада гранитом. Развивается 
сырость. Неприятие мер к его эксплуатации вызовет преждевременное разрушение. 
Необходим ремонт отопления, водопровода, канализации, крыши. 3 квартиры заняты, 4 
свободны. Занято 10 процентов площади». 3 
   Другие источники отмечают, что в доме №15 по Моховой улице уже с 1918 года 
последовательно находились Эстонский Пролеткульт (1918-..), Центральный эстонский 
клуб (..-1920) и Эстонский пролетарский Дом просвещения (1920-..).  
   В 1923 году дом №15 был передан Институту экспериментальной ветеринарии. 
Учреждения ветеринарного профиля занимали здание свыше 30 лет и занимались также 
послевоенным ремонтом.  

 

2 ЦГА СПб. Ф.80. Оп.22. Дд.4284, 4285   
3 Дубин А., Бройтман Л. Моховая улица. М.-СПб., 2004. С.47.   
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   Справочник «Весь Ленинград» на 1928 год указывает о местонахождении по 
рассматриваемому адресу Институт сравнительной патологии (ИНСПАТ) и научно-
исследовательский отдел государственного перипневмонического института.4  
   В отчетах института перед вышестоящими инстанциями отмечалось: «…В настоящее 
время ремонт и приспособление предоставленного Институту изолированного дома – 
особняка настолько продвинулось вперед, что началась работа по всем перечисленным 
предметам ведения. Исключение – биохимическая лаборатория…. Из вспомогательных 
учреждений заканчиваются: разработка и каталогизация библиотеки /свыше 5000 
томов, 4200 названий/, проводка специального кабеля для микрофотографического 
аппарата, ремонт аквариумов/, помещение с бетонными полами и со стоками 
отремонтировано/, сбор инструментов и некоторых приспособлений и мебели для 
амбулатории: остается заказать специальные столы для вскрытия крупных животных… 
Обширные залы для аудитории и для курсов еще нуждаются в капитальном 
ремонте….».  
    Во фрагменте следующей объяснительной записки написано: «… Здание, 
занимаемое Институтом имеет необыкновенно ценные и в особенности необходимые 
такому научному учреждению, как наше, специальные приспособления: весьма 
совершенную, только в 1914 г законченную систему центрального отопления, систему 
подачи горячей воды, очень выгодную и вместе чрезвычайно удобную для нашего 
Института систему регулирования температуры в каждой комнате, сильную 
вентиляционную систему, пылесосы, снеготаялку, ледник в подвальном помещении с 
пробковою изоляцией, наконец, газопровод и лифт. С другой стороны, мы устроили из 
бывших двух прачечных – бактериальную кухню, аквариумы, инсектарий, делаем 
мощные электрические проводки для микрофотографического аппарата, для 
проекционного аппарата, для электрических автоклавов и термостатов и для других 
аппаратов. Потребуется перевод на электрическое нагревание термостатной комнаты, 
термостатов специального назначения, инкубаторов, центрифуг и т.д. Наконец, мы уже 
теперь имеем – и это чрезвычайно удешевляет ремонт и оборудование – небольшую 
мастерскую слесарно- водопроводно - механическую. Мы провели ремонт 
центрального отопления, горячей воды и электрического освещения хозяйственным 
способом благодаря своему механику, впереди приобретение сварочного аппарата для 
ремонта батарей отопительной системы, клинкетов и т. п….».5  
   В этом же архивном деле приводится общее описание здания: «…Занимаемый Ин-
ститутом Сравнительной Патологии дом – особняк (Моховая ул. № 15) – каменный, 4- 
х этажный с подвальным этажом, мансардным этажом и 4-х этажным же надворным 
флигелем представляет выдающуюся по солидности и техническому оборудованию 
постройку, законченную лишь в 1914 г. Он в высшей степени удобен для Института.  

Особые его преимущества:  
1) Большая часть комнат трех этажей (1,2 и 4-го) мансарды и флигеля расположены по 
коридорной системе и выкрашены масляною краскою.  
2) Третий этаж с красивыми и обширными залами назначен для Музея.  
3) Центральное отопление весьма усовершенствованной системы.  
4) Отдельная система для подачи гор. воды во все этажи.  
5) Особая система регулирования температуры в каждой комнате.  
6) Тщательная и технически совершенная система вентиляции.  
7) Система пылесосов по всему зданию, с центральной электрической тягой.  
8) 5 центров проводки воды в каждом этаже, что облегчает устройство водоснабжения 
по всем комнатам этажей, где расположены лаборатории.  

 

4 Весь Ленинград и обл. Л., 1928. С. 97- 98   
5 ЦГА СПб. Ф.2004. Оп.1. Д.6992. Лл.54-55 
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9) Газ проведен во все этажи /для бывших кухонь/, что облегчает распространение 
газов. сети для лабораторий.  
10) 2 паровые прачечные в 5 этаже со стоками и приспособлениями для стирки белья 
/значительная часть приспособлений и аппаратов сохранилась/ и может быть 
использована для стерилизации.  
11) Одна прачечная тщательно изолирована и используется Институтом под изолятор 
для опытных животных под особо опасными опытами, другая – для аквариумов.  
12) Ледник и погреб в подвальном этаже с весьма тщательною пробковою изоляцией.  
13) Во дворе снеготаялка /от парового отопления/.  
14) Двор выстлан по цементу торцовыми плитами.  
15) Флигель в 1-м его этаже – гараж, сараи /легко приспособить для содержания 
опытных животных и ведения опытов в условиях самой строгой изоляции. В 1-м эта-же 
устроена теперь вскрывочная и поставлена трупо – и мусоросжигательная печь.  
16) Двор вообще совершенно изолирован от соседних домов высокими каменными 
стенами…». 6 
    В годы Великой Отечественной войны и Ленинградской Блокады несколько зданий 
на Моховой улице были повреждены. Прямых попаданий в дом №15 не было.    
     В результате преобразований ветеринарной отрасли в 1950-е гг. дом был 
освобожден для более открытого использования.  
   В 1958 году здание было передано Ленинградскому отделению Союза журналистов 
для устройства в нем Дома журналистов. Торжественное открытие Дома состоялось 
после проведения ремонтно-реставрационных работ и частичного приспособления 
помещений под административные цели работников профессионального союза.  
  В Доме журналистов была собрана богатая библиотека, проводились встречи с 
писателями, актерами, ветеранами ВОВ и многими другими интересными людьми. 
Дальнейшая деятельность Дома журналистов продолжилась с 1972 года по новому 
адресу в доме №70 по Невскому проспекту.  
   Освобождение здания состоялось по причине необходимости проведения 
капитального ремонта, который был осуществлен в 1968-1969 гг. Некоторые проектные 
решения данного ремонта отрицательно сказались на сохранности исторической 
планировки и внутренней отделки здания.  
   Здание на Моховой улице было передано в пользование Ленконцерта, а позднее - 
Росконцерта, В здании располагались административные и репетиционные помещения.  
   В 1970-е – 1980-е гг. на уровне городской администрации в лице Главного управле-
ния культуры обсуждалась возможность создания в доме №15 Музея эстрады на ос-
нове собранной режиссером Г.М. Полячеком коллекции разнообразных предметов и 
документов, имевших отношение к ленинградской эстраде и творчеству многих зна-
менитостей – Л.О. Утесова, С.В. Образцова, А.И. Райкина, И.Д. Юрьевой, К.И. 
Шульженко и других. Однако фактическая организация музея не состоялась, коллекция 
Полячека поступила на хранение в Театральную библиотеку.  
   С 1998 года в здании был размещен Союз концертных деятелей России во главе с 
председателем дирижером Ю.Х. Темиркановым.  
   В 1990-е гг. помещения первого этажа дома занимало Санкт-Петербургское 
отделение Международной благотворительной организации «Открытое общество», 
учрежденной американским филантропом миллиардером Дж. Соросом. Фонд 
осуществлял поддержку некоммерческих проектов в области культуры и образования. 
Преемником этой организации явился Международный благотворительный фонд 
имени академика Д.С. Лихачева, занимающий помещения первого этажа по настоящее 
время.  

 

6 ЦГА СПб. Ф.2004. Оп.1. Д.6992. Л.57 
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ИНТЕРЬЕРЫ главного корпуса с художественной отделкой (См. подробнее 
Приложение № 1 Историческая справка и Приложение № 2 Иконографические 
материалы) 
На первом этаже - оформление главного входа с Парадным вестибюлем, Парадной 
лестницы, с сохранившейся шахтой лифта и лифтом (подъемная машина) 
На первом этаже  - помещений- Квартиры с отдельным входом 
На втором этаже – Квартиры для сдачи в наем, состоящей из Прихожей (передней), 
Кабинета, Столовой, Гостиной  
На третьем этаже – интерьеры Собственной квартиры семьи Штифтер: Прихожая 
(Передняя), Большая гостиная, Кабинет, Малая гостиная, Будуар, Холл с лестницей, 
Столовая 
 Квартиры на четвертом этаже, состоящей из: Прихожей, Коридора, Жилых комнат-
Спальни, Туалетной комнаты, Ванной комнаты, Бельевой комнаты 
     В июне 2005 года здание на Моховой улице было передано в пользование Санкт-
Петербургского Дома национальностей, занимающего здание по настоящее время.  
   Дом № 15 по Моховой улице начиная с 1960-х гг.  состоял на учете ГИОП.  В 1973 
году научным сотрудником ГИОП была составлена Опись внутреннего архитектурного 
убранства дома.7  
   «Дом М.В. Штифтера» был включен в Перечень памятников архитектуры местного 
значения, утвержденный распоряжением мэром Санкт-Петербурга №108-р от 
31.01.1992 г..  
   После закрепления здания в 2005 году за ГУ «Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей», между КГИОП и пользователем были заключены Охранные обязательства 
№6753 от 18 июля 2006 года. Приложением №2 к Охранному обязательству является 
Опись архитектурно-художественных элементов интерьера и предметов декоративно-
прикладного искусства, составленная специалистами Отдела памятников ДПИ на 
основании описи 1992 г. и включающая 12 порядковых номеров. 
 

7.3. Современное состояние объекта 
       Исторический объем здания сформирован несущими наружными, внутренними и 
самонесущими по внутренним осям кирпичными стенами идентичными времени 
постройки здания 1912, 1913-14 гг.  
    Четырехэтажное с подвалом и вентилируемым (холодным) чердаком, нежилое 
строение, обозначенное на плане участка Лит. «А».  
Лицевым фасадом здание обращено на Моховую ул.,застройкой образован замкнутый 
двор. Участок не озеленен.  
    Въезд на территорию осуществляется через встроенный проезд со стороны Моховой ул.  
Конструктивная схема сооружения - бескаркасная, с несущими наружными и 
внутренними (продольными и поперечными) кирпичными стенами. Пространственная 
жесткость и геометрическая неизменяемость обеспечивается перекрытиями и 
лестничными клетками. 
    Стены - выполнены из глиняного полнотелого кирпича пластического формования 
нормального обжига на известковом растворе. Толщина внутренних стен 750 ÷ 820 мм. 
Толщина наружных стен составляет 740 ÷ 800 мм. 
    Фасадные дворовые стены оштукатурены и окрашены. Лицевой фасад имеет отделку 
терразитовой каменной штукатуркой с разделкой под руст (каменные блоки). Внутренние 
поверхности стен оштукатурены, отделка выполнена различными материалами. 
Перекрытия балочные: по металлическим несущим балкам двутаврового профиля и по 
деревянным балкам, с деревянным заполнением и кирпичной выстилкой (в один кирпич) 

 

7 Архив КГИОП. Н-10638.   
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между балками. Поверх балок выполнено устройство деревянного пола по деревянным 
лагам. 
    Перекрытия встроенного проезда выполнены в виде кирпичных сводов с опиранием на 
кирпичные стены. 
    Стропильная система - деревянная. Стропильные ноги, прогоны, мауэрлат,-из 
окантованных брѐвен, брусьев и досок. 
Кровля - металлическая, из кровельной стали по деревянной обрешетке. 
Водосток - наружный организованный. 
    Здание обслуживается двумя внутренними лестницами: двухмаршевой винтообразной в 
лицевой части здания и трех (четырех) маршевой в дворовой части здания. Также в здании 
имеется межэтажная лестница, ведущая с третьего этажа колонного зала на четвертый 
этаж. 
 I этаж 
Помещение 1.1.(помещение тамбура лестницы Л-2(1): 
 Стены и потолок тамбура, откосы дверного проема, ведущего на улицу, оформлены де-
ревянными панелями, разделанными слегка утопленными, разновеликими филенками с 
накладными профилированными обрамлениями. Откосы дверного проема, ведущего в ве-
стибюль, зашиты древесиной, без филенок. Элементы обвязки и филенки панелей, 
профилированные элементы обрамлений филенок на стенах, потолке и откосах дверного 
проема на улицу изготовлены из древесины лиственных пород – дуб (Quercus sp.).  
Основные дефекты элементов обшивки стен, потолка и откосов дверного проема на ули-
цу:  
-тонкие зазоры на стыках элементов обрамлений филенок;  
- мелкие сколы, вырывы и не большие утраты древесины по боковым кромкам филенок и 
деталей обрамлений филенок, особенно на нижних филенках облицовки стен и откосов 
наружного дверного проема;  
- утраты древесины в зонах крепления пяточных петель.  
- множественные царапины разной протяженности и глубины, потертости отделочного 
слоя, образовавшиеся в результате механического воздействия;  
- отдельные трещины разной протяженности на филенках потолка;  
- тонкие зазоры между элементами обвязки деревянных панелей;  
- обильное загрязнение поверхности деревянных панелей бытовой пылью, особенно на 
горизонтальных поверхностях профилированных обрамлений и по углам филенок;  
- множественные механические повреждения древесины, царапины разной протяженности 
и глубины, потертости и утраты защитного покрытия на элементах цокольной части 
деревянных панелей по всему периметру тамбура.  
 Дверные проемы, ведущие на улицу и в вестибюль, широкие, с полукруглыми заверше-
ниями, обрамленными широкими профилированными накладными элементами. 
В верхней части дверных проемов выполнены фигурные фрамуги с полукруглыми за-
вершениями, в центральной части которых находятся стеклянные филенки, повторяющие  
форму фигурных фрамуг. Стекла филенок наружной двери простые, на внутренней двери 
матовые с рисунком в технике «травления».  
   Двери двухстворчатые, распашные, полусветные, в верхней части с фигурным 
завершением, повторяющим форму верхних фрамуг, со стеклянными заполнениями 
матовыми стеклами с рисунком, выполненным в технике «травления» на дверных 
створках проема, ведущего в вестибюль. Профилированные элементы обрамления 
стеклянных филенок выполнены из древесины дуба. Нижняя часть дверных створок 
оформлена глухими прямоугольными филенками, слегка выступающими от основной 
плоскости дверного полотна с деревянными профилированными накладными 
обрамлениями. Поверхность глухих филенок оклеена дубовым шпоном. Коробки дверных 
заполнений выполнены из древесины дуба.  Граница нижней части дверных створок от 
верхней части выделена выступающей профилированной тягой.  
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   Дверной проем со стороны вестибюля обрамлен широким профилированным 
наличником. В нижней части дверных полотен закреплены отбойные доски в виде 
пластин из цветного металла. На одной из створок наружной двери со стороны тамбура 
отбойная доска утрачена. Фурнитура: фигурные ручки на створках дверей выполнены из 
цветного металла. Створки дверных заполнений навешаны на пяточные петли. На одной 
из створок дверного проема, ведущего в вестибюль, пяточные петли утрачены, дверное 
полотно крепится на шарнирных петлях. Накладки под петли и «рубашки» для 
шарнирных петель выполнены из цветного металла. В местах крепления и врезки 
утраченных пяточных петель на этой створке сделаны вставки из новой древесины 
методом протезирования. Кроме этого, со стороны вестибюля на этой же створке имеется 
большая вставка ремонтной древесиной в месте крепления современного доводчика.  
На дверных створках, проема, ведущего в вестибюль, со стороны тамбура закреплены 
накладки из цветного металла с петлей для вставки крюка, обеспечивающего фиксацию 
дверной створки в открытом состоянии. Крюк закреплен к деревянной обшивке одной из 
стенок тамбура.  
Щеколда с внутренней стороны дверей (вестибюль) выполнена из черного металла, 
тонированного под цветной металл.  
Дефектами дверных створок и профилированного наличника являются:  
- тонкие зазоры между элементами обвязки дверных полотен, между филенками и 
профилированными обрамлениями;  
-зазоры на стыках угловых соединений обрамлений верхних филенок, раскрытием от 
волосяных до 1-2-3 мм, местами со смещением элементов друг относительно друга (на 
внутренней двери со стороны тамбура);  
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины по элементам профилированных 
обрамлений филенок и разным профилям наличников;  
 местами, наблюдается отслаивание и коробление шпона на глухих филенках дверных 
створок со стороны вестибюля (дефект отслоения шпона устранен при помощи мелких 
гвоздиков);  
-утраты древесины в месте врезки замка на наружной двери со стороны тамбура;  
-небольшие утраты древесины шпона по кромкам филенок;  
- наблюдается развитие мелких волосяных трещин по шпону, небольшие утраты шпона, 
закрашенные при поздних ремонтах без воссоздания утрат (на нижних филенках дверных 
створок со стороны вестибюля);  
-утрата древесины в нижней части профиля коробки внутренней двери со стороны 
вестибюля;  
- утрата древесины в месте врезки новых петель, как на коробке, так и дверном полотне;  
- имеются отдельные участки с ремонтными вставками в места бывших утрат древесины и 
шпона;  
- отверстия от демонтированных ранее гвоздей и иных крепежных элементов;  
- множественные царапины разной протяженности и глубины;  
- потертости и частичные утраты защитного покрытия до древесины.  
Основные дефекты фурнитуры:  
- загрязнены бытовой пылью, потускнели, местами потемнели;  
- обильное загрязнение бытовой грязью и пылью пяточных петель, особенно нижних 
   Облицовка пола тамбура выполнена с применением двух видов природного камня: 
белого каррарского мрамора (Италия) и черного мраморизованного органогенно –
обломочного известняка (Бельгия) с историческим названием “Бельгийский гранит” 
(“Belgian Granite”, “Granite Belge”). Первоначальная фактура обработки лицевой 
поверхности полированная.  
Основные дефекты мраморных деталей облицовки пола:  
- общее грязе-пылевое загрязнение поверхности;  
- тонкие царапины на лицевой поверхности природокаменных деталей;  
- снижение и утрата первоначальной степени полировки;  
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-крупные утраты фрагментов в двух плитах белого каррарского мрамора;  
-сквозные и затухающие трещины различной ширины раскрытия в природокаменных 
деталях  
-истирание некоторых природокаменных плит;  
-мелкие выщерблины на поверхности деталей из черного органогенно–обломочного 
бельгийского мраморизованного известняка;  
-участки утрат и деструкции раствора шовного заполнения.  
-дефекты, связанные с систематическим увлажнением природокаменных деталей:  
− изменение цвета мраморных плит с образованием пятен буро-коричневого до буро-
ржавого цвета различной плотности и объема распространения и внедрения в объем 
камня;  
- участки шелушения и выкрашивание белого каррарского мрамора.  
 Помещения 1.2.,1.3 (помещения вестибюля лестницы Л-2(II,III) –   
Помещение вестибюля состоит из двух объемов, имеющих прямоугольную и восьми-
угольную в плане форму и разделенных арочным проходом. Прямоугольный объем двухъ-
ярусный с прямой одномаршевой лестницей. В западной и восточной части 
прямоугольно-го объема помещения вестибюля стены и потолок раскрепованы. В 
восьмиугольном объеме стены имеют частично деревянное основание, которое формирует 
его соответствующую форму. В восьмиугольном объеме помещения северная и южная 
стена оформлены полу-циркульными нишами. В нише южной стены расположен камин с 
зеркалом над ним.  
 Потолок прямоугольного объема помещения имеет форму в виде цилиндрического 
(коробового) свода, а потолок восьмиугольного объема - в виде купольного свода. 
Потолки в помещениях вестибюля декорированы различными филенками и лепным деко-
ром. В центральных частях потолков каждого объема закреплены люстры одинаковые по 
стилистическому решению. Обе люстры не включены в действующий перечень предметов 
охраны.  
Дефекты штукатурной отделки потолка: 
-общее пылевое загрязнение; 
-многослойное окрашивание поверхности с локальными растрескиваниями и 
отслоениями; 
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
- мелкие сколы;  
- наличие внешней электропроводки, окрашенной в белый цвет.  
Дефектами элементов декора на потолке являются: общее пылевое загрязнение; 
многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики деталей.  
Основные дефекты штукатурной отделки стен (в том числе штукатурных элементов 
венчающего карниза, полей тимпанов над проходами в прямоугольном объеме вести-
бюля, полей арочных проходов, обрамления зеркала над камином):  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности и локальные участки с потёртостями на слоях 
поздних ремонтных окрасок;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
-грубое позднее ремонтное шпаклевание поверхности, в том числе грубое шпаклевание по 
участкам установки монтажных коробок электропроводки;  
-тонкие (волосяные) поперечные трещины на тянутых штукатурных элементах;  
- локальные участки с потёртостями на слоях поздних ремонтных окрасок;  
-мелкие сколы и ударные замятия;  
-локальные участки с грубо зашпаклеванными монтажными коробками скрытой элек-
тропроводки;  
-наличие внешней электропроводки, окрашенной в белый цвет.  
Основные дефекты серпентинитовой брекчии в деталях облицовки нижней части стен.  
-общее пылевое загрязнение;  
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-утраты нескольких деталей облицовки;  
-многослойное окрашивание верхней полочки;  
-участки деструкции и утрат растворов шовного заполнения;  
-смещение одной плиты в северо-восточной части прямоугольного объема. Деталь рас-
положена под радиаторной нишей.  
Основные дефекты элементов лепного декора карниза (пояс иоников):  
- общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики деталей;  
- мелкие утраты в местах сквозной или внешней прокладки поздней электропроводки  
Основные дефекты лепных композиций в полях тимпанов прямоугольного объема ве-
стибюля:  
- общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики дета-
лей;  
Основные дефекты штукатурной отделки архивольтов арочных проходов и полуцир-
кульных ниш:  
- общее пылевое загрязнение  
���многослойное окрашивание поверхности штукатурной отделки и искажение первона-
чальной пластики деталей;  
- вытертости по слоям окрасок на краевых частях элементов;  
- локальные утраты сколами;  
- локальные участки с небрежным и грубым ремонтным шпаклеванием поверхности;  
-мелкие сколы и ударные замятия;  
- в некоторых внутренних изгибах профилированных архивольтов проложена поздняя 
электропроводка, окрашенная в белый цвет.  
Основные дефекты лепных замковых камней в виде картушей над арочными проходами и 
полуциркульными нишами:  
- общее пылевое загрязнение  
��многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики дета-
лей;   
- грубые догипсовки искажающие первоначальную форму.  
Основные дефекты решеток радиаторных ниш.  
- общее пылевое загрязнение 
- многослойное окрашивание поверхности металлических и деревянных элементов ре-
шеток с искажением первоначального узора и пластики, соответственно;  
- точечная коррозия металлических деталей под слоями окрасок;  
- локальные замятия на деталях деревянного обрамления.  
Пол в вестибюле облицован с применением двух видов природного камня: белого кар-
рарского мрамора (Италия) с сетчато-полосчатым рисунком и черного мраморизованного 
органогенно–обломочного известняка (Бельгия) с историческим названием “Бельгийский 
гранит” (“Belgian Granite”, “Granite Belge”). Основная площадь пола облицован плитами 
белого мрамора. Из черного мраморизованного органогенно–обломочного известняка вы-
полнены узкие окантовки центральных полей. Первоначальная фактура обработки 
лицевой поверхности полированная.  
Основные дефекты природокаменных деталей облицовки пола.  
- общее грязи пылевое загрязнение поверхности;  
- точечные загрязнения втертой жевательной резинкой;  
-многочисленные тонкие царапины и мельчайшие выщерблины, в том числе забитые 
пылью и грязью, за счет чего приобретающие темно-серый до черного цвет;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
- многочисленные мелкие сколы вдоль трещин и по краям плит вдоль швов;  
-единичные мелкие выколы на поверхности плит;  
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- пятна буро-коричневого до буро-ржавого цвета, образовавшиеся из-за систематического 
увлажнения как с внешней, так и внутренней стороны, загрязнений, впитавшихся в объем 
камня, а также окисления железосодержащих минералов в составе мрамора.  
- многочисленные неравномерно распределенные сквозные трещины. Некоторые раско-
лотые плиты утратили адгезию к основанию и имеют смещения;  
- поздние грубые восполнения утрат (сколов) мастиковками  
- загрязнение, деструкция и локальные участки поверхностного выкрашивания растворов 
шовного заполнения.  
Лестница в прямоугольном объеме помещения вестибюля. Проступи и подступенки 
облицованы плитами из белого каррарского мрамора с сетчато-полосчатым рисунком. 
Толщина плит порядка 3 см. Внешний край ступеней проступей имеет слегка 
скругленную форму. Первоначальная фактура обработки поверхности полированная. На 
каждой ступени лестницы присутствуют ковродержатели с кронштейнами из цветного 
металла (предположительно латунь).  
Основные дефекты мраморных деталей облицовки ступеней лестницы.  
- общее грязе-пылевое загрязнение поверхности;  
- точечные единичные загрязнения пятнами краски;  
- многочисленные тонкие царапины;  
- снижение первоначальной степени полировки;  
- пятна буро-коричневого до буро-ржавого цвета, образовавшиеся из-за систематического 
увлажнения, происходящего с внутренней стороны, сопутствующих увлажнению загряз-
нений, впитавшихся в объем камня, а также окисления железосодержащих минералов в 
со-ставе мрамора;  
- участки разуплотнения, шелушения и выкрашивания мрамора на плитах подступенков, 
возникшие в результате систематического увлажнения, происходящего с внутренней сто-
роны;  
- многочисленные сквозные трещины;  
- немногочисленные сколы, в том числе утрата одной ремонтной вставки;  
- расшатанное положение некоторых плит облицовки ступеней лестницы;  
- участки утрат и деструкции раствора шовного заполнения. Участками швы промазаны 
герметикам, что свидетельствует о наличии увлажнения с тыльной стороны.  
 Основные дефекты ковродержателей лестницы в прямоугольном объеме вестибюля.  
- общее пылевое загрязнение крайне;  
- утрата штанг из цветного металла;  
- потёртости на сохранившихся кронштейнах и снижение первоначальной степени поли-
ровки;  
- утрата одного кронштейн с его заменой на кольцо из черного металла;  
-  утрата верхних частей у нескольких кронштейнов;  
- перестановка некоторых кронштейнов из-за механической деструкции мрамора на 
участках первичного крепления кронштейнов. Ремонтная фиксация кронштейнов 
выполнена шурупами. 
Камин расположен в южной полуциркульной нише восьмиугольного объема помещения. 
Камин одноярусный облицован резными деталями из белого каррарского мрамора с 
мелкими пятнами и волнистыми прожилками расплывчатых очертаний светло-серого 
цвета (Италия). Первоначальная фактура обработки поверхности мраморных деталей 
полированная. Обшивка топочного проема выполнена из деталей чугунного литья. Пол 
топки слегка наклонный в сторону помещения и выстлан печным кирпичом. Горелка 
отсутствует. Справа от камина расположена латунная ручка управления шибером. Сам 
шибер из черного металла, располагающийся внутри пространства дымохода, сильно 
корродирован. Над камином расположено большое зеркало полуциркульной формы.  
 Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина.  
- общее пылевое загрязнение;  
- точечные и неравномерно распределенные пятна буро-ржавого цвета;  
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- окрашивание мраморной каминной полки узкой полосой вдоль примыкания к зеркалу;  
- смещение деталей облицовки камина относительно друг друга;  
- немногочисленные мелкие сколы по краям деталей;  
- немногочисленные мелкие выщерблины на поверхности деталей;  
- деструкция и утрата шовного заполнения между каминной полкой и перемычкой; 6.2. 
Основные дефекты деталей из черного металла:  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойная окраска поверхности;  
- слабо проявленные точечные очаги коррозии под слоями окрасок;  
- утраты декоративных элементов на внешней стенке топочного проема, фиксируемые по 
наличию крепежных отверстий.  
 Основные дефекты ручки из цветного металла, предназначенной для управления шибе-
ром.  
- общее пылевое загрязнение;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-потертости и царапины на поверхности;  
- утрата заглушины в центральной части;  
- мелкие дефекты ударного характера (замятия).  
Основные дефекты зеркала над камином.  
- общее пылевое загрязнение слабой степени интенсивности;  
- участки деструкции и утраты амальгамы.  
Помещение 1.8 (помещение под лестницей Л-2(VIII):  
Помещение в плане Г-образной  формы. Потолок и стены гладко оштукатурены. В первом 
от входа объеме потолок гладкий ровный. В дальнем объеме потолок сводчатый. На 
западной стене дальнего объёма помещения имеется ниша с полуциркульные 
завершением. Пол облицован метлахской плиткой двух разновидностей: большой 
восьмиугольный белого цвета и малой квадратной синего цвета. Дверной проем в 
помещении с лучковым завершением. Поле стены над дверным проемом декорировано 
лепным декором в полуциркульной филенке. Дверное заполнение представлено 
одностворчатой глухой деревянной дверью из сосны (Pinus sp.). Петли шарнирные из 
черного металла. Ручки и прочая дверная фурнитура поздние. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен и потолка:  
- общее пылевое загрязнение;  
- многослойная окраска и побелка;  
- участки шелушения отслоение слоёв окраски и побелки;  
- буро-ржавые пятна на материалах отделки в нише на западной стене, образовавшиеся в 
результате систематического увлажнения отделки с внутренней стороны. Развитие 
дефекта, вероятнее всего связано с протечками с уровня открытой террасы, 
расположенной на прямоугольном ризалите;  
- деструкция с разуплотнением и выкрашиванием штукатурных растворов, окрасочных и 
побелочных слоёв, преимущественно, на южной стене в уровне до 2 м от пола. Развитие 
дефекта связано с систематическим увлажнением с внутренней стороны. Источник увлаж-
нения неизвестен, но вероятнее всего связан с капиллярным подъемом влаги из 
подвальных помещений;  
- деформационная трещина на потолке и стенах в первом от входа объёме помещения.  
Основные дефекты керамической плитки облицовки пола:  
- общее загрязнение поверхности;  
- пятна краски на поверхности плиток;  
- утраты сколами и выколами, в том числе восполненные цементно-песчаными раствора-
ми;  
- тонкие сквозные и затухающие трещины в плитах.  
Основные дефекты лепной раковины над дверным проемом: 
- общее загрязнение поверхности; 
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- многослойное окрашивание поверхности лепного декора и искажение первоначальной 
пластики элемента.  
Основные дефекты дверного заполнения:  
- общее пылевое загрязнение;  
- многослойное грубое окрашивание с искажением первоначальной пластики профилиро-
ванных элементов и образованием подтеков и наплывов краски;  
- заколачивание верхней филенки с обеих сторон дверного плотна листами фанеры;  
- поздние прорезанные вентиляционные проемы с накладными решетками в верхней и 
нижней филенках;  
- мелкие сколы, вмятины, и утраты, участками скрытые многослойными ремонтными 
окрасками;  
- участки уширения швов между деревянными элементами из-за усыхания древесины.  
Помещение 1.9 (помещение под лестницей Л-2 (IX): 
 Коридор под нижним лестничным маршем. Потолок гладко оштукатурен 
цементсодержащими растворами. Стены облицованы современной кафельной плиткой. 
Пол облицован цементной плиткой с геометрическим двуцветным рисунком. Такой же 
плиткой облицован участок пола заглушины в проходе во двор. Внутренне дверное 
заполнение в проходе во двор представлено двустворчатой деревянной дверью (из ели 
(Picea sp.) с разной шириной створок. Петли полушарнирные. 
Основные дефекты цементной плитки облицовки пол:  
- общее пылевое загрязнение;  
- утраты фрагментов облицовки, восполненные современной половой керамической плит-
кой;  
- сколы и выколы, в том числе с докомпановками из цементно-песчаных растворов;  
-тонкое сетчатое плотное поверхностное растрескивание декоративно-отделочного слоя 
цементных плиток;  
- участки с развитием сквозных трещин в плитках;  
-деструкция, частичная утрата и загрязнения растворов шовного заполнения;  
Основные дефекты дверного заполнения:  
- общее пылевое загрязнение;  
- утрата широкой дверной створки;  
-многослойное грубое окрашивание с искажением первоначальной пластики;  
-утраты, скрытые многослойными ремонтными окрасками;  
- истертость нижней перемычки дверной коробки.  
-участки уширения швов между деревянными элементами из-за усыхания древесины  
Помещение 1.10 (помещение охраны (Х). 
 Помещение в плане прямоугольной формы. Стены пол и потолок имеют современную 
отделку (листы ламинированного ДВП, линолеум, плитки на основе минерального 
волокна). Основание потолка в помещении – перекрытие по металлическим балкам. 
Поверхность основания потолка зашпаклевана и окрашена. На поверхности отделки 
отмечаются следы многочисленных протечек с поверхности открытой террасы, 
расположенной над прямоугольным ризалитом. Металлически балки имеют интенсивную 
коррозию на поверхности. На северной стене помещения расположен оконный проем 
полуциркульной формы. Оконное заполнение двойное с стационарной полуциркульной 
фрамугой и одной створкой. Дверной проем лучковый расположен на восточной стене. 
Дверное заполнение - глухая одностворчатая дверь. Петли шарнирные из чёрного металла. 
Дверная ручка с замком и прочая фурнитура поздние.  
Основные дефекты оконного заполнения:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание с искажением первоначальной пластики профилированных 
элементов;  
-утраты, скрытые под многослойными ремонтными окрасками;  
- трещины по швам между деревянными элементами из-за усыхания древесины.  
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Основные дефекты дверного заполнения:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание с искажением первоначальной пластики профилированных 
элементов;  
-утраты, скрытые под многослойными ремонтными окрасками.  
Помещение парадной лестницы (Л-2) 
Парадная лестница расположена в объеме полуциркульного лестничного ризалита дво-
рового фасада и состоит из трех лестничных маршей на косоурах и четырех лестничных 
площадок в уровне этажей. Ступени Парадной лестницы облицованы плитами белого 
каррарского мрамора с неравномерным пятнистым и сетчато-полосчатым рисунком 
светло-серого цвета (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности 
мраморных деталей полированная. В ступенях лестницы сохранились элементы 
ковродержателей - кронштейны (фиксаторы для штанг) двух видов: цельные и 
размыкаемые.  
Основные дефекты мраморной облицовки ступеней:  
- общее пылевое загрязнение; точечные пятна краски; точечные единичные загрязнения 
втертой жевательной резинкой;  
- снижение первоначальной степени полировки;  
-тонкие волосяные царапины и мельчайшие выщерблины на поверхностях проступей;  
-пятна буро-коричневого до буро-ржавого цвета;  
-мелкие сколы  
-вытертости некоторых плит облицовки проступей  
-единичные тонкие волосяные сквозные и затухающие трещины;  
-загрязнение раствора шовной затирки между мраморными деталями.  
Основные дефекты элементов системы ковродержателей на лестничных маршах.  
-общее пылевое загрязнение;  
-отсутствие штанг ковродержателей;  
- потёртости на элементах;  
-снижение первоначальной степени полировки деталей;  
- точечное развитием вторичных минералов меди (медной зелени);  
-утрата некоторых элементов или их частей.  
Лестничные площадки. В облицовке лестничных площадок выявлено три разновидно-
сти природного камня: светло-серый итальянский каррарский мрамор “Bardiglio” (разно-
видность с историческим названием “Bleu Turquin”); черный органогенно–обломочный 
бельгийский мраморизованный известняк (сортовое название “Бельгийский 
гранит”,“Belgian Granite”, “Granite Belge”); белый каррарский мрамор с неравномерным 
пятнистым и сетчато-полосчатым рисунком светло-серого цвета (Италия). Рекомендации 
по подбору камня для реставрационных работ приведены в разделе лабораторных 
исследований. Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности мраморных 
деталей полированная  
Основные дефекты мраморной облицовки площадок:  
- общее пылевое загрязнение поверхности; локальные пятна краски;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-тонкие волосяные царапины и мельчайшие выщерблины на поверхностях проступей;  
-пятна буро-коричневого до буро-ржавого цвета;  
-растрескивание некоторых деталей;  
-расшатанное положение некоторых плит или расколотых фрагментов. На площадке 4-го 
этажа расшатанное состояние связанно с существовавшими протечками с чердачных 
помещений;  
-утраты, восполненные докомпановками из растворных материалов на основе цемента;  
- участки деструкции и утрат растворов шовного заполнения.  
Основные дефекты элементов системы ковродержателей на лестничных площадках:  
-общее пылевое загрязнение поверхности;  
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-потёртости на элементах;  
-снижение первоначальной степени полировки деталей;  
-утрата некоторых элементов или их частей (утрата винтов во втулках).  
-полости втулок плотно забиты пылью, песком и т.д.  
Ограждение лестницы состоит из бетонного отштукатуренного основания, кованной 
ажурной решетки и деревянного поручня из ореха (Juglans sp.).  
Основные дефекты штукатурной отделки основания ограждения:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное шпаклевание и окрашивание и поверхности элементов с искажением пер-
воначальной пластики верхнего профилированного края;  
-единичные сколы, в том числе прошпаклеванные и закрашенные.  
Основные дефекты металлической решетки:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности элементов, приводящее к искажению первона-
чальной пластики элементов;  
-локальные потертости и отслоения окрасок;  
-точечные очаги поверхностной коррозии;  
Основные дефекты деревянного поручня:  
-общее пылевое загрязнение;  
- точечные ударные замятия, частично сглаженные повторными ремонтными лакировками 
поверхности;  
-потертости лакового покрытия.  
Штукатурная отделка стен, подшивки лестничных маршей и потолков лестничных 
площадок, включая элементы лепного декора. В оштукатуривании этих участков для 
создания основной толщины намета применены растворы на основе известково-гипсового 
вяжущего, поверх которых нанесена выравнивающая и формообразующая накрывка раз-
личной толщины из раствора на основе гипса. Поля стен вдоль лестничных маршей, поля 
подшивки лестничных маршей и потолки лестничных площадок оформлены прямоуголь-
ными филенками с профилированными обрамлениями. В нижней части стены вдоль лест-
ничных маршей и лестничных площадок оформлены штукатурным плинтусом с профили-
рованным внешним краем. В верхней части (в уровне 4 этажа) стены лестничной клетки 
оформлены карнизом с элементами лепного декора (ионики и болотник). Проход в 
восьмиугольный объем помещения в уровне 1-го этажа оформлен профилированным 
архивольтом с лепным замковым камнем.  
Основные дефекты штукатурной отделки стен лестничной клетки:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности и искажением первоначальной пластики про-
филированных элементов;  
-локальные мелкие сколы, в том числе закрашенные;  
-тонкие трещины, на слоях окраски;  
-неровное и грубое оштукатуривание некоторых участков и деталей;  
-участки с поздней внешней электропроводкой;  
- участки с проведением поздних труб инженерных сетей здания сквозь штукатурную от-
делку цокольной части стены;  
- небольшой участок на южной стене в уровне верхней лестничной площадки с локаль-
ным точечно-пятнистым шелушением и отслоением слоев окрасок. Развитие дефекта 
связано с увлажнением отделки в результате существовавшей протечки из помещений 
чердака.  
Основные дефекты штукатурной отделки карниза:  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажением первоначальной пластики про-
филированных элементов;  
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-единичные поперечные трещины с преимущественно волосяным раскрытием, вскрыва-
ющиеся на многочисленных слоях окраски.  
Основные дефекты элементов лепного декора (ионики и болотник) в оформлении карниза:  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики деталей;  
- единичные утраты, восполненные грубыми растворными докомпановками без воссозда-
ния рельефа декора.  
Основные дефекты подшивки лестничных маршей и потолков на лестничных площадках:  
- общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажением первоначальной пластики про-
филированных элементов;  
-локальные мелкие сколы, в том числе закрашенные;  
- отслоение, растрескивание и частичное осыпание штукатурной отделки потолка над 
лестничной площадкой в уровне третьего этажа. Развитие дефекта связано с увлажнением 
штукатурной отделки в этой зоне из-за протечки с чердачных помещений.  
Основные дефекты архивольта в оформлении арочного прохода в восьмиугольный объем 
вестибюля в уровне 1 этажа.  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности и искажением первоначальной пластики про-
филированных элементов;  
-локальные мелкие сколы и ударные замятия, в том числе закрашенные;  
-локальные вытертости по слоям окрасок.  
Основные дефекты лепного замкового камня в виде картуша над арочным проходом в 
восьмиугольный объем вестибюля в уровне 1 этажа.  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики деталей.  
 Штукатурная отделка потолка и падуги лестничной клетки. В оштукатуривании 
потолка и падуги ля создания основной толщины намета применены растворы на основе 
известково-гипсового вяжущего, поверх которых нанесена выравнивающая и формообра-
зующая накрывка различной толщины из раствора на основе гипса. Потолок лестничной 
клетки в центральной части оформлен профилированной тягой, формирующей 
центральное гладкое поле с полуциркульными краями. Над лестничной площадкой поле 
потолка лестничной клетки декорировано двумя фигурными филенками. Переход от 
потолка к стенам оформлен падугой.  
Основные дефекты штукатурной отделки потолка:  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажением первоначальной пластики про-
филированных элементов;  
-локальные мелкие сколы, в том числе закрашенные;  
-тонкие волосяные трещины, вскрывающиеся на слоях окраски.  
Основные дефекты штукатурной отделки падуги:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности и искажением первоначальной пластики про-
филированных элементов;  
-тонкие волосяные трещины, вскрывающиеся на слоях окраски;  
-локальный участок с шелушением и отслоением слоев окрасок на участке падуги над 
южной стеной ближе к лестничной площадке. Развитие дефекта связано с увлажнением 
отделки в результате существовавшей протечки из помещений чердака.  
Радиаторные ниши расположены вдоль некоторых лестничных маршей и на стенах не-
которых лестничных площадок. Внутри ниш расположены чугунные радиаторы 
отопления. Радиаторы сильно загрязнены пылью и многослойно окрашены. Под слоями 
окрасок отмечается наличие поверхностной коррозии. Каждая ниша декорирована 
декоративной решеткой, представляющей собой тонкий лист черного металла с 

21



 

Секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

регулярными фигурными отверстиями, закрепленный в деревянной профилированной 
раме.  
Основные дефекты решеток радиаторных ниш:  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности металлических и деревянных элементов с ис-
кажением первоначального узора и пластики;  
-точечная поверхностная коррозия металлического листа решеток;  
-участки отслоение и утрат многослойных окрасок на поверхности деревянных обрамле-
ний;  
-локальные замятия на деталях деревянного обрамления;  
- единичные трещины по элементам деревянных обрамлений;  
-уширение швов по стыками элементов деревянных обрамлений в связи с усыханием 
древесины.  
Дверной проем на террасу в полуциркульной части лестничного ризалита в уровне 
между 1 и 2 этажами. Проем с лучковым завершением оформлен широким профилирован-
ным наличником. Откосы проема с небольшим рассветом гладко оштукатурены. В 
оштукатуривании элементов для создания основной толщины намета применены 
растворы на основе известково-гипсового вяжущего, поверх которых нанесена 
выравнивающая и формообразующая накрывка различной толщины из раствора на основе 
гипса. Небольшая ступенька, облицована плитами белого каррарского мрамора (Италия).. 
Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная. Дверное 
заполнение двойное деревянное (из дуба (Quercus sp.)) на раздельных коробках с 
лучковым завершением. Каждая дверь двустворчатая с остеклением и на полушарнирных 
угловых петлях. Стекла закреплены на оконной замазке с ее маскировкой путем окраски в 
цвет древесины. Запорная фурнитура - поворотный шпингалет с фигурной ручкой. По 
периметру контактов дверных створок с дверной коробкой, а также по контакту между 
дверными створками отмечается крайне фрагментарно сохранившаяся уплотнительная 
лента, выполненная из ткани с вклеенной резиновой трубкой.  
Основные дефекты штукатурной отделки дверного проема (наличники и откосы):  
-общее пылевое загрязнение слабой степени интенсивности;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажением первоначальной пластики про-
филированных элементов;  
- локальные мелкие сколы, в том числе докомпанованные ремонтными штукатурными 
и/или закрашенные.  
Основные дефекты штукатурной отделки заглушин между рамами:  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание;  
-полигональное растрескивание многослойных окрасок;  
-поперечные трещины и трещины по контакту штукатурной отделки заглушин и дверной 
коробки.  
Основные дефекты мраморной ступени:  
-общее пылевое загрязнение; пятна краски  
-многочисленные тонкие царапины;  
-мелкие сколы по краю проступи;  
-сквозная поперечная трещина в плите облицовки проступи;  
-дефекты, связанные с внутренними протечками с террасы, расположенной на улице:  
-пятна мокро серого и буро-коричневого до буро-ржавого цвета;  
-участки разуплотнения, шелушения, расслоения и выкрашивания мрамора с образовани-
ем площадных рытвин.  
Основные дефекты дверного заполнения:  
-общее пылевое загрязнение и точечные загрязнения сторонней краской  
-многослойная лакировка поверхности;  
-уширение швов между элементами из-за усыхания древесины;  
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-единичная продольная короткая трещина в дверной обвязке;  
-утраты на участках врезки и крепления поздней фурнитуры;  
-немногочисленные поздние мелкие отверстия в дверных обвязках;  
-поздние единичные саморезы в дверных элементах;  
- трещины в двух стеклах;  
-участки утрат оконной замазки;  
- повсеместная утрата первоначального дверного уплотнителя.  
Основные дефекты петель и запорной фурнитуры:  
- общее пылевое загрязнение и загрязнения поверхности краской;  
-потёртости элементов и снижение первоначальной степени полировки;  
- немногочисленные неравномерно распределенные мелкие ударные замятия латунных 
трубках шпингалета.  
Оконные проемы в полуциркульной части лестничного ризалита. Два оконных проемы 
имеют полуциркульную форму, один (расположенный под потолком лестничной клетки) – 
овальную. Проемы оформлены широким профилированным наличником. Откосы 
проемом с небольшим рассветом гладко оштукатурены. В оштукатуривании элементов 
для создания основной толщины намета применены растворы на основе известково-
гипсового вяжущего, поверх которых нанесена выравнивающая и формообразующая 
накрывка различной толщины из раствора на основе гипса. Подоконники выполнены из 
монолитных плит белого каррарского мрамора (Италия), Первоначальная фактура 
обработки лицевой поверхности полированная. Оконные заполнения двойные деревянные 
(из дуба (Quercus sp.) на раздельных коробках. Поля заглушин между оконными рамами 
гладко оштукатурены. Стекла закреплены на оконной замазке с ее маскировкой путем 
окраски в цвет древесины. В полуциркульных проемах оконные заполнения 
двустворчатые с верхней стационарной фрамугой. Петли полушарнирные угловые. 
Верхнее овальное оконное заполнение стационарное. Запорная фурнитура 
полуциркульных оконных заполений- поворотный шпингалет с фигурной ручкой. По 
периметру контактов оконных створок с коробкой, а также по контакту между оконными 
створками отмечается крайне фрагментарно сохранившаяся уплотнительная лента, 
выполненная из ткани с вклеенной резиновой трубкой.  
Основные дефекты штукатурной отделки оконных проемов (наличники и откосы):  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности и искажению первоначальной пластики профи-
лированных наличников;  
-единичные мелкие утраты поздних слоев окраски;  
-мелкие сколы, участками закрашенные.  
Основные дефекты штукатурной отделки заглушин между рамами:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание;  
-единичные диагональные трещины и трещины по контакту штукатурной отделки заглу-
шин и оконных коробок.  
Основные дефекты мраморных подоконников:  
-общее пылевое и пятнисто-точечное загрязнение  
-плотные интенсивные загрязнения, в том числе слоями окрасок на тыльной стороне под-
оконников;  
-тонкие волосяные царапины и мельчайшие выщерблины на поверхностях проступей;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-пятна буро-коричневого до буро-ржавого цвета;  
-мелкие сколы и выколы;  
-волосяная затухающая трещина в подоконники оконного проема между 3-м и 4-м этажа-
ми;  
-сквозная поперечная трещина в подоконники оконного проема между 2-м и 3-м этажами.  
Основные дефекты внутренних оконных заполнений:  
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-общее пылевое загрязнение и загрязнение поверхности пятнами краски;  
-многослойная лакировка поверхности;  
-мелкие утраты, ударные замятия и мелкие отверстия на деревянных элементах.  
-утраты на участках врезки поздней фурнитуры;  
-трещины в единичных стеклах;  
-участки утрат оконной замазки;  
-уширение швов между деревянными элементами из-за усыхания древесины;  
- повсеместная утрата первоначального оконного уплотнителя.  
Основные дефекты запорной фурнитуры:  
-общее пылевое загрязнение и загрязнение поверхности сторонней краской;  
-потёртости элементов и снижение первоначальной степени полировки;  
-немногочисленные неравномерно распределенные мелкие ударные замятия на латунных 
трубках шпингалетов.  
Дверные проемы на лестничных площадках. Дверные проемы в уровне второго и тре-
тьего этажей оформлены сандриками с прямым и лучковым завершением, соответственно. 
Снизу по бокам сандрики декорированы лепными фигурными кронштейнами. Над 
дверным проемом в уровне 4-го этажа по архитектурному решению сандрик отсутствует, 
а пространство над дверным проемом оформлено прямоугольный горизонтальной 
филенкой с профилированным обрамлением. В оштукатуривании элементов для создания 
основной толщины намета применены растворы на основе известково-гипсового 
вяжущего, поверх которых нанесена выравнивающая и формообразующая накрывка 
различной толщины из раствора на основе гипса. Дверные проемы по внешнему краю 
оформлены широким профилированным наличником. Дверные заполнения представлены 
двойными глухими распашными дверями с элементами шпонированной (палубной) 
отделки и гипсовым декором. Основа дверных полотен выполнена из сосны (Pinus sp.), а 
шпон (палуба) - из ореха (Ju-glans sp.). Фурнитура дверных заполнений в уровне 2-го и 4-
го этажей поздняя. Ранняя (вероятно, первоначальная) фурнитура (полушарнирные петли 
из черного металла с декоративными колпачками из латуни петли и дверной костыль из 
латуни с замковым механизмом из черного металла) сохранились на дверном заполнении 
в уровне 3-го этажа.  
Основные дефекты штукатурной отделки сандриков над дверными проемами:  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности и искажению первоначальной пластики профи-
лированных элементов;  
-мелкие сколы, в том числе закрашенные.  
Основные дефекты лепных кронштейнов сандриков над дверными проемами:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности и искажение их первоначальной пластики;  
-локальное проведение внешней поздней электропроводки поверх лепных деталей.  
Основные дефекты дверных заполнений.  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойная лакировка поверхности;  
- окраска внешних частей наличников вокруг дверного заполнения в уровне 3-го этажа;  
-локальные участки с вытертостями лаковых покрытий;  
-мелкие сколы, вмятины, выщерблины и отщепы частично скрытые ремонтными лаки-
ровками;  
-поздние отверстия, вероятно возникшие от крепления сторонних элементов;  
-грубое восполнение утрат;  
-участки с отслоением шпона (палубы) с локальными сопутствующими растрескивания-
ми согласно структуре древесины;  
-утраты мелкими сколами на элементах гипсового декора и локальные участки с утрата-
ми сегментов гипсового декора;  
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- деформации деревянных деталей из-за их усыхания. В уровне 3-го этажа деформации 
могут быть связаны с протечками по конструкциям стен и верхней лестничной площадки 
с уровня чердачных помещений.  
Основные дефекты ранней дверной фурнитуры (дверное заполнение в уровне 3-го этажа):  
-общее пылевое загрязнение;  
-потёртости элементов и снижение первоначальной степени полировки;  
- покрытие карт петель лаком для древесины;  
-проворачивание одностороннего костыля на запорном стержне;  
-утрата некоторых декоративных накладных колпачков на полушарнирных механизмах 
петель;  
-поверхностная коррозия на видимых деталях врезного дверного замка из черного метал-
ла.  
Лифт расположен в центральной части лестничной клетки между лестничными маршами.  
  Лифтовая кабина сборная деревянная полусветная филенчатая с накладным резным 
декором. В строении кабины все обвязки выполнены из деревянных элементов с шпониро-
ванной отделкой. У этих элементов основа выполнена из сосны (Pinus sp.), а шпон - из 
ореха (Juglans sp.). Поля филенок в нижней части зашиты фанерой с шпонированной 
отделкой. Фанера выполнена из ольхи (Alnus sp.), а шпон - из ореха (Juglans sp.). 
Обрамления филенок, волютообразные завитки в навершии кабины и различные элементы 
накладного резного декора выполнены из цельнодеревянных элементов. На данном этапе 
исследований предполагается, что заполнение верхних филенок частично или полностью 
было стеклянным. Внутри кабины в объеме ее верхней части расположен механизм для 
крепления и наматывания лифтового троса, выполненный из деталей черного металла.  
Основные дефекты деревянных элементов лифтовой кабины:  
-общее пылевое загрязнение;  
- поздняя грубая окраска иоников и крыши лифтовой кабины.  
-расхождение деревянных элементов по швам;  
-утраты элементов заполнения и оформления некоторых филенок;  
- частичные или полные утраты накладных резных элементов;  
-локальные утраты шпонированной отделки на элементах;  
-участки отслоения шпона от основы;  
-мелкие замятия на древесине;  
-утрата отделки центрального поля потолка внутри кабины;  
-утрата верхнего фигурного элемента обвязки у правой дверной створки;  
-многочисленные гвозди, вбитые во внутреннюю отделку кабины;  
-сквозные отверстия в крыше.  
Основные дефекты на поверхности механизма намотки троса в крыше лифтовой кабины:  
-общее пылевое загрязнение;  
-пятнистая неравномерная утрата слоя окраски;  
-сплошная поверхностная коррозия. Ограждение лифтовой шахты с дверьми на этажах 
ажурное кованое (черный металл). Со стороны шахты все элементы лифтового 
ограждения, включая двери, затянуты плетеной металлической сеткой (вероятно,сетка 
рабица).  
Основные дефекты металлического ограждения лифта (включая двери на этажах):  
- общее пылевое загрязнение.  
-многослойное окрашивание поверхности и снижение первоначальной пластики декора-
тивных деталей;  
-точечные отслоения и утраты слоев окраски;  
-точечная поверхностная коррозия под слоями окрасок;  
- разрывы в плетеной металлической сетке в уровне первого этажа около кнопочного ме-
ханизма управления лифтом и в двери около дверного замка;  
-утрата ручки дверного замка в двери 1-го этажа. 
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 Механизмы управления лифтом расположены слева от каждой двери на этажах и внутри 
лифтовой кабины. Пульты управления состоят из монтажной коробки из черного металла, 
внешней латунной накладки с пластиковыми кнопками управления и накладными 
табличками из черного металла с подписями.  
Основные дефекты элементов пультов управления.  
-общее пылевое загрязнение;  
-утрата слоя лака на латунных накладках;  
-утрата трех винтов крепления латунной накладки на пульте внутри лифтовой кабины;  
-утрата трех пультов управления в уровне 2-го, 3-го и 4-го этажей;  
-оплавленные кнопки у внешнего пульта в уровне 1-го этажа;  
-утрата накладной таблички с надписью “СТОП” и кнопки вызова лифта на второй этаж у 
внешнего пульта в уровне 1-го этажа.  
Площадка с прямым лестничным маршем под Парадной лестницей облицована 
двумя разновидностями природного камня: черным органогенно–обломочным 
бельгийским мраморизованным известняком (сортовое название “Бельгийский 
гранит”,“Belgian Granite”, “Granite Belge”); белым каррарским мрамором (Италия). 
Ступени лестницы облицованы плитами белого каррарского мрамора с неравномерным 
пятнистым и сетчато-полосчатым рисунком светло-серого цвета (Италия). Рекомендации 
по подбору камня для реставрационных работ приведены в разделе лабораторных 
исследований. Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности мраморных 
деталей полированная. На ступенях лестницы отмечено наличие кронштейнов (фиксатор) 
штанг ковродержателей, аналогичных использованы на ступенях Парадной лестницы.  
Основные дефекты мраморной облицовки ступеней и пола площадки:  
-общее пылевое загрязнение, точечные загрязнения втертой жевательной резинкой за-
грязнение и подтеками краски;  
- тонкие волосяные царапины и мельчайшие выщерблины, забитые пылью и грязью;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-мелкие сколы;  
- истирание поверхности некоторых плит облицовки ступеней;  
- трещины в плитах облицовки площадки с проседанием отколотых фрагментов; 
-пятна буро-коричневого до буро-ржавого цвета, образующиеся в результате увлажнения 
деталей с внутренней стороны;  
-загрязнение раствора шовной затирки.  
Основные дефекты элементов системы ковродержателей на лестничном марше:  
-общее пылевое загрязнение;  
-отсутствие штанг ковродержателей из цветного металла;  
-потёртости на сохранившихся кронштейнах и снижение первоначальной степени поли-
ровки;  
-утрата некоторых кронштейнов (фиксаторов) или их частей  
II этаж 
Помещение 2.1.(пом.8-Н(1) 
   Помещения1, 2, 3, 4, 5 образуют единую входную группу, являющуюся вестибюлем с 
уборной зоной и располагающуюся перед помещениями 6 (концертный зал) и 7.  
Потолок: в помещении 1 потолок оформлен большой утопленной филенкой в форме 
равностороннего восьмиугольника с профилированной ступенчатой тягой по периметру. 
В оштукатуривании потолков (включая тянутые штукатурные элементы) применены 
растворы на основе известково-гипсового вяжущего, поверх которых нанесена 
выравнивающая и формообразующая накрывка различной толщины из раствора на основе 
гипса (иногда с небольшой добавкой извести).  
Основные дефекты штукатурной отделки потолка:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
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- мелкие сколы по углам профилированных элементов, частично сглаженные многослой-
ными окрасками;  
-волосяные поперечные и диагональные трещины. 
Стены в помещениях гладко оштукатурены. Верхние части стен оформлены профили-
рованными карнизами с различными элементами лепного декора (модульоны, ионики, бу-
сы). В оштукатуривании стен (включая тянутые штукатурные элементы) применены рас-
творы на основе известково-гипсового вяжущего, поверх которых нанесена выравниваю-
щая и формообразующая накрывка различной толщины из раствора на основе гипса (ино-
гда с небольшой добавкой извести). Участками в штукатурной отделке стен отмечается 
наличие поздних светло-серых цементсодержащих штукатурных растворов.  
 Основные дефекты штукатурной отделки стен:  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности, участками отмечаются растрескивания, шелу-
шения, отслоения и утрата многослойных окрасок;  
-потертости на верхних слоях окрасок в местах установки вешалок под одежду;  
-волосяные трещины;  
-мелкие сколы по внешним углам стен (арочный проход между помещениями 1 и 5);  
-локальные вмятины ударного характера на поверхности штукатурной отделки, в том 
числе и с отслоением многослойных окрасок на таких участках;  
-поздние восполнения утрат, выполненные светло-серым цементсодержащим раствором;  
-электропровода или пластиковые кабельканалы для электропроводки, закрепленные в 
верхней части стен в примыкании к карнизу или архитраву.  
Основные дефекты штукатурной отделки карнизов:  
-общее пылевое загрязнение слабой степени интенсивности;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики и профилированных штукатурных элементов.  
-единичные утраты сколами. Мелкие сколы частично сглажены и скрыты многослойны-
ми окрасками.  
-в помещении 1 некоторые обрамления филенок между модульонами имеют искаженные 
криволинейные очертания;  
-тонкие поперечные трещины с шириной раскрытия в первые доли мм по слоям окрасок в 
обоих помещениях. В помещении 5 также отмечаются продольные трещины.  
Основные дефекты элементов лепного декора на карнизах:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики деталей;  
-единичные утраты сколами;  
-тонкие единичные трещины по участкам примыкания элементов лепного декора к шту-
катурной отделке карнизов;  
-участки с визуальным скрытием пояса бус из-за крепления в верхней части стены совре-
менного пластикового кабель-канала, для прокладки электропроводов в помещении 1.  
Пол паркетный щитовой, уложенный в одной плоскости. Граница паркетного пола со 
стенами закрыта деревянным дощатым плинтусом с профилированным краем.  
Основные дефекты паркетного пола:  
-общее неравномерное загрязнение поверхности;  
-локальные участки с кривым рисунком в наборе обрамляющего фриза;  
-неравномерная потертость лакового покрытия, вплоть до полной утраты;  
-мелкие многочисленные вмятины на паркете;  
- немногочисленные утраты в виде каверн;  
-участки рассыхания древесины с образованием зазоров и щелей между плашками, за-
полненные бытовой пылью и грязью;  
 гвозди, вбитые в паркетные плашки на участках их сильного усыхания и отслоения от 
основы.  
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Основные дефекты деревянного плинтуса:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание плинтуса с искажением первоначально пластики профили-
рованного края;  
-участки с потертости по слоям окраски;  
- загрязнения пятнами сторонней краски;  
- зазоры между угловыми элементами профилированных деталей плинтуса;  
- мелкие утраты в виде отщепов на сегментах плинтуса. 
Камин с зеркалом расположен у южной стены. Камин облицован деталями из белого 
каррарского мрамора (Италия) с полированной фактурой обработки лицевой поверхности. 
Облицовка внешней стенки топочного проема выполнено чугунными литыми деталями. 
Горелка отдельная из деталей чугунного литья. Пол облицован керамической глазурован-
ной плиткой. Зеркало над камином в фигурной деревянной раме из ореха (Juglans sp.), 
оформленной в верхней части резным декором.  
 Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина:  
-общее пылевое загрязнение;  
-локальные загрязнения поверхности лаком;  
-cажистые плотные загрязнения и пятна сторонней краски на тыльной стороне каминной 
полки;  
-тонкие волосяные царапины на каминной полке;  
- снижении первоначальной степени полировки;  
-мелкие немногочисленные сколы иногда грубо восполнены поздней шовной затиркой;  
-участки утрат шовного заполнения в швах между деталями.  
Основные дефекты деталей из черного металла:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики;  
-точечная поверхностная коррозия под слоями окрасок.  
Основные дефекты облицовки пола топки керамической плиткой:  
-общее пылевое загрязнение;  
-локальные загрязнения поверхности лаком;  
-кракелюр по слою глазури;  
-точечные загрязнения пятнами сторонней краски;  
-мелкие сколы по слою глазури;  
-участки утрат раствора шовного заполнения между плитками.  
Основные дефекты рамы с зеркалом над камином:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное не однотонное окрашивание (лакирование) поверхности;  
-загрязнение пятнами краски по боковым сторонам рамы на участках смежным стенам;  
-небольшое искажение первоначальной пластики;  
- единичные поздние сторонние гвозди, вбитые в раму;  
-утраты фрагментов резных деталей;  
-на зеркале отмечаются участки деструкции и утраты амальгамы с формированием не-
равномерно распределенных пятен или зазубренных коротких просечек буро-ржавого цвета.  
Дверной проем на проходе в объем лестничной клетки Парадной лестницы. Проем со 
стороны помещения по внешнему краю обрамлен широким профилированным 
наличником. Стенки в проходе оформлены деревянными филенчатыми панелями с 
альфрейной разделкой под ценные породы древесины. Выступающие части филенок, 
предположительно, выполнены из фанеры, изготовленной из березы (Betula sp.). Двери 
глухие двустворчатые филенчатые распашные. Основа дверных полотен выполнена из 
сосны (Pinus sp.), а шпон (палуба) (толщина отделочного слоя порядка 3 мм) - из ореха 
(Juglans sp.).  
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Основные дефекты оформления и деревянной обшивки прохода в объем лестничной 
клетки Парадной лестницы из помещения 1.  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности;  
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
- участки растрескивания, отслоения и утрат слоев окрасок с альфрейной разделкой под 
ценные породы древесины на панелях обшивки стен прохода;  
-отсутствие второго ряда дверей, о чем свидетельствует наличие врезок для петель с 
грубым поздним протезированием;  
-мелкие ударные замятия и сколы, частично сглаженные и скрытые многослойными 
окрасками;  
-загрязнение торцевых частей наличников краской от позднего ремонтного окрашивания 
стен помещения.  
Основные дефекты дверного заполнения в проходе в объем лестничной клетки Парадной 
лестницы из помещения 1.  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности деталей;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
- потертости лакокрасочных покрытий по нижним деталям;  
-мелкие ударные замятия и сколы, частично сглаженные и скрытые многослойными 
окрасками;  
-утрата первоначальной дверной фурнитуры (петель и дверной ручки);  
-трещина на торце обвязки на левом дверном полотне в зоне петли.  
Люстры. В помещении по центру потолка закреплена люстра из цветного металла 
(вероятно, латунь) на цепях из ажурных элементов и на 18 светоточек. На южной стене 
помещения 1 слева и справа от камина с зеркалом расположены два настенных бра на две 
светоточки каждое. Бра выполнены в единой стилистике с люстрой. Все указанные 
световые приборы не включены в действующий перечень предметов охраны.  
Наблюдаются загрязнения, небольшие потертости, утрата лакированного слоя.  
  Помещение 2.3.(помещение 8-Н(3) 
  Потолок: в помещении 2.3 - поле потолка гладко оштукатурено и немного утоплено 
относительно небольшой падуги, оформляющей переход к стенам. В оштукатуривании 
потолков (включая тянутые штукатурные элементы) применены растворы на основе 
известково-гипсового вяжущего, поверх которых нанесена выравнивающая и 
формообразующая накрывка различной толщины из раствора на основе гипса (иногда с 
небольшой добавкой извести). 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
- многочисленные диагональные и пересекающиеся трещины в помещениях 3;  
-следы протечек;  
 Стены в помещении гладко оштукатурены. В оштукатуривании стен (включая тянутые 
штукатурные элементы) применены растворы на основе известково-гипсового вяжущего, 
поверх которых нанесена выравнивающая и формообразующая накрывка различной тол-
щины из раствора на основе гипса (иногда с небольшой добавкой извести). Участками в 
штукатурной отделке стен отмечается наличие поздних светло-серых цементсодержащих 
штукатурных растворов.  
Основные дефекты штукатурной отделки стен:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности, участками отмечаются растрескивания, шелу-
шения, отслоения и утрата многослойных окрасок;  
-потертости на верхних слоях окрасок в местах установки вешалок под одежду;  
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-волосяные трещины; 
-локальные вмятины ударного характера на поверхности штукатурной отделки, в том 
числе и с отслоением многослойных окрасок на таких участках;  
-поздние восполнения утрат, выполненные светло-серым цементсодержащим раствором;  
-электропровода или пластиковые кабельканалы для электропроводки, закрепленные в 
верхней части стен.  
Пол паркетный наборный, уложенный в одной плоскости. Граница паркетного пола со 
стенами закрыта деревянным дощатым плинтусом с профилированным краем.  
Основные дефекты паркетного пола:  
-общее неравномерное загрязнение поверхности;  
-локальные участки с кривым рисунком в наборе обрамляющего фриза;  
-неравномерная потертость лакового покрытия, вплоть до полной утраты;  
- мелкие многочисленные вмятины на паркете;  
-немногочисленные утраты в виде каверн;  
-участки рассыхания древесины с образованием зазоров и щелей между плашками, за-
полненные бытовой пылью и грязью;  
-гвозди, вбитые в паркетные плашки на участках их сильного усыхания и отслоения от 
основы.  
Основные дефекты деревянного плинтуса:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание плинтуса с искажением первоначально пластики профили-
рованного края;  
-участки с потертости по слоям окраски;  
-загрязнения пятнами сторонней краски;  
-зазоры между угловыми элементами профилированных деталей плинтуса;  
-мелкие утраты в виде отщепов на сегментах плинтуса;  
-утрата профилированного дощатого плинтуса вдоль восточной стены помещения 3 и его 
замена на дощатый плинтус с простым скошенным верхним краем.  
Мраморная полка с зеркалом в помещении 3 расположена на восточной стене. Полка из 
белого каррарского мрамора с прожилковато - пятнистым рисунком (Италия). Фактура об-
работки лицевой поверхности полированная. Зеркало в профилированной деревянной 
раме.  
Основные дефекты мраморной полки: 
-общее пылевое загрязнение и единичные экзогенные загрязнения светлого желтовато-
бурого цвета, частично впитавшиеся в поверхность мрамора; 
-тонкие волосяные трещины на лицевой поверхности;  
-снижение первоначальной степени полировки.  
��загрязнение поверхности лакокрасочными материалами фрагментарно полосой по 
линии примыкания к раме зеркала.  
Основные дефекты деревянной рамы зеркала:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-участки отслоения и утрат слоев окрасок;  
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
-трещины по слоям окрасок и зазоры на стыках деревянных элементов из-за усыхания 
древесины.  
Дверные проемы и их оформление. Проход в помещение 3 оформлен с обеих сторон де-
ревянным профилированными наличниками, а плоскость стены в проходе облицована уз-
кими деревянными панелями декорированными филенками с профилированным 
обрамлениями. Дверные заполнения в помещения 2 и 4 представлены глухими 
филенчатыми одностворчатыми дверями. Петли полушарнирные из черного металла. 
Дверные ручки и шпингалеты поздние. Отделка проема и дверные полотна с наличниками 
со стороны помещения 3 имеют альфрейную разделку под ценные породы древесины. В 
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верхней части над помещениями 2 и 4 расположены антресольные ниши с двойными 
распашными дверками, с поздней окраской в цвет стен.  
Основные дефекты отделки проема между помещения 1 и 3.  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности деталей;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
-разнообъемные утраты в виде сколов и отщепов, а также мелкие ударные замятия, ча-
стично сглаженные и скрытые многослойными окрасками.  
- зазоры на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины.  
Основные дефекты дверных заполнений в помещения 2 и 4  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности деталей;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
- сплошное закрашивание сторон дверей обращенных в помещения 2 и 4 белой краской, 
участками слои окрасок имеют трещины и отслаиваются;  
-загрязнение торцевых частей наличников краской от позднего ремонтного окрашивания 
стен помещения;  
- утраты в виде сколов и отщепов, а также мелкие ударные замятия, частично сглаженные 
и скрытые многослойными окрасками;  
-трещины по слоям окрасок и зазоры на стыках деревянных элементов из-за усыхания 
древесины;  
-участки отслоения и утрат слоев окрасок с альфрейной разделкой под ценные породы 
древесины;  
- участки отслоения многослойных пакетов окраски со стороны дверей обращенных в по-
мещения 2 и 4;  
-утрата первоначальной запорной фурнитуры.  
Основные дефекты дверных заполнений антресольных ниш над помещениями 2 и 4.  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности деталей;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
- утраты в виде сколов и отщепов, а также мелкие ударные замятия, частично сглаженные 
и скрытые многослойными окрасками;  
-зазоры на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины, частично скрытые 
многослойными окрасками;  
-сплошное закрашивание петель.  
Люстра. В центре потолка закреплена люстра со стеклянным плафоном на прямом под-
весе виде трубки и ажурной потолочной чашки из цветного металла (вероятно, латунь). 
Данный световой прибор не включен в действующий перечень предметов охраны. 
Наблюдаются загрязнения, небольшие потертости, утрата лакированного слоя  
Помещения 2.2, 2.4 (помещение 8-Н(2,4) 
Потолки в помещениях низкие и являются фальшь - потолками с гладкой штукатурной 
отделкой, над которыми устроены антресольные ниши. В помещениях устроен потолок 
подвесной типа «Армстронг».  
Основные дефекты штукатурной отделки потолков:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
-в помещениях 2 и 4 штукатурная отделка скрыта за поздними подвесными потолками  
-многочисленные диагональные и пересекающиеся трещины в помещениях 3 и 5;  
- утраты штукатурной отделки фальшь - потолка в помещении 2.  
Стены в помещениях полностью облицованы современной кафельной плиткой.  
Наблюдается утрата керамической плитки, сколы и трещины по поверхности плитки, за-
грязнения поверхности различного характера.  
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 Полы в помещениях облицованы современной кафельной плиткой. Наблюдается утрата 
керамической плитки, сколы и трещины по поверхности плитки, загрязнения поверхности 
различного характера.  
 Помещение 2.5 (помещение 8-Н(5) 
Потолок: Центральное поле потолка гладко оштукатурено и по периметру оформлено 
плоской профилированной тягой. В оштукатуривании потолков (включая тянутые 
штукатурные элементы) применены растворы на основе известково-гипсового вяжущего, 
поверх которых нанесена выравнивающая и формообразующая накрывка различной 
толщины из раствора на основе гипса (иногда с небольшой добавкой извести).  
Основные дефекты штукатурной отделки потолка:  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
-мелкие сколы по углам профилированных элементов, частично сглаженные 
многослойными окрасками;  
-волосяные поперечные и диагональные трещины;  
-многочисленные диагональные и пересекающиеся трещины;  
 Стены в помещении гладко оштукатурены. Верхние части стен в помещениях 
оформлены профилированными карнизами с различными элементами лепного декора 
(модульоны, ионики, бусы). В оштукатуривании стен (включая тянутые штукатурные 
элементы) применены растворы на основе известково-гипсового вяжущего, поверх 
которых нанесена выравнивающая и формообразующая накрывка различной толщины из 
раствора на основе гипса (иногда с небольшой добавкой извести). На некоторых участках 
в штукатурной отделке стен отмечается наличие поздних светло-серых 
цементсодержащих штукатурных растворов.  
Основные дефекты штукатурной отделки стен в помещении:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности, участками отмечаются растрескивания, шелу-
шения, отслоения и утрата многослойных окрасок;  
-потертости на верхних слоях окрасок в местах установки вешалок под одежду;  
 -волосяные трещины;  
- мелкие сколы по внешним углам стен (арочный проход между помещениями 1 и 5, а 
также ниши на северной стене помещения 5);  
-локальные вмятины ударного характера на поверхности штукатурной отделки, в том 
числе и с отслоением многослойных окрасок на таких участках;  
-поздние восполнения утрат, выполненные светло-серым цементсодержащим раствором;  
 -электропровода или пластиковые кабель каналы для электропроводки, закрепленные в 
верхней части стен в примыкании к карнизу или архитраву.  
Основные дефекты штукатурной отделки карнизов:  
-общее пылевое загрязнение слабой степени интенсивности;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики и профилированных штукатурных элементов.  
-единичные утраты сколами. Мелкие сколы частично сглажены и скрыты многослойны-
ми окрасками.  
-тонкие поперечные трещины с шириной раскрытия в первые доли мм по слоям окрасок в 
обоих помещениях. В помещении 5 также отмечаются продольные трещины.  
Основные дефекты элементов лепного декора на карнизах:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики деталей;  
-единичные утраты сколами;  
-тонкие единичные трещины по участкам примыкания элементов лепного декора к шту-
катурной отделке карнизов;  
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 Пол в помещении щитовой паркетный, уложенный в одной плоскости. Граница паркетного 
пола со стенами закрыта деревянным дощатым плинтусом с профилированным краем.  
Основные дефекты паркетного пола:  
-общее неравномерное загрязнение поверхности;  
-локальные участки с кривым рисунком в наборе обрамляющего фриза;  
-неравномерная потертость лакового покрытия, вплоть до полной утраты;  
-мелкие многочисленные вмятины на паркете;  
-немногочисленные утраты в виде каверн;  
-участки рассыхания древесины с образованием зазоров и щелей между плашками, за-
полненные бытовой пылью и грязью;  
-гвозди вбитые в паркетные плашки на участках их сильного усыхания и отслоения от 
основы.  
Основные дефекты деревянного плинтуса:  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание плинтуса с искажением первоначально пластики профили-
рованного края;  
-участки с потертости по слоям окраски;  
-загрязнения пятнами сторонней краски;  
-зазоры между угловыми элементами профилированных деталей плинтуса;  
- мелкие утраты в виде отщепов на сегментах плинтуса;  
На западной стене помещения расположен оконный проем с лучковым завершением. 
Проем оформлен профилированным обрамлением. Откосы гладко оштукатурены с 
небольшим рассветом. Оконное заполнение двойное на раздельных рамах. Плоскости 
заглушины между рамами гладко оштукатурены. Оконное заполнение двустворчатое с 
верхней откидной фрамугой. Петли из черного металла. у нижних створок 
полушарнирные, у фрамужной створки пяточные. Запорная фурнитура - поворотный 
шпингалет с фигурной ручкой. Подоконник с ушками большого выноса выполнен из 
монолитной плиты белого каррарского мрамора с сетчато-полосчатым рисунком светло-
серого цвета (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности 
полированная. Под оконным проемом расположена радиаторная ниша, закрытая 
деревянным экраном с фигурной рамой и профилированными вертикальными 
перемычками.  
 Основные дефекты штукатурной отделки обрамления, откосов и заглушин.  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики обрамления оконного проема;  
-трещины по линии примыкания штукатурной отделки полей заглушин к оконным ко-
робкам;  
-различные трещины на откосах и полях заглушин;  
-растрескивание и отслоение слоев окрасок с полей заглушин.  
Основные дефекты оконного заполнения.  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности с участками отслоения, растрескивания и утрат 
слоев окрасок;  
-искажение первоначальной пластики рамы и обвязок оконных створок  
-мелкие ударные замятия и сколы, частично сглаженные и скрытые многослойными 
окрасками;  
-трещины по слоям окрасок на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины;  
-многослойное окрашивание петель;  
-потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности де-
талей из цветного металла шпингалета;  
-загрязнение (участками точеное, участками сплошное закрашивание) поверхности дета-
лей шпингалета сторонней краской.  
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Основные дефекты мраморного подоконника:  
-общее пылевое загрязнение и плотные интенсивные загрязнения, в том числе и слоями 
окрасок на тыльной стороне подоконника;  
-пятнистые экзогенные загрязнения светлого желтовато-бурого цвета;  
-тонкие волосяные царапины на лицевой поверхности;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-немногочисленные мелкие сколы по внешнему краю, в том числе с ремонтными ма-
стиковками на основе синтетической смолы и отличающимися по цвету;  
-сквозные трещины, в том числе проинъектированных составом на основе синтетической 
смолы и повторно вскрывшиеся.  
Основные дефекты экрана радиаторной ниши под окном.  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности с участками отслоения, растрескивания и утрат 
слоев окрасок;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
-мелкие ударные замятия и сколы, частично сглаженные и скрытые многослойными 
окрасками;  
-трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины.  
Дверные проемы в помещение 6 и 7. Оба дверных проема по внешнему краю обрамлены 
широким профилированным наличником. Стенки проема прохода в помещение 6 
оформлены деревянными филенчатыми панелями с альфрейной разделкой под ценные 
породы древесины. Выступающие части филенок предположительно выполнены из 
фанеры. Двери в проемах в помещения 6 и 7 глухие двустворчатые филенчатые 
распашные из сосны (Pinus sp.). Поверхность всех указанных деревянных элементов 
имеют альфрейную разделку под ценные породы древесины. Петли шарнирные 
биметаллические. Другая фурнитура поздняя.  
Основные дефекты оформления дверных проемов в помещения 6 и 7:  
-общее пылевое загрязнение слабой степени интенсивности;  
-многослойное окрашивание деталей;  
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
-мелкие ударные замятия и сколы, частично сглаженные и скрытые многослойными 
окрасками;  
-загрязнение торцевых частей наличников краской от позднего ремонтного окрашивания 
стен помещения;  
-трещины по слоям окрасок на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины;  
 -участки растрескивания, отслоения и утрат слоев окрасок с альфрейной разделкой под 
ценные породы древесины, в том числе с ремонтными грубыми подкрасками;  
-закрашивание петель;  
-утрата первоначальной запорной фурнитуры за исключением верхнего и нижнего запор-
ных врезных шпингалетов из латуни.  
Люстра. По центру потолков закреплена люстра из цветного металла (вероятно, из 
латуни) на цепях из ажурных элементов и на 18 светоточек. Данный световой прибор не 
включен в действующий перечень предметов охраны. При этом в процессе обследования 
было отмечено, что у люстры в помещении 5 ажурные цепи и потолочная чашка 
золотистого цвета, а их нижняя основная часть имеет зеленовато-желтый цвет 
поверхности. Наблюдаются загрязнения, небольшие потертости, утрата лакированного 
слоя.  
Помещение 2.6 (южная часть)(помещение 8-Н(6) 
Помещение в три световые оси, близкой к квадратной в плане формы является южной 
частью помещения 6, от которого отделено проходом с центральным подпорным столбом 
в северной капитальной стене.  
Потолок помещения кессонированный, оформлен по периметру профилированной тягой. 
Отделка потолка штукатурная с альфрейной разделкой под древесину ценных пород. 
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Штукатурная отделка потолка выполнена растворами на основе гипсового вяжущего с до-
бавкой извести.  
Основные дефекты штукатурной отделки потолка:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов;  
- тонкие поперечные трещины;  
-трещина деформационного характера с участками смещение штукатурной отделки;  
-сколы, в том числе частично сглаженные многослойными окрасками.  
Стены имеют гладкую штукатурную отделку. Верхняя часть всех стен, кроме северной, 
декорирована профилированной штукатурной тягой. Штукатурная отделка всех стен, 
кроме северной стены, выполнена растворами на основе известкового вяжущего с 
добавкой гипса. Поверхность северной стены и поля стен в проходе (между северной и 
южной частями помещения 6) оштукатурены с применением цементсодержащего 
раствора.  
Основные дефекты штукатурной отделки стен:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности,  
-искажение первоначальной пластики профилированной штукатурной тяги;  
-трещины, вскрывающиеся по многослойным окраскам.  
-поздние отверстия в верхней части восточной стены;  
- единичные отслоения и утраты слоев окрасок;  
- оштукатуривание цементсодержащим раствором северной стены и стенок прохода;  
-сколы на углах штукатурной отделки стенок прохода.  
 Пол паркетный щитовой. Граница паркетного пола со стенами закрыта деревянным до-
щатым плинтусом с профилированным краем.    
Основные дефекты паркетного пола и деревянного плинтуса:  
-общее неравномерное грязе-пылевое загрязнение поверхности;  
-загрязнения втертой жевательной резинкой;  
-потертость лакового покрытия, вплоть до его полного истирания и утрат;  
-образование зазоров и щелей между плашками, а также трещины отдельных паркетных 
плашках, образовавшиеся в результате усыхания древесины;  
-сколы и отщепы по паркетным плашкам;  
- многослойное окрашивание плинтуса;  
- искажением первоначальной пластики профилированного верхнего края;  
-участки утрат окрасочных слоев на элементах плинтуса;  
-усыхание древесины плинтуса и формированием зазоров между сегментами или трещин 
по слоям окрасок  
-протяженные зазоры между деревянным плинтусом и штукатурной отделкой стен.  
-участки с закрепленным на поверхности плинтуса электропроводом.  
Оконные проемы имеют лучковые завершения и оформлены профилированными об-
рамлениями. Откосы с небольшим рассветом гладко оштукатурены. Оконное заполнение 
двойное на раздельных рамах. Плоскости заглушины между рамами гладко 
оштукатурены. Внутреннее окно двустворчатое со стационарной верхней фрамугой, 
Петли полушарнирные из черного металла. Стекла закреплены на оконной замазке. 
Штукатурная отделка обрамлений, откосов и заглушин, внутреннее оконное заполнение, 
оконная замазка и петли имеют альфрейную разделку поверхности под древесину ценных 
пород. Запорная фурнитура представлена высоким поворотным шпингалетом с фигурной 
ручкой, закрепленным на правой створке. Подоконники в проемах выполнены из 
монолитных плит мраморизованного известняка насыщенного красно-коричневого цвета 
предположительно бельгийского происхождения (“Red Belgian Griotte” или “Rouge 
Royal”).  Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная. Под 
оконными проемами радиаторные ниши скрыты деревянными защитными экранами. 
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Рамы экранов изготовлены из древесины хвойных пород – сосны (Pinus sp.). Рамы 
фигурные профилированные с заполнением окон экрана, профилированными 
деревянными перемычками и декоративными решетки из цветного металла. Экраны 
фиксируются в нишах с применением маленьких крючков из цветного металла.  
Основные дефекты штукатурной отделки обрамления, откосов и заглушин:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики профилированного обрамления;  
-тонкие волосяные поперечные и вертикальные трещины на откосах;  
-полигональное растрескивание по слоям окрасок в полях заглушин;  
-трещины по линии примыкания штукатурной отделки полей заглушин к оконным короб-
кам;  
-небольшие утраты штукатурной отделки, в том числе с восполнениями утрат 
штукатурного раствора, но без воссоздания альфрейной разделки под ценные породы 
древесины.  
Основные дефекты оконного заполнения:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности  
-искажение первоначальной пластики профилированных деталей;  
-сторонние поздние пластиковые элементы и гвозди на деревянных элементах;  
-растрескивания и утраты окрасочных слоев;  
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины;  
-сколы и отщепы на краевых частях коробок и створок;  
- многослойное окрашивание петель;  
-потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности дета-
лей из цветного металла у шпингалетов;  
-точеные загрязнения красками на элементах шпингалета.  
Основные дефекты мраморного подоконника:  
-общее пылевое загрязнение;  
-тонкие волосяные царапины;  
- снижение первоначальной степени полировки;  
-трещины в левой части подоконника центрального окна;  
-небольшие выщерблины на подоконниках, в том числе частично восполненные составом 
на основе синтетической смолы с пигментацией в цвет близкий камню;  
-тонкое выкрашивание камня по контуру некоторых замастикованных утрат.  
Основные дефекты экранов радиаторных ниш под оконными проемами:  
- общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-искажение первоначальной пластики профилированных деталей;  
-следы потертостей на слоях окрасок;  
-отщепы по краям элементов;  
-трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины;  
-мелкие утраты окрасочных слоев;  
-интенсивное пылевое загрязнение поверхности решеток из цветного металла в окнах 
экранов и соответствующее снижение первоначальной степени их полировки;  
Дверной проем оформлен широким профилированным наличником. Дверное заполнение 
- двустворчатая распашная филенчатая дверь. Элементы двери выполнены из сосны (Pinus 
sp.). В декоре филенок желобчатый пояс с розетками по углам, выполнен из гипса. Все 
элементы оформление дверного проема имеют альфрейную разделку под ценные породы 
древесины. Петли шарнирные биметаллические. Запорная фурнитура поздняя.  
Основные дефекты дверного заполнения:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности  
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-искажение первоначальной пластики профилированных деталей и накладного декора;  
-мелкие сколы по деревянным деталям и элементам накладного гипсового декора;  
-отслоения и утраты окрасочных слоев;  
-трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины;  
-сторонние гвозди и скобы для крепления электропровода на боковых сторонах фигурного 
наличника.  
Камин в помещении одноярусный средистенный расположен у южной стены.. В обли-
цовке камина использовано три вида мрамора. Рекомендации по подбору камня для 
реставрационных работ приведены в разделе лабораторных исследований. 
Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная. Топочный проем 
обшит деталями чугунного литья с декоративными накладными обрамлениями из 
цветного металла. Пол в топке выстлан печным кирпичом. Поверхность кирпича 
окрашена в черный цвет. Предтопочная плита из природного камня или металлического 
листа отсутствует. Паркетная отделка пола непосредственно примыкает к мраморной 
облицовке цоколя камина.  
Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина:  
-общее пылевое загрязнение;  
-локальные загрязнения поверхности пятнами краски;  
-многочисленные тонкие царапины;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-единичные утраты мелкими сколами;  
-участки деструкции с растрескиванием и утратами растворов шовного заполнения.  
Основные дефекты деталей из черного металла:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание;  
-утрата декоративного элемента на внешней стенке топочного проема, фиксируемая по 
наличию крепежных отверстий.  
Основные дефекты деталей из цветного металла (латуни):  
 общее пылевое загрязнение;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-многочисленные потертости и царапины на поверхности;  
-угловые элементы внешнего обрамления отличаются по размерам от элементов на прямо-
линейных вертикальных и горизонтальных участках;  
-небольшие зазоры и расхождения по стыкам сегментов декоративных накладных поясков 
из цветного металла.  
Осветительные приборы. В центре потолка закреплена люстра из цветного металла 
(вероятно, из латуни) на 18 светоточек на цепях из ажурных элементов. На стенах 
помещения присутствуют 6 настенных бра на две светоточки каждое. Бра выполнены в 
единой стилистике с люстрой. Все указанные световые приборы не включены в 
действующий перечень предметов охраны. Наблюдаются загрязнения, небольшие 
потертости, утрата лакированного слоя.  
Помещение 2.6 (северная часть) (помещение 8-Н(6) 
Помещение северной части зала прямоугольной формы с пятью оконными и двумя двер-
ными проемами, ведущими в помещение 7 (Зеленый зал). 
Потолок плоский, гладко оштукатурен по драни растворами белого цвета с легким бе-
жеватым оттенком на известково-гипсовом вяжущем. Сверху нанесен тонкий слой гипсо-
вой обмазки, толщиной от 2 до 4 мм в зависимости от архитектурного элемента и его ме-
сторасположения на потолке. В средней части потолка выполнена лепная розетка с 
расходящимися листьями аканта, поясом растительного орнамента и веерообразно 
расходящейся лепной имитации драпировки. В центральной части розетки расположено 
крепление под люстру и люстра-подвес на трех цепях (люстра в предметах охраны не 
значится). Люстра состоит из шести больших кронштейнов по два рожка на каждом и 
шести внутренних, закрепленных между большими кронштейнами (всего 18 светоточек).  
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По углам потолка выполнены четыре квадратных, слегка утопленных филенки с лепными 
обрамлениями в виде гирлянд, составленных из элементов растительного рисунка с 
розетками в центральной части и по углам обрамлений. Внутри филенок выполнены 
живописные композиции с кентаврами (с луком и арфой) в технике масло по 
загрунтованному холсту, наклеенному по штукатурке. По четырем сторонам потолка от 
центральной розетки выполнены четыре прямоугольные филенки, обрамленные лепными 
порезками растительного орнамента. Внутри филенок размещены двухцветные гипсовые 
барельефы с изображением танцующих девушек и юношей в античных одеждах. По 
периметру периферийной части потолка имеется слабо выступающая от основной 
плоскости потолка широкая, гладко оштукатуренная полоса, с каждой из сторон 
помещения декорированная тремя прямоугольными филенками с профилированными 
штукатурными обрамлениями простого рисунка и живописными композициями внутри, 
написанными по штукатурке. На момент обследования все живописные филенки заклеены 
листами бумаги. По всему периметру потолка проходит обрамляющий пояс, состоящий из 
элементов растительных мотивов и нитки крупных «бус» круглой формы. Граница 
потолка со стенами обозначена слегка выступающим карнизом, в нижней части 
декорированным порезкой из иоников, поясом из «сухариков» и порезкой из мелкого 
«болотника».  
Основные дефекты элементов оформления потолка и карниза:  
- отдельные трещины, раскрытием от волосяных до 1-2 мм, проходящие по элементам 
лепного декора в центре розетки, по профилированным пояскам обрамления центральной 
части розетки, по элементам драпировки по периметру розетки;  
-рисунок деталей лепного декора розетки многослойно окрашен, плохо читается, местами 
смазан;  
-имеется небольшой участок на поясе с растительным орнаментом по периметру розетки, 
с утратами элементов лепного декора в виде «болотника», не аккуратно восполненные 
ремонтными составами без воссоздания рисунка лепных элементов;  
-мелкие сколы и небольшие утраты отдельных частей и деталей гипсового декора, 
закрашенные краской без воссоздания формы и рисунка элементов;  
-наблюдается развитие множественных трещин разных направлений и протяженности по 
гладкой поверхности потолка, раскрытием от волосяных до 1, местами до 2 мм, с отсла-
иванием, деструкцией, осыпанием и частичной утратой верхних отделочных слоев;  
-на северо-восточной части потолка наблюдается развитие сети трещин, раскрытием до 2-
3 мм, вдоль которых и вокруг них наблюдаются следы от бывших протечек с разводами и 
подтеками желтого цвета, с отслаиванием и частичной утратой отделочных слоев;  
-в зоне бывшей протечки по периметру одной из прямоугольных филенок с заклеенной 
живописью наблюдается образование высолов на поверхности штукатурной отделки;  
-наблюдается развитие трещин, раскрытием от волосяных до 1-3-4 мм по внутреннему 
периметру практически всех филенок с лепными барельефами, деструкцией, 
отслаиванием, осыпанием и, местами, с полной утратой гипсовой основы и верхних 
отделочных слоев до драни (панно над сценой);  
-отдельные трещины по профилированным элементам обрамлений филенок с живописью, 
заклеенной листами бумаги, местами, наблюдается нарушение связи, отрыв листов 
бумаги, на некоторых филенках листы бумаги прибиты гвоздями;  
-на некоторых филенках, во всей вероятности, живописные композиции были утрачены, 
на момент настоящего обследования филенки побелены;  
-в местах вскрытия бумажных листов, на живописных панно наблюдается практически 
повсеместная деструкция, отслаивание и осыпание живописных слоев либо до слоя подго-
товки, либо до предыдущих отделочных слоев;  
-отдельные трещины по лепным порезкам обрамлений филенок с лепными барельефами и 
живописными кентаврами;  
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-в местах бывших протечек на профилированных поясках обрамления филенок с кен-
таврами наблюдается деструкция, отслаивание отделочных слоев от штукатурной основы, 
разводы и подтеки желто-рыжего цвета;  
-трещины, проходящие по границе профилированных поясков и гладкой поверхности 
потолка, с деструкцией и осыпанием верхних отделочных слоев;  
-множественные волосяные трещины по гладкой поверхности выступающей полосы с 
заклеенными филенками по периферии потолка;  
-отдельные трещины по лепной порезке обрамления потолка и по элементам карниза.  
Стены. Стены северной части зала и узкие филенки на стене с оконными проемами 
гладко оштукатурены растворами белого цвета с легким бежеватым оттенком на 
известково-гипсовом вяжущем. Филенки на других стенах и большие «зеркала» 
оштукатурены растворами белого цвета на гипсовом вяжущем с небольшой добавкой 
извести. Большие «зеркала» обрамлены профилированными штукатурными поясами и 
лепным поясом из розеток с восьмиконечными звездами внутри, филенки над дверными 
проемами и между оконных проемов обрамлены порезками из листьев аканта.  
Основные дефекты элементов оформления стен:  
-отдельные трещины волосяного раскрытия по гладким поверхностям стен по периметру 
филенок, в основном, в верхней части, ближе к карнизу, и по некоторым филенкам;  
-отдельные мелкие сколы и небольшие утраты гипсового материала по боковым кромкам 
обрамлений филенок и больших «зеркал»;  
-протяженные трещины по границе стен с деревянным плинтусом и коробками дверных 
заполнений;  
-наблюдается искривление небольших участков профилированных кромок обрамлений 
филенок и больших «зеркал»;  
-обильное загрязнение поверхности окрасочных слоев и элементов лепного и 
штукатурного профилированного декора бытовой пылью;  
-на поверхности больших «зеркал» около сцены - царапины разной протяженности и 
глубины, образовавшиеся в результате механического воздействия.  
Зеркало над камином. Основа широкой профилированной рамы по периметру зеркала 
выполнена из гипсосодержащего раствора.На границе с зеркалом пропущен лепной 
поясок из мелкого «болотника». По периферии рама декорирована порезкой из крупного 
«болотника» и ниткой «бус», состоящей из овалов и дисков. По углам рамы расположены 
лепные листья аканта.  
Основные дефекты элементов рамы:  
-отдельные трещины вертикальных направлений, проходящие по всем штукатурным и 
лепным деталям рамы;  
-утраты отдельных частей и деталей на листиках аканта по углам рамы;  
-утраты отдельных элементов «бус»;  
-в верхнем правом углу рамы имеется утрата некоторых деталей крупного «болотника» и 
углового листика аканта, не аккуратно восполненных ремонтными составами без 
воссоздания формы и рисунка утраченных элементов;  
-с правой стороны имеется участок рамы с утратой профилированного пояска;  
-многослойное окрашивание всех деталей рамы. 
Элементы оформления дверных проемов. В северной части зала - два дверных проема, 
ведущих в помещение 7 (Зеленый зал). Двери двухстворчатые, распашные, каждая 
створка разделена на три филенки. Элементы обвязки дверных полотен и 
профилированные пояски обрамления филенок выполнены из древесины хвойных пород – 
сосны.  Филенки северного дверного проема обрамлены деревянными профилированными 
деталями, составленными из нескольких элементов разного архитектурного рисунка. По 
периметру филенок южного дверного проема имеются, как профилированные 
обрамления, выполненные из древесины, так и элементы гипсового декора в виде розеток 
с цветками по углам филенок и в виде желобчатого орнамента по их периметру. 
Наличники по периметру дверных проемов, профилированные, выполнены из древесины 
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и окрашены. Дверные ручки и петли на дверных створках южного проема выполнены из 
цветного металла. Петли на створках северного проема изготовлены из черного металла, 
окрашены краской.  
Основные дефекты элементов оформления дверных проемов:  
-рассыхание древесины, с образованием зазоров между элементами обвязки дверных 
створок;  
-зазоры на угловых стыках между деревянными профилированными элементами 
обрамлений филенок;  
-зазоры по стыкам угловых профилированных деталей наличников;  
-рассыхание древесины, с образованием зазоров между составными элементами налич-
ников;  
-множественные мелкие сколы, отслаивание отделочных слоев от деревянной основы, 
утраты до древесины на боковых кромках профилированных элементов наличников и 
вдоль образовавшихся зазоров между отдельными деталями наличников;  
-множественные сколы и утраты гипсового материала по элементам желобчатого 
орнамента и цветкам в розетках по углам филенок, особенно, в нижней части дверных 
створок южного дверного проема;  
-деструкция, отслаивание и осыпание отделочных слоев, утраты до древесины на разных 
деревянных профилированных элементах обрамления филенок.  
-множественные сколы, отслаивание и утраты окрасочных слоев на элементах обвязки 
дверных полотен и на профилях наличников;  
-на некоторых участках - искривление профилированных элементов обрамлении филенок, 
небольшие утраты древесины и гипсового материала декора, закрашенные краской без 
воссоздания утрат;  
-утраты древесины на центральных вертикальных элементах обвязки дверных створок 
южного и северного проемов;  
-трещины по центральной филенке правой створки северного проема (или зазор между 
составными элементами филенки), с деструкцией и осыпанием отделочных слоев вдоль 
раскрытого зазора;  
-не плотное примыкание профилированных элементов обрамлений к основе филенок, с 
образованием щелей и зазоров между филенками и профилированными обрамлениями на 
дверных створках северного проема;  
-множественные потертости, царапины, деструкция и утраты окрасочных слоев, как на 
профилированных деталях наличников, так и на филенках и их обрамлении.  
Оконные проемы. В северной части зала имеется пять оконных проемов. В верхней 
части оконных проемов выполнены фрамуги с лучковыми завершениями.  На 
центральном окне сохранилась фурнитура для механизма открывания фрамуги. Рамы 
двойные двухстворчатые, распашные на двух раздельных коробках, изготовлены из 
древесины хвойных пород – сосны.  
Заглушины между рамами и откосы оконных проемов гладко оштукатурены и окрашены.  
Фурнитура: петли и накладки под петли выполнены из черного металла, шпингалеты на 
всю высоту рам с поворотным механизмом открывания изготовлены из цветного металла. 
Ручки на внутренних рамах современные, пластиковые белого цвета.  
 Основные дефекты элементов оформления оконных проемов:  
-развитие множественных трещин в штукатурном слое заглушин между рамами, особенно 
на нижних горизонтальных поверхностях;  
-деструкция, отслаивание от основы, осыпание и частичные утраты окра-сочных слоев на 
вертикальных элементах заглушин;  
-протяженные трещины по границе штукатурной отделки заглушин и откосов оконных 
проемов с деревянными коробками оконных заполнений;  
-волосяные трещины в отделочных слоях откосов, с отслаиванием окрасочных слоев от 
основы или предыдущих слоев окраски;  
-петли многослойно окрашены краской;  
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-детали шпингалетов из цветного металла потемнели, потускнели, местами запачканы 
краской;  
-рассыхание древесины рам с образованием зазоров и щелей между элементами обвязки 
рам;  
-отдельные мелкие утраты древесины в местах крепления запорных деталей шпингалетов.  
Под оконными проемами в небольших нишах расположены радиаторы центрального 
отопления. Радиаторы скрыты деревянными защитными экранами. Рамы экранов изготов-
лены из древесины хвойных пород – сосны (Pinus sp.). С внутренне стороны декоративных 
экранов закреплены решетки из цветного металла, выполненные в виде сетки с мелкой 
ячейкой. Перекрестия сетки декорированы цветными шляпками  
-рассыхание древесины деревянных рам, с образованием не широких зазоров между 
деревянными элементами;  
-многослойное окрашивание древесины рам;  
-запорные механизмы в нижних боковых частях экранов, не работают, утрачены или 
деформированы крючочки и петельки;  
-все детали из цветного металла потемнели, потускнели, обильно загрязнены бытовой 
пылью:  
-утраты отдельных цветных шляпок на перекрестиях металлической сетки.  
Пол в помещении щитовой паркетный, щиты уложены по диагонали большими 
квадратами, состоящими из четырех сегментов квадратной формы, набранных узкими 
плашками. Между большими квадратами проложены узкие жилки светлого дерева. 
Фризовая часть по периметру основного поля паркетного ковра выполнена из таких же 
узких плашек, уложенных перпендикулярно к стенам. Фризовая часть отделена от 
основного поля узкой светлой жилкой и жилкой из плашек основного поля паркетного 
ковра. Граница паркетного пола со стенами закрыта деревянным плинтусом с 
профилированным краем. Паркет на сцене уложен плашками по диагонали к углам сцены. 
Центральная часть обрамлена двумя широкими жилками из светлых пород древесины, 
между которыми выложены плашки, аналогичные элементам основного поля ковра, 
уложенные перпендикулярно к рисунку паркета.  
Основные дефекты паркетного пола:  
-рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между плашками, заполненные 
бытовой пылью и грязью;  
-некоторые щели и зазоры ранее были восполнены вставками из ремонтной древесины, 
выполненные методом зареивания;  
-перед дверными проемами отмечены обширные участки с потертостями и полной утра-
той защитных покрытий до древесины;  
-утраты древесины, восполненные ремонтными вставками, выполненные методом 
протезирования;  
-зазоры между угловыми элементами профилированных деталей плинтуса;  
-протяженные зазоры между деревянным плинтусом и штукатурной отделкой стен.  
Подоконники выполнены из монолитных плит белого каррарского мрамора (Италия), 
Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная.В процессе натур  
ного обследования на подоконниках выявлены следы реставрационных вмешательств с 
применением составов на основе синтетических смол.  
Основные дефекты мраморных подоконников:  
-общее пылевое загрязнение;  
-тонкие волосяные царапины;  
-точечные загрязнения пятнами краски;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
- пятнистое слабо проявленное изменение цвета мрамора с формирование участков бу-
роватого оттенка.  
-мелкие сколы, в том числе восполненные мастиковками на основе синтетической смолы, 
контрастирующей по цвету с белым мрамором;  

41



 

Секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

-сквозные трещины, в том числе проинъектированные составом на основе синтетической 
смолы, контрастирующим по цвету с белым мрамором. По некоторым 
проинъектированным трещинам отмечается их повторное вскрытие, в том числе с 
утратами инъекционного состава.  
Камин средистенный одноярусный расположен у западной стены помещения, облицован 
плитами белого каррарского мрамора (Италия). Первоначальная фактура обработки 
лицевой поверхности мрамора полированная. Поле филенки в центральной части ка-
минной перемычки декорировано гипсовым барельефом “Похищение Европы”. Обшивка 
топочного проема выполнена снаружи и в нижней части чугунными деталями. 
Внутренняя полость топочного проема полуциркульной формы с латунным заполнением, 
имеющим профилированные края. Ограждение топочного проема выполнено в виде двух 
металлических штанг с профилированными накладками в местах их крепления. Тыльная 
стенка топочного проема заложена и скрывает канал дымохода. Пол внутри видимой 
части топки выстлан печным кирпичом. Горелка отсутствует  
Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина:  
-общее пылевое загрязнение;  
-загрязнения буровато-ржавого и фиолетового цвета, впитавшиеся в объем мрамора;  
-тонкие царапины;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-разнообъемные сколы;  
-участки утрат шовного заполнения.  
Основные дефекты деталей из черного металла:  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойная окраска поверхности;  
- утраты декоративных элементов на внешней стенке топочного проема.  
Основные дефекты деталей из цветного металла (латуни).  
-общее пылевое загрязнение;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-многочисленные потертости и царапины на поверхности.  
Основные дефекты кирпичной выстилки пола топки.  
-общее пылевое загрязнение слабой степени интенсивности;  
-многослойная окраска поверхности;  
-мелкие сколы по краям.  
Основные дефекты гипсового барельефа “Похищение Европы”.  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойная окраска поверхности;  
-искажение первоначальной пластики;  
-фрагментарное отслоение и утраты окрасочных слоев;  
-локальные тонкие трещины по периметру композиции вдоль линии контакта барельефа с 
мраморным обрамлением филенки.  
Осветительные приборы. В центре потолка закреплена люстра из цветного металла 
(вероятно, из латуни) на 18 светоточек на цепях из ажурных элементов. На стенах 
помещения присутствуют 8 настенных бра на две светоточки каждое. Бра выполнены в 
единой стилистике с люстрой. Все указанные световые приборы не включены в 
действующий перечень предметов охраны. Наблюдаются загрязнения, небольшие 
потертости, утрата лакированного слоя.  
Помещение 2.7 (помещение 8-Н(7) 
Помещение прямоугольное в плане, с двумя оконными проемами, тремя дверными проемами, 
ведущими в помещения 5,8, 9 и двумя проемами, смежными с помещением 6 (северная часть).  
Потолок в помещении плоский с распалубками над оконными и дверными проемами, над 
тремя нишами на южной стене и на северной стороне без ниш. Все элементы потолка 
оштукатурены растворами белого цвета на известково-гипсовом вяжущем. Сверху уложен  
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тонкий слой выравнивающей обмазки на основе гипсового вяжущего с небольшой добав-
кой извести.  В центральной части потолка выполнена живописная розетка, составленная 
из элементов геометрического и растительного орнамента, с креплением в центре под 
люстру. В описи предметов охраны упоминается, что детали люстры на шесть рожков 
отлиты из бронзы. Центральный стержень и стрежни рожков декорированы розетками и 
ажурным растительным орнаментом, на конце каждого рожка выполнена цветочная 
розетка. Детали бронзовой люстры позолочены. Все детали люстры обильно загрязнены 
бытовой пылью. По периметру плафона потолка пропущен живописный поясок из 
бутончиков. Ребра распалубок декорированы живописными бутонами и поясами 
волнообразного рисунка. Пяты распалубок оформлены живописным орнаментом 
геометрического рисунка, импосты под пятами распалубок декорированы лепными 
элементами – листьями аканта, деталями растительных мотивов и поясом из «бус», 
составленных из катушек и дисков.  
Основные дефекты гладких поверхностей потолка и распалубок:  
-развитие нескольких протяженных трещин разных направлений, раскрытием от 
волосяных до 1-2 мм, проходящих по гладкой поверхности потолка и живописному 
пояску по периметру плафона, некоторые из них спускаются и на распалубки;  
-вдоль развития некоторых трещин - деструкция, осыпание и частичные утраты верхних 
отделочных слоев;  
-развитие волосяных трещин по гладким поверхностям распалубок и живописному 
оформлению ребер, особенно в верхней части распалубок, над оконным проемом слева от 
бывшей протечки;  
-имеются практически не видимые, тонкие волосяные трещины, проходящие по живо-
писным деталям центральной розетки;  
-деструкция и осыпание верхних отделочных слоев по границе распалубок со стенами;  
-мелкие утраты гипсовых элементов на импостах под пятами распалубок (утраты 
отдельных дисков на поясках из «бус»), мелкие сколы и утраты по ребрам распалубок;  
-разнотонность живописных элементов на розетке и на ребрах распалубок, особенно 
заметно на деталях, окрашенных в синий цвет.  
Стены помещения гладко оштукатурены и окрашены.  
Основные дефекты стен:  
-отдельные волосяные трещины по гладким поверхностям откосов дверных проемов и 
ниш, на стене над дверным проемом, ведущим в помещение 8;  
-протяженные трещины по границе стен с распалубками;  
-мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по угловым кромкам ниш и 
откосов дверных проемов;  
-отверстия от демонтированных крепежных элементов;  
-протяженные трещины по границе стен с деревянным плинтусом и границе стен с 
коробками дверных заполнений;  
-наблюдается деструкция, вспучивание и отслаивание верхних отделочных слоев;  
-разнотонность окраски стен;  
-на отделочных слоях стен наблюдаются множественные потертости и царапины, по-
явившиеся от механического воздействия. 2.1. На северной стене имеются вентканалы, 
забранные решетками из цветного металла. Рамы решеток запачканы краской при 
окрашивании стен.  
 Откосы дверных проемов гладко оштукатурены и окрашены. Двери во всех дверных 
проемах двухстворчатые, распашные, со стороны помещения гладкие, с палубным 
покрытием, выполненным набором из узких (дверные створки проемов, ведущих в 
помещения 9 и 6 (5)) и широких ламелей (дверные створки проемов, ведущих в 
помещения 5,8 и 6(4)). Подкладки под петли и накладки на петли на дверных створках 
проемов, ведущих в помещения 5, 8 и 6 (4), выполнены из цветного металла, на дверных 
створках, проемов, ведущих в помещения 9 и 6 (5) все детали для петель выполнены из 
черного металла. Все ручки изготовлены из цветного металла.  
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Основные дефекты дверных заполнений:  
-зазоры между элементами палубного покрытия;  
-утраты древесины на центральной части некоторых дверных створок и в местах врезки 
петель;  
-вставки ремонтной древесиной в местах утрат древесины некоторых ламелей;  
-на дверных створках проема, ведущего в помещение 9, некоторые ламели утратили связь 
с основой из-за деструкции и утраты клеевого состава;  
-обширные участки с потертостями и частичной утратой защитного лакового покрытия; 
-изделия из цветного металла потемнели, потускнели, местами запачканы краской;  
-накладки на петли дверных створок проема, ведущего в помещение 8, деформированы.  
В помещении имеется два оконных проема. Рамы двойные, на двух раздельных коробках, 
одностворчатые, разделены на две части деревянным переплетом, изготовлены из дре- 
весины хвойных пород – сосны (Pinus sp.). В верхней части оконных проемов выполнены 
фрамуги, со стороны улицы с лучковыми завершениями, со стороны зала с полукруглыми 
завершениями. Заглушины между рамами и откосы оконных проемов гладко 
оштукатурены и окрашены. Фурнитура: сплошные шпингалеты с фигурными ручками и 
поворотным механизмом закрывания выполнены из цветного металла. Петли изготовлены 
из черного металла.  
Основные дефекты элементов оформления оконных проемов:  
-зазоры между элементами обвязки рам;  
-сколы и утраты окрасочных слоев на древесине рам и видимой части коробок;  
-протяженная трещина в древесине горизонтального элемента обвязки внутренней рамы 
правого окна;  
-деструкция, отслаивание, частичная и полная утрата отделочных слоев до древесины;  
-петли многослойно окрашены краской;  
-шпингалеты местами, запачканы краской, металл потемнел, потускнел, имеются множе-
ственные царапины от механического воздействия;  
-развитие множественных трещин волосяного раскрытия по штукатурным заглушинам, 
деструкция, вспучивание и отслаивание верхних окрасочных слоев;  
-трещины на границе штукатурных заглушин и деревянных коробок рам;  
-ручки на рамах современные, пластиковые белого цвета.  
Подоконники выполнены из монолитных плит мраморизованного известняка красно-
коричневого цвета с включениями неправильной формы и плавных очертаний зонально-
окрашенных в белый и светло-серый цвет и предположительно добытого на территории 
Бельгии (предполагаемое историческое название “Red Belgian Griotte” или “Rouge Royal”) 
Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная. В процессе 
натурного обследования на подоконниках выявлены следы реставрационных 
вмешательств с применением составов на основе синтетических смол с пигментацией в 
цвет близкий камню.  
Основные дефекты подоконников из мраморизованного известняка:  
-общее пылевое загрязнение поверхности;  
-тонкие волосяные царапины;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-единичная реставрационная вставка из отличающегося по оттенку цвета французского 
мраморизованного известняка “Rouge Lanquedoc”  
��тонкая (шириной раскрытия в доли мм) трещина в правом подоконнике без следов ран-
них реставрационных вмешательств  
-мелкие выщерблины на поверхности;  
-вскрытие ранее существовавших трещин по линии реставрационных инъекционных со-
ставов в левом подоконнике. 
 Под оконными проемами радиаторы центрального отопления забраны деревянными 
экранами, состоящими из деревянной рамы с набитыми с небольшим шагом 
деревянными рейками. Конструкция экранов съемная.  
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Основные дефекты деревянных экранов:  
-рассыхание древесины с образованием зазоров между элементами обвязки деревянных 
рам, между рейками и элементами обвязки рам;  
-мелкие сколы и утраты отделочных слоев до древесины;  
-повсеместное загрязнение деревянных рам бытовой пылью и грязью, осо-бенно в нижней 
части на границе с полом.  
Пол в помещении паркетный, щитовой, рисунок составлен из больших квадратов, со-
стоящих из четырех сегментов, уложенных перпендикулярно друг к другу. Между 
больши-ми квадратами проложены узкие жилки из древесины светлых пород - березы 
(Betula sp.). Плашки паркетного пола выполнены из древесины дуба (Quercus sp.)  
Основные дефекты:  
-рассыхание древесины, с образованием зазоров и щелей между жилками и большими 
квадратами и между отдельными плашками, заполненные бытовой грязью;  
-множественные царапины разной глубины и протяженности;  
-потертости защитного покрытия, местами до древесины;  
-участки пола с нарушением связи отдельных плашек с основой, прогибание, скрип;  
-мелкие поверхностные повреждения древесины отдельных плашек;  
-небольшие утраты древесины на жилках из светлой древесины;  
-множественные мелкие отверстия на плашках паркета, вероятнее всего, от тон-ких 
каблуков.  
Помещение 2.8 (помещение 8-Н(8) 
Небольшое помещение прямоугольное в плане, с одним оконным проемом и одним двер-
ным проемом, ведущим в помещение 7 (Зеленый зал). 
Потолок гладко оштукатурен и окрашен. Центр потолка декорирован небольшой лепной 
розеткой круглой формы. Центральная часть розетки оформлена в виде цветка с ле-
пестками из листьев аканта, в серединке закреплен крюк для люстры. По периметру 
цветка выполнено профилированное обрамление, состоящее из нитки мелких «бус» 
круглой формы, порезки из стилизованного «болотника» и тонкого профилированного 
пояска, пропущенного по периферии розетки. Граница потолка со стенами обозначена 
выступающим карнизом, образованным, прямоугольной, гладко оштукатуренной 
полочкой, в верхней части декорированной профилированной тягой, примыкающей к 
плоскости потолка. В нижней части, под полочкой  проходит ряд иоников и 
профилированная тяга.  
Основные дефекты потолка, лепной розетки и карниза:  
-развитие нескольких протяженных трещин, раскрытием от волосяных до 2-3 мм, по 
гладкой поверхности потолка;  
-вдоль развития трещин местами - деструкция, отслаивание и частичное осыпание 
верхних отделочных слоев;  
-протяженная горизонтальная трещина, проходящая по границе стен и нижнего 
профилированного пояска тяги, с деструкцией и осыпанием отделочных слоев вдоль 
развития трещины;  
-несколько вертикальных волосяных трещин, проходящих по всем элементам карниза;  
-мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по боковым кромкам полочки 
и некоторым профилированным деталям карниза, закрашенные краской без воссоздания 
целостности элемента;  
-многослойное окрашивание элементов лепного декора карниза и розетки. рисунок сма-
зан, плохо читается, особенно на элементах мелкой пластики («бусы»);  
-утраченные или поврежденные угловые элементы на порезке из иоников в нижней части 
карниза, выполненные в виде листиков аканта, при поздних ремонтах не аккуратно вос-
полнены ремонтными составами, без воссоздания рисунка лепных элементов.  
Стены гладко оштукатурены и окрашены. На северной стене в верхней части имеется 
отверстие вентканала, забранное решеткой из цветного металла. Наблюдается трещина в 
зоне вентканала, идущая от карниза и распространяющаяся далее по стене.  
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Оконное заполнение. В верхней части оконного проема выполнена фрамуга с лучковым 
завершением. Рамы двойные двухстворчатые, распашные на двух раздельных коробках, 
изготовлены из древесины хвойных пород – сосны. Заглушины между рамами и откосы 
оконного проема гладко оштукатурены и окрашены. Фурнитура: петли и накладки под 
петли выполнены из черного металла, шпингалеты на всю высоту рам с поворотным 
механизмом открывания изготовлены из цветного металла.  
Основные дефекты элементов оформления оконных проемов:  
-развитие множественных трещин в штукатурном слое заглушин между рамами, особенно 
на нижних горизонтальных поверхностях;  
-деструкция, отслаивание от основы, осыпание и частичные утраты окрасочных слоев на 
вертикальных элементах заглушин;  
-петли многослойно окрашены краской;  
-детали шпингалетов из цветного металла потемнели, потускнели, местами запачканы 
краской;  
-рассыхание древесины рам с образованием зазоров и щелей между элементами обвязки 
рам;  
-отдельные мелкие утраты древесины в местах крепления запорных деталей шпингалетов. 
 Подоконник выполнен из монолитной плиты белого каррарского мрамора с неравно-
мерным пятнистым и сетчато-полосчатым рисунком светло-серого цвета (Италия). Перво-
начальная фактура обработки лицевой поверхности полированная.  
Основные дефекты мраморного подоконника:  
-общее пылевое загрязнение;  
-пятна от клейкой ленты;  
-пятна сторонней краски;  
-тонкие царапины;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
- пятнистое слабо проявленное изменение цвета мрамора с формирование участков бу-
роватого оттенка;  
-волосяные трещины.  
Двери двухстворчатые, распашные, каждая створка разделена на три филенки, из ко-
торых средняя филенка прямоугольной формы, верхние и нижние филенки выполнены в 
виде квадратов. Элементы обвязки дверных полотен изготовлены из древесины листвен-
ных пород – ореха (Juglans sp.). Профилированные пояски обрамления филенок 
выполнены из древесины хвойных пород – сосны. По периметру филенок имеются, как 
профилированные обрамления, выполненные из древесины, так и элементы гипсового 
декора в виде розеток с цветками по углам филенок и в виде желобчатого орнамента по их 
периметру. Наличники по периметру дверного проема, профилированные, выполнены из 
древесины и окрашены. Дверные ручки и петли выполнены из цветного металла, петли 
закрашены краской.  
Основные дефекты элементов оформления дверных проемов:  
-рассыхание древесины, с образованием зазоров между элементами обвязки дверных 
створок;  
-зазоры по стыкам угловых профилированных деталей наличников;  
-множественные сколы и утраты гипсового материала по элементам желобчатого 
орнамента и цветкам в розетках по углам филенок, особенно, в нижней части дверных 
створок;  
-деструкция, отслаивание и осыпание отделочных слоев, утраты до древесины на разных 
деталях обвязки дверных полотен и профилированных элементах обрамления филенок;  
-множественные сколы, отслаивание и утраты окрасочных слоев на элементах обвязки 
дверных полотен и на профилях наличников;  
-утраты древесины на центральных вертикальных элементах обвязки дверных створок;  
-множественные потертости, царапины, деструкция и утраты окрасочных слоев, как на 
профилированных деталях наличников, так и на филенках и их обрамлениях.  
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Пол в помещении поздний паркетный из узких плашек, уложенных с набором елочкой. 
Плинтус низкий деревянный профилированный.  
Основные дефекты паркета:  
-общее грязе-пылевое загрязнение;  
-тонкие царапины на поверхности;  
-щели и зазоры между плашками из-за усыхания древесины;  
-мелкие сколы и ударные замятия на плашках.  
Помещение 2.9 (помещение 8-Н(9): 
Стены помещения гладко оштукатурены с применением жесткого раствора на основе 
цементного вяжущего с добавкой извести  
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
�общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности;  
-точечные утраты слоёв окраски;  
-мелкие сколы по углам;  
-трубы поздних инженерных систем здания, участками проходящие сквозь штукатурную 
отделку.  
Потолок гладко оштукатурен. Переход от потолка к поверхности стен оформлен не-
большой падугой. Штукатурная отделка потолка и падуги выполнена раствором на основе 
известкового вяжущего с добавкой гипса. На момент проведения обследования штукатур-
ная отделка потолка скрыта за современным подвесным потолком.  
Основные дефекты штукатурной отделки потолка и падуги:  
-обширный участок с полным обрушением и утратой штукатурной отделки, как на по-
толке, так и на падуге, до досок подбора и драни;  
-отдельные волосяные трещины в штукатурном слое на сохранившейся штукатурной 
отделке;  
-нарушение связи с деревянной основой сохранившейся штукатурной отделки по 
периметру утрат штукатурных растворов, с образованием зазоров до 2-3 мм между 
штукатурной отделкой и дранью.  
Пол в помещении поздний паркетный из узких плашек, уложенных с набором елочкой. 
Плинтус низкий деревянный профилированный.  
Основные дефекты паркета:  
-общее грязе-пылевое загрязнение;  
-тонкие царапины на поверхности;  
-щели и зазоры между плашками из-за усыхания древесины;  
-мелкие сколы и ударные замятия на плашках.  
Основные дефекты плинтуса:  
-общее грязе-пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание;  
-утраты сучков и утраты в виде отщепов,  
-зазоры между сегментами плинтуса;  
-прокладка позднего электропровода типа NUM поверх плинтуса с его одновременной 
окраской. Провод проложен без его помещения в гофрированную изоляционную трубку 
(гофра) или кабельканал.  
 Дверное заполнение между помещением и залом (помещение 7) - деревянная 
двустворчатая дверь с широким профилированным наличником со стороны помещения. 
Со стороны помещения сохранилось раннее оформление дверных полотен филенками с 
профилированными обрамлениями. Со стороны зала оформление дверного проема изме-
нено: дверные створки отделаны гладкими палубными ламелями, наличник прямой узкий. 
Петли шарнирные из черного металла. Запорная фурнитура поздняя.  
Основные дефекты дверного заполнения:  
-общее пылевое загрязнение;  
-со стороны помещения отмечены следующие дефекты:  
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-многослойное грубое окрашивание и искажением первоначальной пластики профилиро-
ванных элементов;  
-растрескивания, отслоения и утраты слоев окрасок;  
- сколы, вмятины, и утраты, в том числе скрытые под слоями красок;  
-уширение швов по контактам деревянных деталей из-за усыхания древесины;  
-окраска петель;  
-проведение позднего электропровода типа NUM сквозь и поверх элементов дверного за-
полнения;  
-со стороны зала (помещение 7) отмечены следующие дефекты:  
-уширение швов по контактам отделки из ламелей наборной палубы, а также коробление 
и отслоение указанных элементов;  
-пятна краски на петлях;  
-провисание правой (со стороны коридора) створки;  
-утрата первоначальной запорной фурнитуры.  
III этаж 
Помещение 3.1(помещение 9-Н(1) 
 Потолок в помещении близкий к квадратной форме. В центре плафона - небольшой 
световой фонарь, сферически вогнутой конфигурации, разделенный тонкими 
металлическими переплетами на 16 сегментов, отходящих от центрального круга, в 
которые вставлены матовые с рисунком стекла. По окружности светового фонаря 
выполнена широкая гипсовая гирлянда из дубовых листьев, перевитая лентами. По углам 
утопленной части плафона имеются вентиляционные отверстия, забранные латунными 
решетками, на момент обследования окрашенными в цвет отделки потолка. По периметру 
утопленной части плафона проходит слегка выступающая широкая полоса, выделенная 
другим цветом. Граница потолка со стенами обозначена небольшим карнизом, слегка 
выступающим от основной плоскости стен. Верхний профиль карниза декорирован 
лепной порезкой из пальметт и ниткой «бус». В нижней части под карнизом пропущен ряд 
гипсовых иоников. Переход от карниза к стенам оформлен гипсовым аркатурным фризом, 
завершающимся в нижней части порезкой из элементов растительного рисунка – 
«болотника» и тонким штукатурным пояском.  
Основные дефекты материалов отделки потолка, карниза и фриза:  
-отдельные тонкие волосяные трещины разных направлений и протяженности по 
штукатурной отделке потолка;  
-в северо-западном углу потолка - следы от бывшей протечки с подтеками и разводами 
желтоватого цвета, с деструкцией, отслаиванием и утратами верхних слоев окраски до 
слоя подготовки;  
-в местах бывшей протечки наблюдаются подтеки и разводы желтого цвета на всех эле-
ментах карниза и фриза под карнизом;  
-деструкция поверхностных окрасочных слоев на масляной основе на гладкой полочке 
карниза, с отслаиванием и частичной утратой окрасочных слоев (в северо-западном углу 
помещения в месте бывшей протечки);  
-локальные участки с деструкцией гипсового материала на тонких поясках фриза под 
карнизом (в зоне протечки);  
-на профилированной штукатурной тяге под металлической основой светового фонаря в 
нескольких местах имеются незначительные следы от бывших небольших протечек с под-
теками и разводами желтоватого цвета;  
-лепные элементы гирлянды в виде лавровых листиков с плодами, перевитые лентой по 
периметру светового фонаря многослойно окрашены, рисунок отдельных деталей смазан, 
плохо просматривается;  
-металлические переплеты светового фонаря окрашены, наблюдается незначительное по-
вреждение окрасочного слоя на металлических элементах переплетов на границе с 
основой светового фонаря, с начинающейся коррозией и образованием окислов черного 
металла, в местах бывших незначительных протечек;  
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-на границе стекол и переплетов скапливание бытовой пыли;  
-на одном из сегментов фонаря зафиксирована трещина в стекле;  
-элементы светового фонаря сверху загрязнены бытовой пылью и сажистыми вещества-
ми.  
 Стены помещения имеют трехчастное деление и оформлены разновеликими филенками с 
профилированными обрамлениями. Яруса филенок разделены штукатурными тянутыми и 
лепными гипсовыми элементами. Крупные филенки в оформлении основного цен-
трального яруса стен имеют двойные обрамления. Внутреннее обрамление резное профи-
лированное, декорированное мелкими бусинками и катушками. Все элементы этого 
обрамления вырезаны из липы (Tilia sp.). Внешнее обрамление представляет собой лепной 
гипсовый декор в виде порезки с растительным орнаментом. Граница пола со стенами 
обозначена высоким профилированным плинтусом, выполненным из древесины хвойных 
пород.  
Основные дефекты штукатурной отделки:  
-общее пылевое загрязнение;  
-современные пластиковые кабель каналы, закрепленные на поверхности стен;  
-следы от протечек с потолка на западной стене в северо-западном углу;  
-многослойное окрашивание поверхности профилированных элементов с искажением 
первоначальной пластики;  
-интенсивное шелушение и отслоение окрасочных слоев на штукатурной отделке запад-
ной стены;  
-немногочисленные мелкие сколы на поверхности профилированных обрамлений и тяг;  
-тонкие полигональные трещины на гладких поверхностях и поперечные на тянутых 
штукатурных элементах;  
-слабонаклонная тонкая трещина на правой филенке восточной стены.  
Основные дефекты элементов лепного гипсового декора в оформлении стен:  
-общее пылевое загрязнение;  
-следы от протечек с потолка на западной стене в северо-западном углу;  
-многослойное окрашивание поверхности с искажением первоначальной пластики;  
-немногочисленные мелкие сколы.  
Основные дефекты резных обрамлений филенок в центральной части стен:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойное окрашивание поверхности с искажением первоначальной пластики;  
- единичные утраты катушек и бусинок;  
-трещины в окрасочных слоях по линиям контакта деревянных элементов;  
-трещины по линии примыкания накладного деревянного элемента к штукатурной отдел-
ке филенок;  
-мелкие закрашенные замятия и сколы.  
Основные дефекты плинтуса:  
-общее пылевое загрязнение;  
- многослойное окрашивание поверхности с искажением первоначальной пластики;  
- участки шелушения и отслоения окрасочных слоев;  
-мелкие сколы и вмятины, участками расщепление древесины.  
 Оформление всех трех дверных проемов со стороны помещения выполнено в виде сти-
лизованных порталов, с прямоугольными сандриками в верхней части, 
поддерживающимися лепными фигурными кронштейнами. По бокам дверных проемом 
под кронштейнами выполнены узкие, слегка выступающие от основной линии стен, 
лопатки, не доходящие до нижней кромки стен, по краям декорированные полукруглыми 
профилированными валиками. По периметру дверных проемов, ведущих в зал и 
туалетную комнату, по боковой кромке деревянных наличников пропущены порезки из 
лепного декора – «листьев аканта». Лепная порезка по периметру проема, ведущего на 
парадную лестницу, отсутствует (выполнен только широкий деревянный наличник). 
Верхние профили и нижняя часть сандриков под полочкой декорированы порезками из 
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пальметт, «болотника» и нитками «бус». Нижние части кронштейнов завершаются 
стилизованными волютами (валиками, завитками) и спускающимися вниз по лопаткам 
гирлянда-ми из дубовых листьев с плодами. В десюдепортах под сандриками над 
дверными проемами выполнены узкие прямоугольные горизонтально ориентированные 
филенки, декорированные композициями лепного декора в виде веточек с листиками и 
мелкими плодами, перевязанными лентами. Рисунок веточек над дверным проемом, 
ведущим в туалетную комнату, отличается от рисунка других лепных композиций.  
Основные дефекты элементов оформления дверных проемов:  
Для дверного проема, ведущего на центральную лестницу.  
-на сандрике над дверным проемом, ведущим на центральную лестницу, имеются следы 
от бывшей протечки на лепной порезке верхнего профиля карниза на сандрике, с 
подтеками желто-рыжего цвета, деструкция и частичные утраты окрасочных слоев на 
верхнем пояске над порезкой;  
-поздняя подмазка утрат фрагмента гипсового материала элементов волют в нижней ча-
сти правого кронштейна, без прорисовки рисунка элементов, деформации и утраты не-
скольких «бус» по центру кронштейна, деструкция и поверхностные утраты профилиро-
ванных элементов в верхней части лопатки под кронштейном, полная утрата гирлянды;  
- утраты волют в нижней части левого кронштейна, ранее грубо восполненные ремонтны-
ми составами без воссоздания формы и рисунка элементов;  
-раскол нижней части кронштейна в месте примыкания к деревянному наличнику, с 
утратой фрагмента отколовшейся части гипсового материала;  
-мелкие сколы по боковым профилированным кромкам левой лопатки с сохранившейся 
гирляндой из листьев;  
-на гладкой поверхности филенки десюдепорта - вертикальная трещины, по нижней части 
гладкого обрамления филенки проходит протяженная горизонтальная трещина, вдоль 
развития которой, наблюдается деструкция, отслаивание и частичное осыпание верх-них 
отделочных слоев.  
Для дверного проема, ведущего в туалетную комнату.  
-небольшой фрагмент волюты на левом кронштейне с поверхностной деструкцией и 
небольшой утратой гипсового материала;  
-в нижней части гладкого обрамления филенки десюдепорта - небольшой скол, 
поверхностная утрата отделочных слоев;  
-на гладкой поверхности правой лопатки и лепной гирлянде - горизонтальная трещина, 
проходящая по всей длине юго-восточной части стены;  
- в левом углу на порезке из листьев аканта наличника - не аккуратно выполненная 
домастиковка нескольких листиков, без воссоздания, формы и рисунка элементов.  
   Для дверного проема в Колонный зал.  
-на верхнем участке порезки на наличнике имеется несколько мелких сколов и утрат не-
больших фрагментов деталей порезки, на левом горизонтальном элементе наличника дета-
ли порезки полностью утрачены до половины высоты проема. 
-дверные заполнения проема, ведущего в Колонный зал, отсутствуют (демонтированы или 
утрачены). дверь проема, ведущего в туалетную комнату, современная.  
   Дверной проем, ведущий на центральную лестницу, двухстворчатая, дверные полотна 
разделаны филенками круглой и фигурной формы. Основа дверных полотен выполнена из 
древесины хвойных пород - сосны, сверху наклеен слой палубного покрытия из 
древесины лиственных пород ореха- (Juglans sp.), толщиной до 5 мм. Ранее, со стороны 
помещения была установлена внутренняя дверь, на момент настоящего обследования 
дверные полотна демонтированы. Выполнены вставки ремонтной древесиной, в местах 
расположения гнезд для петель в сохранившейся коробке демонтированных дверных 
заполнений со стороны помещения. Простенки дверного проема зашиты деревянными 
панелями, оформленными филенками (береза (Betula sp.) аналогичного рисунка филенкам 
дверных створок, альфрейно расписанных под древесину ценных пород. Ручка, щеколда и 
накладка на замочную скважину выполнены из цветного металла. Порожки, как 
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наружной, так и внутренней демонтированной двери, выполнены из цветного металла с 
рисунком. Пол между порожками в простенке дверного проема выполнен из широких 
дубовых плашек, уложенных перпендикулярно к полу основного ковра помещения. По 
периметру дверной проем обрамлен широким деревянным окрашенным наличником. В 
нижней части наличников выполнены деревянные массивные цоколи.  
Основные дефекты материалов оформления дверного проема, ведущего на центральную 
лестницу:  
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым кромкам центральной планки, 
образовавшиеся в результате механического воздействия;  
-трещины по профилированным элементам обрамлений филенок и по профилированным 
деталям центральной планки;  
-раскол, фрагментарные утраты древесины на отколовшейся части профилированного ва-
лика на нащельнике, ранее утраты профилированных элементов нащельника частично 
были восполнены ремонтной древесиной;  
-мелкие щербинки, вырывы и вмятины по боковым кромкам выступающих филенок и по 
гладким поверхностям дверных заполнений;  
-поздняя вставка в средней части правой дверной створки, выполненная методом 
протезирования ремонтной древесиной;  
-отслаивание и фрагментарные утраты палубного покрытия в нижней части вертикально-
го элемента обвязки дверной створки.  
-потертости и местами утраты лакового покрытия на древесине дверных полотен;  
-деструкция, отслаивание и частичная утрата слоя подготовки с альфрейной росписью на 
элементах оформления филенок в простенках дверного проема;  
- утраты росписи со слоем подготовки ранее были покрыты лаком, без восполнения утрат 
отделочного слоя;  
-мелкие сколы и механические повреждения, с поверхностными утратами древесины на 
разных элементах оформления боковых простенков дверного проема;  
-потемнение, потускнение фурнитуры из цветного металла;  
-рассыхание древесины наличников по периметру дверного проема, с образованием щелей 
на угловых стыках элементов;  
-множественные механические повреждения древесины на боковых гранях наличников.  
   Пол в помещении паркетный, щитовой, уложен по диагонали мелкими шашечками. По 
периметру основного ковра выполнены жилки из светлой и темной древесины. Доборы у стен 
выполнены широкими дубовыми плашками перпендикулярно к стенам. По углам в пол 
встроены вентиляционные решетки из цветного металла с маленькими отверстиями. По 
периметру помещения пропущен широкий деревянный плинтус (галтель) с 
профилированными деталями, многослойно окрашенный красками на масляной основе.  
Основные дефекты паркетного пола:  
-рассыхание древесины с образованием щелей и зазоров между плашками паркетного 
пола, заполненные бытовой грязью, трещины по отдельным дубовым плашкам;  
-подтеки и разводы белого цвета в северо-западном углу пола под протечкой;  
-утраты отдельных фрагментов элементов паркетного пола;  
-нарушение связи, отслаивание некоторых плашек от основы щитов из-за деструкции или 
разрушения клеевых соединений, утраты отдельных плашек до древесины щитов;  
-протяженные утраты участков жилок, выполненных из древесины темного цвета;  
-мелкие вмятины, вырывы, царапины, мелкие отверстия, образовавшиеся от ме-
ханического воздействия;  
-вставки, выполненные ремонтной древесиной на светлых и темных жилках при входе в 
помещение со стороны зала, на фризовой части между двумя парами жилок, на не-
которых плашках основного поля ковра;  
-на некоторых досках доборов имеются трещины, расколы древесины, с частичной утра-
той фрагментов древесины на границе с торцевой частью элементов, заполненные 
бытовой грязью;  
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-некоторые доски ранее были заменены на более узкие, не подходящие по цвету к ориги-
нальным элементам;  
-фрагменты утрат торцевой части на отдельных досках доборов были восполнены встав-
ками ремонтной древесиной методом протезирования;  
-на досках пола в простенке дверного проема, ведущего на лестницу, имеются отдельные 
трещины, зазоры между досками, заполненные бытовой грязью, защитное покрытие на 
досках в значительной степени утрачено;  
-на порожках из цветного металла, местами наблюдается истирание рисунка;  
-поверхность цветного металла потускнела, местами потемнела, имеются утраты крепеж-
ных элементов;  
-многослойное окрашивание элементов плинтуса, потертости защитного слоя, местами 
сколы и утраты окрасочных слоев, белесые разводы по отделочным слоям в месте бывшей 
протечки, загрязнения бытовой пылью, особенно верхней горизонтальной поверхности 
плинтуса;  
-вентиляционные решетки из цветного металла по углам помещения потемнели потуск-
нели, многие отверстия забиты бытовой грязью.  
-участки, где пол прогибается и скрипит;  
-интенсивное загрязнение паркетного пола бытовой пылью и грязью.  
Дверной проем на восточной стене ведет в помещения современной уборной с туалетной 
комнатой. Отделка помещений поздняя, выполненная, в том числе с применением совре-
менной паркетной доски, и кафельной плитки.  
Помещения 3.2, 3.3(помещение 9-Н(2,3)  
Стены помещения 3.2 и потолки обоих помещений гладкие оштукатуренные: 
наблюдаются многослойные окраски, значительное загрязнение, деструкция красочного и 
штукатурного слоя, трещины, сколы.  
 Полы помещения 3.2 отделаны паркетом: утрата лакированного покрытия, царапины, 
сильное истирание в мессах большой проходимости, загрязнения.  
Стены и полы помещения 3.3 отделаны поздней керамической плиткой, потолок 
подвесной типа «Армстронг»: наблюдается утрата керамической плитки, сколы и 
трещины по поверхности плитки, загрязнения поверхности различного характера.  
Дверные заполнения: поздние.  
Помещение 3.4(помещение 9-Н(4)  
Потолок в помещении оформлен имитацией нервюрного свода с профилированными 
нервюрами и розетками-гирьками, декорированными лепными листьями аканта.  Граница 
со стенами обозначена профилированным карнизом, состоящим из нескольких профилей 
разного архитектурного рисунка (полуваликов, полочек и поясков).  
Основные дефекты элементов оформления потолка и карниза:  
-развитие отдельных трещин разных направлений и протяженности, раскрытием от 
волосяных до 1-2 мм, по гладким поверхностям потолка, между профилями нервюров;  
-отдельные трещины, проходящие по границе гладкой части потолка и некоторыми 
профилями нервюров;а также - через профили нервюров;  
- участки потолка с утратами штукатурной отделки, не аккуратно восполненные 
ремонтными составами, с неровной поверхностью;  
-мелкие сколы и небольшие утраты гипсового материала на некоторых профилях 
нервюров;  
-мелкие дефекты, сколы и небольшие утраты гипсового материала на некоторых розетках-
шишечках на пересечении профилей нервюров;  
-деструкция и отслаивание верхних отделочных слоев;  
-развитие нескольких трещин вертикальных направлений, проходящих по всем профилям 
карниза или отдельным его элементам;  
-мелкие дефекты штукатурной отделки по боковым кромкам и граням отдельных 
профилей карниза, некоторые из них окрашены без воссоздания формы и рисунка эле-
ментов;  
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-протяженные трещины по границе стен с профилями карниза, с деструкцией и частичным 
осыпанием штукатурной отделки на деталях в нижней части карниза;  
-обильное загрязнение профилей нервюров потолка и профилей карниза бытовой пылью;  
-многослойное окрашивание всех элементов потолка и карниза красками с разной приро-
дой связующего, рисунок элементов лепного декора розеток-шишечек смазан, местами 
плохо читается, особенно на деталях мелкой пластики.  
    В центре потолка - люстра-подвес на 24 светоточки. Согласно описи предметов 
охраны, люстра бронзовая, центральный стержень круглый, с расширениями. Нижний 
ярус изготовлен в виде обода, несущего кронштейны, в местах крепления которых 
помещены розетки. Кронштейны изогнутые, состоят из двух волютообразных элементов, 
на концах верхних деталей кронштейнов закреплены бабешки, декорированные 
рельефным растительным орнаментом. Аналогичные кронштейны выполнены во втором 
ярусе, с аналогично оформленными бабешками меньшего размера. Места крепления 
кронштейнов второго яруса декорированы листьями аканта. В верхней части люстры 
имеется сужающаяся кверху шарообразная деталь. Поверхность всех элементов люстры 
обильно загрязнена бытовой пылью. Поверхность деталей местами потемнела, 
потускнела. Нижняя часть стен облицована деревянными филенчатыми панелями. В 
верхней части панелей выполнен пояс из прямоугольных филенок, в нижней части 
расположены вытяну-тые по вертикали фигурные филенки. На границе со стенами, 
обитыми штофом, выполнен деревянный профилированный карниз, в нижней части на 
границе с полом – профилиро-ванный деревянный цоколь.  Основа элементов обвязки 
каркаса панелей выполнена из древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.). Сверху 
наклеен слой палубы (шпона), изготовленного из древесины красного дерева - 
Американское махагони (Swietenia macrophylla King.).  
    На западной стороне зала в стенную панель встроен трехстворчатый, фанерованный 
красным деревом, шкаф на цокольном основании. Средняя часть шкафа выступает вперед, 
филенки створок остекленные. Над створками выполнены три ящичка с латунными ручка-
ми-скобами и сохранившимися замками, верхний край профилирован.  
   На северной стене, ближе к западному углу, в стене выполнена ниша с дверцами на 
маленьких пяточных петлях, оформленными в общей стилистике нижних панелей стен.  
 Стены в помещении условно разделены на верхние и нижние панели. Верхняя часть стен 
на момент обследования затянута гобеленовым штофом по деревянному каркасу.  
Основные дефекты деревянных панелей стен:  
- на ящиках встроенного шкафа имеются утраты древесины и шпона в местах утраченных 
накладок на замки и в местах врезки замков;  
-утраты древесины и шпона на одном из ящиков в месте крепления ручки;  
-в верхней части правого ящика имеются утраты древесины основы и шпона по лицевой 
кромке (видно при открывании ящика);  
-множественные потертости защитного лакового покрытия на ящиках и дверцах из-за 
механического воздействия при открывании;  
-мелкие сколы и небольшие утраты шпона на лицевых филенках ящиков и элементах 
обвязки дверец;  
-утраты древесины по боковым граням элементов обвязки дверец и утраты древесины в 
местах крепления ручек на внутренней стороне дверец;  
-внутренние полочки в отделениях шкафа полностью утрачены;  
-утраты древесины нижнего профиля карниза и части угловой профилированной детали;  
- утраты шпона на разных деталях облицовки;  
- утраты фрагмента верхнего профиля карниза и небольшие утраты древесины на разных 
профилях карниза;  
-раскол, трещины в древесине некоторых деталей верхнего пояска облицовки и на дета-
лях карниза;  
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-множественные потертости лакового слоя в той или иной степени на всех эле-ментах 
облицовки в разных частях стен, на разных деталях облицовки, образовавшиеся в 
результате механического воздействия (от приставной мебели);  
-на некоторых филенках облицовки стен имеются отдельные волосяные трещины в слое 
шпона;  
-на южной стене на участке от камина до оконного проема наблюдается протяженная го-
ризонтальная трещина, раскрытием до 2-3 мм, проходящая по древесине гладкой полочки 
карниза, с утратами древесины на отдельных участках вдоль раскрытия трещины;  
-небольшие зазоры между профилированными деталями карниза в местах угловых стыков 
и стыков отдельных элементов, местами со сдвигом деталей друг относительно друга;  
-в северо-восточном углу помещения угловая деталь карниза полностью утратила связь с 
основой и соседними деталями карниза;  
-отдельные зазоры между профилированными элементами обрамления филенок в местах 
их угловых стыков;  
-зазоры в местах сочленения отдельных профилированных элементов, как на карнизе и 
цоколе, так и на элементах обрамления филенок;  
-на элементах карниза, гладких поверхностях элементов обвязки, филенках и на профи-
лированных элементах обрамлений филенок имеются множественные мелкие 
повреждения древесины, закрашенные и тонированные лаком;  
-на северной стене на двух филенках имеется утрата древесины профилированных эле-
ментов обрамления, тонированных лаком, без воссоздания объема и рисунка профилей;  
-на дверце стенной ниши замок утрачен, на накладке под замок из цветного металла ча-
стично утрачены крепежные элементы; сохранившиеся маленькие пяточные петли закра-
шены краской; на финках, профилированных деталях обрамления филенок. на профилях 
цокольной части в зоне расположения ниши имеются множественные сколы и небольшие 
утраты шпона.  
Оконные проемы и проем на балкон: в помещении два оконных проема между ними 
выполнен дверной проем выхода на балкон. В верхней части дверного проема на балкон и 
оконных проемов выполнены фрамуги с полукруглыми завершениями. Рамы двойные, 
установлены на двух раздельных коробках, двухстворчатые, распашные. Заглушины 
между коробками гладко оштукатурены и окрашены. Откосы облицованы деревянными 
филенчатыми панелями. Подоконники деревянные с профилированным краем. У 
балконной двери деревянное двухстворчатое полусветное заполнение, каждая створка 
имеет одну прямоугольную филенку. Рамы дверного и оконных заполнений, деревянные 
панели откосов и подоконные доски шпонированы древесиной красного дерева – 
Американское махагони (Swietenia macro-phylla King.).  
   Фурнитура: на дверных створках выхода на балкон сохранились шпингалеты с орна-
ментированными ручками, разного оформления со стороны помещения и со стороны меж-
створчатого пространства и с разным механизмом закрывания створок. 3.4.1. На рамах 
оконных проемов со стороны помещения шпингалеты с поворотным механизмом 
утрачены, сохранились лишь нижние приемные детали, на момент обследования 
установлены короткие щеколды из цветного металла. Петли из цветного металла.  
Основные дефекты оформления оконных проемов и проема на балкон:  
-отдельные волосяные трещины по штукатурной отделке заглушин;  
-сплошная деструкция отделочных слоев на штукатурных заглушинах, отслаивание от 
основы и утраты окрасочных слоев, местами до штукатурной отделки;  
-обильное загрязнение межрамного пространства бытовой и уличной пылью, сажистыми 
веществами;  
-утраты шпингалетов с поворотным механизмом на рамах окон со стороны помещения 
(сохранились лишь нижние приемные детали) и отверстия от демонтированных элементов 
крепления;  
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-на филенках и гладких поверхностях откосов, оконных рамах и рамах деревянных экра-
нов под оконными проемами имеются участки с короблением, отслаиванием шпона от ос-
новы и небольшими утратами до основы;  
-деструкция защитного лакового покрытия, вспучивание лака и шпона на гладких 
поверхностях откосов оконных проемов на границе с коробками рам;  
-небольшие зазоры между профилированными элементами обрамлений филенок на 
откосах оконных проемов:  
-мелкие вмятины и механические повреждения древесины подоконников;  
-следы от демонтированных крепежных элементов утраченных шпингалетов на рамах 
оконных проемов со стороны помещения;  
-потертости лакового слоя на профилированной кромке подоконных досок;  
-утраты древесины рам в местах врезки петель, восполненные шпаклевочными составами 
с неровной бугристой поверхностью, без воссоздания профилированной кромки 
вертикальных элементов обвязки рам, как на оконных проемах, так и на элементах 
обвязки дверных створок выхода на балкон;  
-множественные отверстия от демонтированных гвоздей;  
-множественные потертости и царапины разной протяженности и глубины, образовавшиеся в 
результате механического воздействия, в той или иной степени, практически на всех 
деталях и деревянных элементах оформления оконных проемов и проема на балкон;  
-местами утраты защитного покрытия до поверхности шпона.  
Радиаторы центрального отопления под оконными проемами закрыты декоративными 
экранами, каркасы рам которых изготовлены из древесины хвойных пород –сосны (Pinus 
sp.), шпонированные древесиной красного дерева – Американское махагони (Swietenia 
macrophylla King.), решетки выполнены из цветного металла.  
Основные дефекты декоративных экранов:  
-рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между угловыми элементами 
профилированных деталей обрамления филенок с металлическими решетками;  
-отдельные трещины в слое шпона, коробление, отслаивание шпона от основы на гладких 
деталях элементов обвязки рам защитных экранов;  
-мелкие и значительные утраты шпона до древесины; на верхних элементах об-вязки рам;  
-под подоконными досками, имеются участки с утратами древесины и шпона;  
- маленькие пяточные петли на дверцах экранов многослойно окрашены краской;  
-не плотное примыкание дверец друг к другу, перекос, смещение;  
-раскол древесины некоторых элементов профилированных деталей обрамления филенок 
с решетками, местами со смещением отдельных фрагментов друг относительно друга;  
-места с демонтированными накладками под замки, с остатками гнезд, вырезанных в дре-
весине, и отверстий от демонтированных крепежных элементов.  
Дверные проемы, ведущие в помещение 7 и 5 одинакового оформления. Над дверными 
проемами выполнены прямые сандрики, поддерживаемые фигурными орнаментированны-
ми кронштейнами. В нижней части сандриков выполнены прямоугольные филенки с про-
филированными обрамлениями. Детали сандрика и филенки под сандриком оклеены шпо-
ном из красного дерева - Американское махагони (Swietenia macrophylla King.). 
Наличники по периметру дверных проемов деревянные, профилированные.  
Дверные створки дверей, граничащих с колонным залом (7) и с помещением 5, шпо-
нированы древесиной красного дерева - Американское махагони (Swietenia macrophylla  
King.) и разделаны разновеликими филенками с профилированными обрамлениями. По-
верхность древесины покрыта лаком. Потолки тамбуров защиты деревянными 
филенчатыми панелями. Вертикальные стенки тамбуров на момент обследования обиты 
дерматином черного цвета, так же как и дверные створки со стороны тамбура проема, 
ведущего в Колонный зал. Двери со стороны помещения двухстворчатые, глухие. Каждая 
створка разделена на одну прямоугольную и две фигурные филенки, с профилированными 
обрамлениями. Все элементы оформления дверных створок шпонированы древесиной 
красного дерева - Американское махагони (Swietenia macrophylla King.).  
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   Фурнитура: лицевые оболочки петель и накладки для петель выполнены из цветного 
металла, внутренние стержни петель изготовлены из черного металла. Замки с фигурными 
ручками, накладные пластины на скважины для замков, также изготовлены из цветного 
металла (на одной из ручек дверной створки проема, ведущего в помещение Колонного 
зала, имеется клеймо «ST», либо производителя, либо владельца). На дверных створках 
дверного проема, ведущего в Колонный зал, имеется по две петли.  
   Дверь проема, ведущего в помещение 3, одностворчатая, разделена в верхней и средней 
части четырьмя прямоугольными филенками разного размера и двумя фигурными фи-
ленками в нижней части дверной створки. Ручка отсутствует, петли не видны. Наличник 
по периметру дверного проема деревянный, профилированный.  
Основные дефекты дверных заполнений:  
-на всех дверных заполнениях в той или иной степени имеются мелкие сколы и неболь-
шие утраты шпона и древесины по боковым граням профилированных наличников и про-
филированных элементов обрамления филенок;  
-небольшие зазоры на угловых стыках профилированных элементов обрамления филенок 
и наличников;  
-на наличнике проема, ведущего в помещение колонного зала, имеются утраты древеси-
ны, ранее восполненные методом протезирования ремонтной древесиной;  
-на разных элементах дверных заполнений имеются следы от демонтированных крепеж-
ных элементов разного назначения;  
-местами наблюдаются потертости лакового покрытия;  
-фурнитура из цветного металла, потемнела, потускнела, имеются потертости и множе-
ственные царапины, петли запачканы краской от окрашивания элементов отделки 
дверных полотен;  
-нарушение целостности, раскол накладки для ручки на створке дверного проема, 
ведущего в Колонный зал, из-за этого дефекта крепление ручки ослаблено, ручка 
находится не в стационарном положении.  
   Пол в помещении паркетный, рисунок составлен из больших квадратов, обрамленных 
тонкими жилками черного цвета, изготовленными из древесины лиственных пород - 
груши (Pyrus. sp), тонированной минеральными красителями в черный цвет. Паркетные 
плашки изготовлены из древесины - дуба (Quercus sp.). Большие квадраты состоят из 
девяти шашечек, составленных из дубовых плашек, шашечки выложены перпендикулярно 
друг к другу. По периметру основного поля паркетного ковра выполнен фриз, 
составленный из квадратных и треугольных сегментов в обрамлении двух жилок черного 
и светлого цвета разной ширины.  По границе со стенами имеются доборы, выложенные 
паркетными дубовыми плашками разной ширины, уложенные перпендикулярно к стенам.  
Основные дефекты паркетного пола:  
-рассыхание древесины паркетного пола, с образованием зазоров и щелей разной ширины 
между различными элементами пола, заполненные бытовой пылью и грязью;  
-множественные трещины разного раскрытия по паркетным плашкам;  
-утраты некоторых плашек, ранее не аккуратно восполненные ремонтной древесиной без 
соблюдения геометрии конфигурации рисунка квадратов;  
-утраты участков жилок черного цвета в обрамлении больших квадратов основного поля 
ковра;  
-вставки ремонтной древесиной на участках утрат жилок черного цвета, не подходящие по 
цвету;  
-пол во многих местах скрипит, проседает из-за нарушения связи паркетных плашек с ос-
новой щитов или дефектов основания;  
-некоторые пакетные плашки утратили адгезию к основе щитов из-за деструкции клеево-
го соединения, на момент настоящего обследования прибиты к основе гвоздями;  
-множественные вмятины, небольшие поверхностные утраты древесины, как на боковых 
гранях плашек, так и на лицевой их стороне;  
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-множественные мелкие отверстия в древесине плашек, образовавшиеся, вероятнее всего, 
от тонких каблуков;  
-повсеместное истирание защитного лакового покрытия, вплоть до древесины, 
загрязнения пола не известными веществами;  
-отверстия вентиляционных решеток в полу забиты бытовой пылью и грязью, цветной 
металл потускнел, местами потемнел.  
   Камин в помещении одноярусный средистенный расположен у южной стены. В 
облицовке камина и предтопочной плиты использовано два вида мраморизованных 
известняков и один вид мрамора. Рекомендации по подбору камня для реставрационных 
работ приведены в разделе лабораторных исследований. Первоначальная фактура 
обработки лицевой поверхности полированная. Топочный проем обшит деталями 
чугунного литья, оформленными рельефными деталями (филенки, завитки, путти, 
растительный узор и пр.) и окрашенными в черный цвет.  Пол в топке выстлан печным 
кирпичом без окраски поверхности. В стене слева от камина - ручка из цветного металла 
для управления шибером. Внутри топки камина располагается свободно стоящее 
заполнение топки, относящееся к другому камину и также выполненное из деталей 
чугунного литья. Следует отметить, что в процессе выполнения натурных исследований в 
пределах изученных помещений не был обнаружен камин с утратой отделки топочного 
проема. Соответственно появление этого заполнения топки на данном этапе остается 
неизвестным.  
Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина:  
-общее пылевое загрязнение;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-мелкие сколы по углам рёбрам, локально восполненные составами на основе синтетиче-
ских смол;  
-единичный крупный скол в правой части верхнего профиля навершия;  
- сквозная трещина в правом углу у предтопочной плиты;  
-утраты шовного заполнения;  
- смещение деталей облицовки навершия камина с образованием неравномерных по ши-
рине швов и выступов между деталями.  
Основные дефекты деталей из черного металла:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойная окраска поверхности;  
-искажение первоначальной пластики элементов;  
-локальные утраты слоев окрасок;  
-очаги поверхностной коррозии.  
Основные дефекты деталей из цветного металла:  
-общее пылевое загрязнение  
-грубое ремонтное окрашивание поверхности c искажением первоначальной пластики де-
тали;  
-мелкие утраты и потертости на слоях окраски.  
Основные дефекты кирпичной выстилки пола топки:  
-общее пылевое загрязнение;  
-мелкие сколы;  
- поверхностное выкрашивание раствора шовного заполнения.  
Помещение 3.5 (помещение 9-Н(5):  
Потолок гладко оштукатурен растворами светло-бежевого цвета на известково-гипсовом 
вяжущем, сверху нанесен слой гипсовой обмазки, с небольшой добавкой извести, 
толщиной до 2-2,5 мм. В центре потолка выполнена лепная розетка, декорированная 
листьями аканта и обрамленная поясом закрученных в спираль лент с маленькими 
цветками на перекрестиях и профилированными поясками разного размера и 
архитектурного рисунка. Между листьями аканта вставлены веточки с цветками. На 
момент настоящего обследования профилированные пояски выделены бронзировкой. По 
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периметру лепной розетки выполнены лепные композиции из цветочных гирлянд, 
перевитых лентами. По периметру потолка проходит узкая профилированная тяга.  
Основные дефекты потолка и лепной розетки:  
-протяженная диагонально направленная трещина, идущая от юго-западного угла к 
розетке и продолжающаяся от розетки к северо-восточной части потолка, раскрытием от 
волосяных до 1-2 мм, местами до 2,5 мм;  
-вдоль развития трещины наблюдаются локальные участки с отслаиванием и осыпанием 
верхних отделочных слоев;  
-на южной стороне потолка, ближе к юго-восточному углу фиксирована трещина, вдоль 
развития которой, наблюдаются следы от бывшей протечки с желтыми подтеками и разво-
дами;  
-несколько трещин волосяного раскрытия, проходящие по гладкой поверхности потолка, 
по лепным элементам гирлянд вокруг лепной розетки, по профилированным пояскам 
обрамления розетки;  
-отдельные тонкие волосяные трещины по лепному валику с декором в виде цветков и по 
веточкам между листьями аканта;  
-участки поясков, выделенных бронзировкой, по периметру лепной розетки с 
искривлением профилей и грубым восполнением утрат гипсового материала с бугристой 
поверхностью;  
-отдельные трещины, проходящие по профилированным элементам тяги по периметру 
потолка;  
-многослойное окрашивание всех лепных элементов, рисунок некоторых деталей, осо-
бенно мелкой пластики, плохо читается, смазан.  
    Детали люстры, согласно описи предметов охраны, отлиты из бронзы. Центральный 
шток выполнен в виде двух сфер разного диаметра, соединенных граненым стержнем, 
между ними закреплен диск, декорированный рельефным орнаментом из розеток и 
листьев аканта. Нижняя сфера внизу ложчатая. Изогнутые, с растительными завитками 
кронштейны крепятся на диске штока и на нижней сфере. На концах кронштейнов 
выполнены сферические детали с диском внизу, несущие чашеобразные плафоны 
молочного стекла. Части кронштейнов, находящиеся под плафонами, решены в виде 
фантастических голов с женскими торсами. На нижней сфере между кронштейнами 
расположены рельефные маскароны, к которым прикреплены волютообразные детали, 
соединяющие маскароны с кронштейнами. В нижней части люстры расположено 
петлевидное завершение.  
Основные дефекты:  
-обильное загрязнение всех элементов люстры бытовой пылью;  
-потемнение, потускнение некоторых элементов из цветного металла;  
-местами, на некоторых деталях фиксированы окислы меди зеленого цвета.  
   Граница потолка со стенами обозначена слабо выступающим карнизом, декори-
рованным поясом из листьев аканта и элементов растительного рисунка, выделенных 
бронзировкой. Переход от карниза к стенам оформлен слабо вогнутой падугой, сплошь 
украшенной лепными элементами растительных мотивов, в нижней части завершающейся 
профилированной тягой, верхний профиль которой декорирован лепными деталями 
растительного орнамента. Декор карниза, падуги и порезки под падугой изготовлен из 
мело – клеево - масляной мастики белого цвета с легким бежеватым оттенком и выделен 
«бронзировкой».  
Основные дефекты элементов карниза и падуги: 
-отдельные трещины, раскрытием от волосяных до 1-2 мм, проходящие по всем элементам 
карниза, падуги (фриза под карнизом);  
-протяженные трещины по границе нижнего профиля тяги под падугой с деревянной 
основой стен;  
-вдоль развития трещин наблюдается деструкция верхних отделочных слоев, вспучива-
ние, осыпание и частичные утраты окрасочных слоев;  
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-на нижней плоскости под карнизом и на гладкой поверхности падуги между лепными 
элементами ближе к юго-восточному углу, наблюдается деструкция, отслаивание и 
частичное осыпание верхних отделочных слоев;  
-утраты фрагментов гипсового декора на вентиляционных решетках не аккуратно вос-
полнены ремонтными составами, без прорисовки рисунка элементов, грубо выполненная 
подготовка и «бронзировка» с неровной поверхностью;  
-многослойное окрашивание всех лепных элементов декора, в том числе и бронзирован-
ных, рисунок элементов лепного декора смазан, плохо читается;  
-обильное загрязнение элементов декора бытовой пылью.  
   Стены помещения зашиты деревянными панелями по деревянному каркасу, условно 
разделены на две части не широким деревянным профилированным пояском, изго-
товленным из древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.). Каркас панелей выполнен из 
древесины лиственных пород - дуба (Quercus sp.). Верхняя часть северной стены 
оформлена большими «зеркалами» с профилированными деревянными обрамлениями и 
узкими фигурными филенками, вытянутыми вертикально, имитирующими лопатки, 
расположенными по бокам «зеркал» и не действующего дверного проема, ведущего в 
помещение 6. Большие «зеркала» по периметру декорированы резными порезками 
растительного рисунка. Срезанные углы больших «зеркал» в верхней части украшены 
резным декором из рокайлей. В нижней и верхней части стилизованных лопаток 
расположены небольшие композиции резного декора из рокайлей и элементов 
растительных мотивов. Южная и западная стены оформлены высокими «зеркалами» с 
профилированными деревянными обрамлениями и резными порезками растительного 
рисунка. Деревянный накладной декор по периметру больших «зеркал» изготовлен из дре-
весины лиственных пород - липы (Tilia sp.). Над нишами и дверными проемами, 
ведущими в Колонный зал и Дубовый кабинет, кроме проема, ведущего в помещение 6, 
выполнены прямоугольные филенки с фигурным завершением, с обрамлениями из 
деревянных порезок растительного рисунка, как и на больших «зеркалах».    На западной 
стене филенки над нишей и дверным проемом, ведущим в помещение 7, имеют сборные 
обрамления с разным рисунком декора. Верхняя фигурная часть декорирована резным 
декором из листьев аканта. Нижние и боковые элементы обрамления украшены резным 
декором в виде листиков. Сборные детали явно не подходят друг к другу ни по 
стилистике, ни по размеру. На стыках угловых элементов имеются широкие зазоры со 
смещением деталей друг относительно друга. В простенках между оконными проемами 
выполнены узкие фигурные филенки, вытянутые вертикально, имитирующие лопатки. 
Все филенки и стены по периметру филенок окрашены в светло-зеленый цвет с 
трафаретным рисунком. Нижние панели стен разделаны прямоугольными филенками, 
вытянутыми по горизонтали по ширине верхних больших «зеркал» и вертикально 
вытянутыми под узкими вертикальными филенками, имитирующими лопатки. Все 
филенки нижней части обрамлены деревянными профилированными поясками. 
Деревянный накладной декор коричневого цвета на филенках между оконными проемами 
и на лопатках северной стены выполнен из древесины лиственных пород – осины (Populus 
tremula L.)  
Основные дефекты элементов оформления стен:  
-протяженная трещина по юго-восточному углу, раскрытием от волосяной до 2-3 мм, 
проходящая через профилированные элементы разделительного пояска;  
-рассыхание древесины обрамлений филенок и «зеркал» с образованием не-больших 
зазоров по угловым стыкам элементов, местами с расхождением и сдвигом дета-лей 
обрамлений относительно друг друга;  
-протяженные щели (зазоры) по периметру «зеркал» и филенок на границе с 
профилированными накладными деталями обрамлений;  
-протяженные щели (зазоры) по углам помещения на стыке щитов (панелей) с филенками и на 
стыке угловых элементов разделительного профилированного пояска;  
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-вертикальные щели, образовавшиеся по границе панелей с филенками и с вер-
тикальными элементами наличников по периметру ниш и дверных проемов;  
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым кромкам профилированных 
элементов обрамлений, по разделительному пояску, деталям обрамлений нижних филенок 
(в местах установки электроприборов), профилированному плинтусу;  
-утраты деталей резного декора в верхней скошенной части больших «зеркал», тониро-
ванные краской;  
-многослойное окрашивание всех деревянных элементов обрамлений филенок и «зер-
кал», профилей разделительного пояска и элементов резного декора в верхней части «зер-
кал», в верхней и нижней части узких филенок, порезок в обрамлении больших «зеркал»;  
-деструкция, отслаивание, утраты окрасочных слоев до древесины или до предыдущих 
слоев окраски на деталях обрамлений нижних филенок, разделительном поясе и плинтусе;  
-загрязнения поверхности разделительного пояска посторонними веществами в месте 
примыкания к стенкам камина;  
-отдельные зазоры, раскрытием от волосяных до 1-2 мм между элементами об-вязки 
панелей;  
- небольшие сколы и утраты древесины на профиле разделительного пояска и резном 
декоре на обрамлении филенки в простенке между оконными проемами, в месте вырубки 
технологического зондажа.  
     На южной стене над камином установлено большое зеркало в фигурной раме. В 
верхней части рама декорирована элементами растительного рисунка, составленного из 
рокайлей. Над рамой с зеркалом выполнена фигурная филенка в обрамлении элементов 
резного декора, рокайлей, веточек с листьями и композиции с цветами. В нижней части 
рама обрамлена резной порезкой, аналогичного рисунка, как и на обрамлении больших 
«зеркал». Элементы резного декора по периметру зеркала изготовлены из древесины 
лиственных пород - липы (Tilia sp.).  
Основные дефекты:  
-образование широких зазоров по границе составных элементов в верхней части рамы;  
-протяженные щели (зазоры) по периметру фигурной филенки над зеркалом на границе с 
профилированными накладными деталями фигурного обрамления;  
-отдельные не протяженные трещины в древесине цокольных элементов рамы;  
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины на некоторых деталях резного декора;  
-крепежные элементы виде гвоздей, забитые в профилированные кромки рамы;  
-многослойное окрашивание и бронзирование всех резных элементов декора;  
- загрязнения бытовой пылью.  
   Оформление дверных проемов.  Дверной проем, ведущий в помещение 7 (Колонный 
зал). Внутренняя дверь со стороны помещения 5 демонтирована, по периметру проема 
проложен современный кабель-канал с проводами разного назначения, полностью скрыва-
ющий деревянные наличники по периметру дверного проема. Стенки тамбура зашиты 
деревянными панелями, разделанными прямоугольными филенками с профилированными 
обрамлениями. Филенки окрашены в тон стен (с рисунком в технике «наката»). Створки 
дверных заполнений со стороны помещения 5 разделаны слегка выступающими 
разновеликими фигурными филенками с профилированными обрамлениями, де-
корированными по углам в средней части створок деревянными резными деталями расти-
тельного орнамента. Филенки окрашены в тон стен, деревянные профилированные обрам-
ления филенок и резной декор растительного орнамента выделены коричневым цветом.  
   Фурнитура. На каждой створке дверного проема, ведущего в Колонный зал, имеется по 
три петли в фигурных оболочках. Накладки для петель выполнены из цветного металла, 
внутренние стержни петель изготовлены из черного металла.  Замок с фигурными 
ручками, накладные пластины на скважину для замка с декором в виде трельяжной сетки 
с цветками на перекрестиях, также изготовлены из цветного металла.  
Основные дефекты оформления дверного проема, ведущего в Колонный зал:  
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-щели и зазоры между сохранившейся коробкой от демонтированных дверных заполнений 
и деревянной обшивкой тамбура, с деструкцией, отслаиванием, осыпанием и частичной 
утратой верхних отделочных слоев;  
-рассыхание древесины с образованием зазоров между филенками и профилированными 
обрамлениями на деревянных панелях облицовки стенок тамбура, с деструкцией, 
отслаиванием, осыпанием и частичной утратой отделочных слоев вдоль развития трещин;  
-зазоры волосяного раскрытия по угловым стыкам профилированных деталей обрамлений 
филенок, как на дверных створках, так и на облицовке стенок тамбура;  
-трещины в окрасочном слое на стыках элементов обвязки деревянных панелей на стенах 
тамбура;  
-многослойное окрашивание элементов обрамлений филенок и деталей резного декора на 
дверных полотнах, рисунок декора смазан, плохо читается;  
-небольшие сколы и утраты окрасочных слоев на профилированных деталях обрамлений 
филенок и элементах резного декора;  
-небольшие участки обрамлений, запачканные краской от окрашивания филенок, а на 
филенках имеются загрязнения краской от окрашивания обрамлений;  
-фурнитура из цветного металла потемнела, потускнела, накладки на петли запачканы 
краской;  
-утраты крепежных элементов на накладных пластинах на скважину для замка с декором в 
виде трельяжной сетки с цветками на перекрестиях.  
   На западной стене имеется ниша, повторяющая габариты дверного проема, ведущего в 
Колонный зал, с профилированными деревянными наличниками по периметру. Стены 
ниши обшиты мягким материалом черного цвета с коротким ворсом.  
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины на разных профилированных деталях 
наличников по периметру ниши, закрашенные краской;  
-отдельные потертости и небольшие утраты окрасочных слоев на профилях наличников 
ниши;  
-многослойное окрашивание древесины наличников с подтеками краски.  
    Дверной проем, ведущий в помещение 4 (Дубовый кабинет). Дверные створки проема, 
ведущего в Дубовый кабинет, со стороны помещения 5 оформлены аналогично створкам 
дверного проема, ведущего в Колонный зал. Створки дверных заполнений со стороны 
тамбура оформлены аналогично дверным полотнам со стороны Дубового кабинета.  
Основные дефекты оформления дверного проема, ведущего в Дубовый кабинет:  
-зазоры по некоторым угловым стыкам между деталями профилированных обрамлений 
филенок;  
-тонкие зазоры между элементами обвязки дверных полотен;  
-рассыхание древесины с образованием зазоров между филенками и профилированными 
обрамлениями, с деструкцией, отслаиванием, осыпанием и частичной утратой отделочных 
слоев вдоль развития трещин;  
-небольшие сколы и утраты окрасочных слоев на профилированных деталях обрамлений 
филенок и элементах резного декора  
-многослойное окрашивание элементов обрамлений филенок и деталей резного декора на 
дверных полотнах, рисунок декора смазан, плохо читается;  
-нарушение связи с основой планки нащельника в верхней части дверной створки;  
-утраты древесины с торцевой части дверных створок в зоне врезки замка и по боковым 
кромкам дверных полотен со стороны тамбура;  
-потертости и утраты лакового покрытия на элементах оформления створок со стороны 
тамбура;  
-наблюдается коробление шпона из красного дерева, отслаивание от основы, небольшие 
утраты шпона по боковым кромкам дверного полотна и по разным профилированным 
деталям обрамления филенок, царапины разной протяженности и глубины;  
-загрязнения всех элементов оформления дверного проема бытовой пылью;  
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- фурнитура из цветного металла потемнела, потускнела, накладки на петли запачканы 
краской.  
    В западной части южной стены имеется ниша, повторяющая габариты дверного проема, 
ведущего в Дубовый кабинет, с профилированными деревянными наличниками по 
периметру ниши, окрашенными в коричневый цвет. В нишу вставлен современный шкаф 
с открытыми полками.  
Основные дефекты наличников по периметру ниши:  
-рассыхание древесины, с образованием зазоров разной величины между угловыми 
профилированными деталями наличников по периметру ниши;  
-многослойное окрашивание всех деревянных деталей обрамления ниши;  
-мелкие царапины разной протяженности и глубины по окрасочным слоям;  
-локальные фрагментарные утраты верхних окрасочных слоев.  
    Широкий дверной проем, ведущий в помещение - дверной проем не используется, 
закрыт современным шкафом. Десюдепорт над дверным проемом декорирован резной 
композицией, состоящей из картуша из рокайлей и боковых композиций с драконами. По 
периметру дверного проема закреплен деревянный профилированный наличник, в 
верхней части декорированный композицией из деревянного резного декора растительных 
мотивов.  
Основные дефекты видимой части десюдепорта над дверным проемом, ведущим в поме-
щение 6:  
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины на деталях картуша, частично закрашенные 
краской;  
-утрата головы и части шеи дракона, закрашенные краской коричневого цвета, на боковой 
композиции десюдепорта;  
-многослойное окрашивание всех деревянных элементов композиций десюдепорта. рису-
нок элементов резного декора смазан, местами плохо читается, особенно на деталях 
мелкой пластики.  
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым кромкам наличника по 
периметру дверного проема.  
Оформление оконных проемов и дверного проема на балкон.  
В верхней части оконных проемов и дверного проема на балкон выполнены фрамуги с 
лучковыми завершениями. Рамы оконных проемов и дверного проема на балкон двойные 
двухстворчатые, распашные, на двух раздельных коробках. Дверные створки дверей на 
балкон полусветные, глухая часть разделана прямоугольными филенками. Створки 
балконной двери изготовлены из древесины лиственных пород - дуба (Quercus sp.). 
Откосы и заглушины между оконными и дверными рамами гладко оштукатурены и 
окрашены. Фурнитура: на наружных рамах оконных проемов и дверных заполнениях на 
балкон сохранились сплошные шпингалеты с фигурными орнаментированными ручками, 
с поворотным механизмом закрывания. На внутренних рамах и дверях установлены 
короткие щеколды и ручки из цветного металла. Петли закрашены краской, 
предположительно из цветного металла. По периметру оконных проемов и проема на 
балкон выполнены профилированные наличники с резными замковыми камнями в виде 
картушей со стилизованными раковинами и цветочными гирляндами по сторонам.  
Основные дефекты:  
-многослойное окрашивание всех деревянных элементов резного декора над оконными 
проемами и дверным проемом выхода на балкон, рисунок некоторых элементов смазан, 
плохо читается, особенно на элементах мелкой пластики;  
-потертости и поверхностные утраты окрасочных слоев на разных элементах резного 
декора над оконными и дверным проемами;  
-рассыхание древесины рам и дверей с образованием зазоров и щелей между элементами 
обвязки, и на угловых стыках элементов обрамлений рам;  
-рассыхание древесины, с образованием зазоров между профилированными элементами 
обрамлений глухих филенок в нижней части балконных дверей, кроме этого, имеются 
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зазоры, не плотное примыкание профилированных элементов обрамлений к гладким 
поверхностям филенок;  
-трещины вертикальных направлений по древесине глухих филенок в нижней части 
балконных створок;  
-небольшие утраты древесины в нижней части центральной планки (нащельника) на 
правом окне;  
-на горизонтальных элементах заглушин между рамами имеются множественные 
трещины в отделочных слоях и по границе с каркасом защитного экрана, раскрытием от 1-
2-3 мм до 4-5 мм (по линии контакта с каркасом защитного экрана), с деструкцией, 
отслаиванием и утратой отделочных слоев до штукатурной основы;  
-деструкция, отслаивание и частичные утраты верхних окрасочных слоев на штукатурных 
заглущинах между рамами;  
-протяженная вертикальная трещина, раскрытием до 2 мм по правому откосу дверного 
проема на балкон;  
-протяженные трещины между штукатурными заглушинами и деревянными коробками 
рам;  
-сплошная окраска петель из цветного металла;  
-загрязнения стекол от окрашивания рам;  
-в нижней части наличников наблюдаются мелкие дефекты древесины вместе с утратой 
окрасочных слоев из-за механического воздействия;  
-ручки и короткие щеколды из цветного металла потускнели, местами потемнели, имеют-
ся множественные царапины от механического воздействия;  
-обильное загрязнение отделочных слоев на всех элементах оформления оконных и двер-
ного проемов бытовой грязью или пылью и сажистыми веществами.  
Подоконники выполнены из монолитных плит белого каррарского мрамора (Италия), 
Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная.  
Основные дефекты мраморных подоконников:  
-общее пылевое загрязнение;  
-локальные загрязнением пятнами краски;  
-тонкие волосяные царапины;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-мельчайшие выщерблины и единичные небольшие выколы;  
-экзогенные загрязнения, образующие пятна буро-ржавого цвета;  
-мелкие сколы по профилированному краю.  
   Защитные экраны для радиаторов центрального отопления.  Под оконными 
проемами в небольших нишах расположены радиаторы центрального отопления. 
Радиаторы скрыты деревянными защитными экранами. Рамы экранов изготовлены из 
древесины хвойных пород – сосны (Pinus sp.) и окрашены в тон стен. На филенках дверец 
экрана закреплены решетки из цветного металла, выполненные в виде сетки с мелкими 
отверстиями круглой и крестообразной формы.  
Основные дефекты:  
- загрязнения отделочных слоев и сеток из цветного металла бытовой грязью и пылью;  
-небольшая утрата, скол древесины в верхней части нащельника на одной из дверец рам 
экранов;  
-петли дверец многослойно окрашены краской; 
-деструкция, отслаивание, осыпание и небольшие утраты окрасочных слоев до древесины 
или предыдущих слоев отделки на профилированных элементах обрамления филенок рам 
экранов  
   Пол в помещении паркетный, выполнен из древесины Дуба, выложен мелкими квадра-
тами способом «в шашечку, без фриза и доборов. По всему периметру помещения на гра-
нице со стенами сохранились латунные крепления, вероятнее всего, для ковра. По углам 
помещения имеются вентиляционные решетки из цветного металла.  
Основные дефекты пола:  
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-рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между квадратами и отдельными 
плашками;  
-трещины, расколы древесины на отдельных паркетных плашках;  
-множественные мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым кромкам 
плашек и по лицевой поверхности, забитые бытовой пылью и грязью;  
-утраты, восполненные ремонтной древесиной методом протезирования;  
-утраты отдельных плашек, замененные на новые, не подходящие по цвету и размеру;  
-нарушение связи отдельных элементов пола с основой, прогибания участков пола, скрип, 
некоторые плашки закреплены к основе при помощи гвоздей;  
-множественные царапины разной протяженности и глубины, потертости, местами пол-
ное истирание и утраты защитного лакового покрытия;  
-детали из цветного металла для крепления ковра и решетки для вентиляции подпольного 
пространства потускнели, потемнели, отверстия решеток забиты бытовой грязью.  
   Камин одноярусный с предтопочной плитой облицован резными деталями из белого 
каррарского мрамора (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности 
полированная. Топка камина внутри облицована панелями чугунного литья с окрашенной 
в черный цвет поверхностью. Пол в топке выложен печным кирпичом, поверхность 
которого не окрашена. Горелка отсутствует.  
Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина:  
- общее пылевое загрязнение;  
-экзогенные загрязнения, образующие пятна буро-ржавого и салатно-зеленого цвета;  
-локальные загрязнения краской;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-многочисленные тонкие царапины и выщерблины;  
-мелкие сколы, в том числе частично замастикованные;  
-утрата реставрационной докомпановки части мизинца с руки правой Гермы;  
-смещение деталей облицовки;  
- отколотые фрагменты со следами грубого ремонта: неаккуратная обратная приклейка и 
промазка швов;  
Основные дефекты деталей из черного металла:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойная окраска поверхности;  
-искажение первоначальной пластики элементов;  
-точечные загрязнения белой краской;  
-точечная поверхностная коррозия.  
Основные дефекты кирпичной выстилки пола топки:  
-общее пылевое загрязнение;  
-локальные загрязнения пятнами краски;  
-мелкие сколы;  
-выкрашивание и утраты раствора шовного заполнения.  
Помещение 3.6(помещение 9-Н(6) 
  Потолок гладко оштукатурен известково-гипсовыми растворами светло-бежевого цвета и 
окрашен. В центральной части потолка выполнена лепная розетка овальной формы, де-
корированная листьями аканта, веточками с листиками между листьев аканта и 
профилированной тягой по периметру. В центре розетки имеется крепление для люстры – 
подвеса и сама люстра на три светоточки. Граница потолка со стенами оформлена лепным 
профилированным карнизом, декорированным иониками, поясом из элементов 
растительного орнамента и профилированной тягой. Элементы декора карниза выполнены 
из гипсовых растворов с небольшой добавкой извести. На момент обследования все 
детали карниза выделены бронзировкой.  
Основные дефекты потолка, лепной розетки и элементов карниза:  
-отдельные волосяные трещины по гладкой поверхности потолка;  
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-мелкие утраты гипсовых растворов на крайнем профиле тяги по периметру розетки, 
закрашенные краской, без воссоздания объема и геометрии профилированного элемента, 
местами имеется искривление профилированных элементов обрамления розетки;  
-многослойное окрашивание лепных элементов, местами рисунок деталей смазан, плохо 
читается;  
-сколы и утраты гипсового материала на некоторых иониках и деталях растительного 
рисунка, множественные утраты гипсовых растворов по нижнему профилю кар-низа, 
закрашенные и бронзированные без воссоздания рисунка профиля.  
-протяженный участок карниза с полностью утраченным нижним профилем в виде 
полувалика;  
-утраты листиков аканта и фрагментов иоников, не аккуратно восполненные ремонтными 
составами без воссоздания формы и рисунка элементов;  
-на некоторых участках и элементах карниза наблюдается деструкция, отслаивание, осы-
пание и частичные утраты отделочных слоев вместе с бронзировкой до гипсовой основы;  
-протяженные горизонтальные трещины, проходящие по границе профилированной тяги 
карниза со стенами, местами с деструкцией и осыпание поверхностных слоев отделки на 
профилированной тяге и на стенах;  
-загрязнения пояса с иониками краской при окрашивании потолка.  
 Люстра.  Согласно описи предметов охраны, детали люстры отлиты из бронзы и 
позолочены. Центральный стержень с двумя гранеными хрустальными сферами разного 
диаметра и аналогичной полусферой внизу (на момент настоящего обследования, она 
утрачена) в бронзовом профилированном обрамлении. В средней части стержня крепятся 
волютообразные бронзовые детали. Нижний ярус решен в виде бронзовой сферы, несущей 
три кронштейна с чашеобразными плафонами граненого хрусталя.  
Основные дефекты люстры:  
-нарушение связи с основой, утраты крепежных элементов верхнего чашеобразного ста-
кана, закрывающего крепление люстры к потолку;  
-утрата или демонтаж хрустальной полусферы в нижней части люстры;  
-потертости и утраты слоя позолоты на волютообразных элементах, чашках и ободках;  
-на локальных участках, местами наблюдается образование окислов меди зеленого цвета;  
-грани хрустальных деталей загрязнены бытовой пылью, помутнели;  
-отсутствует лампочка в одном из плафонов;  
-поверхность центрального стержня в виде витой спирали и разные детали люстры ме-
стами потемнели, загрязнены бытовой пылью.  
Стены. Помещение заставлено старой мебелью, доступ к стенам был затруднен. Стены 
помещения облицованы деревянными панелями (филенки из древесины лиственных 
пород - березы (Betula sp.) по каркасу из древесины дуба (Quercus sp.). Панели стен 
разделаны разновеликими филенками и большими «зеркалами». Верхний пояс состоит из 
больших «зеркал» и узких вертикальных филенок, имитирующих лопатки. Филенки и 
зеркала окрашены красками ПВА с трафаретным рисунком. Стены по периметру «зеркал» 
и филенок многократно окрашивались масляными красками. В нижней части стен 
выполнен пояс из филенок прямоугольной формы, горизонтально ориентированных под 
ширину больших «зеркал» и вертикально расположенные под узкими филенками, 
имитирующими лопатки в верхней части стен. Над дверным проемом в помещение 7 и над 
проемом стенного шкафа на западной стене, десюдепорты оформлены в виде фигурных 
филенок, декорированных резными элементами растительного рисунка, цветочными 
гирляндами и рокайлями в фигурных рамах из деревянных профилированных элементов 
(поясков), украшенных по углам резными композициями из рокайлей и элементов 
растительного орнамента.  Над дверным проемом, ведущим в помещение 5 (Зеленую 
гостиную) десюдепорт оформлен фигурной филенкой в деревянной профилированной 
раме, декорированной элементами резного декора растительного орнамента и рокайлей.  В 
верхней части наличника выполнен стилизованный резной замковый камень в виде 
картуша с рокайлями и элементами растительного рисунка.  
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   Все филенки и «зеркала» обрамлены деревянными профилированными рамками разного 
архитектурного оформления профилей, декорированными по- разному элементами 
резного декора в виде порезок из листьев аканта, «ракушек» и трилистников в обрамлении 
больших «зеркал», элементами декора растительных мотивов и рокайлей – по углам филе-
нок и «зеркал», в нижней и верхней части узких вертикальных филенок (имитирующих 
«лопатки»). Орнаментальные обрамления больших «зеркал» и профилированные деревянные 
обрамления фигурных филенок над дверными и оконными проемами изготовлены из древе-
сины лиственных пород – липы (Tilia sp.). Детали резного декора в нижней части узкой 
филенки изготовлены из древесины лиственных пород – бука (Fagus sp.). Все детали 
резного декора и профилированные элементы обрамлений зеркал и филенок 
первоначально были позолочены золотом сусальным (на некоторых образцах выявлено 
два слоя позолоты). Позднее, все детали обрамлений и резного декора зеркал и филенок 
многократно были выделены «бронзировкой» (бронзовая пудра на масляном или синтети-
ческом связующем).  
   Зеркало над камином в фигурной деревянной раме с растительным орнаментом по 
контуру. Завершение полуциркульное с выгнутыми и вогнутыми участками. Над зеркалом 
над камином также выполнена фигурная филенка в обрамлении деревянных поясков и 
профилей, декорированных элементами растительного орнамента. Рама по периметру 
зеркала украшена резной порезкой из листьев аканта, «ракушек» и трилистников. В 
верхней части вертикальных филенок, устроенных по бокам зеркала, имеются вен-
тиляционные отверстия, забранные решетками из цветного металла, окрашенные краской 
белого цвета.  
Основные дефекты элементов оформления филенок и «зеркал»:  
-многослойное окрашивание (бронзирование) деревянных элементов декора, рисунок де-
талей, особенно мелкой пластики, смазан, плохо читается;  
-утраты небольших деталей и значительных фрагментов резного декора по углам 
некоторых филенок (например, на углу фигурной филенки над левым окном);  
-отдельные трещины, проходящие по элементам резного декора, или на границе 
соединений разных фрагментов резного декора с деструкцией и утратами отделочных 
слоев вдоль развития трещин;  
-локальные участки с утратой деревянных поясков и других профилированных деталей на 
разных филенках, закрашенные краской, без воссоздания утрат профилированных 
элементов;  
-зазоры на стыках угловых профилированных деревянных элементов обрамления 
филенок, местами со сдвигом деталей друг относительно друга;  
-раскол древесины, образование трещин по гладким поверхностям филенок;  
-зазоры между филенками и деревянными профилированными обрамлениями филенок, 
местами наблюдается нарушение связи, отслаивание деревянных профилированных 
деталей от основы;  
-некоторые крупные щели ранее были восполнены ремонтными шпаклевочными соста-
вами, на момент обследования имеющими тенденцию к повторному раскрытию, деструк-
ции и высыпанию шпаклевочных составов из щелей;  
-единичные поверхностные утраты древесины на лицевой стороне зеркал;  
-протяженные трещины по границе больших «зеркал» и лепных порезок обрамлений 
«зеркал», с деструкцией, отслаиванием, осыпанием и частичной утратой отделочных 
слоев до древесины;  
-протяженные зазоры (щели) по границе карниза с деревянными элементами каркаса 
облицовки стен с деструкцией, осыпанием и частичной утратой верхних отделочных 
слоев вдоль раскрытия щелей;  
-рассыхание древесины с образованием тонких зазоров между элементами обвязки 
каркаса обшивки стен;  
-протяженные трещины в отделочных слоях по границе деревянной обшивки стен с 
профилированными деревянными элементами обрамлений филенок и «зеркал»;  
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-зазоры на границе некоторых щитов с филенками;  
-множественные механические повреждения деревянных профилей обрамлений филенок 
и наличников с поверхностными утратами отделочных слоев;  
-вентиляционные решетки из цветного металла окрашены краской;  
-бронзировка на элементах резного декора и деревянных профилях обрамлений филенок 
потускнела, местами потемнела, обильно загрязнена бытовой пылью, имеются потертости 
и поверхностные утраты верхнего декоративного слоя.  
Камин одноярусный с предтопочной плитой облицован резными деталями из белого 
каррарского мрамора (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности 
полированная. Топка камина внутри облицована панелями чугунного литья с окрашенной 
в черный цвет поверхностью. Пол в топке выложен печным кирпичом, поверхность 
которого не окрашена. Горелка отсутствует.  
Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина:  
-общее пылевое загрязнение;экзогенные загрязнения светло-серого и буро-ржавого цвета;  
-локальные загрязнения краской;  
-многочисленные тонкие царапины и выщерблины, забитые пылью;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-трещины в каминной перемычке и предтопочной плите, в том числе со следами ремонт-
ных вмешательств;  
-смещение деталей облицовки  
-мелкие сколы вдоль швов смещенных деталей;  
-участки утрат шовных растворов.  
Основные дефекты деталей из черного металла:  
-общее пылевое загрязнение;  
-многослойная окраска поверхности;  
-искажение первоначальной пластики элементов;  
-очаги точечной поверхностной коррозии.  
Основные дефекты кирпичной выстилки пола топки:  
-общее пылевое загрязнение;  
-мелкие сколы по углам и ребрам кирпичей;  
-небольшое поверхностное выкрашивание шовного заполнения.  
   Оконные проемы.  В помещении два оконных проема. Рамы двойные, распашные, на 
двух раздельных коробках, изготовлены из древесины лиственных пород – дуба (Quercus 
sp.). Первоначально древесина рам была покрыта мастичным воско содержащим соста-
вом. Позднее древесина рам многократно окрашивалась красками на масляном 
связующем. Заглушины между коробками гладко оштукатурены. Откосы оштукатурены 
растворами белого цвета на известково-гипсовом вяжущем и многократно окрашены 
красками на масляной основе. В верхней части оконных проемов выполнены фрамуги с 
лучковыми завершениями. На фрамуге левого окна сохранились детали механизма 
открывания фрамуги. По периметру оконных проемов выполнены профилированные 
деревянные наличники, с замковыми камнями в виде резных картушей, декорированных 
элементами растительного орнамента. Все элементы оформления наличников выделены 
бронзировкой.  
   Фурнитура: ручки, шпингалеты короткие и средние со стороны помещения выполнены 
из цветного металла. На наружных рамах сохранились шпингалеты на всю высоту рам с 
фигурной ручкой и поворотным механизмом открывания. Петли закрашены краской.  
Основные дефекты:  
-развитие трещин по штукатурным заглушинам и откосам оконных проемов;  
-деструкция, отслаивание и осыпание верхних отделочных слоев на штукатурных 
элементах;  
-древесина рам многослойно окрашена;  
-местами на рамах - деструкция, отслаивание и утраты поверхностных окрасочных слоев;  
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-на деревянных профилях наличников имеются мелкие сколы и небольшие утраты древе-
сины по боковым кромкам некоторых профилированных деталей, покрытые отделочными 
слоями;  
-крайние профили местами искривлены;  
-элементы резного декора замковых камней обильно загрязнены бытовой пылью;  
- цветной металл фурнитуры потускнел, потемнел, загрязнен бытовой пылью. 4.6.   
Подоконники выполнены из монолитных плит белого каррарского мрамора (Италия), 
Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная.  
Основные дефекты мраморных подоконников:  
-общее пылевое загрязнение; локальные в виде пятен буро-ржавого цвета;  
-локальные загрязнения светло-серого цвета на левом подоконнике, образовавшиеся в ре-
зультате протечек с оконных створок;  
-тонкие царапины;  
-снижение первоначальной степени полировки;  
-локальные загрязнения краской;  
-выщерблины и единичные выколы с пылевыми загрязнениями;  
-сквозная трещина и сколы по линии ее развития в подоконной плите правого оконного 
проема;  
-мелкие сколы по профилированному краю.  
    Под оконными проемами установлены деревянные рамы, с металлическими решетками 
(экраны), закрывающие радиаторы центрального отопления, установленные в под-
оконных нишах. Рамы экранов деревянные, выполнены из древесины хвойных пород – 
сосны, с квадратными филенками, обрамленными деревянными профилированными 
деталями, так же изготовленными из сосны. Первоначально деревянные элементы 
обрамления филенок экранов были выделены позолотой, позднее, дважды покрывались 
бронзировкой и красками на синтетическом связующем и ПВА. В филенки вставлены 
решетки из цветного металла, на момент обследования, закрашенные краской белого 
цвета.  
Основные дефекты: 
-утраты древесины на профилях обрамлений филенок и на профилированных кромках 
верхней части рам;  
-многослойное окрашивание деревянных рам, петель;  
- обильное загрязнение бытовой пылью всех деталей экранов.  
   Дверные проемы. Дверной проем, ведущий в помещение 7. 5. На западной стене 
имеется дверной проем, ведущий в помещение 7 и стенной шкаф с противоположной 
стороны.  Над дверным проемом в помещение 7 и над проемом стенного шкафа на запад-
ной стене, десюдепорты оформлены в виде фигурных филенок, декорированных резными 
элементами растительного рисунка, цветочными гирляндами и рокайлями в фигурных ра-
мах из деревянных профилированных элементов (поясков), украшенных по углам 
резными композициями из рокайлей и элементов растительных мотивов. 
Профилированные деревянные обрамления фигурных филенок над дверными проемами 
изготовлены из древесины лиственных пород – липы (Tilia sp.). Все детали резного декора 
и профилированные элементы обрамлений филенок первоначально были позолочены 
золотом сусальным (на некоторых образцах выявлено два слоя позолоты). Позднее, все 
детали обрамлений и резного декора филенок многократно (на некоторых образцах до 4-х 
раз) были выделены «бронзировкой» (бронзовая пудра на масляном или синтетическом 
связующем). Дверное заполнение проема, ведущего в помещение 7, одностворчатое, 
глухое, с двумя фигурными филенками, декорированными по углам резными рокайлями. 
Элементы обвязки дверного полотна выполнены из древесины лиственных пород – дуба 
(Quercus sp.). Элементы резного декора изготовлены из древесины лиственных пород – 
липы (Tilia sp.). На поверхности древесины обвязки дверного полотна имеются остатки 
мастики на воско - масляной основе. Дверь стенного шкафа также одностворчатая, 
полусветная, с двумя фигурными филенками, декорированными по углам резными 
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рокайлями. Расстекловка на шесть сегментов выполнена профилированными 
перемычками, стекла матовые, рифленые с рисунком. Фурнитура: петли, фигурные 
накладки на петли на дверце шкафа, ручки, накладка на замок в виде трельяжной сетки со 
стороны помещения 7 изготовлены из цветного металла.  
   Основные дефекты элементов оформления дверного проема, ведущего в помещение 7, и 
дверцы шкафа на западной стене и десюдепортов над ними:  
-рассыхание древесины филенок и деталей обрамлений филенок с образованием зазоров 
(щелей), раскрытием от волосяных до 1- 2, местами, до 3 мм по границе глад-ких 
поверхностей филенок с деталями профилированных обрамлений, местами, с деструк-
цией, отслаиванием и осыпанием отделочных слоев вдоль раскрытия щелей;  
-многослойное нанесение декоративных отделочных слоев, рисунок некоторых фрагмен-
тов резного декора смазан, плохо просматривается;  
-мелкие повреждения древесины на разных деталях профилированных обрамлений 
филенок и деталях резного декора, восполненные отделочными декоративными со-
ставами, без воссоздания утрат;  
-по кромкам деталей резного декора и профилированных элементов обрамлений филенок 
наблюдаются загрязнения краской от окрашивания стен и филенок;  
-на стилизованном замковом камне в верхней части фигурной филенки в десюдепорте над 
дверным проемом наблюдается протяженная горизонтальная трещина, распространя-
ющаяся практически по всем элементам резного декора (или по линии примыкания 
отдельных составляющих деталей резного декора), со смещением некоторых деталей друг 
относительно друга;  
-развитие поперечных трещин по профилированным деревянным пояскам обрамления 
филенки, возможно на стыках разных составляющих поясков и по угловым стыкам 
разных профилированных элементов;  
-ручки, накладка на замок в виде трельяжной сетки со стороны помещения 7 изготовлен-
ные из цветного металла, потемнели. потускнели;  
-на накладке на замок в виде трельяжной сетки имеются утраты металла, вырезанные под 
новый замок;  
-накладки под петли окрашены краской, петли на двери проема, ведущего в помещение 7, 
покрыты слоями декоративной отделки – «бронзировки»;  
-декоративные фигурные накладки на петли дверцы шкафа обильно загрязнены бытовой 
пылью;  
-со стороны помещения 6 наблюдается протяженная трещина по древесине дверного по-
лотна между верхней и нижней филенкой, проходящая и по деталям резного декора;  
-утраты фрагментов резного декора;  
-рассыхание древесины с образованием зазоров между филенками и профилированными 
деталями обрамлений;  
-зазоры на стыках угловых деталей обрамления филенок;  
-раскол древесины на некоторых резных деталях, либо образование зазоров на стыках 
разных фрагментов деталей резного декора;  
-зазоры на угловых стыках обрамлений стеклянных филенок дверцы шкафа;  
-обильное загрязнение всех деталей двери шкафа бытовой пылью, особенно на горизон-
тальных поверхностях обрамлений нижней филенки;  
- со стороны помещения 7 дверное полотно разделано тремя разновеликими 
прямоугольными филенками с профилированными деревянными обрамлениями;  
-рассыхание древесины с образованием щелей и широких зазоров между филенками и 
профилированными обрамлениями с деструкцией, выкрашиванием, осыпанием и утратой 
отделочных слоев до древесины;  
-множественные сколы и утраты окрасочных слоев до древесины на филенках и разных 
профилированных деталей обрамлений филенок;  
   Дверной проем, ведущий в помещение 5. По периметру проема выполнен 
профилированный деревянный наличник со стилизованным замковым камнем в виде 
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резного картуша с рокайлями и растительным орнаментом. Над дверным проемом, 
ведущим в помещение 5 (Зеленую гостиную) десюдепорт оформлен фигурной филенкой в 
деревянной профилированной раме, декорированной элементами резного декора 
растительных мотивов и рокайлей. Элементы картуша в верхней части дверного проема, 
накладные профилированные пояски, образующие фигурную филенку в десюдепорте над 
не действующим дверным проемом, изготовлены из древесины лиственных пород – липы 
(Tilia sp.). Все детали резного декора и профилированные элементы обрамлений филенки 
первоначально были позолочены золотом сусальным. Позднее, все детали обрамлений и 
резного декора дважды были выделены «бронзировкой» (бронзовая пудра на масляном 
или синтетическом связующем). Дверные заполнения деревянные, глухие, 
четырехстворчатые. Каждая створка разделена на три прямоугольные филенки разного 
размера с профилированными деревянными обрамлениями, на момент настоящего 
обследования выделенными бронзировкой.  
  Фурнитура: фигурные латунные накладки на петли и ручка изготовлены из цветного 
металла.  
Основные дефекты элементов оформления дверного проема, ведущего в помещение 5:  
-развитие трещины волосяного раскрытия по древесине наличника в зоне резного декора 
картуша;  
-многослойно нанесенные декоративные отделочные слои на элементы резного декора в 
верхней части наличника, рисунок на некоторых деталях резного декора не 
просматривается;  
-отдельные трещины вертикальных направлений, распространяющихся по элементам 
наличника и деталям профилированных элементов фигурной филенки десюдепорта;  
-загрязнения элементов наличников красками от окрашивания стен и филенок дверных 
заполнений;  
-фрагментарная деструкция и утраты отделочных слоев до древесины;  
-мелкие дефекты, небольшие сколы и поверхностные утраты древесины на деталях 
наличника, замаскированные декоративными отделочными слоями;  
-мелкие сколы и небольшие фрагменты утрат древесины на элементах резного декора в 
нижней части фигурной филенки десюдепорта, замаскированные поздними деко-
ративными отделочными слоями без восполнения утрат древесин;  
-декоративные накладки на петли простого оформления и фигурной формы потускнели, 
потемнели, на некоторых наблюдается образование окислов меди зеленого цвета, имеются 
царапины и потертости, обильное загрязнение бытовой пылью, местами загрязнения крас-
кой от окрашивания филенок дверных створок;  
-ручки с накладками из цветного металла утратили первоначальную степень полировки, 
потемнели, потускнели, загрязнены бытовой пылью, на поверхности имеются потертости 
и царапины разной глубины от механического воздействия;  
-на филенках дверных створок наблюдается раскол древесины филенок, с образованием 
щелей и зазоров между расколовшимся частями, местами со смещением отдельных частей 
друг относительно друга;  
-рассыхание древесины. с образованием зазоров между элементами обвязки дверных 
полотен и на стыках угловых деталей профилированных элементов обрамления филенок;  
-фрагментарные повреждения верхних отделочных слоев на филенках дверных створок и 
загрязнения деталей обрамления филенок пятнами красок, от окрашивания филенок.  
   Пол паркетный, выложен мелкими квадратными «шашечками», уложенными 
перпендикулярно друг к другу. Местами по периметру пола имеются детали из цветного 
металла, вероятно, для крепления ковровых покрытий. По углам помещения в паркетный 
пол вмонтированы квадратные решетки с отверстиями в виде крестиков, изготовленные из 
цветного металла для вентилирования подпольного пространства.  
Основные дефекты:  
-рассыхание древесины с образованием зазоров между отдельными элементами 
«шашечек» и между «шашечками, заполненные бытовой пылью и грязью;  
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-отслаивание от основы отдельных плашек и «шашечек» целиком из-за деструкции или 
полной утраты клеевого соединения, утраты некоторых плашек;  
-на отдельных плашках имеются трещины, раскол древесины;  
-мелкие сколы, вырывы, вмятины и небольшие утраты древесины, как по кромкам, так и 
по лицевой стороне плашек;  
-участки утрат, ранее восполненные вставками ремонтной древесиной;  
-нарушение связи отдельных плашек с основой ранее устранялось путем закрепления от-
слоившихся плашек к основе при помощи гвоздей;  
-вентиляционные решетки из цветного металла потемнели, потускнели, некоторые отвер-
стия заполнены бытовой грязью;  
-на плинтусе имеются механические повреждения древесины, утраты отделочных слоев 
вместе с поверхностными слоями древесины;  
-обильное загрязнение пола бытовой и строительной пылью.  
IV этаж. 
Помещения 4.1, 4.2, 4.4 (пом. 16-Н (1,2,4):  
 Помещение 1 квадратное в плане со световым фонарем и четырьмя дверными проемами, 
ведущими на парадную лестницу, в помещение 8 и двумя потайными дверьми в поме- 
щение 2 и 4, на восточной стене. 
   Потолок гладко оштукатурен и окрашен. По периметру потолка пропущен тонкий про- 
филированный поясок. Переход от потолка к стенам оформлен слабо вогнутой, не 
широкой падугой. Граница падуги со стенами выделена небольшим карнизом, состоящим 
из профилированных элементов разного рисунка. 
   Потолок, падуга и элементы карниза оштукатурены растворами белого цвета на 
известково-гипсовом вяжущем. Сверху нанесена выравнивающая гипсовая обмазка, с раз-
ной толщиной на разных штукатурных элементах от 1 мм на деталях карниза до 1,5-2 мм 
на потолке и падуге. Штукатурная отделка потолка многослойно окрашена красками на 
масляном связующем. Элементы карниза первоначально неоднократно были окрашены 
меловыми красками с добавкой или без добавки клеевого связующего. 
Основные дефекты потолка, падуг и карниза: 
-развитие отдельных трещин раскрытием от волосяных до 1-2 мм по глад- 
ким поверхностям потолка и падуг, в том числе и идущие от углов штукатурного обрамле- 
ния ниши светового фонаря; 
-отдельные трещины волосяного раскрытия, фиксируемые на элементах карниза, как 
вертикальных направлений, проходящие по всем элементам карниза, так и горизон-
тальных направлений, проходящие по границе отдельных профилированных деталей; 
- следы от бывших протечек в северо-западном углу помещения с подтеками и разводами 
желтоватого цвета, переходящие на падугу, элементы карниза и стену; 
- на локальных участках потолка - деструкция, отслаивание и частичные утраты верхних 
отделочных слоев; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по боковым кромкам 
профилированных элементов карниза, закрашенные краской, без воссоздания целост-
ности и рисунка элементов; 
- в юго-восточной части - локальные утраты штукатурных растворов на профилях 
карниза, не аккуратно восполненные ремонтными составами, без воссоздания рисунка, с 
нарушением геометрии профилированных элементов; 
- деструкция, отслаивание верхних отделочных слоев на падуге и элементах карниза. 
   В центральной части потолка - световой фонарь квадратной формы, разделенный на 
шестнадцать сегментов тонкими профилированными перемычками. Плоскость рамы 
фонаря расположена в утопленной потолочной нише. Каркас основы и переплеты рамы 
светового фонаря выполнены из древесины. Откосы ниши гладко оштукатурены и 
окрашены. По периметру каркаса рамы фонаря выполнены наличники, изготовленные из 
древесины и штукатурных растворов. Стекла матовые с травленым и гравированным 
рисунком в центральной части и по угловым сегментам фонаря. 
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Основные дефекты элементов оформления светового фонаря: 
- на стеклах с тыльной стороны видны следы от бывших протечек, проявленные в виде 
подтеков и разводов желтого цвета; 
-обильное загрязнение стекол бытовой пылью, как с наружной, так и с внутренней сто-
роны фонаря; 
-рассыхание древесины элементов рамы фонаря, с образованием зазоров на стыках уг- 
ловых элементов профилированных перемычек; 
- рассыхание древесины деревянных элементов наличников по периметру фонаря, с 
образованием зазоров на стыках угловых элементов накладных профилей; 
- не плотное примыкание профилированных элементов обрамления к штукатурной от-
делке ниши и к раме фонаря, с образованием щелей и зазоров раскрытием от волосяных 
до 1-2 мм; 
- некоторые зазоры ранее были зашпаклеваны ремонтными составами, на момент насто-
ящего обследования имеют тенденцию к повторному раскрытию, деструкции и частичной 
утрате шпаклевочных растворов; 
- трещины по углам профилированных штукатурных элементов обрамления светового 
фонаря; 
- протяженные трещины по границе штукатурных профилей разного архитектурного 
рисунка; 
- вдоль раскрытия трещин наблюдается деструкция, отслаивание, осыпание и частичные 
утраты верхних отделочных слоев; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по боковым кромкам 
штукатурных элементов, закрашенные краской без воссоздания формы, рисунка и 
целостности элементов;  
- на штукатурных элементах обрамления светового фонаря наблюдается деструкция, от- 
слаивание, вспучивание и частичные утраты отделочных слоев. 
 Стены помещения в верхней части гладко оштукатурены известково-гипсовыми рас-
творами белого цвета и окрашены. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
-отдельные трещины разных направлений и протяженности в отделочных слоях, 
раскрытием от волосяных до 1-2 мм; 
-вдоль раскрытия трещин наблюдается деструкция, отслаивание отделочных слоев от 
основы, осыпание и частичные утраты; 
-подтеки и разводы желтого цвета в местах бывших протечек; 
-на одной из стен имеется рамка квадратной формы, зашпаклеванная и многослойно 
окрашенная (возможно, вентиляционная решетка или дверца). 
   В нижней части на 2/3 высоты стены зашиты деревянными панелями, разделанными 
прямоугольными филенками с накладными профилированными деревянными 
обрамлениями, с профилированной карнизной частью над панелями облицовки и высоким 
деревянным цоколем, с накладным профилированным завершением. На северной стене 
устроена стенная ниша-шкаф, с потайными дверцами, на маленьких пяточных петлях из 
цветного металла. С лицевой стороны дверцы шкафа оформлены в единой стилистике с 
обшивкой стен. На южной стене в центральной части установлена широкая деревянная 
рама, разделенная на девять разновеликих сегментов широкими переплетами. В каждый 
сегмент вставлены матовые стекла с рисунком (по углам, рисунок, повторяющий рисунок 
угловых композиций светового фонаря), по бокам с изображением гирлянд из листьев, в 
центре композиция с изображением знаковых объектов центра Санкт-Петербурга 
(Ростральные колонны, здание биржи, собор Петра и Павла, Адмиралтейство и т.д.). 
Основные дефекты элементов деревянной обшивки стен: 
-рассыхание древесины конструкций панелей стен с образованием зазоров между 
элементами обвязки щитов и между элементами обрамлений филенок; 
-расхождение деревянных щитов на границе друг с другом с небольшим смещением на 
стыках деталей профилированных карнизов; 
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-рассыхание древесины с образование щелей и зазоров разной ширины раскрытия между 
угловыми деталями цокольной части облицовки стен, между вертикальными элементами 
цоколя и деталями профилированных завершений, а так же между профилями цоколя и 
элементами обвязки панелей стен; 
- рассыхание древесины, с образованием зазоров между угловыми деталями обрамления 
филенок и между филенками и обрамлениями; 
- коробление, вспучивание и отслаивание шпона от основы, отдельные трещины по шпону 
на филенках и элементах обвязки панелей облицовки стен; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым кромкам разных профилиро- 
ванных деталей цоколя, тонированные отделочными слоями без воссоздания формы эле- 
ментов; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины, образовавшиеся в результате 
механического воздействия, на разных деталях обрамления филенок и профилированных 
элементах карниза; 
- нарушение связи, отрыв и частичные утраты шпона на элементах обвязки деревянных 
панелей в местах примыкания к профилированным деталям цоколя. 
- множественные царапины разной глубины и протяженности, потертости лакового слоя 
на филенках и обрамлениях филенок потайной дверцы ниши-шкафа на северной стене; 
- вспучивание, коробление и отслаивание шпона от основы на филенках потайной дверцы 
ниши-шкафа на северной стене; 
- потертости и поверхностные утраты отделочных слоев на элементах обвязки дверных 
заполнений и на плинтусе; 
- отдельные трещины на фанерных филенках дверей ниши-шкафа на северной стене; 
- филенки и обрамления филенок дверок ниши-шкафа с внутренней стороны обильно за- 
грязнены бытовой пылью. 
Основные дефекты элементов оформления декоративной рамы на южной стене: 
- декоративная рама на южной стене сборная, с добором тонких элементов, монтирован-
ных не в одном уровне с отделкой панелей, имеются зазоры между деревянными элемен-
тами обвязки рамы, выпирание некоторых деталей друг относительно друга, отдельные 
трещине по древесине обвязки рамы; 
- коробление отделочных слоев на декоративной раме на южной стене, тонкие трещины в 
отделочных слоях; 
- отдельные дефекты древесины: сучки, выбоины и каверны в древесине, недостаточно 
хорошая подготовка древесины (шероховатая поверхность, тонированная защитными со-
ставами); 
- стекла загрязнены пылевидными частицами, как с наружной, так и с внутренней сто-
роны. 
Потайные помещения 2 и 4, в объеме помещения 1. 
На восточной стене помещения 1 устроены два маленьких помещения (на плане ПИБ под 
номерами 2 и 4) с потайными дверками, с лицевой стороны оформленными в стиле 
отделки нижней части стен. Обвязка потайной двери помещении 2 изготовлена из 
древесины лиственных пород – дуба. На поверхности древесины, в неровностях и микро 
углублениях имеются остатки масляно-восковой мастики темно-коричневого цвета, 
пигментированной органическим красителем. Далее нанесен слой масляного лака светло-
коричневого цвета и слой прозрачного лака золотистого цвета, на синтетическом 
связующем. Дверное полотно со стороны помещения 4 изготовлено из древесины 
хвойных пород – сосны. Древесина дверей со стороны помещения 4 многократно 
окрашена красками на масляном связующем. 
   Стены и потолки в помещениях 2 и 4 были гладко оштукатурены известковогипсовыми 
и гипсовыми растворами, традиционно, по драни. В помещении 2 устроен шкаф, стены 
зашиты фанерой, к которой набиты планки для полок. Полки отсутствуют. Пол в 
помещении 2 накрыт листом фанеры. 
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   В помещении 4 устроены туалет с раковиной и хозяйственная кладовка, для хранения 
инвентаря и химических составов для уборки помещений. Стены и потолок зашиты 
современными материалами. 
Основные дефекты элементов оформления потайных дверей и помещений 2, 4: 
-развитие трещин разных направлений и протяженности по штукатурной 
отделке стен и потолка в помещении 2; 
-развития трещин наблюдается деструкция штукатурной отделки. местами утраты 
штукатурных растворов до элементов драни; 
-деструкция и разрушение фанеры на полу шкафа в помещении 2; 
-оболочка короткой щеколды из цветного металла в нижней части дверок помещения 2 
с внутренней стороны помята, деформирована, многократно окрашена красками; 
-утраты древесины в местах врезки замков на потайных дверцах шкафов на 
восточной стене (вставлены новые замки и ручки); 
-вставки новой древесины в места утрат древесины в зоне врезки замка левой 
потайной дверцы (пом.2) на восточной стене; 
-множественные сколы и утраты древесины на профилированном завершении цоколя 
под потайным дверным проемом в помещение 2. 
-потемнение, потускнение петель и накладок под петли из цветного метал- 
ла на потайных дверках, ведущих в помещение 2 и 4; 
-загрязнения отделки деревянных панелей краской от окрашивания потолка и 
штукатурной отделки стен. 
Основные дефекты элементов оформления потайного помещения № 4: 
-на элементах дверного полотна - множественные мелкие вырывы, сколы, вмятины и 
небольшие утраты древесины, отверстия от демонтированных крепежных элементов, 
мелкие и глубокие царапины, образовавшиеся в результате механического воздействия; 
-загрязнение профилированного элемента обрамления вертикальной филенки справа от 
потайных дверей, ведущих в помещение 4, красками от окрашивания стен; 
-петли шарнирные, многократно окрашены лакокрасочными составами; 
-небольшие утраты древесины в местах врезки петель; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины на дверной коробке в зоне замка; 
-ручка и накладка на замок переставлены, от крепления оригинальной фурнитуры: ручки и 
накладки на скважину замка имеются светлые контуры на древесине и отверстия от 
демонтированных крепежных элементов; 
-потертости и утраты лакового покрытия, местами до древесины. 
   Между потайными дверными проемами на восточной стене, ведущими в помещения 2 
и 4, вставлено большое зеркало в деревянной раме с обрамлением в виде 
профилированного пояска. Под зеркалом обшивка стены оформлена деревянной панелью, 
разделанной равновеликими прямоугольными филенками.Между потайными дверными 
проемами и зеркалом выполнены узкие панели, разделанные вертикальной филенкой на 
всю высоту облицовки с профилированными обрамлениями. 
Основные дефекты элементов оформления зеркала на восточной стене: 
-мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым граням профилей карниза 
над зеркалом, тонированные лакокрасочными материалами; 
-потертости, множественные царапины по лицевой и профилированной поверхности де- 
ревянного плинтуса под рамой с зеркалом, утраты защитных покрытий до деревянной ос-
новы; 
-рассыхание древесины рамы с зеркалом, с образованием тонких щелей и зазоров по 
угловым стыкам профилированных элементов обрамления зеркала. 
 Дверные проемы. 
Дверной проем, ведущий в помещение 8. Проем, ведущий в помещение 8, без дверных 
заполнений, с широкими простенками, облицованными деревянными панелями, 
аналогичного оформления, как на стенах помещения 1. 
Основные дефекты облицовки простенков: 
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- рассыхание древесины с образованием зазоров между элементами обвязки каркаса па-
нелей и на угловых стыках профилированных деталей обрамлений филенок; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым граням и кромкам элементов 
обвязки панелей и деталям профилей; 
-коробление шпона и отделочных слоев, трещины волосяного раскрытия по шпону и 
отделочным слоям; 
-множественные потертости, царапины разной глубины и поверхностные утраты 
отделочных слоев. 
   Дверной проем, ведущий на парадную лестницу.Простенки проема широкие, 
облицованы деревянными панелями, разделанными филенками разной формы и размера. 
Внутренние дверные заполнения со стороны помещения 1, ранее демонтированы. На 
сохранившихся коробках имеются гнезда для накладок под петли, на момент 
обследования в гнезда вставлены протезы из ремонтной древесины. По периметру проема 
закреплен деревянный профилированный наличник. Филенки деревянной панели 
простенка между дверьми и детали обрамления филенок изготовлены из древесины 
лиственных пород – дуба. Древесина элементов покрыта слоем масляного связующего, 
тонированного органическим красителем в коричневый цвет. Далее уложен слой 
масляного лака светло-коричневого цвета и два слоя прозрачного лака светло-желтого 
цвета, на синтетическом связующем 
Основные дефекты облицовки простенков: 
- вертикальные трещины по овальным и фигурным филенкам волосяного раскрытия; 
-отдельные сколы и механические повреждения древесины по линии раскола на филенках; 
-мелкие сколы, вмятины, вырывы, отверстия от демонтированных крепежных элементов, 
небольшие утраты древесины по боковым кромкам сохранившихся коробок от 
демонтированных дверных заполнений, филенкам, профилям обрамлений филенок и про- 
филям наличника по периметру проема; 
- потертости отделочного слоя, царапины разной глубины и протяженности на филенках, 
особенно, в нижней части простенков и элементах обвязки панелей. 
    Пол в междверном пространстве паркетный, выложен широкими дубовыми плашками, 
уложен перпендикулярно полу в помещении. По линиям соприкосновения к полу 
помещения 1 и к площадке лестницы выполнены порожки, обитые металлическими 
пластинами из цветного металла с рисунком. Крепление порожков к основе 
осуществлялось при помощи крепежных элементов из цветного металла. 
Основные дефекты пола и порожков из цветного металла: 
- рассыхание древесины, с образованием не значительных зазоров между плашками пола, 
заполненными бытовой грязью; 
- практически полное истирание защитных покрытий до древесины; 
-фрагментарное истирание рисунка на поверхности металлических порожков;  
-крепежные элементы утрачены (сохранился один крепежный элемент на порожке на 
границе с площадкой лестницы); 
- цветной металл порожков потемнел, потускнел, местами, на поверхности имеются об- 
разования окислов меди зеленого цвета; 
- отверстия от утраченных крепежных элементов заполнены бытовой грязью. 
   Наружные двери двухстворчатые, распашные, со стороны помещения оформлены 
филенками с аналогичной раскладкой, как и на простенках. Со стороны лестницы 
филенки обрамлены лепным декором в виде мелкого «болотника», окрашенного в черный 
цвет. Основа вертикальной обвязки дверного полотна проема на Парадную лестницу со 
стороны площадки изготовлена из древесины хвойных пород – сосны, сверху на раствор 
животного клея приклеен шпон из древесины лиственных пород – ореха. Поверхность 
древесины покрыта слоем прозрачного лака светло-коричневого цвета, на масляном связу- 
ющем и слоем прозрачного лака светло-желтоватого цвета, на синтетическом связующем. 
Декор по периметру филенок дверного полотна со стороны лестницы выполнен из 
гипсового раствора белого цвета, обработан масляным связующим и покрыт слоем лака, 
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подкрашенного черным органическим красителем, предположительно, алкидно-
уретанового. Сверху уложен слой бесцветного лака, предположительно, алкидно- 
уретанового. 
Основные дефекты элементов оформления дверных створок: 
-утраты древесины на профиле обрамления филенки и в зоне врезки старого замка; 
-множественные отверстия от демонтированных крепежных элементов; 
-утраты древесины в местах крепления ручек, в зоне врезки замка и ответной части на 
другой створке (замок и ручки были другие); 
-утраты древесины в местах крепления петель (петли и накладки под петли также были 
другие); 
-утраты древесины в месте старого замка восполнены ремонтной вставкой методом про- 
тезирования; 
-множественные царапины разной протяженности и глубины, потертости и утраты 
защитного покрытия на элементах обвязки, филенках и деталях обрамления филенок со 
стороны помещения; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины по кромкам элементов обвязки дверных 
створок; 
- мелкие утраты на декоре обрамления филенок со стороны лестницы; 
- потертости и утраты защитного покрытия на наличнике со стороны лестницы; 
-ручки и петли из цветного металл потускнели, потемнели; 
-ручки находятся в расшатанном состоянии, крепежные элементы утрачены. 
   Пол в помещении паркетный, выложен маленькими квадратами в шахматном порядке с 
укладкой плашек перпендикулярно друг к другу. В центре, под световым фонарем 
выложен квадрат из «шашечек» такого же рисунка, что и основное поле паркетного ковра, 
обрамленный по периметру тремя жилками светло-желтого и красного цвета. Такими же 
жилками обрамлен по периметру весь паркетный пол на границе с фризовой частью, 
выложенной паркетными плашками перпендикулярно к стене. На центральном квадрате 
под световым фонарем имеется две скобы из цветного металла. Видимо, этот квадрат 
является открывающимся люком для обслуживания светового фонаря в аналогичном 
помещении 3-го этажа. 
   Паркет: плашки основного поля ковра изготовлены из древесины лиственных пород– 
дуба, жилки желтого и красного цвета изготовлены из древесины лиственных пород –
березы. Древесина образца красной жилки, изготовленная из березы тонирована природ- 
ным красителем. На паркетный пол была нанесена бесцветная воско содержащая мастика. 
Далее нанесен слой масляного лака светло-желтого цвета и слой прозрачного лака золоти- 
стого цвета, на синтетическом связующем. 
Основные дефекты паркетного пола: 
- утраты отдельных элементов паркета по боковым кромкам на границе с жилками в 
центральном квадрате; 
-утраты части древесины на некоторых плашках и жилках ранее восполнены ремонтными 
вставками, методом протезирования; 
- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между квадратами и между 
отдельными плашками, между квадратами и жилками, заполненные бытовой грязью; 
- трещины, раскол древесины на отдельных плашках; 
- мелкие сколы, вмятины, поверхностные повреждения и небольшие утраты древесины по 
боковым кромкам плашек и жилок и лицевой поверхности разных плашек и жилок 
паркетного пола; 
- обширные участки пола с множественными мелкими отверстиями в паркетных плашках, 
вероятнее всего, от механического воздействия обуви (тонких каблуков); 
-множественные царапины разной протяженности и глубины на разных деталях пола в 
разных частях помещения; 
-загрязнение пола и щелей между элементами бытовой грязью; 
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- обширные участки с потертостями, полной утратой защитного покрытия и потемнением 
древесины в местах утрат защитных покрытий. 
Помещение 4.3 (кладовая) (пом. 16-Н (3): 
   Стены и потолки: обшиты деревом. Наблюдаются загрязнение и запыление, сколы, от-
сутствие лакокрасочного слоя, трещины, царапины, растрескивание шпона, следы 
крепежа.Пол паркетный: наблюдается полная утрата лакового слоя, отхождение плашек 
от основания, утраты, трещины. 
   Дверное заполнение: наблюдаются многочисленные красочные наслоения, рассыхание 
древесины в местах стыковки элементов, шелушение и сколы красочного слоя, общее 
значительное загрязнение поверхности, царапины. Фурнитура дверная - замок, 
ключевина:загрязнения и запыление, потемнение металла, истертости, следы 
механического воздействия, корродирование, ослабление крепежа. 
Помещение 4.5 (санузел) (пом. 16-Н (5): 
 Стены отделаны поздней керамической плиткой, потолок подвесной типа «Армстронг». 
 Пол отделан поздней керамической плиткой. Дверное заполнение: внутреннее дверное 
заполнение - деревянное, глухое, однопольное.Полотно заполнения декорировано двумя 
прямоугольными филёнками с профилированными калёвками. Наличники с тумбами - 
деревянные. Деревянные поверхности окрашены. Наблюдается рассыхание древесины, 
деструкция красочного слоя, утрата четкости рельефа, загрязнения. Фурнитура 
неисторическая. 
Помещение 4.6 (пом. 16-Н (6): 
Помещение прямоугольной в плане формы с одним оконным и дверным проемами. В 
помещении в зоне юго-восточного угла и на смежных участках отмечаются значительная 
деструкция материалов отделки, связанная с протечками с чердака. 
Потолок гладко оштукатурен по драни, прибитой к деревянным доскам подшивки 
перекрытия. По центру потолка расположена круглая лепная гипсовая розетка. Переход от 
потолка к стенам оформлен падугой с профилированным краем. Изначально оштукатури- 
вание потолка и падуги выполнено раствором на основе известково-гипсового вяжущего, 
участками на элементах отмечено наличие поздних светло-серых растворов на основе гип- 
сового вяжущего с добавкой извести. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка и падуги: 
-общее пылевое загрязнение; 
-многочисленные слои окрасок и побелок; 
-обрушения фрагмента штукатурной отделки потолка из-за протечек с чердака; 
-деструкция отделочных материалов в юго-восточном углу и на смежных участках, 
связанная с протечками с чердака; 
- трещины на штукатурной отделке. 
Основные дефекты лепного декора на потолке (потолочная розетка): 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажением первоначальной пластики; 
- единичные тонкие поперечные трещины. 
   Стены гладко оштукатурены. Верхняя часть стен по всему периметру помещения 
оформлена профилированным карнизом с лепным желобчатым поясом. Для 
оштукатуривания стен и карниза применены растворные материалы на основе известково-
гипсового вяжущего. На стенах присутствуют две вентиляционные решетки из цветного 
металла, выполненные в широкой рамке в виде сетки с мелкой ячейкой и декоративные 
шляпками на перекрестиях. 
Основные дефекты штукатурной отделки карниза с элементом лепного декора (желоб- 
чатым поясом): 
-общее пылевое загрязнение; 
-многослойное окрашивание поверхности; 
-искажение первоначальной пластики профилированных элементов и лепного декора; 
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-мелкие единичные сколы; 
-тонкие поперечные трещины; 
- интенсивная деструкция штукатурных растворов и слоев окрасок в местах протечек, в 
том числе с образованием высолов, растрескиванием, отслоением и утратой участков шту- 
катурной отделки. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное шпаклевание и окрашивание поверхности; 
- участки шелушения, отслоения и осыпания слоёв окрасок; 
- тонкие трещины на слоях окрасок; 
- интенсивная деструкция штукатурных растворов и слоев окрасок в местах протечек, в 
том числе с образованием высолов. 
   Пол паркетный щитовой. Граница паркетного пола со стенами закрыта деревянным 
дощатым плинтусом с профилированным краем. 
Основные дефекты паркетного пола и плинтуса: 
- участки рассыхания древесины с образованием зазоров и щелей между плашками, не-
большие утраты фрагментов плашек; 
- щели и зазоры, а также утраты плашек или их частей ранее были восполнены методом 
зареивания ремонтной древесиной и установкой новых плашек, отличающихся по цвету 
от оригинальной древесины; 
- общее интенсивное загрязнение поверхности пола деструктированными отделочными 
материалами потолка и стен, осыпающимися на пол; 
- участки с потертостями лакового покрытия, вплоть до образования участков с его 
полным истиранием и утратами; 
- немногочисленные утраты в виде сколов и отщепов; 
- единичные трещины в отдельных плашках, образовавшиеся в результате усыхания 
древесины и сопутствующей деформации; 
- многослойное окрашивание плинтуса с искажением первоначальной пластики верхнего 
профилированного края; 
- локальные единичные утраты в виде сколов и отщепов на сегментах плинтуса; 
- участки утрат окрасочных слоев на элементах плинтуса; 
- зазоры между сегментами плинтуса или трещины по слоям окрасок на стыках, обра-
зовавшиеся в результате усыхания древесины. 
   Оконный проем с лучковым завершением, оформленный по внешнему краю профи-
лированным обрамлением. Оконные рамы двойные, на раздельных коробках. Откосы и 
плоскости заглушин между рамами гладко оштукатурены. Оконное заполнение 
двустворчатое с верхней фрамугой. Первоначально фрамуги были откидные. Стекла 
закреплены на оконной замазке. Петли створок полушарнирные. Запорная фурнитура 
представлена высоким поворотным шпингалетом с фигурной ручкой. Подоконник 
поздний из ДСП с ламинированной поверхностью. Под оконным проемом расположена 
радиаторная ниша закрытая деревянным экраном с фигурными двустворчатыми дверками 
и профилированными деталями. Все деревянные элементы оконного заполнения и экрана 
радиаторной ниши выполнены из древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.). Справа от 
экрана радиаторной ниши вдоль стены расположен деревянный короб для скрытия 
элементов системы отопления, по стилистике и характеру сборки, видимо, поздний. 
Основные дефекты штукатурной отделки откосов и заглушин: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности штукатурной отделки; 
- снижение первоначальной пластики профилированного обрамления; 
- полигональное растрескивание, отслоения и осыпания слоёв окрасок. 
Основные дефекты оконного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
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- отслоения, растрескивания и утраты слоев окрасок; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- утраты в виде сколов и отщепов, а также и мелкие ударные замятия; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- повсеместное растрескивание многослойных окрасок на оконной замазке; 
- многослойное окрашивание петель; 
- потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности 
деталей из цветного металла шпингалета; 
- точечное загрязнение поверхности деталей шпингалета (запорных пяток) сторонней 
краской или их сплошное окрашивание. 
Основные дефекты экрана радиаторной ниши: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение пластики профилированных элементов; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- растрескивания, отслоения и утраты слоев окрасок; 
- участки утрат окрасок в связи с истиранием; 
- утраты в местах врезки поздних запорных механизмов; 
- поздние ручки на створках; 
- сплошное окрашивание пяточных петель; 
- точеная поверхностная коррозия пяточных петель; 
- деформация и разваливание конструкции короба справа от экрана радиаторной ниши. 
   Дверной проем оформлен широким профилированным деревянным наличником из 
древесины хвойных пород. Дверь одностворчатая металлическая, обшитая со стороны по- 
мещения фанерой и декорированная филенками. Запорная фурнитура поздняя. Дверь 
является поздней. Из ранних элементов дверного заполнения можно выделить только 
профилированный наличник. 
Основные дефекты дверного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение ; 
- многослойная окраска поверхности деревянных элементов, 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- грубая подгонка кантика обрамления филенок дверного полотна с широкими зазорами 
между деталями. 
   Осветительные приборы. В помещении присутствует 4 настенных бра и одна пото-
лочная люстра. Осветительные приборы из сплава цветного металла и со стеклянными 
плафонами. Осветительные приборы помещения не включены в действующий перечень 
предметов охраны. Люстра и бра: наблюдаются загрязнения, небольшие потертости, 
утрата лакированного слоя. 
Помещение 4.7 (пом. 16-Н (7): 
Помещение прямоугольной в плане формы с одним оконным и дверным проемами. 
Потолок гладко оштукатурен по драни, прибитой к деревянным доскам подшивки пере- 
крытия. По центру потолка расположена круглая лепная гипсовая розетка. Переход от по- 
толка к стенам оформлен падугой с профилированным краем. Изначально 
оштукатуривание потолка и падуги выполнено растворами на основе известково-
гипсового вяжущего, участками на элементах отмечено наличие поздних светло-серых 
цементсодержащих растворов. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка и падуги: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многочисленные слои окрасок и побелок; 
- локальные мелкие утраты; 
- тонкие волосяные разнонаправленные трещины; 
- кулисообразное растрескивание падуги вдоль северной стены. 
Основные дефекты лепного декора на потолке (потолочная розетка): 
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- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажением первоначальной пластики. 
   Стены гладко оштукатурены. Верхняя часть стен по всему периметру помещения 
оформлена профилированным карнизом с лепным желобчатым поясом. Для 
оштукатуривания стен и карниза применены растворные материалы на основе известково-
гипсового вяжущего. Участками на поверхности штукатурки отмечено наличие тонкого 
слоя накрывки из раствора на основе гипса. На стенах присутствуют две вентиляционные 
решетки из цветного металла, выполненные в широкой рамке в виде сетки с мелкой 
ячейкой и декоративными шляпками на перекрестиях. 
Основные дефекты штукатурной отделки карниза с элементом лепного декора (желоб- 
чатым поясом): 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- снижение первоначальной пластики профилированных элементов и лепного декора; 
- мелкие единичные сколы; 
- тонкие волосяные, преимущественно, поперечные трещины; 
- участки продольных трещин по линии контакта штукатурной отделки и лепного желоб- 
чатого пояса. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- участки шелушения, отслоения и осыпания слоёв окрасок; 
- тонкие волосяные трещины; 
- локальные мелкие утраты; 
- пластиковый кабель-канал, закрепленный в нижней части стен. 
   Пол паркетный щитовой. Граница паркетного пола со стенами закрыта деревянным 
дощатым плинтусом с профилированным краем. 
Основные дефекты паркетного пола и плинтуса: 
- общее загрязнение, в том числе, остатками клейкой ленты (скотча); 
- неравномерная потертость вплоть до полного истирания лакового покрытия; 
- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между плашками; 
- мелкие вмятины на паркете; 
- многослойное окрашивание плинтуса и искажение первоначальной пластики его профи- 
лированного края; 
- утраты окрасочных слоев на элементах плинтуса; 
- сколы и отщепы на сегментах плинтуса; 
- трещины по слоям окрасок; 
- зазоры между сегментами плинтуса и трещины по слоям окрасок на стыках; 
- расхождение некоторых элементов плинтуса и их ремонтное крепление гвоздями или 
саморезами. 
   Оконный проем с лучковым завершением, оформленный по внешнему краю про-
филированным обрамлением. Рамы двойные на раздельных коробках, в нижней части 
двухстворчатые, распашные. В верхней части выполнена открывающаяся фрамуга с 
лучковым завершением. Откосы и плоскости заглушин между рамами гладко 
оштукатурены. Стекла закреплены на оконной замазке. Петли у нижних створок 
полушарнирные, у фрамужной створки пяточные. Внешние детали петель выполнены из 
сплава цветного металла (латуни); внутренние - из черного металла. Подоконник поздний 
из ДСП с ламинированной поверхностью. Под оконным проемом расположена 
радиаторная ниша. закрытая деревянным экраном с фигурной рамой и 
профилированными вертикальными перемычками. 
Основные дефекты штукатурной отделки откосов и заглушин: 
- общее пылевое загрязнение; 
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- многослойное окрашивание поверхности; 
- снижение первоначальной пластики профилированного обрамления; 
- полигональное растрескивание, отслоение и осыпание слоев окрасок; 
Основные дефекты оконного заполнения. 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- отслоения, растрескивания и утраты слоев окрасок; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- поздние саморезы в деревянных деталях; 
- утраты в виде сколов, отщепов, ударных замятий на древесине; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- повсеместное растрескивание многослойных окрасок на оконной замазке; 
- участки утрат оконной замазки, восполненные штапиком; 
- многослойное окрашивание петель; 
- потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности де-
талей из цветного металла шпингалета; 
- точечное загрязнение поверхности деталей шпингалета сторонней краской. 
Основные дефекты экрана радиаторной ниши: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение первоначальной пластики и профилированных элементов; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- участки отслоения и утрат многослойных окрасок; 
- участки утрат окрасок в связи с истиранием; 
- утрата деталей дверных ручек; 
- сплошное окрашивание петель. 
   Дверной проем оформлен широким профилированным наличником. Дверь одно-
створчатая, деревянная, филенчатая из древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.). 
Верхняя филенка с остеклением и деревянными профилированными перемычками. Со 
стороны помещения поверхность стекла имеет мелко-рельефный узор. Петли 
полушарнирные с внешними частями из сплава цветного металла (латуни) и внутренним 
стержнем из черного металла. Запорная фурнитура поздняя. 
Основные дефекты дверного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойная окраска поверхности деревянных элементов; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деревянных деталей; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- мелкие сколы, вмятины и отщепы; 
- растрескивание, отслоение и утраты слоев окрасок. 
- утрата фрагмента коробки дверного полотна в месте врезки ответного гнезда запорного 
механизма, восполненная вставкой из деревянного бруска квадратного сечения; 
- многослойная окраска поверхности стекла в верхней филенке; 
- дверной замок и ручка поздние; 
- многослойное окрашивание петель; 
   Осветительные приборы. В помещении присутствует 4 настенных бра и одна 
потолочная люстра. Осветительные приборы из сплава цветного металла и со 
стеклянными плафонами. Осветительные приборы помещения не включены в 
действующий перечень предметов охраны.Люстра и бра: наблюдаются загрязнения, 
небольшие потертости, утрата лакированного слоя. 
Помещение 4.8 (пом. 16-Н (8): 
Помещение 8 Г- образное в плане, состоящее из основного объема, соединяющегося с по- 
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мещением 1 широким проемом без дверных заполнений и маленького, узкого 
коридорчика, в который выходят дверные проемы маленьких помещений 3 и 5 и 
помещений 6 и 7. 
   Потолок над помещением перекрыт коробовым сводом, гладко оштукатурен 
растворами белого цвета на известково-гипсовом вяжущем. Над маленьким коридорчиком 
потолок плоский, также гладко оштукатурен.В центре свода закреплена люстра на пять 
светоточек. Детали люстры изготовлены из цветного металла. Люстра в описи предметов 
охраны не значится. 
Основные дефекты потолка: 
- локальные участки потолков с неровной бугристой поверхностью; 
- развитие нескольких протяженных трещин, как на сводчатой, так и на плоской части 
потолка, раскрытием от волосяных до 1-2 мм, с локальным выкрашиванием и осыпанием 
верхних отделочных слоев вдоль развития трещин; 
- загрязнения поверхности потолков бытовой пылью. 
   Стены в верхней части гладко оштукатурены известково-гипсовыми растворами и мно- 
гослойно окрашены красками на масляном связующем, в нижней части облицованы дере- 
вянными панелями. В устройстве облицовки присутствует небольшой профилированный 
карнизик, фризовая часть, составленная из небольших разновеликих прямоугольных 
филенок, отделенных от нижней филенчатой части узким профилированным пояском. На 
границе с полом выполнен широкий профилированный пояс – плинтус (галтель). 
Основные дефекты штукатурной части стен: 
- развитие отдельных протяженных трещин разных направлений по штукатурной отделке 
стен, раскрытием от волосяных до 1 мм, местами с осыпанием отделочных слоев по линии 
раскрытия трещин, как на стенах основного объема помещения, так и в маленьком 
коридорчике; 
-  зазоры, щели на границе штукатурной отделки стен с деревянными панелями, по 
границе с коробками дверных заполнений, с деструкцией, осыпанием штукатурных рас-
творов вместе с окрасочными слоями; 
- трещины ранее расшитые и неаккуратно восполненные ремонтными составами, с 
неровной бугристой поверхностью; 
- деструкция и отслаивание отделочных слоев от основы. 
Основные дефекты деревянных панелей: 
- рассыхание древесины, с образованием щелей и зазоров между элементами обвязки 
каркаса панелей, на угловых стыках профилированных деталей обрамления филенок и уг- 
ловых стыках профилей карниза и плинтуса; 
- зазоры разной ширины на границе штукатурной отделки стен и верхнего пояса 
деревянной обшивки; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины на разных деталях деревянных панелей; 
- раскол древесины на отдельных филенках и профилированных деталях обрамлений 
филенок и разделительном поясе; 
- смещение элементов друг относительно друга на верхнем поясе в местах стыков от-
дельных деталей, с расколом профилированных элементов, образованием широких 
зазоров, ранее восполненных ремонтной древесиной методом протезирования; 
- потертости, царапины, утраты защитного покрытия, местами до древесины. 
  Элементы оформления дверных проемов. В помещении шесть дверных проемов с 
дверными заполнениями, ведущими в помещения 6 (33), 7 (34), в помещение 9 (32), 
коридор (пом. 11) и широкий проем без дверных заполнений, ведущий в помещение 1. 
Кроме этого, в маленьком коридорчике имеются дверные проемы в помещение 3 и в 
помещение туалета 5 (52). Двери проемов, ведущие в помещения 6 и 7, однопольные, с 
верхней филенкой, разделенной радианными перемычками на 8 сегментов. На двери 
помещения 7 в верхнюю филенку вставлено матовое с узором стекло. На двери 
помещения 6 в верхнюю филенку вместо стекла вставлена фанера. Перемычки между 
расстекловкой разного оформления: на дверной створке помещения 7 перемычки 
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изготовлены в виде плоских поясков с профилированными кромками, в помещении 6 в 
виде полуваликов. Наличники профилированные, накладные, окрашены в черный цвет, 
как и материалы филенок (стекло, фанера), так и перемычки верхних филенок. Петли, 
накладки под петли и ручки двери помещения 7 выполнены из цветного металла. В 
помещении 6 –ручки современные из черного металла, петли закрашены краской. 
Основные дефекты дверей проема, ведущего в помещение 6 (33): 
- рассыхание древесины с образованием щелей и зазоров между профилированными 
деталями обрамлений филенок; 
- множественные мелкие сколы и механические повреждения древесины по боковым 
кромкам профилей верхних рам и граням элементов обвязки дверей, на деталях 
наличников и древесине откосов; 
- потускнение, потемнение цветного металла, загрязнения краской; 
- деструкция окрасочных слоев, отслаивание и частичные утраты верхних лакокрасочных 
покрытий на лицевой поверхности дверей под верхней рамой;. 
- стекла закрашены краской (дверь в пом. 7), или утрачены (пом. 6) и вместо стекол фи-
ленку вставлена фанера. 
Основные дефекты дверей проема, ведущего в помещение 7 (34): 
- рассыхание древесины с образованием щелей и зазоров между профилированными 
деталями обрамлений верхней рамы; 
- развитие трещин вертикальных направлений в отделочных слоях, с деструкцией и 
осыпанием верхних слоев окраски до слоя подготовки на вертикальном элементе обвязки 
дверного полотна; 
- тонкие зазоры между элементами обвязки, с деструкцией отделочных слоев вдоль 
раскрытия зазора между элементами обвязки; 
- рассыхание древесины наличников с образованием тонких зазоров между угловыми 
профилированными деталями; 
- единичные отверстия в древесине верхней рамы от демонтированных крепежных эле-
ментов; 
- небольшие утраты древесины по боковым профилированным кромкам обрамления фи- 
ленок, закрашенные краской без воссоздания рисунка и формы деталей; 
- фрагментарные участки дверного полотна с деструкцией и утратой всех отделочных 
слоев до первоначального слоя подготовки; 
- множественные мелкие сколы и механические повреждения древесины по боковым 
граням элементов обвязки дверей, на деталях наличников и древесине откосов; 
- потускнение, потемнение цветного металла, загрязнения краской. царапины на ручке; 
стекла закрашены краской (дверь в пом. 7). 
   Дверь проема, ведущего в помещение 9 (32) однопольная, разделана тремя филенками 
с профилированными обрамлениями. Ручка современная, замок с латунной вставкой. Над 
дверным проемом выполнена трехчастная стационарная фрамуга с широкими 
переплетами, с лучковым завершением и мелкой расстекловкой, выполненной тонкими 
деревянными перемычками с профилированными кромками. Рама над дверным проемом, 
ведущим в помещение 9, изготовлена из древесины хвойных пород – Сосны. Поверхность 
древесины обработана масляным связующим и многократно окрашена красками на масля- 
ном связующем. По периметру фрамуга обрамлена деревянными профилированными 
наличниками. 
Основные дефекты элементов оформления дверей: 
- мелкие повреждения и небольшие утраты древесины на некоторых профилированных 
элементах наличников верхней рамы, закрашенные лакокрасочными составами без 
воссоздания формы и рисунка элементов; 
- рассыхание древесины с образованием зазоров между элементами обвязки дверного 
полотна, между профилированными деталями на угловых стыках обрамлений филенок; 
- образование широких зазоров между средней узкой филенкой и элементами обрамлений 
филенки; 
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- отдельные трещины по шпону; 
- раскол древесины, утрата части профилированного пояска на средней филенке; 
- ремонтная вставка древесины в месте бывшей утраты в зоне врезки замка; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины, образовавшиеся в результате 
механического воздействия на разных деталях профилированных обрамлений филенок; 
- небольшая утрата древесины на вертикальном элементе обвязки в уровне средней 
филенки. 
   Двери проема, ведущего в помещение 11, двухстворчатые, распашные, разделаны 
филенками с профилированными обрамлениями. Обвязка дверного полотна в проеме, 
ведущем в помещение 11, изготовлена из древесины лиственных пород – ореха. На 
поверхности древесины имеются остатки масля-но-восковой мастики. Со стороны 
помещения 8 элементы дверного полотна покрыты лаком, со стороны помещения 11 
окрашены.Ручки утрачены, петли и накладки под петли выполнены из цветного металла. 
Основные дефекты: 
- рассыхание древесины с образованием зазоров между элементами обвязки дверных 
полотен, на угловых стыках профилированных деталей обрамления филенок; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым кромкам элементов обвязки 
дверных створок и некоторым деталям обрамления филенок; 
- потертости, царапины, поверхностные утраты защитного покрытия, механические 
повреждения древесины, отверстия от гвоздей и кнопок; 
- потускнения цветного металла; 
- утрата некоторых крепежных элементов. 
   Пол паркетный, выложен маленькими квадратами в шахматном порядке с укладкой 
плашек перпендикулярно друг к другу. В центре, выложен прямоугольник из «шашечек» 
такого же рисунка, что и основное поле паркетного ковра, обрамленный по периметру 
тремя жилками светло-желтого и красного цвета. Такими же жилками обрамлен по 
периметру весь паркетный пол на границе с фризовой частью, выложенной паркетными 
плашками перпендикулярно к стене. Паркет: плашки основного поля ковра изготовлены 
из древесины лиственных пород –дуба, жилки желтого и красного цвета изготовлены из 
древесины лиственных пород – березы. Древесина образца красной жилки, изготовленная 
из Березы тонирована природным красителем. На паркетный пол была нанесена 
бесцветная воскосодержащая мастика. Далее нанесен слой масляного лака светло-желтого 
цвета и слой прозрачного лака золотистого цвета, на синтетическом связующем. 
Основные дефекты: 
- большие участки истертости лакового покрытия, с образованием обширных темных 
пятен в зонах интенсивного прохода людей; 
- множественные мелкие отверстия на паркетных плашках, заполненные бытовой грязью; 
- рассыхание древесины, с образованием щелей и зазоров между паркетными плашками и 
между плашками и жилками; 
- множественные царапины разной глубины и протяженности; 
- сколы, мелкие трещины по отдельным плашкам, небольшие утраты древесины на гра-
нице паркетных плашек и жилок. 
Помещение 3 и 5. Два очень небольших помещения технического назначения, 
непосредственно находящиеся в пределах объема маленького коридорчика, относящегося 
к помещению 8. В помещении 5 устроен туалет, пол и стены облицованы современной 
керамической плиткой. Потолок зашит современными материалами. 
   Дверь в помещение 5 (52)однопольная,разделана разновеликими прямоугольными 
филенками с профилированными обрамлениями. Наличники профилированные, наклад-
ные. 
Основные дефекты: 
- рассыхание древесины наличников с образованием тонких зазоров между угловыми де- 
талями профилированных элементов; 
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- небольшие механические повреждения древесины на профилированных кромках 
наличников, закрашенные краской без воссоздания рисунка элементов; 
- деструкция, отслаивание и утраты верхних окрасочных слоев на деревянных откосах, 
боковых кромках и цокольной части наличников; 
- рассыхание древесины дверей с образованием зазоров между элементами обвязки 
дверной створки и на стыке угловых деталей обрамления филенок, с деструкцией, осыпа-
нием и утратой отделочных слоев до древесины или предыдущих слоев отделки; 
- деструкция, отслаивание и утраты окрасочных слоев в зонах крепления поздней ручки 
и нового замка. 
  Помещение 3, небольшое, без окон (шкаф или гардеробная). Стены и потолок поме-
щения обшиты фанерой, толщиной 6 мм, изготовленной из древесины хвойных пород – 
сосны. Из сосны изготовлены и элементы поясков на границе потолка и стен. На поверх-
ности фанеры и пояска в углублениях и неровностях имеются остатки мастики масляно- 
воскового состава. Сверху нанесен маслосодержащий состав, пигментированный органи-
ческим красителем в коричневый цвет и слой прозрачного масляного лака коричневого 
цвета. Пол в помещении паркетный, уложен широкими плашками на битумную мастику. 
Паркетные плашки изготовлены из древесины лиственных пород – дуба. На поверхности 
древесины имеются фрагментарные остатки бесцветной мастики масляно-воскового 
состава и остатки бесцветного лака на синтетической основе. 
Основные дефекты отделки помещения 3: 
- обильные загрязнения потолка и стен бытовой грязью и пылью; 
- утрата крепежных элементов, отслаивание листов фанеры от основы над дверным про- 
емом; 
- множественные технологические отверстия разного назначения; 
- множественные отверстия от демонтированных крепежных элементов; 
- утраты древесины на профилированном пояске по границе стен и потолка; 
- утраты поверхностных слоев фанеры, подтеки поздних окрасочных слоев; 
- трещины, отслоение и утраты поверхностных слоев фанеры в нижней части стен на 
границе с полом; 
- некоторые плашки утратили адгезию с мастикой, сдвинулись друг относительно друга; 
- широкие зазоры между паркетными плашками; 
- полная утрата защитного покрытия; 
- утрачен плинтус по периметру помещения, широкие щели между паркетным полом и 
стенами. 
   Дверь в помещение 3, двухстворчатая, распашная. Створки оформлены сплошными 
вертикально ориентированными, слегка выступающими, филенками, с профилиро-
ванными обрамлениями. Дверные полотна изготовлены из древесины хвойных пород – 
сосны. На дверных створках трижды была выполнена альфрейная разделка поверхности 
дверей под текстуру светлых пород древесины и под ценные породы древесины. Для 
выполнения альфрейных работ применялись грунты на мело – клее – масляной основе, 
краски и лаки на масляной основе. Петли из цветного металла окрашены. Ручка и замок 
современные. Наличники деревянные накладные, профилированные. 
Основные дефекты элементов оформления дверного проема. ведущего в помещение 3: 
- рассыхание древесины дверей с образованием зазоров между элементами обвязки 
дверных створок и на стыке угловых деталей обрамления филенок, с деструкцией, осыпа- 
нием и частичной утратой отделочных слоев до древесины или предыдущих слоев 
отделки; 
- трещина в древесине вертикального элемента обвязки правой створки над верхней 
петлей; 
- утраты окрасочных слоев до древесины в зоне замка и ручки; 
- утрата отделочных слоев со стороны помещения 3 до древесины или предыдущих слоев 
отделки; 
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- механическое повреждение и утраты древесины на коробке с внутренней стороны две-
рей; 
- петли из цветного металла окрашены краской. 
  Люстра: наблюдаются загрязнения, небольшие потертости, утрата лакированного слоя. 
Помещение 4.9 (пом. 16-Н (9): 
   Помещение прямоугольной в плане формы с оконным проемом на восточной стене и 
дверным проемом на западной стене. Потолок гладко оштукатурен и по периметру 
оформлен профилированной тягой. Оштукатуривание потолка выполнено раствором 
светло-серого цвета на основе известково- гипсового вяжущего с модифицирующими 
добавками. По центру потолка расположена круглая лепная гипсовая розетка. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многочисленные слои окрасок и побелок; 
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов; 
- мелкие сколы, скрытые слоями окрасок; 
• тонкие трещины. 
Основные дефекты лепного декора на потолке (потолочная розетка): 
- общее пылевое загрязнение слабой степени интенсивности; 
- многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики лепных 
элементов. 
   Стены гладко оштукатурены. Верхняя часть стен по всему периметру помещения 
оформлена профилированным карнизом с гипсовым декором (пояс иоников). 
Оштукатуривание стен и карниза выполнено растворами на основе известково-гипсового 
вяжущего. Выход вентиляционного канала оформлен простой металлической решеткой с 
многослойно окрашенной поверхностью. 
Основные дефекты штукатурной отделки карниза с элементом лепного декора (пояс 
иоников): 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание; 
снижение первоначальной пластики профилированных элементов и лепного декора; 
- мелкие сколы, скрытые слоями окрасок; 
- тонкие поперечные трещины. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное ремонтное шпаклевание и окрашивание. 
- тонкие протяжные трещины. 
  Пол паркетный наборный. Граница паркетного пола со стенами закрыта деревянным 
дощатым плинтусом с профилированным краем. 
Основные дефекты паркетного пола и плинтуса: 
- общее грязе-пылевое загрязнение; 
- царапины на поверхности, забитые втертой грязью и пылью; 
- неравномерная потертость вплоть до полного истирания лакового покрытия; 
- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между плашками; 
- щели и зазоры ранее были восполнены ремонтной древесиной методом зареивания; 
- немногочисленные утраты в виде сколов и отщепов; 
- многослойное окрашивание плинтуса с искажением первоначальной пластики верхнего 
профилированного края; 
- локальные единичные утраты в виде сколов и отщепов на сегментах плинтуса; 
- участки утрат окрасочных слоев на элементах плинтуса; 
- зазоры между сегментами плинтуса или трещины по слоям окрасок на стыках, образо-
вавшиеся в результате усыхания древесины. 
   Оконный проем с лучковым завершением, оформленный по внешнему краю профили-
рованным обрамлением. Рамы двойные на раздельных коробках. Откосы и плоскости за-
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глушин между рамами гладко оштукатурены. Оконное заполнение двустворчатое с 
верхней откидной фрамугой. Все деревянные элементы оконного заполнения выполнены 
из древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.). Стекла закреплены штапиком. Петли у 
нижних створок полушарнирные, у фрамужной створки пяточные. Запорная фурнитура 
представлена высоким поворотным шпингалетом с фигурной ручкой. Подоконник - из 
монолитной плиты белого каррарского мрамора с неравномерным пятнистым и сетчато-
полосчатым рисунком светло-серого цвета (Италия). Первоначальная фактура обработки 
лицевой поверхности полированная. Под оконным проемом расположена радиаторная 
ниша закрытая деревянным экраном с фигурными двустворчатыми дверками и 
профилированными деталями. 
Основные дефекты штукатурной отделки откосов и заглушин: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности штукатурной отделки; 
- искажение первоначальной пластики профилированного обрамления; 
- растрескивание, отслоение и осыпание слоёв окрасок. 
Основные дефекты оконного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- отслоения, растрескивания и утраты слоев окрасок; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- мелкие сколы и отщепы, скрытые окрасками; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- многослойное окрашивание петель; 
- потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности де- 
талей из цветного металла шпингалета; 
- точечное загрязнение поверхности деталей шпингалета сторонней краской. 
Основные дефекты мраморного подоконника: 
- общее пылевое загрязнение; 
- тонкие царапины, снижение первоначальной степени полировки; 
- волосяные затухающие трещины поперечной направленности; 
- сквозные трещины со следами ремонтных вмешательств и их повторным вскрытием. 
Основные дефекты экрана радиаторной ниши: 
- многослойное окрашивание поверхности с искажением пластики профилированных эле-
ментов; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- многослойная окраска пяточных петель. 
   Дверной проем оформлен широким профилированным деревянным наличником. Дверь 
одностворчатая деревянная оформленная филенкой с профилированным обрамлением. 
Петли полушарнирные из цветного металла. Запорная фурнитура поздняя. 
Основные дефекты дверного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойная окраска поверхности; 
- искажение пластики профилированных элементов; 
- трещины на деревянных элементах из-за усыхания древесины; 
- отслоение, растрескивание и осыпание слоев окрасок; 
- мелкие сколы и вмятины, скрытые слоями краски; 
- запорная фурнитура поздняя; 
- многослойное окрашивание петель. 
   Над дверным проемом расположена фрамуга с лучковым завершением, профилирован-
ными перемычками и мелкой расстекловкой. Деревянные элементы выполнены из 
древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.) 
Основные дефекты стационарной фрамуги над дверным проемом. 
- общее пылевое загрязнение; 
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- многослойная окраска поверхности; 
- искажение пластики профилированных элементов; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- мелкие сколы и вмятины, скрытые слоями краски. 
   Осветительные приборы. Помещение освещается настенными бра и одной потолоч-
наой люстрой. Осветительные приборы из сплава цветного металла и со стеклянными 
плафонами. Осветительные приборы помещения не включены в действующий перечень 
предметов охраны. Люстра и бра: наблюдаются загрязнения, небольшие потертости, 
утрата лакированного слоя. 
Помещение 4.10 (пом. 16-Н (10): 
   Помещение прямоугольной в плане формы с оконным, балконным и двумя дверными 
проемами. В северо-западном углу и на примыкающих участках отмечаются значительная 
деструкция материалов отделки, связанная с протечками с чердака. Потолок с гладко 
оштукатуренным центральным полем и профилированной тягой по периметру. Переход от 
потолка к стенам оформлен падугой. При оштукатуривании потолка применены растворы 
на основе известково-гипсового вяжущего, поверх которых нанесена тонкая 
выравнивающая и формообразующая накрывка из раствора на основе гипса. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка и падуги: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многочисленные слои окрасок и побелок; 
- деструкция отделочных материалов в северо-западном углу и на смежных участках, 
связанная с протечками с чердака. 
   Стены гладко оштукатурены. Верхняя часть стен по всему периметру помещения 
оформлена профилированным карнизом и фризом с элементами лепного гипсового декора 
(модульоны и пояс болотника). Оштукатуривание выполнено раствором на основе извест- 
ково-гипсового вяжущего, поверх которого нанесена выравнивающая и 
формообразующая накрывка из раствора на основе гипса. Штукатурная отделка карниза 
армирована сеткой из черного металла. На стенах - две вентиляционные решетки из 
цветного металла, выполненные в широкой рамке в виде сетки с мелкой ячейкой и 
декоративными шляпками на перекрестиях. 
Основные дефекты штукатурной отделки карниза с элементами лепного декора (модуль- 
оны и пояс болотника): 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов и лепного декора; 
- мелкие единичные сколы; 
- деструкция окрасочных слоев с их растрескиванием, отслоением, вспучиванием и осы- 
панием, связанная с протечками; 
- трещины на штукатурной отделке и многослойных окрасках со следами протечек; 
- обрушение фрагмента штукатурной отделки карниза и элементов лепного декора (мо- 
дульоны и пояс болотника) в правой части западной стены из-за протечек с чердака; 
- утрата связи с основной у некоторых модульонов в декоре карниза. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное шпаклевание и окрашивание поверхности; 
- шелушение отслоение и осыпания слоёв окрасок в местах протечек; 
- тонкие трещины на слоях окрасок; 
- кулисообразные трещины деформационного характера в юго-западном углу; 
- интенсивная деструкция штукатурных растворов и слоев окрасок в местах протечек. 
   Пол паркетный, наборный. Плинтус вдоль стен деревянный, дощатый, с профилирован- 
ным краем. Паркет не примыкает к плинтусу, что указывает на более позднее его появле 
нием в отделке пола. Зазор между дощатым плинтусом и паркетом участками закрыт до- 
полнительным узким профилированным плинтусом. 
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Основные дефекты паркетного пола и плинтуса: 
- общее грязе-пылевое загрязнение; 
- царапины на поверхности; 
- участки с потертостями лакового покрытия; 
- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между плашками; 
- немногочисленные утраты в виде сколов и отщепов; 
- утраты, восполненные плашками аналогичного размера и с аналогичным рисунком 
укладки; 
- многослойное окрашивание плинтуса; 
- искажением первоначальной пластики верхнего профилированного края плинтуса; 
- утраты окрасочных слоев на элементах плинтуса; 
- сколы и отщепы на сегментах плинтуса; 
- зазоры между сегментами плинтуса и трещины по слоям окрасок на стыках. 
   Оконный проем с лучковым завершением, оформленный профилированным 
обрамлением. Оконное заполнение двойное на раздельных коробках. Откосы и плоскости 
заглушин между рамами гладко оштукатурены. Оконное заполнение двустворчатое с 
верхней откидной фрамугой. Все деревянные элементы оконного заполнения выполнены 
из древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.). Стекла закреплены оконной замазкой. 
Петли с внешними деталями из цветного металла и внутренним металлическим 
сердечником. Петли фрамужной створки пяточные, у оконных створок в нижней части – 
полушарнирные Запорная фурнитура представлена высоким поворотным шпингалетом с 
фигурной ручкой. Подоконник выполнен из монолитной плиты белого каррарского 
мрамора с неравномерным пятнистым и сетчато-полосчатым рисунком светло-серого 
цвета (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная. 
Под оконным проемом расположена радиаторная ниша, закрытая деревянным экраном с 
двустворчатыми дверками и профилированными деталями. 
Основные дефекты штукатурной отделки откосов и заглушин: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности штукатурной отделки; 
- искажение первоначальной пластики профилированного обрамления; 
- интенсивная деструкция штукатурных растворов и слоев окрасок в местах их увлажне-
ния из-за протечек. 
Основные дефекты оконного заполнения и экрана радиаторной ниши: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности деталей оконного заполнения и экрана радиа- 
торной ниши; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей оконного заполнения и 
экрана радиаторной ниши; 
- отслоения, растрескивания и утраты окрасочных слоев на деталях оконного заполнения 
и экрана радиаторной ниши; 
- утраты в виде сколов, отщепов и мелкие ударные замятия; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- элементы системы сигнализации, закрепленные на деталях оконного заполнения; 
- многослойное окрашивание петель всех элементов; 
- потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности де-
талей из цветного металла у шпингалета; 
- точечное загрязнение поверхности деталей шпингалета сторонней краской. 
Основные дефекты мраморного подоконника: 
- общее пылевое загрязнение, экзогенные загрязнения буро-ржавого цвета, пятна краски; 
- волосяные царапины на лицевой поверхности; 
- снижение первоначальной степени полировки; 
- волосяные затухающие трещины; 
- многочисленные сквозные разно ориентированные и пересекающиеся трещины со сле- 
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дами ремонтных вмешательств и повторным вскрытием. 
   Балконный проем с лучковым завершением оформлен профилированным 
обрамлением. Дверное заполнение в проеме двойное на раздельных коробках. Откосы и 
плоскости заглушин между коробками гладко оштукатурены. Внутреннее дверное 
заполнение со стационарной верхней фрамугой и двустворчатой полусветлой филенчатой 
дверью. Все деревянные элементы выполнены из древесины хвойных пород - сосна (Pinus 
sp.). Стекла закреплены профилированным штапиком. Петли дверных створок 
полушарнирные с внешними деталями из цветного металла и внутренним металлическим 
сердечником. Запорная фурнитура в виде высокого поворотного шпингалета с фигурной 
ручкой, закрепленным на правой створке. 
Основные дефекты штукатурной отделки откосов и заглушин: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности штукатурной отделки; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- тонкие поперечные трещины; 
- трещины вдоль контакта штукатурной отделки заглушин и дверных коробок; 
- интенсивная деструкция штукатурных растворов и окрасочных слоев из-за системати-
ческого увлажнения от балконной плиты и частично от протечек с чердака. 
Основные дефекты дверного заполнения в балконном проеме: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- отслоения, растрескивания и утраты слоев окрасок; 
- утраты древесины в виде сколов, отщепов и мелкие ударные замятия; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
-элементы системы сигнализации, закрепленные на деталях дверного заполнения; 
- многослойное окрашивание петель; 
- потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности де-
талей из цветного металла у шпингалета; 
- точечное загрязнение поверхности деталей шпингалета сторонней краской. 
   Дверные проемы. В помещении расположено два дверных проема на северной и 
восточной стене. Дверной проем на северной стене обрамлен широким профилированным 
деревянным наличником. Дверь одностворчатая деревянная, оформленная одной большой 
филенкой с профилированным обрамлением. Петли полушарнирные из цветного металла 
и внутренним металлическим сердечником. 
Основные дефекты дверного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойная окраска поверхности деревянных элементов; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- отслоения, растрескивания и осыпания слоев окрасок; 
- мелкие сколы и вмятины; 
- позднее отверстие для проведения кабеля связи; 
- утрата врезного замка и основной части дверной ручки; 
многослойное окрашивание петель. 
   Дверной проем на восточной стене обрамлен широким профилированным деревянным 
наличником. Дверь двустворчатая деревянная филенчатая. Петли полушарнирные из цвет- 
ного металла и внутренним металлическим сердечником. 
Основные дефекты дверного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойная окраска поверхности деревянных элементов; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- трещины на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
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- отслоения, растрескивания и осыпания слоев окрасок; 
- мелкие сколы, отщепы и вмятины; 
- утрата врезного замка и дверной ручки; 
- поздние накладные шпингалеты на левой створке; 
- многослойное окрашивание петель. 
   Осветительные приборы. В помещении - одна потолочная люстра из сплава цветного 
металла, со стеклянными плафонами. Люстра не включена в действующий перечень 
предметов охраны. Наблюдаются загрязнения, небольшие потертости, утрата 
лакированного слоя. 
Помещение 4.11 (пом. 16-Н (11): 
  Помещение Г-образное в плане со световым фонарем и пятью дверными проемами, ве- 
дущими в помещение 8, 10, 12, 17 и в объем с деревянной лестницей (37). 
   Потолок гладко оштукатурен растворами на основе гипсового вяжущего и окрашен. По 
периметру потолка пропущена профилированная тяга, состоящая из нескольких профилей 
разного архитектурного рисунка. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка: 
- развитие нескольких протяженных трещин по гладким поверхностям по- 
толка, раскрытием от волосяных до 1-2 мм, проходящих на некоторых участках и по про- 
филированным элементам тяги; 
- вдоль развития трещин, местами - деструкция, отслаивание и осыпание верхних 
отделочных слоев; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по боковым кромкам 
профилированных элементов тяги. 
   Граница потолка со стенами обозначена карнизом, выступающим от основной плоско-
сти стен примерно на 10 см. Элементы карниза оштукатурены растворами светло-
бежевого цвета, на гипсовом вяжущем с незначительной добавкой извести. Сверху 
уложена гипсовая обмазка толщиной 4-6 мм. Верхний профиль карниза декорирован 
профилированной тягой, состоящей из нескольких деталей разного рисунка (поясков, 
полочек и полуваликов). В нижней карниза, под полочкой, пропущен ряд иоников и 
тонкий профилированный поясок. 
Основные дефекты карниза: 
- развитие отдельных трещин волосяного раскрытия, в той или иной мере, проходящих по 
всем элементам карниза или отдельным его элементам; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по боковым кромкам и 
деталям элементов карниза. 
   В центральной части потолка в углубленной нише устроен световой фонарь 
прямоугольной формы. Каркас основы фонаря изготовлен из древесины хвойных пород – 
сосны. Металлическая рама фонаря разделена широкими переплетами на три части, каж-
дая из которых, в свою очередь, разделена тонкими металлическими перемычками на де-
вять разновеликих сегментов, в которые вставлены матовые стекла с рисунком, повторяю- 
щим композиции витражей светового фонаря, устроенного в помещении 1. Стенки ниши 
гладко оштукатурены и окрашены, на границе с деревянным каркасом фонаря 
декорированы профилированной тягой. 
Основные дефекты элементов оформления светового фонаря: 
- развитие протяженных трещин горизонтальных направлений, проходящих по границе 
штукатурной отделки с деревянной частью каркаса, с деструкцией, осыпанием и 
частичной утратой верхних отделочных слоев; 
- отдельные трещины вертикальных направлений по штукатурным элементам обрамления 
ниши со световым фонарем; 
- трещины вертикальных направлений по углам ниши на стыке профилированных 
элементов тяги; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов на разных элементах 
профилированной тяги на откосах ниши; 
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- многослойное окрашивание металлических переплетов рамы; 
- витражные стекла обильно загрязнены бытовой пылью. 
   Стены помещения условно разделены на верхние и нижние панели небольшим штука-
турным разделительным профилированным пояском. Нижняя часть стен оформлена 
филенками квадратной и прямоугольной формы, вытянутыми по горизонтали, с 
профилированными штукатурными обрамлениями. В верхней части стен выполнены 
большие «зеркала» и узкие вертикальные филенки с профилированными обрамлениями. 
Над дверными проемами расположены прямоугольные филенки на всю ширину проемов. 
Гладкие поверхности стен, филенок и «зеркал» оштукатурены растворами светло-
бежевого цвета на гипсовом вяжущем с небольшой добавкой извести. Толщина штука- 
турной отделки на стенах до 4 см. Сверху по всем элементам стен нанесена гипсовая об- 
мазка, толщиной 2,5-3 мм, на элементах обрамлений филенок до 6 мм, на стенах до 1 см. 
Граница стен с полом обозначена не широким деревянным плинтусом. 
Основные дефекты элементов оформления стен: 
- над дверным проемом, ведущим в помещение 12, имеется участок стены со следами 
бывшей протечки сверху; 
- в месте бывшей протечки наблюдается деструкция, отслаивание и осыпание верхних 
отделочных слоев, образование высолов на поверхности слоев отделки и под 
окрасочными слоями; 
- развитие отдельных трещин разных направлений, раскрытием от волосяных до 1-2 мм, 
проходящих по гладким поверхностям филенок и профилированным деталям обрамлений; 
- протяженные трещины горизонтальных и диагональных направлений, волосяного 
раскрытия по штукатурной отделке больших «зеркал» по обеим сторонам коридора; 
- на стене, граничащей с помещением 12, несколько трещин вертикальных направлений, 
при предыдущих ремонтах были расшиты и не аккуратно восполнены ремонтными соста- 
вами с неровной бугристой поверхностью, выступающей от основной плоскости стены, 
имеющие тенденцию к повторному раскрытию; 
- в северо-западной части коридора на углу имеется протяженная вертикальная трещина 
раскрытием до 1-3 мм, вероятнее всего, носящая деформационный характер; 
- протяженная трещина наблюдается и на северной стене, идущая от угла дверного про-
ема, ведущего в помещение 17, по диагонали к углу потолка; 
- протяженные трещины по границе стен и плинтуса, местами, раскрытием до 3 мм, с 
выкрашиванием, осыпанием и утратой отделочных слоев вдоль раскрытия трещин; 
- множественные сколы и небольшие утраты штукатурной отделки на профилированных 
обрамлениях филенок, «зеркал» и на разделительном пояске между верхними и нижними 
панелями стен, закрашенные краской без воссоздания рисунка профилей; 
- многослойное окрашивание всех штукатурных элементов оформления стен. 
   Оформление дверных проемов, ведущих в помещения 10 (35), 12 (36) и в помещение 
8.Двери двухстворчатые, распашные, разделаны филенками, окрашенными в цвет стен. 
Профили обрамлений филенок на момент настоящего обследования выделены белым 
цветом. Наличников нет. Петли дверных створок проемов, ведущих в помещения 8 и 12, 
изготовлены из цветного металла. Ручки и накладки под ручки на створках дверей проема, 
ведущего в помещение, также изготовлены из цветного металла. Ручки на дверных 
створках проема, ведущего в помещение 10 (35), современные. На створках дверей 
проема, ведущего в помещение 8, ручки утрачены. 
Основные дефекты элементов оформления дверных проемов: 
- на двери проема, ведущего в помещение 8, замок и ручки утрачены; утраты древесины в 
зоне утраченного замка и ручки, отдельные мелкие утраты древесины на вертикальном 
элементе обвязки дверной створки; 
- на двери проема, ведущего в помещение 10 (35), - утраты древесины в зоне врезки замка; 
- мелкие сколы и механические повреждения древесины по кромкам и деталям профилей; 
- деструкция и, местами, утраты отделочных слоев; 
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- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей разной ширины раскрытия 
между элементами обвязки дверных полотен, между филенками и профилированными 
обрамлениями, на стыках угловых элементов профилированных деталей обрамлений 
филенок; 
- по торцевым поверхностям дверных створок - сколы и утраты поверхностных слоев, 
механические повреждения древесины; 
- трещины по границе штукатурной отделки откосов и коробок дверных заполнений; 
- многослойное окрашивание профилированных элементов обрамлений филенок, утраты 
древесины, закрашенные краской с искажением первоначального рисунка профилирован- 
ных элементов; 
- загрязнения всех деревянных элементов дверей бытовой пылью. 
   Дверь проема, ведущего в помещение 17 (на двери 38). Дверной проем оформлен 
широким профилированным наличником. Дверное полотно разделано двумя 
прямоугольными, слегка выступающими филенками с профилированными обрамлениями. 
Дверь открывается в сторону помещения 17. Петли шарнирные из черного металла с 
обшивкой из цветного металла (латунь), расположенные со стороны помещения 17. 
Остальная дверная фурнитура поздняя. 
Основные дефекты дверного заполнения: 
- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей разной ширины раскрытия 
между угловыми профилированными деталями наличников, между элементами обвязки 
дверного полотна, между филенками и профилированными обрамлениями, на стыках 
угловых элементов профилированных деталей обрамлений филенок; 
- многослойное окрашивание поверхности, приводящее к искажению первоначальной 
пластики профилированных элементов; 
- мелкие сколы и небольшие утраты окрасочных слоев до древесины или до предыдущих 
слоев окраски на разных профилированных элементах обрамлений филенок; 
- мелкие сколы, замятия и небольшие утраты древесины на профилированных обрамле-
ниях филенок и по угловым граням наличников и откосов, в том числе, сглаженные и 
скрытые многослойными отделочными слоям; 
- утрата крупного участка вертикального элемента обвязки в зоне установки позднего 
замка, восполненная трапециевидной вставкой, методом протезирования; 
- общее пылевое загрязнение. 
   Дверь проема, ведущего в объем с деревянной лестницей (37. на двери), однопольная. 
Ручки утрачены, заменены на поздние, круглой формы. Петли и накладки под петли 
изготовлены из цветного металла. Дверное полотно на всю высоту оформлено филенкой с 
обрамлением в виде тонкого профилированного пояска. Филенка окрашена в тон стен. 
Наличники деревянные, профилированные. 
Основные дефекты элементов оформления дверного проема: 
- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей разной ширины раскрытия 
между угловыми профилированными деталями наличников, между элементами обвязки 
дверного полотна, между филенками и профилированными обрамлениями, на стыках 
угловых элементов профилированных деталей обрамлений филенок; 
- трещины по границе вертикальных элементов наличников с цокольной частью, перекос, 
смещение деталей цокольной части от горизонтальной отметки пола и относительно 
вертикали наличников; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковой кромке коробки на границе с 
наличниками; 
- деструкция, отслаивание и частичные утраты верхних окрасочных слоев до предыду-
щих слоев отделки; 
- петли из цветного металла и подкладки под петли закрашены краской. 
   Пол в коридоре паркетный, аналогичного рисунка, как и пол в помещениях 1 и 8, вы- 
ложен маленькими квадратами в шахматном порядке с укладкой плашек перпендикулярно 
друг к другу, обрамлен по периметру тремя жилками светло-желтого и красного цвета. По 
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бокам выполнен фриз из плашек, уложенных перпендикулярно к стенам. Перед дверным 
проемом, ведущим в объем с деревянной лестницей, пол выложен простым чередованием 
рядов паркетных плашек со сдвигом элементов друг относительно друга на середину 
плашки в каждом из рядов. 
Основные дефекты: 
- рассыхание древесины, с образованием щелей и зазоров между паркетными плашками 
и между плашками и жилками, заполненные бытовой грязью; 
- множественные мелкие отверстия на паркетных плашках, вероятнее всего, от набоек и 
тонких каблуков заполненные бытовой грязью; 
- сколы, мелкие трещины по отдельным плашкам, небольшие утраты древесины на гра- 
нице паркетных плашек и жилок; 
- множественные царапины разной глубины и протяженности; 
- значительные по площади участки истертости лакового покрытия до древесины, с 
образованием обширных темных пятен в зонах интенсивного прохода людей. 
Помещение 4.12 (пом. 16-Н (12): 
   Помещение прямоугольной формы, со скошенными, полукруглыми углами, тремя двер-
ными проемами, один из которых ведет в помещение 11 (коридор), второй – в помещение 
14, третий является дверью стенной ниши. Три оконных проема выходят на Моховую ули- 
цу.На противоположной стене, напротив оконных проемов расположен камин, облицован- 
ный белым мрамором, богато декорированный резными деталями и элементами из камня. 
Нал камином закреплено большое зеркало в гипсовой раме с полукруглым завершением. 
   Потолок прямоугольный, со слегка скругленными углами, гладко оштукатурен 
известково-гипсовыми растворами. Центр потолка декорирован лепной розеткой круглой 
формы, состоящей из центральной части, оформленной в виде цветка с креплением под 
люстру, обрамленной большими листьями аканта. По периметру пропущен поясок из 
«бус» и гипсового декора мелкой пластики. По внешнему контуру розетки, на некотором 
расстоянии от «бус» композицию центральной розетки завершает обрамление в виде 
полувалика с бороздками, перевитого лентой. Граница потолка со стенами обозначена 
выступающим карнизом, образованным, прямоугольной, гладко оштукатуренной 
полочкой, в верхней части декорированной узкой профилированной тягой, примыкающей 
к плоскости потолка. В нижней части, под полочкой пропущен ряд иоников, поясок с 
«бусами» и ряд мелких «сухариков», соединенных между собой гипсовыми перемычками. 
Под карнизом, выполнен гладко оштукатуренный фриз, обрамленный в верхней и нижней 
части тонкими профилированными поясками. 
Основные дефекты потолка, лепного декора розетки, карниза и фриза: 
- на юго-восточной части потолка, ближе к капитальной (уличной) стене - обширный 
участок со следами от бывшей протечки, с подтеками и разводами желтоватого цвета; 
- по всей поверхности потолка по диагонали от центра к углам - развитие протяженных 
трещин, раскрытием от волосяных до 1-2-3 мм; 
- по линии развития трещин наблюдается деструкция, отслаивание и частичное осыпание 
верхних отделочных слоев; 
- в зоне бывшей протечки наблюдается развитие сети мелких трещин в верхних отделоч- 
ных слоях; 
- развитие протяженных трещин по границе потолка с верхними элементами карниза, 
раскрытием от волосяных до 2-3 мм, с деструкцией, выкрашиванием и осыпанием 
поверхностных слоев штукатурки вместе с окрасочными слоями вдоль раскрытия трещин; 
- отдельные вертикальные трещины волосяного раскрытия, проходящие по всем 
элементам карниза, в том числе и по деталям лепного декора (ионикам и сухарикам) и 
гладким поверхностям фриза под карнизом; 
- протяженная трещина по границе гладкой поверхности потолка с валиком внешнего 
обрамления центральной розетки, раскрытием от волосяных до 2-3 мм; 
- утрата части листиков на элементах декора розетки в виде маленького цветка в зоне 
крепления люстры; 
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- на нижнем профиле обрамления гладкого фриза имеются участки с деструкцией и утра- 
тами штукатурной отделки, не аккуратно восполненные ремонтными составами бед воссо- 
здания рисунка, объема и геометрии профиля; 
- все элементы гипсового декора карниза и розетки многослойно окрашены, рисунок не- 
которых деталей, особенно мелкой пластики («бусах», тонких поясках), смазан, плохо чи- 
тается; 
- не значительнее сколы и не большие утраты штукатурных растворов на элементах 
карниза, и розетки, закрашенные краской без воссоздания пластики элементов. 
   Люстра на пять рожков. Абажур круглый, с пятью перемычками из прутков. Каркас и 
абажур люстры выполнены, предположительно, из черного металла, окрашены в черный 
цвет. Колпаки в верхней части плафонов изготовлены из цветного металла. 
Металлический декор с рисунком в стиле модерн. 
Основные дефекты: пылевые загрязнения на металле и стекле плафонов; потускнение 
деталей из цветного металла. 
   Стены помещения условно разделены на верхние и нижние панели профилированным 
штукатурным пояском. Верхние панели стен разделаны разновеликими большими 
«зеркалами» и узкими, вертикально вытянутыми филенками. Над дверными проемами 
выполнены прямоугольные филенки, вытянутые по горизонтали на всю ширину проемов. 
Над оконными проемами вписаны фигурные филенки, в нижней части повторяющие 
контур лучковых завершений оконных проемов. Все «зеркала» и филенки верхней части 
стен имеют внутреннюю, слегка выступающую часть. Обрамления «зеркал» и филенок 
верхней части стен оформлены штукатурными профилированными поясками и лепными 
порезками из мелкого «болотника», на узких филенках, на «зеркалах» порезками из 
стилизованных листиков аканта. На поле верхней филенки стены (стена на границе с 
помещениями 13,14) толщина штукатурки до драни 4 см, сверху уложена гипсовая 
накрывка, толщиной 1см. В верхней части большого «зеркала» на южной стене и в 
верхней части узкой вертикальной филенки между камином и встроенным шкафом 
имеются вентиляционные отверстия, забранные решетками из цветного металла в 
широких рамах. Решетки с мелкими ячейками, перекрестия между ячеек скреплены 
скобками с декоративными шляпками. Также из цветного металла. Филенки в нижней 
части стен прямоугольной формы, разного размера, шириной соответствующей ширине 
верхних «зеркал» и филенок, так же имеют выступающую центральную часть, по 
периметру обрамлены штукатурными профилированными элементами разного рисунка, 
без лепных порезок. 
Основные дефекты элементов оформления стен: 
- развитие трещин разных направлений и протяженности, раскрытием от волосяных до 1-2 
мм по гладким поверхностям «зеркал» и филенок верхней части стен; 
- множественные трещины волосяного раскрытия, проходящие, как по гладким 
поверхностям стен, филенок и «зеркал», так и по профилированным штукатурным 
пояскам и деталям лепного декора обрамлений и по штукатурным профилированным 
элементам разделительного пояска между верхними и нижними панелями стен; 
- протяженные трещины по границе штукатурной отделки стен с наличниками дверных 
проемов; 
- протяженные трещины по границе штукатурной отделки стен со штукатурным 
плинтусом, раскрытием до 3 мм, с выкрашиванием и частичной утратой штукатурных рас- 
творов вместе с окрасочными слоями вдоль развития трещин; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по боковым кромкам разных 
элементов профилей обрамления филенок и «зеркал»; 
- некоторые штукатурные профили местами искривлены при не аккуратном восполнении 
утрат при выполнении ремонтных работ; 
- утраты локальных участков профилей, закрашенные краской без воссоздания формы, 
рисунка и целостности профилированного элемента; 
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- протяженные утраты лепных элементов обрамления филенок над оконными проемами, 
закрашенные краской без воссоздания объема и рисунка лепных деталей; 
- на небольших участках, наблюдается деструкция и частичные утраты штукатурных 
растворов на профилированных элементах разделительного пояска между нижними и 
верхними панелями стен. 
- в верхней части стен на окрасочных слоях наблюдаются подтеки и разводы желтоватого 
цвета - следы от бывших протечек; 
- деструкция, отслаивание, осыпание и частичные утраты верхних отделочных слоев на 
штукатурной отделке стен по периметру «зеркал» и филенок; 
- на лепной раме по периметру зеркала над камином в верхней части - трещина, 
проходящая по всем лепным элементам рамы; 
- развитие трещин волосяного раскрытия по периметру лепных композиций над зеркалом 
над камином; 
- мелкие сколы и небольшие утраты гипсового материала на некоторых деталях лепного 
декора, как на раме зеркала над камином, так и на обрамлении филенок и «зеркал» в 
верхней части стен; 
- отдельные волосяные трещины по некоторым лепным деталям рамы зеркала; 
- утрата фрагментов гипсовых деталей, неаккуратно восполненные ремонтными составами 
без воссоздания формы и рисунка гипсовых элементов и деталей; 
- рисунок профилированных штукатурных элементов и порезок лепного декора смазан, 
плохо читается, особенно на деталях мелкой пластики, из-за многослойного окрашивания 
красками с разной природой связующего; 
- решетки из цветного металла окрашены краской; 
- в нижней части обеих решеток - утраты нескольких перемычек между ячейками и скобок 
с декоративными шляпками. 
   Камин средистенный устроен на западной стене между дверными проемами, 
одноярусный с предтопочной плитой облицован резными деталями из белого каррар-
ского мрамора (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности 
полированная.Топка камина внутри облицована панелями чугунного литья с окрашенной 
в черный цвет поверхностью. Пол в топке выложен печным кирпичом, поверхность 
которого неокрашена. Горелка отсутствует. 
Основные дефекты мраморных деталей облицовки камина: 
- общее пылевое загрязнение, пятна светло-серого, реже буро-ржавого цвета и загрязнение 
краской; 
- тонкие царапины и выщерблины, забитые пылью; 
- снижение первоначальной степени полировки; 
- деструкции раствора шовного заполнения; 
- облицовка предтопочной плиты современной кафельной плиткой. 
Основные дефекты деталей из черного металла: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойная окраска поверхности, 
- искажение первоначальной пластики деталей; 
- утрата накладной декоративной детали, крепившейся по центру обшивки топочного про- 
ема. 
   Оформление оконных проемов. В помещении три оконных проема. Рамы деревянные 
распашные, двойные на двух раздельных коробках. В верхней части оконных проемов 
выполнены фрамуги с лучковыми завершениями. На одном из окон на верхней фрамуге 
имеется механизм открывания створок фрамуги, остальные фрамуги стационарные. 
Древесина рам многослойно окрашена. Заглушины между коробками и откосы оконных 
проемов гладко оштукатурены. Откосы разделаны слегка утопленными прямоугольными 
филенками со штукатурными профилированными обрамлениями, по внешнему краю 
завершающиеся штукатурным профилированным полуваликом. По периметру оконных 
проемов выполнен штукатурный профилированный наличник. Петли изготовлены из 
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цветного металла. На наружных рамах сохранились длинные шпингалеты из цветного 
металла на всю высоту рам, с поворотным запорным механизмом. На внутренних рамах 
нижние и верхние короткие щеколды так же выполнены из цветного металла. Ручки из 
цветного металла выполнены в виде тонкой спирали. 
Основные дефекты элементов оформления оконных проемов: 
- запорные устройства длинные и короткие, накладки из цветного металла потемнели, по- 
тускнели, наблюдаются потертости, царапины разной протяженности и глубины, образо- 
вавшиеся от механического воздействия, загрязнения бытовой пылью и, местами, краской 
при окрашивании окон; 
- петли из цветного металла частично или полностью запачканы или окрашены краской; 
- в местах крепления ответных частей для запорных механизмов имеются мелкие сколы и 
небольшие утраты древесины на коробках рам; 
- множественные трещины в отделочных слоях на заглушинах; 
- деструкция, отслаивание краски от основы или предыдущих окрасочных слоев на 
штукатурной отделке заглушин 
- множественные трещины в отделочных слоях на филенках откосов; 
- деструкция, отслаивание краски от основы или предыдущих окрасочных слоев, утраты 
до штукатурной отделки; 
- искривление профилей обрамления филенок на откосах оконных проемов; 
- утраты профилированных поясков в обрамлении филенок на откосах, закрашенные крас- 
кой без воссоздания рисунка профилей; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов на полуваликах, закрашен- 
ные краской без воссоздания рисунка профиля; 
- отдельные трещины волосяного раскрытия по профилированным деталям наличников; 
- утраты штукатурных растворов на наличниках, не аккуратно восполненные ремонтными 
составами без прорисовки рисунка профилей; 
- рассыхание древесины рам с образованием тонких щелей и зазоров между элементами 
обвязки рам и на стыке угловых профилированных деталей переплетов. 
- деструкция окрасочных слоев, отслаивание, осыпание и частичные утраты до древесины. 
   Подоконники выполнены из монолитных плит белого каррарского мрамора (Италия), 
Первоначальная фактура обработки лицевой поверхности полированная. 
Основные дефекты мраморных подоконников: 
- общее пылевое загрязнение, загрязнения в виде пятен буро-ржавого и светло-серого 
цвета и точечные загрязнения пятнами краски; 
- волосяные царапины и выщерблины забитые пылью; 
- снижение первоначальной степени полировки; 
- различные как сквозные, так и затухающие трещины; 
- сколы по линии развития некоторых трещин; 
- тонкие затухающие трещины различной направленности и протяженности; 
- утрата на углу подоконника правого оконного проема, восполненная деревянной встав- 
кой. 
   Защитные экраны. Под оконными проемами в стене устроены ниши, в которых 
располагаются радиаторы центрального отопления. Ниши с радиаторами закрыты 
защитными экранами, решенными в виде деревянных каркасов с рамами. Рамы с лицевой 
стороны оформлены дверцами с решетками из цветного металла, с мелкими ячейками, на 
перекрестиях которых закреплены декоративные шляпки. Дверки навешаны на маленькие 
пяточные петли, закрашенные красками. Каркасы и дверцы защитных экранов выполне- 
ны из древесины хвойных пород – сосны. Поверхность рам многократно окрашена краска- 
ми на масляном связующем. 
Основные дефекты защитных экранов: 
- рассыхание древесины каркасов и рам с дверцами, с образованием зазоров и щелей 
разного раскрытия между элементами каркаса, обвязки рам и дверок, между эле-ментами 
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обвязки рам и фигурными угловыми деталями дверок, с деструкцией и утратами 
защитных покрытий до древесины вдоль раскрытия щелей и зазоров; 
- цветной металл решеток потускнел, потемнел, обильно загрязнен бытовой пылью; 
- повсеместная деструкция отделочных слоев, отслаивание, осыпание и утраты до 
древесины или предыдущих слоев отделки; 
- на лицевой стороне дверок с правой стороны сохранились накладки из цветного металла 
с выпуклым рисунком, на момент обследования, многослойно закрашенные красками, ри- 
сунок сглажен, не просматривается. 
   Оформление дверных проемов. В помещении - три дверных проема, один из которых 
ведет в помещение 11 (коридор), второй – в помещение 14, третий является дверью 
стенной ниши - шкафа. Со стороны помещения все дверные проемы и створки дверей 
оформлены одинаково. Элементы обвязки дверных заполнений и элементы резного декора 
выполнены из древесины хвойных пород – сосны (Pinus sp.). Над дверными проемами 
выполнены прямоугольные сандрики, опирающиеся на гипсовые кронштейны фигурной 
формы, с лицевой и боковых сторон декорированные разнообразными элементами 
гипсового декора. Под полочкой пропущен ряд гипсовых иоников. Двери двухстворчатые, 
распашные, условно разделены на две не равные части деревянным профилированным 
пояском. Нижние филенки прямоугольной формы, обрамлены по периметру профилиро- 
ванными элементами из древесины, между которыми пропущены гипсовые порезки из 
мелкого «болотника». Верхняя часть дверных створок оформлена слабо выступающими 
вертикально вытянутыми филенками, с вырезанными углами. Обрамления верхних 
филенок аналогично нижним филенкам (профилированные деревянные пояски по 
периметру, между которыми пропущены гипсовые порезки из мелкого «болотника»). В 
центральной части створок между верхними и нижними филенками выполнены слабо 
выступающие прямоугольные филенки, вытянутые по горизонтали. Наличники по 
периметру дверных проемов деревянные, профилированные. Фурнитура: накладки на 
петли и подкладки под петли выполнены из цветного металла. Ручки и накладки под 
ручки так же выполнены из цветного металла. Ручки на створках дверей проемов в 
стенную нишу и в помещение 14 одинаковые. На двери проема, ведущего в коридор 
(пом.11), ручка другого рисунка и формы. 
Основные дефекты элементов оформления дверных проемов: 
- трещины вертикальных направлений по элементам сандрика над дверным проемом, 
ведущим в коридор, раскрытием от волосяных до 1-2 мм, с фрагментами отслаивания 
и утратами верхних отделочных слоев; 
- мелкие сколы и небольшие утраты штукатурных растворов по боковой грани полочки 
сандрика, побеленные без воссоздания формы элемента; 
- на всех дверных створках имеются признаки рассыхания древесины на стыках верти- 
кальных и горизонтальных элементов обвязки дверных полотен, на стыках деревянных 
профилированных элементов обрамления филенок, по границе гладких поверхностей фи- 
ленок с деревянными элементами обрамлений, на стыках гладких элементов обвязки двер- 
ных полотен с деревянными профилированными деталями обрамлений филенок; 
- многослойное окрашивание лепных и деревянных деталей дверей, рисунок профилей и 
лепных элементов смазан, плохо читается; 
- деструкция окрасочных слоев, трещины в отделочных слоях, отслаивание красочных 
слоев от деревянной основы, утраты краски до предыдущих слоев отделки или до 
древесины; 
- на разных элементах из древесины имеются мелкие сколы и небольшие утраты, закра- 
шенные краской; 
- утраты древесины в зоне ответной части для замка; 
- петли, накладки, подкладки и ручки из цветного металла закрашены или запачканы 
краской при окрашивании дверей; 
- цветной металл потускнел, потемнел, утратил первоначальную полировку и блеск; 
- повсеместное загрязнения бытовой пылью, особенно на горизонтальных выступающих 
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или утопленных поверхностях. 
   Пол в помещении паркетный, щитовой, выложен квадратными шашечками из тонких 
плашек, уложенных перпендикулярно друг к другу. В центре четырех квадратов -  
квадратная вставка из темной древесины, изготовленной из древесины ореха (Juglans sp.). 
Паркетные плашки основного поля ковра изготовлены из древесины лиственных пород – 
дуба (Quercus sp.). По периметру основного ковра на границе со стенами выложен фриз 
(или добр) из тонких плашек перпендикулярно к стенам, отделен от основного ковра 
тонкой жилкой из светлой древесины и широкой полосой из плашек. 
Основные дефекты: 
- рассыхание древесины, с образованием зазоров и щелей разной ширины раскрытия 
между квадратами и между отдельными плашками, заполненные бытовой грязью; 
- мелкие сколы и небольшие утраты древесины по боковым кромкам отдельных плашек; 
- утраты древесины и некоторые щели, и зазоры между плашками, ранее восполнены ре- 
монтной древесиной методом зареивания; 
- утраченные или полностью деструктированные плашки заменены на новые, изготовлен- 
ные из другого вида древесины; 
- множественные потертости и царапины разной глубины и протяженности; 
- локальные участки с загрязнениями пятнами не известного происхождения. 
Помещение 4.13 (пом. 16-Н (13): 
   Помещение ванной комнаты состоит из основного прямоугольного объема и шести-
угольной глубокой ниши в центре северной стены. В северо-западном углу помещения 
расположен мраморный душевой поддон. В ванную комнату можно попасть из 
помещений 14 и 17. На момент проведения обследования помещение используется в 
качестве кладовой. 
   Потолок. В основном прямоугольном объеме помещения потолок имеет форму в виде 
цилиндрического свода. Поле потолка гладко оштукатурено. В центральной части потолка 
расположен световой фонарь с рамой и перемычками из черного металла. Потолок в нише 
на северной стене в центральной части оформлен гладко оштукатуренной филенкой 
шестиугольной формы. По периметру филенки вдоль стен ниши выполнен обрамляющий 
пояс с облицовкой квадратной керамической глазурованной плиткой светло-голубого 
цвета. На контакте штукатурной филенки и плитки в отделке потолка ниши присутствует 
декоративный пояс прямоугольного сечения из цветного металла (латунь???). Пояс 
зафиксирован винтами из черного металла. По результатам натурного обследования, 
предполагается, что этот пояс является прижимной планкой, и, соответственно, в 
границах штукатурной филенки располагался плоский декоративный элемент (витраж, 
картина или др.), в настоящее время утраченный. Штукатурная отделка выполнена 
раствором на основе известково-гипсового вяжущего с накрывкой из раствора на основе 
гипса. 
Основные дефекты штукатурной отделки сводчатого потолка: 
- общее пылевое загрязнение; 
- ржаво-грязевые подтеки с элементов светового фонаря; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- участки растрескивания, отслоения и утрат окрасочных слоев; 
- тонкие волосяные трещины. 
Основные дефекты элементов светового фонаря в поле сводчатого потолка: 
- общее пылевое загрязнение лицевой и тыльной поверхностей; 
- многослойное окрашивание поверхности деталей из черного металла; 
- точечная коррозия под слоями окрасок; 
- точечные участки растрескивания, отслоения и утрат слоев краски. 
Основные дефекты штукатурной отделки центральной шестиугольной филенки потолка в 
нише: 
- общее пылевое загрязнение поверхности; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
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- локальные единичные мелкие выколы или поздние засверливания отверстий; 
- следы крепления осветительного прибора; 
- тонкие волосяные поперечные и диагональные трещины. 
Основные дефекты пояса (прижимной планки) из цветного металла по периметру цен- 
тральной шестиугольной штукатурной филенки потолка в нише: 
- общее пылевое загрязнение поверхности; 
- потускнение поверхности и снижение первоначальной степени полировки; 
- неравномерное загрязнение пятнами краски; 
- утраты некоторых сегментов в правой части; 
- поверхностная коррозия на винтах крепления из черного металла. 
   Поля тимпанов на западной и восточной стене гладко оштукатурены. 
Основные дефекты штукатурной отделки тимпанов: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- участки с растрескиваниями, отслоениями и утратами окрасочных слоев; 
- диагональные трещины деформационного характера; 
- единичные поздние гвозди, вбитые в штукатурную отделку. 
   Стены. По материалам отделки стены отчетливо членятся на две части. Верхняя часть 
выполнена штукатурной отделкой с лепным гипсовым декором. Нижняя облицована кера- 
мической плиткой. Стены оформлены венчающим карнизом и широким филенчатым 
фризом. Поле фриза декорировано элементами лепного гипсового декора (барельефы и 
мелкие фигурные филенки). В оштукатуривании карниза и фриза для создания основной 
толщины намета применены растворы на основе гипсового вяжущего с песчаным 
наполнителем, поверх которых нанесена выравнивающая и формообразующая накрывка 
различной толщины из раствора на основе гипса 
Основные дефекты штукатурной отделки карниза: 
- общее пылевое загрязнение; 
- локальные тонкие ржаво-грязевые подтеки с элементов светового фонаря; 
- многослойное окрашивание поверхности с искажением первоначальной пластики эле- 
мента; 
- утраты разнообъемными сколами. Мелкие сколы частично скрыты многослойными 
окрасками; 
- поперечные трещины деформационного характера. 
Основные дефекты штукатурной отделки фриза: 
- общее пылевое загрязнение; 
- локальные загрязнения пятнами ржавчины; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- утраты сколами и выколами; 
- грубые ремонтные докомпановки растворными материалами легко распознаваемые под 
слоями окрасок; 
- дефекты, связанные с проведением поздней электропроводки (вбитые гвозди, керамиче- 
ские изоляторы, грубо вмонтированные монтажные коробки, пробитые в стенах 
отверстия); 
- многочисленные отверстия с деревянными дюбелями; 
- поздние отверстия различного диаметра, просверленные в штукатурной отделке; 
- тонкие и волосяные продольные и поперечные трещины; 
- трещины деформационного характера; 
- локальные участки со сколами вдоль линии развития трещин; 
- многочисленные трещины по линиям контакта с элементами лепного декора в полях фи- 
ленок. 
Основные дефекты элементов лепного декора фриза: 
- общее пылевое загрязнение; 
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- многослойное окрашивание поверхности и искажение первоначальной пластики элемен-
тов; 
- локальные загрязнения пятнами ржавчины; 
- локальные ударные замятия с отслоениями многослойных окрасок; 
- утраты фрагментов или целых лепных деталей, в том числе с грубыми ремонтными вос- 
полнениями утрат; 
- на северной стене в поле крайне правой филенки - грубое и неровное позднее 
оштукатуривание поверхности. По данным исследования предполагается, что в этой 
филенке ранее. либо существовал лепной декор, либо в этом поле была установлена 
вентиляционная решетка, аналогичная решетке в поле филенки над душевым мраморным 
поддоном; 
- поздние гвозди и кронштейны крепления электропроводов; 
- различные трещины, как правило, развивающиеся по контакту композиций лепного де- 
кора со штукатурной отделкой полей филенок и реже секущие лепной декор в диагональ- 
ном или вертикальном направлении; 
- трещины деформационного характера. 
   Отделка нижней части стен. Под штукатурным фризом стены облицованы керами-
ческой глазурованной плиткой светло-голубого (поверхности стен) и белого цвета 
(элементы декора). В процессе проектных натурных исследований в облицовке выявлено 
не менее 5-ти разновидностей плиток различного размера и формы. Плитки декора (узкие 
пояса и карниз) профилированные рельефные с деталями подчеркнутыми позолотой. На 
тыльной стороне плиток отмечается наличие клейма“RAKO”, которое указывает на ее 
производителя чешскую фирму “RAKO”, расположенную вблизи г. Раковника.   
Облицовка стен керамической плиткой выполнена с минимальной толщиной швов между 
ними, которая составляет, преимущественно, не более 1 мм. Участками плитки уложены 
практически встык. Цвет шовной затирки подобран под цвет близкий плиткам (белый и 
светло-голубой). 
Основные дефекты облицовки керамической плиткой: 
- общее пылевое загрязнение поверхности; 
- локальные участки с приклеенной к поверхности плиток бумагой и газетами; 
- загрязнение поверхности плиток подтёками и пятнами красок; 
- утраты сколами; 
- утраты и расколы в плитах в местах выведения электропроводов, крепления поздних 
кронштейнов или просверливания отверстий; 
- многочисленные поздние отверстия в плитках; 
- деревянные основания для крепления электророзеток на плитке; 
- утраты целых плиток или крупных участков облицовки, в том числе, восполненные це- 
ментно-песчаным раствором или керамической плиткой иного цвета и размера; 
- деструкция и частичные утраты позолоченной отделки на плитках декора; 
- кракелюр слоя глазури на плитках светло-голубого цвета; 
- утрата адгезии некоторых плиток к основанию; 
- разошедшиеся швы между некоторыми плитками и смещения плиток на восточной стене 
около дверного проема, связанные с развитием деформационной трещины на этой стене; 
- интенсивное поверхностное загрязнение растворов шовной затирки; 
- многочисленные участки деструкции и утрат раствора шовной затирки, в том числе, 
восполненные без подбора цвета для светло-голубой плитки. 
   На южной стене помещения в облицовке кафельной плиткой симметрично распо-
ложены две зоны с закономерно расположенными выводами труб из черного металла с 
внешней резьбой. Вероятнее всего, эти трубы применялись для фиксации раковин. В тоже 
время не исключается, что через эти трубы также могла производиться подача и 
отведение воды, так как иных отверстий по облицовке в кафельной плитке или участков 
заделки подобных отверстий в процессе натурного обследования не выявлено. На трубах 
отмечается поверхностная коррозия и их внутренние полости частично забиты пылью и 
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мусором. На северной стене помещения справа от ниши расположена небольшая полость, 
имеющая внутри полукруглую форму стенок. Назначение неизвестно. Сквозного вентиля- 
ционного канала внутри полости не выявлено. Все её стенки гладко оштукатурены. Проем 
оформлен прямоугольной рамкой из черного металла с остатками сломанных петель. На 
поверхности черного металла отмечаются точеные следы вторичных минералов меди 
зеленого цвета, что указывает на вероятную раннюю бронзировку этой детали. Дверка 
отсутствует. 
Основные дефекты небольшой полости на северной стене с сохранившейся дверной рам- 
кой: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности штукатурной отделки, интенсивные осыпания, 
шелушения и утраты слоев окраски; 
- поверхностная коррозия по металлической рамке; 
- вторичные минералы меди на поверхности дверной рамки из черного металла, указыва- 
ющие на вероятную раннюю бронзировку этой детали и деструкцию этого вида отделки; 
- утрата дверки и петель. 
   На западной и восточной стене помещения расположены электрические выключатели 
поворотного типа, выполненные из черного металла, с ручками из керамики или пластика. 
Основные дефекты внешних деталей электровыключателей: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание с участками истирания и утратами слоев окраски; 
- выключатель при входе из помещения 14 не подключен к электросети. 
   Пол основного объема помещения облицован с применением двух видов природного 
камня: белого каррарского мрамора (Италия) и черного органогенно–обломочного 
бельгийского мраморизованного известняка, имеющего историческое сортовое название 
“Бельгийский гранит” (“Belgian Granite”, “Granite Belge”). Первоначальная фактура 
обработки поверхности природокаменных деталей полированная. Пол в нише 
представляет собой площадку (подиум, трап), поднятую относительно уровня пола в 
основном объеме помещения. Основание под этой площадкой представляет собой каркас 
из деревянных брусьев, кирпичей и цементно-песчаного раствора. Облицовка площадки 
выполнена аналогичными видами природного камня. 
Основные дефекты мраморной облицовки пола в прямоугольном объеме помещения и 
площадки в нише: 
- общее загрязнение поверхности; 
- выщерблины и тонкие волосяные царапины; 
- точечные загрязнения пятнами краски; 
- загрязнения поверхности пятнами материала на основе битума; 
- экзогенные загрязнения пятнами буро-коричневого цвета, частично впитавшимися в 
объем мраморных плит; 
- утрата первоначальной степени полировки; 
- утраты мелкими сколами и выколами; 
- крупный скол на всю толщину детали в левой части облицовки площадки (трапа) в нише 
и затухающие трещины, расходящиеся в стороны от этого скола; 
- деструкция и утраты растворов шовного заполнения; 
- многочисленные сквозные трещины в плитах на участке при входе из помещения 14; 
- участок интенсивного растрескивания c развитием, как сквозных, так и затухающих 
трещин в зоне сливного отверстия; 
- участки растрескивания мраморной облицовки в зонах вывода из пола металлических 
закладных элементов и труб черного металла с внешней резьбой (северо-восточный угол 
помещение и около душевого поддона в северо-западном углу). 
    В центре помещения расположено сливное отверстие. Фановая труба в сливном 
отверстии из черного металла с декоративным обрамлением в виде узкого пояска (жилки) 
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из цветного металла (вероятно, из латуни). Декоративная решетка на сливном отверстии 
отсутствует. 
Основные дефекты металлических элементов центрального сливного отверстия: 
- общее грязе-пылевое загрязнения элементов, в том числе засорение полости строитель- 
ной и бытовой грязью и мусором; 
- интенсивная коррозия трубы из черного металла; 
- утрата части внешнего декоративного обрамляющего пояска из цветного металла; 
- снижение первоначальной степени полировки пояска из цветного металла; 
- участки деформаций и ударных замятий на пояске из цветного металла. 
   В северо-восточном углу помещения присутствует участок с выводом через мраморную 
облицовку трубы из черного металла с внешней резьбой. Вокруг этого вывода 
вмраморной облицовке расположены 4 отверстия, которые заполнены цементно-песчаным 
раствором. Чуть в стороне, ближе к северной стене в мраморной облицовке находится 
закладной прут квадратного сечения из черного металла. Еще один вывод аналогичной 
трубы из черного металла присутствует вдоль южного края душевого мраморного 
поддона.   
   Душевая зона расположена в северо-западном углу помещения. Душевой поддон из 
белого каррарского мрамора (Италия). Первоначальная фактура обработки поверхности 
полированная. В центре душевого поддона расположено сливное отверстие. Полость 
отверстия заткнута тряпкой. В зоне сливного отверстия в мраморном поддоне сделана 
выборка круглого сечения для установки декоративно-защитной канализационной 
решетки. Решетка на момент проведения обследования отсутствует. 
Основные дефекты мраморного душевого поддона: 
- общее загрязнение поверхности; 
- точечные загрязнения пятнами краски; 
- поверхностные загрязнения пятнами ржавчины; 
- тонкие и волосяные царапины на поверхности мрамора; 
- утрата первоначальной степени полировки; 
- утрата накладной решетки на сливном отверстии. 
   Сантехнические приборы расположены на северной стене и представлены двумя 
кранами барашкового типа с фарфоровыми вставками по центру ручек и смесителем. Сан- 
технические приборы выполнены из сплава цветного металла (вероятно, из латуни) со 
слоем металлизированной отделки поверхности серого стального цвета (возможно, 
никелировка). Над душевым поддоном в поле филенки фриза установлена металлическая 
вентиляционная решетка с механизмом открытия и закрытия вентиляционных шторок. 
Основные дефекты отделки сантехнических приборов и вентиляционной решетки на се- 
верной стене в зоне душевого поддона: 
- общее пылевое загрязнение; 
- загрязнения поверхности пятнами краски; 
- снижение первоначальной степени полировки; 
- на сантехнических приборах - поверхностная деструкция и окисление верхнего 
отделочного слоя с образованием пятен темно-зеленого, буро-красновато-коричневого 
цвета. Участками утрачен; 
- утрата ручки на смесителе; 
- утрата цепочек или иных подвесов механизма регулировки шторок у решетки вентиля- 
ционного канала. 
   Дверные заполнения. Дверные проемы расположены на западной и восточной стенах 
помещения. Дверные заполнения со стороны помещения ванной оформлены в едином сти- 
ле. Они представлены одностворчатыми глухими филенчатыми дверьми, обрамленными 
широкими профилированными наличниками. Петли на двери в помещение 14 
полушарнирные. Петли на двери в помещение 17 шарнирные. Петли из черного металла с 
оболочкой из цветного металла. 
Основные дефекты элементов дверных заполнений: 

103



 

Секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

- общее пылевое загрязнение; 
- многослойная окраска поверхности с искажением первоначальной пластики профилиро- 
ванных резных деталей; 
- участки растрескивания, отслоения и утрат многослойных окрасок; 
- мелкие единичные утраты сколами; 
- крупная утрата древесины в нижнем внешнем углу дверного полотна в проеме в поме- 
щение 17; 
- утраты сегментов обрамления филенок на дверном полотне в проеме в помещение 17; 
- трещины по слоям окраски и расхождение элементов по швам из-за усыхания древеси-
ны; 
- утрата правого вертикального наличника и цокольного сегмента в левом вертикальном 
наличнике обрамления дверного проема в помещение 17; 
- отрыв левого вертикального наличника обрамления дверного проема в помещение 17; 
- утрата дверных ручек; 
- поздние элементы дверной фурнитуры; 
- утраты некоторых врезных замков; 
- многослойная окраска дверных петель. 
Помещение 4.14 (пом. 16-Н (14)): 
   Помещение прямоугольной в плане формы с двумя оконными и тремя дверными прое- 
мами. В помещении на потолке, стенах, оконных заполнениях и полу отмечается значи- 
тельная деструкция материалов отделки, связанная с протечками с чердака. 
   Потолок зашит листами гипсокартона. Из-за протечек в этой поздней обшивке присут- 
ствуют зоны обрушений. По поверхности перекрытий потолок гладко оштукатурен, а пе- 
реход от потолка к стенам оформлен падугой. В оштукатуривании этих элементов приме- 
нены цементсодержащие растворы светло-серого цвета, нанесенные по драни прибитой к 
деревянной подшивке чердачного перекрытия. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка и падуги: 
- общее пылевое загрязнение; 
- обрушения штукатурной отделки, связанные с протечками из помещений чердака. 
- на участках с сохранившейся штукатурной отделкой отмечено: 
− многослойное окрашивание поверхности; 
− шелушение с осыпанием слоев окрасок и побелок; 
− деструкция штукатурных растворов в зонах увлажнений; 
− полигональное растрескивание штукатурной отделки. 
   Стены оформлены филенками с профилированными обрамлениями и разделяющим 
профилированным поясом между верхними и нижними панелями. В оштукатуривании 
применены растворы, как с вяжущим на основе смеси извести и гипса, так и растворы с 
существенно гипсовым вяжущим. На всех штукатурных растворах отмечается накрывка 
из раствора на основе гипса. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
- общее пылевое загрязнение; 
- пятна в виде подтеков от протечек; 
- интенсивная деструкция штукатурных растворов и слоев окрасок в местах протечек; 
- на участках штукатурной отделки не затронутых протечками наблюдается: 
многослойная окраска поверхности; искажение первоначальной пластики 
профилированных элементов;тонкие и волосяные трещины полигональной 
направленности на филенках; тонкие поперечные трещины по профилированным 
обрамлениям филенок и стенам между ними; мелкие сколы, сглаженные и скрытые 
многослойными окрасками. 
   Пол паркетный наборный. Рисунок набора “прямая елочка” с фризом вдоль стен. Пар-
кетная отделка поздняя, выполненная узкими плашками. Паркетные набор выполнен по 
листам ДСП, уложенным на доски обшивки перекрытия для выравнивания поверхности. В 

104



 

Секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

пространстве дверного проема в помещение 13 (в ванную комнату) сохранился фрагмент 
ранней паркетной отделки пола, выполненный широкими дубовыми плашками с ограничи 
вающей лентой из узких дубовых плашек. Уровень укладки этого дубового паркета ниже 
на толщину листа подкладки из ДСП. Паркет из дубовых плашек расположен в одной 
плоскости с мраморной облицовкой пола в помещении ванной. Граница паркетного пола 
со стенами закрыта деревянным дощатым плинтусом с профилированным краем. 
Основные дефекты паркетного пола и деревянного плинтуса: 
- общее интенсивное загрязнение; 
- утрата части паркетной отделки в северо-восточной части помещения; 
- утрата части подшивочных досок с поверхности перекрытия в зоне утраты паркета; 
- разбухание листов ДСП и практически повсеместное вспучивание паркета; 
- на сохранившемся фрагменте раннего паркета в пространстве дверного проема 
отмечено:истирание и практически полная утрата декоративно-защитного слоя лака; 
тонкие трещины в плашках и зазоры между плашками из-за усыхания древесины; 
- по плинтусу:многослойное окрашивание поверхности плинтуса; искажение 
первоначальной пластики профилированного верхнего края; деструкция слоев окраски и 
смещение сегментов плинтуса на восточной стене в зоне протечек;зазоры между 
сегментами и трещины по слоям окрасок на стыках из-за усыхания древесины;отрывы 
плинтуса от стен с образованием протяженных зазоров. 
   Оконные проемы с лучковым завершением оформлены по внешнему краю профилиро- 
ванными штукатурными наличниками. Откосы оформлены утопленными филенками с 
профилированными обрамлениями. Оконные заполнения двойные на раздельных 
коробках. Заглушины между рамами гладко оштукатурены. В верхней части оконных 
проемов выполнены фрамуги с лучковыми завершениями. Рамы в нижней части проемов 
двухстворчатые, распашные. Стекла закреплены оконной замазкой. Петли 
полушарнирные из цветного металла с сердечником из черного металла. Запорная 
фурнитура - поворотный шпингалет с фигурной ручкой (внешние детали из цветного 
металла, внутренний стержень из черного металла). Подоконники поздние из ДСП. 
Радиаторные ниши скрыты деревянными защитными экранами с деревянными 
фигурными рамами с декоративными решетками из сплава цветного металла. 
Основные дефекты штукатурной отделки обрамлений, откосов и заглушин оконных прое- 
мов: 
- общее пылевое загрязнение; 
- интенсивная деструкция штукатурных растворов и слоев окрасок в местах увлажнений 
при протечках, в том числе с развитием высолов; 
- на участках штукатурной отделки не затронутых протечками наблюдается:многослойная 
окраска поверхности; искажение первоначальной пластики профилированных элементов; 
отслоение, растрескивание и осыпание слоёв окрасок; тонкие поперечные трещины; 
мелкие сколы, сглаженные и скрытые многослойными окрасками. 
Основные дефекты оконных заполнений: 
- общее интенсивное пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов; 
- отслоение, растрескивание и осыпание слоёв окрасок. 
- трещины по слоям окрасок на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- сколы и отщепы на краевых частях коробок и створок; 
- загрязнение поверхности петель краской; 
- потертости, царапины и снижение первоначальной степени полировки поверхности дета- 
лей из цветного металла шпингалетов; 
- участки утрат оконной замазки фиксации стекол. 
Основные дефекты экранов радиаторных ниш под оконными проемами: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
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- снижение первоначальной пластики профилированных элементов; 
- отслоение, растрескивание с осыпаниями слоёв окрасок; 
- следы от увлажнения из-за протечек на окраске рамы экрана под северным окном; 
- трещины по слоям окрасок на стыках деревянных элементов из-за усыхания древесины; 
- точечно-пятнистое загрязнение латунных решёток краской; 
- снижение первоначальной степени полировки и потускнение поверхности решеток из 
цветного металла. 
   Дверные заполнения в помещения 13 и 16 имеют одинаковое решение со стороны по- 
мещения. Дверные проемы оформлены широкими профилированными наличниками. 
Двери деревянные из сосны (Pinus sp.). одностворчатые, глухие оформлены филенками с 
профилированными обрамлениями, разделенными профилированным поясом. Петли 
полушарнирные, биметаллические (из черного металла с оболочкой из цветного металла). 
Со стороны помещения на дверных полотнах установлены ручки из сплава цветного 
металла (латунь). 
Основные дефекты дверных заполнений в помещения 13 и 16. 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное шпаклевание и окрашивание поверхности; 
- снижение первоначальной пластики профилированных элементов; 
- растрескивание, отслоение и утраты слоев шпаклевок и окрасок; 
- мелкие сколы и занятия на древесине; 
- трещины по слоям окраски и расширение швов между деревянными элементами из-за 
усыхания древесины; 
- сплошное окрашивание петель; 
- точечно-пятнистое загрязнение дверных ручек краской; 
- снижение первоначальной степени полировки и потускнение поверхности дверных 
ручек из сплава цветного металла (латунь). 
   Дверное заполнение в помещение 12. Дверной проем оформлен широким профилиро- 
ванным наличником. Доборы в простенке деревянные гладкие. Дверь деревянная из сосны 
(Pinus sp.), двустворчатая, глухая. Створки оформлены филенками с профилированными 
обрамлениями, разделенными профилированным пояском. Петли шарнирные из черного 
металла с оболочкой из цветного металла (латунь). Дверная ручка из цветного металла 
(латунь). 
Основные дефекты дверного заполнения в помещение 12: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное шпаклевание и окрашивание поверхности; 
- снижение первоначальной пластики профилированных элементов; 
- растрескивание, отслоение и утраты слоев шпаклевок и окрасок; 
- мелкие сколы и занятия на древесине; 
- трещины по слоям окраски и расширение швов между деревянными элементами из-за 
усыхания древесины. 
Помещение 4.15 (пом. 16-Н (15): 
  Помещение небольшое прямоугольной в плане формы с арочной нишей на северной 
стене. В помещении расположен один дверной проем, с дверью, открывающейся в 
сторону помещения 17. Первоначальное назначение помещения – туалет. В полу в зоне 
ниши расположен вывод фановой трубы. Унитаз отсутствует.Потолок обшит листовым 
железом, скрывающим доступ к материалам его первичной отделки. 
Стены на большей части площади, как и потолок, обшиты листовым железом, 
скрывающим доступ к материалам отделки. Участки, не скрытые поздней обшивкой, 
присутствуют на северной стене с арочной нишей и в нижней части стен. По материалам 
сохранившейся отделки на этих участках в процессе предпроектных исследований было 
установлено следующее:верхняя часть стен имеет штукатурную отделку, которая была 
выявлена в процессе предпроектных исследований только в арочной нише на северной 
стене. На этом участке стены гладко оштукатурены с применением гипсового раствора. 
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Основные дефекты штукатурной отделки видимой части стен: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- утраты сколами; 
- грубое позднее оштукатуривание с полным перекрытием выхода вентиляционного ка- 
нала в поле стены над полуциркульной нишей на северной стене. 
   Нижняя часть стен на высоту порядка 165 см от уровня пола облицована белой глазу-
рованной керамической плиткой. В облицовке выявлено не менее 5 разновидностей 
плиток, различающихся по форме и размеру. Плитка зафиксирована на поверхности стен с 
применением клеящего раствора с вяжущим на основе цемента (с вероятной небольшой 
добавкой извести) и песчаным наполнителем. 
Основные дефекты облицовки стен керамической плиткой: 
- общее пылевое загрязнение; 
- участки точечно-пятнистого загрязнения плитки пятнами краски; 
- участки со сплошным окрашиванием сохранившейся плитки; 
- площадные утраты облицовки, в том числе, восполненные растворами на основе це-
мента. 
   Пол в помещении облицован мраморными плитами из белого каррарского мрамора с 
сетчато-полосчатым рисунком (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой по- 
верхности полированная. 
Основные дефекты облицовки пола: 
- интенсивное загрязнение поверхности; 
- тонкие царапины на поверхности; 
- утрата полированной фактуры обработки поверхности; 
- локальные загрязнения пятнами краски; 
- экзогенные загрязнения буро-ржавого цвета; 
- утрата одной облицовочной плиты; 
- крупная утрата в одной облицовочной плите, 
- сквозные трещины в одной облицовочной плите; 
- вывод трубы из черного металла с внешней резьбой в дальнем правом углу помещения. 
Назначение и время появление детали неизвестно. 
   Дверное заполнение представлено одностворчатой глухой дверью, открывающейся в 
сторону помещений 17. Дверное полотно со стороны помещения туалета полностью 
зашито листовым железом. В верхней части дверного полотна прорезано позднее 
небольшое световое окошко. Дверной наличник со стороны помещения туалета 
отсутствует. Все деревянные элементы выполнены из древесины хвойных пород - сосны 
(Pinus sp.). Петли шарнирные биметаллические (из черного металла с оболочкой из 
цветного металла). 
Помещение 4.16 (пом. 16-Н (16): 
  Помещение небольшое прямоугольной в плане формы с арочной нишей на северной 
стене. В помещении расположен один дверной проем, с дверью, открывающейся в 
сторону помещения 14. Первоначальное назначение помещения – туалет. В полу в зоне 
ниши расположен вывод фановой трубы. Унитаз отсутствует. 
Потолок в помещении выполнен в виде крестового свода, гладко оштукатурен. При 
оштукатуривании потолка для создания основной толщины намета применен раствор на 
основе гипсового вяжущего с небольшой добавкой извести, поверх которого нанесена вы- 
равнивающая и формообразующая накрывка из раствора на основе гипса. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- участки растрескивания, отслоения и утрат слоёв окрасок; 
- единичные трещины с волосяной шириной раскрытия по слоям окрасок; 
- отверстия в центре потолка от заведения электропроводов и крепления светильника. 
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   Стены. В верхней части стены гладко оштукатурены и отделены от поля потолка не-
большим профилированным карнизом. В оштукатуривании стен применены растворы ана- 
логичные растворам отделки потолка. В нижней части на высоту порядка 165 см от 
уровня пола стены облицованы белой глазурованной керамической плиткой. В облицовке- 
не менее 5 разновидностей плиток, различающихся по форме и размеру. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен и венчающего карниза: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение первоначальной пластики профилированного карниза; 
- участки с растрескиваниями, отслоениями и утратами слоёв окрасок; 
- единичные трещины деформационного характера; 
- грубое позднее оштукатуривание с полным перекрытием выхода вентиляционного кана-
ла в поле стены над полуциркульной нишей на северной стене. 
Основные дефекты облицовки стен керамической плиткой: 
- сплошное окрашивание поверхности плиточной облицовки; 
- площадные и локальные утрата облицовки, восполненные штукатурным раствором с по- 
следующей окраской поверхности; 
- единичные тонкие трещины в плитках; 
- мелкие сколы по краям плиток, частично скрытые и сглаженные поздней окраской; 
- участки деструкции и утраты растворов шовной затирки. 
   Сантехника. На восточной и северной стене помещения присутствуют сантехнические 
выводы, вероятно, предназначавшиеся для подачи воды в помещение и подключения сан- 
технических приборов. Они выполнены из сплава цветного металла (вероятно, из латуни). 
Поверхности сантехнических выводов имеют сплошное окрашивание. 
  Пол в помещении облицован мраморными плитами из белого каррарского мрамора с 
сетчато-полосчатым рисунком (Италия). Первоначальная фактура обработки лицевой по- 
верхности полированная. 
Основные дефекты облицовки пола:сплошное окрашивание поверхности; сквозная 
трещина в одной мраморной плите. 
 Дверной проем оформлен широким профилированным наличником. Дверное заполнение 
состоит из одностворчатой глухой филенчатой деревянной дверью, изготовленной из 
сосны (Pinus sp.). Петли полушарнирные биметаллические. Врезной замок поздний из не- 
ржавеющей стали. 
Основные дефекты дверного заполнения: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деталей; 
- участки с растрескиваниями, отслоениями и утратами слоёв окрасок; 
- расширение швов между элементами дверной обвязки и трещины по слоям окраски по 
швам между деревянными элементами из-за усыхания древесины; 
- утрата дверной ручки; 
- загрязнение дверных петель пятнами краски. 
Помещение 4.17 (пом. 16-Н (17): 
Помещение прямоугольной в плане формы с тремя дверными проемами и без оконных 
проемов. 
   Потолок в центральной части акцентирован профилированной нишей со световым фо- 
нарем. Световой фонарь на деревянном каркасе с профилированными рамой и перемычка- 
ми. Стекла фонаря с лицевой стороны имеют мелкий сетчато-рельефный рисунок и мато- 
вую (вероятно, травленую) поверхность. Переход от потолка к стенам оформлен падугой с 
профилированным краем. При оштукатуривании потолка и падуги (включая тянутые шту- 
катурные элементы) применены растворы на основе известково-гипсового вяжущего с 
накрывкой из раствора на основе гипса. 
Основные дефекты штукатурной отделки потолка и падуги: 
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- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- участки растрескивания, отслоения и утраты окрасочных слоев; 
- искажения первоначальной пластики профилированных элементов; 
- мелкие сколы, сглаженные поздними многослойными окрасками; 
- трещины деформационного характера в северо-западном и юго-восточном углах. 
Основные дефекты светового фонаря: 
- общее пылевое загрязнение поверхности; 
- многослойная окраска поверхности деревянных элементов и стекол; 
- искажение первоначальной пластики профилированных деревянных деталей и рельефа 
стекол; 
- участки шелушения, отслоения, растрескивания и утрат слоев окрасок на поверхности 
деревянных элементов и стекол; 
- продольные трещины на элементах деревянного обрамления и рамы светового фонаря, 
из-за усыхания древесины. 
- утрата 3-х стекол. 
   Стены гладко оштукатурены и в верхней части оформлены профилированным 
карнизом.Оштукатуривание стен выполнено раствором на основе известково-гипсового 
вяжущего с накрывкой из раствора на основе гипса. В левой верхней части северной 
стены расположен поздний вентиляционный вывод с каркасом из черного металла. Правее 
него расположена декоративная решетка вентиляционного продуха из цветного металла. 
Основные дефекты штукатурной отделки венчающего карниза: 
- общее пылевое загрязнение поверхности; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов; 
- мелкие сколы, сглаженные поздними многослойными окрасками; 
- трещины деформационного характера в юго-восточном углу помещения. 
Основные дефекты штукатурной отделки стен: 
- общее пылевое загрязнение; 
- многослойное окрашивание поверхности; 
- крупные утраты штукатурной отделки в местах заведения электропроводов; 
- следы на поверхности слоев окрасок от прокладки проводов и установки розеток; 
- мелкие утраты пакетов многослойных окрасок и фрагментов поверхности штукатурных 
растворов; 
- многочисленные электропровода, сетевые провода и сетевое оборудование на стенах; 
• трещины деформационного характера на северной стене и в северо-западном углу и на 
южной стене в зоне дверного проема. 
   Пол паркетный наборный из квадратных дубовых плашек. Граница паркетного пола со 
стенами закрыта деревянным дощатым плинтусом с профилированным краем. Плинтус 
выполнен из древесины хвойных пород - сосны (Pinus sp.). 
Основные дефекты паркета: 
- общее пылевое загрязнение; 
- утрата лакового защитно-декоративного покрытия; 
- загрязнение поверхности плашек пятнами краски; 
- растрескивание дубовых плашек из-за усыхания древесины; 
- площадные участки с утратами, восполненные поздним набором из квадратных и узких 
прямоугольных плашек; 
- рассыхание древесины с образованием зазоров и щелей между плашками, заполненных 
бытовой пылью и грязью; 
утрата связи с основой квадратных дубовых плашек и их поздняя дополнительная фик- 
сация к поверхности основания гвоздями. 
Основные дефекты плинтуса: 
- общее пылевое загрязнение; 
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- многослойное окрашивание; 
- изменение первоначальной пластики верхнего профилированного края плинтуса; 
- продольные трещины по многослойным окраскам вдоль линии примыкания плинтуса к 
стенам; 
- утраты в сегментах плинтуса; 
- утраты некоторых сегментов плинтуса. 
   Дверные заполнения. Все дверные заполнения имеют схожее архитектурно-
стилистическое решение, но различаются своими размерами. Дверь в помещении 11 
широкая, а в помещения 13 (ванная комната) и 15 (туалет) узкие. Дверные проемы 
оформлены широкими профилированными наличниками. Двери одностворчатые, 
деревянные, глухие, филенчатые с элементами палубной (шпонированой) отделки со 
стороны помещения. Основа дверных полотен выполнена из древесины хвойных пород - 
сосны (Pinus sp.), а палуба (шпон) - из ореха (Juglans sp.). Двери открывается в сторону 
помещения 17. Петли шарнирные из черного металла с лицевой оболочкой из цветного 
металла (латунь). Дверные ручки утрачены. Врезной замок из цветного металла 
сохранился только в двери в помещение 13 (ванная комната). Остальная дверная 
фурнитура поздняя. 
Основные дефекты дверных заполнений. 
- общее пылевое загрязнение; 
- лакирование поверхности в несколько слоёв на дверных заполнениях в помещения 11 и 
13; 
- многослойное окрашивание поверхности на дверном заполнении в помещение 15; 
- мелкие пятна краски и лака. На двери в помещение 11 в поле верхней филенки присут- 
ствует поздняя надпись из цифр, выполненная краской по центру верхней филенки; 
- искажение первоначальной пластики профилированных элементов; 
- различные повреждения механического характера на элементах дверных заполнений 
(мелкие сколы, отщепы, ударные вмятины, царапины, отверстия от гвоздей, шурупов, кан- 
целярских кнопок и пр.); 
- трещины на палубной (шпонированной) отделке из-за усыхания древесины; 
- участки с отслоением палубной (шпонированной) отделки; 
- загрязнение поверхности дверных петель краской и лаком или их сплошная окраска; 
- на дверном полотне в проеме в помещение 11 отмечаются: утрата крупного участка 
дверной обвязки на месте установки поздних дверных замков, восполненная 
трапециевидной вставкой; утрата фрагментов на дверной коробке и наличниках, 
образовавшаяся при грубой врезке поздних дверных замков. 
- на элементах дверного заполнения в проеме в помещение 13 (ванная комната) отмеча- 
ются: участки с утратами палубной (шпонированной) отделки; частичный отрыв и 
смещение левого вертикального наличника; утрата цокольной части левого наличника; 
- на элементах дверного заполнения в проеме в помещение 15 (туалет) отмечаются: утрата 
фрагмента дверного полотна в зоне вырезания позднего светового окошка в верхней 
филенке; утраты на участках врезок поздней запорной фурнитуры; утрата выступающих 
накладных полей филенок, фиксируемая по имеющимся следам на многослойной окраске; 
отрыв и смещение правого вертикального сегмента наличника обрамления дверного 
проема, фиксируемые по широкому зазору со стеной. Развитие дефекта привело к форми- 
рованию трещин и утрат в цокольной части правого наличника; утрата врезного замка. 

8. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы (См. Приложения №1): 

1. Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. "План П. де Сент-
Илер, И.Соколова, А.Горихвостова". СПб. 2003 

2. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века. 
Справочник под общей ред. Б.М. Кирикова. СПб., 1996. 
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3. Базарова Т.А. Планы петровского Петербурга. СПб., 2003.  
4. Богданов А.И. Описание Санкт-Петербурга. 1749-1751. СПБ., 1997. 
5. Весь Ленинград и обл. Л., 1928 
6. Весь Ленинград за 1932 год: Адресная и справочная книга г. Ленинграда. Л., 

1932. 
7. Весь Петроград на 1917 год : адресная и справочная книга г. Петрограда. – 

[СПб.] : издание т-ва А.С. Суворина – "Новое время", [1917]. 
8. Дубин А., Бройтман Л. Моховая улица. М.-СПб., 2004 
9. Исаченко В.Г. Зодчие Санкт-Петербурга ХХ века. СПб., 2000. 
10. Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990. 
11. Архив КГИОП. Опись внутреннего архитектурного убранства дома. 1973. Н-

10638 
12. Архив КГИОП. Экспертное заключение на подготовку особых условий 

«Охранных обязательств» в связи с приватизацией дома №15 по Моховой улице 
в Санкт-петербурге (б.дом С.Б. Штифтер) (науч. рук. Т.Л. Долгая). СПб. 1997 г. 

13. ЦГА СПб. Фонд Р-80.  Опись 22.  Дело 4284. Штифтер Маврикий Викентьевич  
14. ЦГА СПб Фонд Р-80.  Опись 22.  Дело 4285. Штифтер Стефанни Бернардовна 
15. ЦГА КФФД СПб Шифр: Ар 199479, Шифр: Ар 202681, Шифр: Ар 202682, 

Шифр: Ар 231529, Шифр: Ар 231530. 
16. ЦГИА СПб Фонд 256.  Опись 3.  Дело 1453 
17. ЦГИА СПб Фонд 515.  Опись 1.  Дело 3909. 
18. ЦГИА СПб Фонд 513.  Опись 80.  Дело 501 
19. Фонд 515.  Опись 4.  Дело 3577 
20. Фонд 515.  Опись 2.  Дело 2380 
21. Фонд 513.  Опись 63.  Дело 34. 
22. Фонд 513.  Опись 63.  Дело 58 
23. Фонд 256.  Опись 37.  Дело 96 
24. Фонд 514.  Опись 1.  Дело 1256 
25. Фонд 513.  Опись 102.  Дело 4010 
26. Фонд 479.  Опись 20.  Дело 539 
9. Обоснование заключения государственной историко-культурной 

экспертизы 
   «Научно-проектная документация на выполнение работ по реставрации и ремонту 
помещений вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 4 этажа, кроме 
интерьеров Колонного зала объекта культурного наследия регионального значения 
«Особняк Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, лит.А)», выполненный ООО 
«СПбПроектРеставрация»  в 2020 г. (Шифр: ПД-20000024-20) разработана на основании 
следующих исходных данных и документов: 
� Задания 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 объекта (в том числе помещений 
1Р,2Н,4Н,5Н,6Н,7Н,8Н,9Н(кроме ч.п.7),11Н,12Н,13Н,14Н,15Н,16Н,53Н) лицевого и 
дворового фасадов, крыши) от 18.07.2019 г.№ 01-52—2170/19-0-2; 
� Технического задания (приложение №1 к Государственному контракту № 20000024 
от 08.05.2020 г.; 
� Распоряжения КГИОП от 22.04.2016 г. № 10-154 «Об определении предмета 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Штифтер»; 
� Распоряжения КГИОП от 24.11.2019 г.№ 07-19-451/17 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или законного владельца объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Штифтер», включенного в реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 
Приложением №1 «План границ» и Приложением № 2 Предмет охраны»; 
� Распоряжения КГИОП от 05.02.2020 г. № 07-19-37/20 «О внесении изменений в 
распоряжение КГИОП от 24.11.2017 г. № 07-19-451/17) с Приложение № 3 к охранному 
обязательству -Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Особняк Штифтер», 1912, арх. Л.Л.Хойновский, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, Моховая улица, дом 15, литера А (Моховая ул.,15) ; 
�  АКТа определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
01 октября 2020 г. 
- Историко-библиографических исследований, выполненных ООО «СПбПроект 
Реставрация» в 2020 г.; 
- Комплексных натурных исследований, выполненных ООО «СПбПроект Реставрация» в 
2020 г..; 
 - Обмерных чертежей с картограммами дефектов, выполненных ООО «СПбПроект 
Реставрация» в 2020 г.; 
- - Инженерных химико - технологических исследований по строительным и отделочным 
материалам, выполненным ООО «СПбПроект Реставрация» в 2020 г..; 
-  ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст); 
- ГОСТ 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с 
Поправкой); 
- ГОСТ 55567-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с 
Поправкой); 
-РНИП 1.02.01-94 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и 
утверждении научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников 
истории и культуры». (документ не действующий) 
   Все необходимые предпроектные работы выполнены в полном объеме, полученная в 
ходе исследований информация является основанием для принятия проектных решений. 
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Состав проектной документации 
«Научно-проектная документация на выполнение работ по реставрации и ремонту 

помещений вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 4 этажа, кроме 
интерьеров Колонного зала объекта культурного наследия регионального значения 

«Особняк Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, лит.А)», выполненная  
ООО «СПбПроектРеставрация»  в 2020 г. (Шифр: ПД-20000024-20) 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ тома Обозначение Наименование 
1 2 3 
  Раздел 1. Предварительные работы 

Том 
1.1  ПД-20000024-20-ИРД Часть 1. «Исходно-разрешительная документация» 

Том 
1.2.1 ПД-20000024-20-ФФ-1 Часть 2. «Фотофиксация». Книга 1. Вестибюль и Парадная 

лестница. 
Том 
1.2.2 ПД-20000024-20-ФФ-2 Часть 2. «Фотофиксация». Книга 2. Помещения 2-го этажа. 

Том 
1.2.3 ПД-20000024-20-ФФ-3 Часть 2. «Фотофиксация».  Книга 3. Помещения 3-го этажа.

Том 
1.2.4 ПД-20000024-20-ФФ-4 Часть 2. «Фотофиксация». Книга 4. Помещения 4-го этажа. 

  Раздел 2. Комплексные научные исследования 
Том 
2.1 ПД-20000024-20-ИС Часть 1. «Историко-архивные и библиографические 

исследования» 

Том 
2.2.1 ПД-20000024-20-ОЧ-1 

Часть 2. «Историко-архитектурные натурные 
исследования, архитектурные обмеры». Книга 1. 
Вестибюль и Парадная лестница. 

Том 
2.2.2 ПД-20000024-20-ОЧ-2 

Часть 2. «Историко-архитектурные натурные 
исследования, архитектурные обмеры». Книга 2. 
Помещения 2-го этажа. 

Том 
2.2.3 ПД-20000024-20-ОЧ-3 

Часть 2. «Историко-архитектурные натурные 
исследования, архитектурные обмеры». Книга 3. 
Помещения 3-го этажа. 

Том 
2.2.4 ПД-20000024-20-ОЧ-4 

Часть 2. «Историко-архитектурные натурные 
исследования, архитектурные обмеры». Книга 4. 
Помещения 4-го этажа. 

Том 
2.2.5 ПД-20000024-20-ОЧ-5 

Часть 2. «Историко-архитектурные натурные 
исследования, архитектурные обмеры». Книга 5. Дверные 
заполнения.  

Том 
2.2.6 ПД-20000024-20-ОЧ-6 

Часть 2. «Историко-архитектурные натурные 
исследования, архитектурные обмеры». Книга 6. Оконные 
заполнения. 

Том 
2.3 ПД-20000024-20-ТО Часть 3. «Инженерно-технические исследования» 

Том 
2.4.1 ПД-20000024-20-ТИ-1 

Часть 4. «Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам» Книга 1. Вестибюль и Парадная лестница. 

Том 
2.4.2 ПД-20000024-20-ТИ-2 

Часть 4. «Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам». Книга 2. Помещения 2-го этажа. 
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Том 
2.4.3 ПД-20000024-20-ТИ-3 

Часть 4. «Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам».  Книга 3. Помещения 3-го этажа. 

Том 
2.4.4 ПД-20000024-20-ТИ-4 

Часть 4. «Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам».  Книга 4. Помещения 4-го этажа. 
 

Том 
2.5 ПД-20000024-20-ОКНИ Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям 

  Раздел 3. Проектная документация 
Том 
3.1 ПД-20000024-20-ПЗ Часть 1. «Пояснительная записка» 

Том 
3.2.1 ПД-20000024-20-АР-1 Часть 2. «Архитектурные решения». Книга 1. Вестибюль 

и Парадная лестница. 
Том 
3.2.2 ПД-20000024-20-АР-2 Часть 2. «Архитектурные решения». Книга 2. Помещения 

2-го этажа. 
Том 
3.2.3 ПД-20000024-20-АР-3 Часть 2. «Архитектурные решения». Книга 3. Помещения 

3-го этажа. 
Том 
3.2.4 ПД-20000024-20-АР-4 Часть 2. «Архитектурные решения». Книга 4. Помещения 

4-го этажа. 
Том 
3.2.5 ПД-20000024-20-АР-5 Часть 2. «Архитектурные решения». Книга 5. Дверные 

заполнения. 
Том 
3.2.6 ПД-20000024-20-АР-6 Часть 2. «Архитектурные решения». Книга 6. Оконные 

заполнения. 
Том 
3.3. ПД-20000024-20- КР Часть 3. «Конструктивные решения». 

Том 
3.4.1 ПД-20000024-20-ИОС 

Часть 4. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»  
Книга 1. Обследование существующих инженерных сетей 
в части отопления и водоснабжения и канализации. 

Том 
3.4.2 ПД-20000024-20-ЭО 

Часть 4. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»  
Книга 2. Электрическое освещение. 

Том 
3.4.3 ПД-20000024-20-ОВ 

Часть 4. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений». 
 Книга 3. Отопление. 

Том 
3.4.4 ПД-20000024-20-ВК 

Часть 4. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений». Книга 4. Внутренние 
системы водоснабжения и канализации. 

Том 
3.5 ПД-20000024-20-ПОР Часть 5. «Проект организации реставрации» 

Том 
3.6.1 ПД-20000024-20-СМ-1 Часть 6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 1. Вестибюль и Парадная лестница. 
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Том 
3.6.2 ПД-20000024-20-СМ-2 Часть 6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 2. Помещения 2-го этажа. 
Том 
3.6.3 ПД-20000024-20-СМ-3 Часть 6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 3. Помещения 3-го этажа. 
Том 
3.6.4 ПД-20000024-20-СМ-4 Часть  6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 4. Помещения 4-го этажа. 
Том 
3.6.5 ПД-20000024-20-СМ-5 Часть  6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 5. Дверные заполнения. 
Том 
3.6.6 ПД-20000024-20-СМ-6 Часть  6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 6. Оконные заполнения. 
Том 
3.6.7 ПД-20000024-20-СМ-7 Часть  6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 7. Конструктивные решения. 
Том 
3.6.7 ПД-20000024-20-СМ-8 Часть  6. «Сводный сметный расчет с дефектной 

ведомостью». Книга 8. Инженерные сети. 
Том 
3.7 ПД-20000024-20-ТР Часть 7. «Технологические рекомендации по 

реставрации» 

Проектом предусматривается: 
Архитектурные и объемно-планировочные решения 
   Проектом предлагается выполнить комплексную реставрацию помещения с восстанов- 
лением первоначальной отделки по историческим материалам. Восполнение утрат по со- 
хранившимся в натуре образцам и архивным иконографическим материалам. 
  Проект содержит следующие виды архитектурно-строительных работ по реставрации и 
ремонту помещений вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2, 3 и 4 этажа: 
- Демонтаж всех бездействующих крепежных деталей. 
-  Работы по прочистке и обмурованию вентиляционных и отопительных каналов 
 Первый этаж 
Помещение 1.1 (пом. тамбура лестницы Л-2 (I)): 
- Реставрация дубовых панелей стен, потолка, дверных откосов. 
- Реставрация заполнений дверных проемов. Двери двупольные, дубовые, с остекленной 
фрамугой, дверные полотна имеют остекление в верхней части, нижняя часть – глухая. 
Остекление дверного заполнения в помещение вестибюля матовое с рисунком в технике 
«травление». (Наружное дверное заполнение вошло в проект по фасадам). 
-Реставрация и восстановление латунных отбоев и порогов на дверях. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат пола тамбура из природного камня: белого 
мрамора и мраморизированного известняка. 
- Электротехнические работы. 
Помещения 1.2, 1.3 (помещения вестибюля лестницы Л-2 (II, III)): 
 - Демонтаж конструкций поста охраны с последующей установкой стойки ресепшен . 
-Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов и 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированные тяги, 
карниз, филенки, падуги и другие предметы художественного оформления помещения) 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора 
- Реставрация облицовки нижней части стен из плит серпентинитовой брекчии. 
- Реставрация металлических решеток радиаторных ниш. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат полов из природного камня: белого 
мрамора и мраморизированного известняка. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат ступеней лестницы из белого мрамора. 
- Реставрация и восстановление кронштейнов ковродержателей из цветного метала. 
- Восстановление штанг ковродержателей из цветного металла. 
- Реставрация камина из белого мрамора. Реставрация и восстановление деталей камина из 
черного и цветного металла. 
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- Реставрация зеркала надкаминной рамы. 
- Ремонт люстр на 6 св. точек каждая (не включены в действующий перечень предметов 
охраны)-разборка на элементы, промывка,пайка мелких пробоин,сборка,перезарядка 2 шт. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещения 1.8, 1.9 (пом. под лестницей Л-2 (VIII, IX)): 
 - Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов и 
потолков. При необходимости, реставрация кирпичной кладки. 
- Реставрация и восстановление полов их метлахской плитки. 
- Реставрация филенчатых заполнений дверных проемов. 
- Восстановление дверной фурнитуры по существующим аналогам в здании. 
-  Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 1.10 (пом. охраны Л-2 (X)): 
 - Демонтаж позднего подвесного потолка, стеновых панелей и покрытия пола из 
линолеума. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов и 
потолков. При необходимости, реставрация кирпичной кладки. 
- Реставрация и восстановление полов из метлахской плитки при условии ее обнаружения 
в процессе производства работ. В случае отсутствия метлахской плитки в данном 
помещении, выполнить отделку пола из керамогранита. 
- Реставрация и восстановление утраченных элементов заполнения оконного проема с 
арочной перемычкой. 
- Восстановление оконной фурнитуры по существующим аналогам в здании. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение парадной лестницы (Л-2): 
 - Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, обратной стороны лестничных площадок и маршей, а также архитектурного 
тянутого штукатурного декора (профилированные тяги, карниз, филенки, падуги и других 
элементов декоративного оформления) 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Реставрация металлических решеток радиаторных ниш. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат полов из природного камня: белого 
мрамора и мраморизированного известняка. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат ступеней лестницы из белого мрамора. 
- Реставрация и восстановление кронштейнов ковродержателей из цветного метала. 
- Восстановление штанг ковродержателей из цветного металла. 
- Реставрация кованного ограждения лестницы. 
- Реставрация дубового поручня ограждения лестницы. 
- Реставрация ограждения лифта из черного металла.  
- Реставрация кабины лифта, шпонированной дубом. 
- Реставрация с восстановлением утраченных элементов оконных заполнений. 
- Реставрация с восстановлением утраченных элементов заполнения дверного проема на 
балкон. 
- Реставрация и восстановление оконной и дверной фурнитуры. 
- Реставрация подоконных досок из белого мрамора. 
- Ремонт по мере необходимости и перезарядка бра. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
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Второй этаж 
Помещение 2.1 (пом. 8-Н (1)): 
 - Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированные тяги, 
карниз, филенки, падуги и других элементов декоративного оформления) 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация камина из белого мрамора. Реставрация и восстановление деталей камина из 
черного и цветного металла. 
- Реставрация дубовой надкаминной рамы с зеркальным заполнением. 
- Реставрация дубовых панелей откосов тамбура. 
- Реставрация заполнений дверного проема на лестницу. Двери двупольные, дубовые, 
филенчатые, глухие (2 шт). 
- Реставрация дубового обрамления проема в пом. 2.3. 
- Реставрация латунных порогов. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Ремонт люстры и 2х бра (не включены в действующий перечень предметов охраны) - 
разборка на элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
-  Электротехнические работы.  
Помещение 2.3 (пом. 8-Н (3)): 
 - Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (падуги) 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация дубовой рамы с зеркальным заполнением. 
- Реставрация полки под зеркалом из белого мрамора. Реставрация кронштейнов полки из 
черного металла. 
- Ремонт дверей антресолей. 
- Ремонт подвесного светильника (не включен в действующий перечень предметов 
охраны) - разборка на элементы, промывка, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
Помещения 2.2, 2.4 (пом. 8-Н (2,4)): 
 - Демонтаж позднего подвесного потолка, поздней отделки керамической плиткой стен и 
полов. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя откосов и потолков. 
При необходимости, реставрация кирпичной кладки. 
- Устройство отделки стен и полов из керамической плитки 
- Реставрация деревянных дверных заполнений. 
- Восстановление дверной фурнитуры по существующим аналогам в здании. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ВК). 
Помещение 2.5 (пом. 8-Н (5)): 
 - Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, ниш, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
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- Реставрация заполнения дверного проема в пом. 2.7. Дверь двупольная, дубовая, 
филенчатая, глухая. 
- Реставрация заполнения оконного проема. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация подоконной доски из белого мрамора. 
- Реставрация деревянного экрана радиатора. 
- Ремонт люстры (не включена в действующий перечень предметов охраны) - разборка на 
элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 2.6 (пом. 8-Н (6)): 
 - Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Реставрация и восстановление кессонированного потолка с разделкой под ценные 
породы. 
- Реставрация оконных откосов с разделкой под ценные породы. 
- Реставрация живописных композиций на потолке. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Демонтаж поздних конструкций сцены (для проведения работ по перекрытию), 
устройство новой сцены с паркетным покрытием. 
- Реставрация камина из белого мрамора. Реставрация и восстановление деталей камина из 
черного и цветного металла. Реставрация зеркала надкаминной рамы. 
- Реставрация камина из серого брекчиевидного мрамора. Реставрация и восстановление 
деталей камина из черного и цветного металла. 
- Реставрация деревянных обвязок экранов радиаторов, реставрация заполнений экранов 
радиаторов – латунных решеток. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация заполнений дверных проемов в пом. 2.5 и 2.7. Двери двупольные, 
деревянные, филенчатые, глухие. 
- Реставрация заполнений оконных проемов. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация подоконных досок из белого и красного мрамора. 
- Ремонт люстр и бра (не включены в действующий перечень предметов охраны)- 
разборка на элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 2.7 (пом. 8-Н (7)): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, ниш, откосов, 
потолков с распалубками, а также архитектурного тянутого штукатурного декора 
(профилированный карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Реставрация живописных композиций на потолке. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация деревянных экранов радиаторов.  
- Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация заполнений оконных проемов. 
- Реставрация и восстановление оконной фурнитуры. 
- Реставрация подоконных досок из красного мрамора. 
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- Реставрация латунной вентиляционной решетки. 
- Ремонт люстры и бра (не включены в действующий перечень предметов охраны) - 
разборка на элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 2.8 (пом. 8-Н (8): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация деревянной обвязки экрана радиатора, реставрация заполнения экрана 
радиатора из латунной решетки. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация заполнения дверного проема в пом. 2.7. Дверь двупольная, деревянная, 
филенчатая, глухая. 
- Реставрация заполнения оконного проема. 
- Реставрация и восстановление оконной и дверной фурнитуры. 
- Реставрация подоконной доски из белого мрамора. 
- Реставрация латунной вентиляционной решетки. 
- Ремонт люстры (не включена в действующий перечень предметов охраны) - разборка на 
элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 2.9: 
 - Демонтаж позднего подвесного потолка. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, потолка, 
а также архитектурного тянутого штукатурного декора (падуга). 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация заполнения дверного проема. Дверь двупольная, деревянная, филенчатая, 
глухая. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
Третий этаж 
Помещение 3.1 (пом. 9-Н (1)): 
Решения по реставрации помещения 3.1 учтены в «Научно-проектной документации на 
ремонт и реставрацию Колонного зала объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Штифтер», Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 15, лит. А (шифр ПД-01-
52-2924-19), рег.№ 01-26-2495/19 от 20 ноября 2019г., согласовано КГИОП 20 декабря 
2019г. 
Помещения 3.2, 3.3 (пом. 9-Н (2,3): 
Решения по ремонту и реставрации помещений 3.2, 3.3 учтены в «Научно-проектной 
документации на ремонт и реставрацию Колонного зала объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Штифтер», Санкт-Петербург, ул.Моховая, д. 15, лит. А 
(шифр ПД-01-52-2924-19), рег.№ 01-26-2495/19 от 20 ноября 2019г., согласовано КГИОП 
20 декабря 2019г. 
Помещение 3.4 (пом. 9-Н (4)): 
- Реставрация деревянных филенчатых панелей стен, шпонированных махагони. 
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- Реставрация встроенного деревянного шкафа, шпонированного махагони, с ящиками и 
остекленными дверцами. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация деревянной ниши с дверцами, располагающейся на северной стене, 
шпонированной махагони и выполненной в общей стилистике со стеновыми панелями.  
- Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Демонтаж позднего штофа со стен, выполненного из мебельной обивочной ткани. 
- Подбор и монтаж штофного обития близкого по цвету и фактуре историческому (по 
найденному фрагменту) и устройство деревянного каркаса для монтажа обитий. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя потолка, а также 
архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат паркетного пола ценных пород. 
- Реставрация металлических вентиляционных решеток в полу. 
- Реставрация заполнений дверных проемов в пом. 3.5 и 3.7. Двери двупольные, 
деревянные, шпонированные махагони, филенчатые, глухие. Над дверными проемами 
располагаются прямые сандрики с орнаментованными кронштейнами. 
- Реставрация заполнения дверного проема в пом. 3.3. Дверь однопольная, деревянная, 
шпонированная махагони, филенчатая, глухая. 
- Реставрация заполнений оконных проемов и дверного проема на балкон. Реставрация 
откосов, облицованных деревянными панелями. Реставрация гладких штукатурных 
заглушин. 
- Реставрация деревянных подоконников с профилированным краем. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация деревянных обвязок экранов радиаторов, шпонированных махагони, 
реставрация заполнений экранов радиаторов – латунных решеток. Реставрация и 
восстановление фурнитуры. 
- Реставрация камина из двух видов мраморизованного известняка и одного вида мрамора. 
Реставрация и восстановление деталей камина из черного и цветного металла. 
- Реставрация бронзовой люстры-подвеса на 24 св. точки. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ).__ 
Помещение 3.5 (пом. 9-Н (5)): 
- Реставрация деревянных филенчатых панелей стен из древесины хвойных пород. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, потолка, 
а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат паркетного пола ценных пород. 
- Реставрация латунных вентиляционных решеток в полу, латунных ковродержателей. 
- Реставрация заполнения дверного проема в пом. 3.7. Дверь двупольная, деревянная, 
филенчатая с профилированным обрамлением, глухая. Откосы отделаны деревянными 
филенчатыми панелями в общей стилистике с дверями и стенами. 
- Реставрация заполнения дверного проема в пом. 3.4. Двери двупольные, деревянные, 
филенчатые с профилированным обрамлением, глухие. Со стороны помещения 3.4 
отделаны шпоном махагони. 
- Реставрация ниши и дверного заполнения в пом. 3.6. Дверь двупольная, деревянная, 
филенчатая с профилированным обрамлением, глухая. Откосы отделаны деревянными 
филенчатыми панелями в общей стилистике с дверями и стенами. Десюдепорт 
декорирован резной композицией. 
- Реставрация ниши в западной стене. 
- Реставрация заполнений оконных проемов и дверного проема на балкон. Реставрация 
гладких штукатурных откосов и заглушин. 
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- Реставрация подоконных досок из белого мрамора. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация деревянных обвязок экранов радиаторов, сосновых, окрашенных. 
- Реставрация заполнений экранов радиаторов – латунных решеток. Реставрация и 
восстановление фурнитуры. 
- Реставрация камина из белого мрамора. Реставрация и восстановление деталей камина из 
черного и цветного металла. 
- Реставрация бронзовой люстры. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 3.6 (пом. 9-Н (6)): 
- Реставрация деревянных филенчатых панелей стен из древесины хвойных пород. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, потолка, 
а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат паркетного пола ценных пород. 
- Реставрация латунных вентиляционных решеток в полу, латунных ковродержателей. 
- Реставрация заполнения дверного проема в пом. 3.7. Дверь однопольная, деревянная, 
филенчатая с профилированным обрамлением, глухая. Десюдепорт оформлен в виде 
фигурной филенки, декорированной резными элементами. 
- Реставрация стенного шкафа с двупольным деревянным, филенчатым, глухим дверным 
заполнением. Десюдепорт оформлен в виде фигурной филенки, декорированной резными 
элементами. 
- Реставрация ниши и дверного заполнения в пом. 3.5. Дверь двупольная, деревянная, 
филенчатая с профилированным обрамлением, глухая. Откосы отделаны деревянными 
филенчатыми панелями в общей стилистике с дверями и стенами. Десюдепорт 
декорирован резной композицией. 
- Реставрация заполнений оконных проемов. Реставрация гладких штукатурных откосов и 
заглушин. 
- Реставрация подоконных досок из белого мрамора. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация деревянных обвязок экранов радиаторов, сосновых, окрашенных. 
- Реставрация заполнений экранов радиаторов – латунных решеток. Реставрация и 
восстановление фурнитуры. 
- Реставрация камина из белого мрамора. Реставрация и восстановление деталей камина из 
черного и цветного металла. 
- Реставрация бронзовой позолоченной люстры. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Четвертый этаж 
Помещения 4.1, 4.2, 4.4 (пом. 16-Н (1,2,4): 
- Реставрация деревянных филенчатых панелей стен. 
- Реставрация деревянной резной рамы, остекленной матовыми стеклами с рисунком, на 
южной стене. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, потолка, 
а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный карниз, тяги). 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация дверного проема в пом. 4.8, отделанного деревянными филенчатыми 
панелями. 
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- Реставрация заполнения дверного проема в помещение парадной лестницы. Двери 
двупольные, дубовые, филенчатые, глухие (2 шт.). 
- Реставрация заполнений дверных проемов в помещения 4.2, 4.4. Двери двупольные, 
дубовые, филенчатые, глухие (2 шт.), выполнены в общей стилистике отделки стен 
дубовыми панелями. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Реставрация штукатурных поверхностей стен и потолка потайного помещения 
- Устройство покрытия пола из керамогранита. 
- Демонтаж поздней отделки в пом. 4.4. Реставрация штукатурных поверхностей стен и 
потолка потайного помещения 4.4. Устройство покрытия пола из керамогранита. 
- Реставрация исторического радиатора отопления. 
- Реставрация светового фонаря в перекрытии пола пом. 4.1. 
- Световой фонарь в перекрытии над пом. 4.1 учтен в «Научно-проектной документации 
на выполнение работ по реставрации и ремонту крыши, чердачного перекрытия и 
воссоздания утраченных световых фонарей объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Штифтер», Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 15, лит. А (шифр ПД-01-
52-2344-20), рег.№ 01-26-1565/20 от 12 августа 2020г., согласовано КГИОП 25 сентября 
2020г. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ВК). 
Помещение 4.3 (кладовая) (пом. 16-Н (3): 
- Реставрация деревянной зашивки поверхностей стен и потолка. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация заполнения дверного проема. Дверь двупольная, дубовая, филенчатая, 
глухая. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ВК). 
Помещение 4.5 (санузел) (пом. 16-Н (5): 
- Демонтаж позднего подвесного потолка, поздней отделки керамической плиткой стен и 
полов. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя откосов и потолков. 
При необходимости, реставрация кирпичной кладки. 
- Устройство отделки стен из керамической плитки. 
- Устройство покрытия пола из керамогранита. 
- Реставрация деревянного дверного заполнения. 
- Восстановление дверной фурнитуры по существующим аналогам в здании. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ВК). 
Помещение 4.6 (пом. 16-Н (6): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Восстановление однопольного филенчатого дверного заполнения по аналогии с 
сохранившимися дверями в здании. Реставрация профилированного наличника. 
- Реставрация заполнения оконного проема. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
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- Реставрация деревянных экранов радиаторов. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Восстановление подоконной доски из белого мрамора. 
- Ремонт люстры и бра (не включены в действующий перечень предметов охраны) - 
разборка на элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 4.7 (пом. 16-Н (7)): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация однопольного филенчатого дверного заполнения с остеклением в верхней 
части. Реставрация профилированного наличника. 
- Реставрация заполнения оконного проема. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация деревянных экранов радиаторов. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Восстановление подоконной доски из белого мрамора. 
- Ремонт люстры и бра (не включены в действующий перечень предметов охраны) - 
разборка на элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 4.8 (пом. 16-Н (8): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков. 
- Реставрация деревянных филенчатых панелей стен. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация заполнения дверного проема в помещение 11. Дверь двупольная, ореховая, 
филенчатая, глухая. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Ремонт люстры (не включена в действующий перечень предметов охраны) - разборка на 
элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
Помещение 4.9 (пом. 16-Н (9): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация однопольного филенчатого дверного заполнения. 
- Реставрация заполнения оконного проема. 
- Реставрация остекленной фрамуги с лучковым завершением в пом. 4.8. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация деревянных экранов радиаторов. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация подоконной доски из белого мрамора. 
- Ремонт люстры и бра (не включены в действующий перечень предметов охраны) - 
разборка на элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
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- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 4.10 (пом. 16-Н (10): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация однопольного филенчатого дверного заполнения, ведущего в объем 
Колонного зала. 
- Реставрация двупольного филенчатого дверного заполнения в помещение 4.11. 
- Реставрация заполнений оконного проема и дверного проема на балкон. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация деревянного экрана радиатора. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация подоконной доски из белого мрамора. 
- Ремонт люстры (не включена в действующий перечень предметов охраны) - разборка на 
элементы, промывка, пайка мелких пробоин, сборка, перезарядка. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 4.11 (пом. 16-Н (11): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги, зеркала). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация однопольного филенчатого дверного заполнения, ведущего в объем 
Колонного зала. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Световой фонарь в перекрытии над пом. 4.11 учтен в «Научно-проектной документации 
на выполнение работ по реставрации и ремонту крыши, чердачного перекрытия и 
воссоздания утраченных световых фонарей объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Штифтер», Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 15, лит. А (шифр ПД-01-
52-2344-20), рег.№ 01-26-1565/20 от 12 августа 2020г., согласовано КГИОП 25 сентября 
2020г. 
Помещение 4.12 (пом. 16-Н (12): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз, тяги, зеркала). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в помещениях 3 этажа. 
- Реставрация камина из белого мрамора. Реставрация и восстановление деталей камина из 
черного и цветного металла. Реставрация зеркала надкаминной рамы. 
- Реставрация деревянных обвязок экранов радиаторов, реставрация заполнений экранов 
радиаторов – латунных решеток. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация заполнений дверных проемов в пом. 4.11, 4.14 и дверного заполнения 
стенного шкафа. Двери двупольные, деревянные, филенчатые, глухие. Над дверными 
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проемами располагаются прямоугольные сандрики, опирающиеся на гипсовые 
кронштейны. 
- Реставрация заполнений оконных проемов. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Реставрация подоконных досок из белого мрамора. 
- Реставрация люстры. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 4.13 (пом. 16-Н (13): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, потолков, а также 
архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный карниз). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Реставрация и восполнение утрат отделки стен из глазурованной керамической плитки. 
- Реставрация полов из белого мрамора и мраморизованного известняка. 
- Реставрация душевого поддона из белого мрамора. 
- Реставрация заполнений дверных проемов в пом. 4.14, 4.17. Двери однопольные, 
деревянные, филенчатые, глухие. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Реставрация исторической сантехнической арматуры. 
- Реставрация исторических выключателей. 
- Реставрация латунных решеток. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ, ВК). 
- Световой фонарь в перекрытии над пом. 4.13 учтен в «Научно-проектной документации 
на выполнение работ по реставрации и ремонту крыши, чердачного перекрытия и 
воссоздания утраченных световых фонарей объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Штифтер», Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 15, лит. А (шифр ПД-01-
52-2344-20), рег.№ 01-26-1565/20 от 12 августа 2020г., согласовано КГИОП 25 сентября 
2020г. 
Помещение 4.14 (пом. 16-Н (14): 
- Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированные тяги, 
падуга). 
- Реставрация и восстановление в местах утрат лепного декора. 
- Демонтаж позднего паркета простого геометрического рисунка. Устройство паркетного 
пола по аналогии с сохранившимся паркетом в пом. 3 этажа. 
- Восстановление деревянных обвязок экранов радиаторов, реставрация заполнений 
экранов радиаторов – латунных решеток. Реставрация и восстановление фурнитуры. 
- Реставрация заполнения дверного проема в пом. 4.16. Дверь однопольная, деревянная, 
филенчатая, глухая. 
- Реставрация заполнений оконных проемов. 
- Реставрация и восстановление дверной и оконной фурнитуры. 
- Восстановление подоконных досок из белого мрамора. 
- Малярные работы. 
-Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ОВ). 
Помещение 4.15 (пом. 16-Н (15): 
- Демонтаж листов железа с потолка и части стен. 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков. 
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- Реставрация и восстановление отделки стен из керамической плитки. 
- Реставрация пола из белого мрамора. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ВК). 
Помещение 4.16 (пом. 16-Н (16): 
- Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, тянутого профилированного карниза. 
- Реставрация и восстановление отделки стен из глазурованной керамической плитки. 
- Реставрация пола из белого мрамора. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Сантехнические работы (ВК). 
Помещение 4.17 (пом. 16-Н (17): 
 - Реставрация и восстановление в местах утрат штукатурного слоя стен, откосов, 
потолков, а также архитектурного тянутого штукатурного декора (профилированный 
карниз). 
- Демонтаж деструктированного паркетного пола. Устройство дубового паркетного пола 
по аналогии с сохранившимся паркетом в помещении. 
- Реставрация заполнений дверных проемов в пом. 4.11, 4.15. Двери однопольные, 
деревянные, филенчатые, глухие. 
- Реставрация и восстановление дверной фурнитуры. 
- Малярные работы. 
- Электротехнические работы. 
- Световой фонарь в перекрытии над пом. 4.17 учтен в «Научно-проектной документации 
на выполнение работ по реставрации и ремонту крыши, чердачного перекрытия и 
воссоздания утраченных световых фонарей объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк Штифтер», Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 15, лит. А (шифр ПД-01-
52-2344-20), рег.№ 01-26-1565/20 от 12 августа 2020г., согласовано КГИОП 25 сентября 
2020г. 
Конструктивные решения 
На участке перекрытия над первым этажом в осях «Г»-«Е»/«1»-«5» выполняется: 
- демонтаж деревянных конструкций пола, удаление строительного мусора и кирпичной 
выстилки между балками; 
- усиление стальных двутавровых балок методом увеличения сечения: к верхним полкам 
балок прерывистыми сварными швами прикрепляются квадратные трубы 80х8 мм. При 
этом отрезки труб длиной 6,00 м устанавливаются в средней части пролета, отрезки 
длиной 1,05 м - на приопорных участках; отрезки труб соединяются между собой встык 
сварными швами по периметру сечения. Приопорные участки труб заводятся в 
предварительно выполненные гнезда в кирпичной кладке стен; 
- установка лаг (поперечных связей между балками) из прокатных равнополочных уголков 
75х5 мм. Уголки устанавливаются с шагом 0,762 м, что соответствует половине ширины 
стандартного листа фанеры. Верхние горизонтальные полки уголков соединяются 
сварными швами с трубами усиления балок; 
- заполнение минераловатными плитами пазух между балками в соответствии с 
требованиями норм противопожарной безопасности; 
- укладка фанерного настила. Листы нижнего слоя фанеры закрепляются на лагах (поз. 4, 
5) саморезами, устанавливаемыми в предварительно выполненные отверстия. Верхний 
слой фанеры закрепляется на нижнем с помощью шурупов; 
- укладка паркета по фанерному основанию. 
На участке перекрытия над первым этажом в осях «Е»-«И»/«1»-«4» выполняется: 
- демонтаж конструкций сцены; 
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- демонтаж деревянных конструкций пола, удаление строительного мусора и кирпичной 
выстилки между балками; 
- усиление стальных двутавровых балок методом увеличения сечения: к верхним полкам 
балок прерывистыми сварными швами прикрепляются квадратные трубы 80х8 мм. При 
этом отрезки труб длиной 6,00 м (поз. 1) устанавливаются в средней части пролета, 
отрезки длиной 1,54 м - на приопорных участках; отрезки труб соединяются между собой 
встык сварными швами по периметру сечения. Со стороны оси «1» приопорные участки 
труб заводятся в предварительно выполненные гнезда в кирпичной кладке стены; 
- заполнение минераловатными плитами пазух между балками в соответствии с 
требованиями норм противопожарной безопасности; 
- укладка лаг по усиленным стальным балкам. Лаги из досок 50х150 мм укладываются с 
шагом 0,762 м, что соответствует половине ширины стандартного листа фанеры. 
Обязательно наличие лаг (при необходимости - дополнительных) по линиям установки 
опорных лежней сцены; 
- укладка фанерного настила; 
- монтаж конструкций сцены: укладка лежней, прогонов, фанерного настила, заполнение 
минераловатными плитами пространства под сценой; 
- укладка паркета по фанерному основанию. 
На участке в осях «Е»-«И»/«4»-«5» после демонтажа конструкций пола производится 
освидетельствование балок перекрытия с оценкой их технического состояния и несущей 
способности. По результатам освидетельствования корректируются технические решения 
по реконструкции этого участка перекрытия. 
На участке перекрытия над вторым этажом в осях «Е»-«И»/«5»-«7» производится замена 
конструкций пола и межбалочных заполнений: 
- демонтаж деревянных конструкций пола, удаление строительного мусора и кирпичной 
выстилки между балками; 
- заполнение минераловатными плитами пазух между балками; 
- монтаж конструкций пола: укладка дощатых лаг, исторического щитового паркета после 
проведения реставрации. 
На участке перекрытия над третьим этажом в осях «Г/1»-«Е»/«6»-«7» выполняется 
усиление решетки верхнего остекления светового проема (фонаря): 
- главные стержни решетки (имеющие высоту 30 мм) усиливаются стальными элементами 
квадратного поперечного сечения 8х8 мм, которые закрепляются на нижних гранях 
стержней решетки сплошными боковыми сварными швами; 
- во всех узлах соединения главных и второстепенных стержней решетки выполняются 
вертикальные сварные швы для обеспечения дополнительной жесткости конструкции. 
     Представленные технологические рекомендации на реставрацию и ремонт учитывают 
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 воссоздание утраченных по 
технологическим рекомендациям, близким к общепринятым, классическим методам. 
    Проект организации работ разработан в соответствии с требованиями для выполнения 
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия с учетом 
действующего учреждения. 

В соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 №184-ФЗ все указанные в рабочих чертежах изделия, материалы, приборы и 
оборудование, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы в случае, 
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если по действующему на момент строительства законодательству они подлежат 
обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и 
сертификации на соответствие государственным стандартам. 

Основными принципами организации реставрационного ремонта вышеуказанного 
объекта в проекте являются сохранение всех исторических подлинных элементов и 
предметов охраны, в том числе конструкций и исторической кладки сводов и стен, 
оконных и дверных проемов, оконных заполнений.   

Проектные чертежи выполнены в соответствии с действующими 
государственными нормами, правилами и стандартами. Технические решения, принятые в 
проектных чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектными чертежами 
мероприятий. 
 

        10.  Заключение государственной историко-культурной экспертизы 
   Анализ проектной документации: «Научно-проектная документация на выполнение 
работ по реставрации и ремонту помещений вестибюля, парадной лестницы, парадных 
интерьеров 2,3 и 4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, 
лит.А)», выполненной ООО «СПбПроектРеставрация»  в 2020 г. (Шифр: ПД-20000024-20) 
показал, что представленные в ней решения: 

� Соответствуют требованиям законодательства в области охраны объектов 
культурного наследия; 

� Разработаны на основании действующей лицензии Министерства культуры 
Российской Федерации; 

� Выполнены на основе комплексных научных исследований и предпроектных 
изысканий; 

� Не нарушают предмета охраны объекта культурного наследия (см Приложение №4-
Распоряжение КГИОП от 22.04.2016 г. № 10-154 «Об определении предмета охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Оосбняк Штифтер»): 
-Архитектурно-художественное решение фасадов:  
Лицевой фасад: исторические оконные проемы 1-4-го этажей (в т.ч. балконные двери) – 
местоположение, конфигурация (полуциркульные, с лучковым завершением, овальные), 
оформление (веерная рустовка, замковые камни, профилированные фигурные наличники, 
лепные композиции из раковин с волютообразными завитками, листьями аканта и 
драпировками), габариты; заполнения оконных проемов – исторические рисунок, 
материал (дерево), цвет 
    Дворовый фасад: исторические оконные проемы цокольного и 1-4-го и мансардного 
этажей – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением, с 
полуциркульным завершением, круглые, овальные), оформление (замковые камни, 
фигурные профилированные наличники с «ушками» и трёхчастными замковыми камнями, 
профилированные подоконные блоки), габариты; заполнения оконных проемов – 
исторические рисунок, материал (дерево), цвет; 
     Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно- 
прикладного искусства, включая: тамбур парадного вестибюля лестницы (Л-2), 
оформление; оформление входного проема, вестибюля, состоящего из двух помещений – 
прямоугольного Л-2 (II) и восьмиугольного Л-2 (III); входного проема в восьмиугольную 
часть вестибюля; (Л-2) (VIII,IX, X),   парадную лестницу (Л-2):лифтовую шахту и сам 
лифт; оформление дверного проема в помещение под лестницей (Л-2(X): 
оформление помещений 2-го этажа:  8-Н (1); 8Н(2.4.);8Н(3);8Н(5);8Н(7);8Н(8),8Н(9) 
 оформление помещений 3-го этажа: 9Н(1); 9Н (2.3.); 9Н (4); 9Н (5); 9Н(6); 
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оформление помещений 4-го этажа; 16Н (1,2,3,4); 16Н(5), 16Н(6); 16Н (7); 16 Н(8); 16 
Н(10); 16Н (11); 16 Н (12); 16 Н (13); 16 Н (14); 16 Н (15); 16 Н(16); 16 Н (17) 
 - Направлены на создание условий для современного использования объекта культурного 
наследия; 
�   Объем и состав документации соответствуют Заданию 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 объекта (в том числе помещений 1Р,2Н,4Н,5Н,6Н,7Н,8Н,9Н(кроме 
ч.п.7),11Н,12Н,13Н,14Н,15Н,16Н,53Н) лицевого и дворового фасадов, крыши) от 
18.07.2019 г.№ 01-52—2170/19-0-2 и Техническому заданию (приложение №1 к 
Государственному контракту № 20000024 от 08.05.2020 г.; 
�   - Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  

Вывод: 
   Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Особняк Штифтер», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург,   ул. Моховая, д.15, лит.А «Научно-проектная документация на 
выполнение работ по реставрации и ремонту помещений вестибюля, парадной 
лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Штифтер»,(Санкт-
Петербург, ул.Моховая, д.15, лит.А)», выполненная ООО «СПбПроектРеставрация»  
в 2020 г. (Шифр: ПД-20000024-20) соответствует требованиям государственной, 
охраны объектов культурного наследия (Положительное заключение).  
    
  Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение №1. Историческая справка. 
Приложение № 2. Иконографические материалы. 
Приложение №3. Материалы фотофиксации.  
Приложение №4. Документы КГИОП. 
Приложение №5. Исходно-разрешительные документы. 
Приложение №6. Договоры с экспертами.  
                              Протоколы заседания экспертной комиссии. 

Дата оформления заключения экспертизы 17.12.2020 г. 

Председатель (подписано электронной 

подписью) 
(Прокофьев М.Ф.) 

 (подпись эксперта) (расшифровка подписи) 

   
Секретарь (подписано электронной 

подписью) 
(Глинская Н.Б.) 

 (подпись эксперта) (расшифровка подписи) 

   

 (подписано электронной 

подписью) 
(Калинин В.А.) 

 (подпись эксперта) (расшифровка подписи) 
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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 Штифтер» , 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 
д.15, лит.А: «Научно-проектная документация на 
выполнение работ по реставрации и ремонту помещений 
вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 
4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк 
Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, лит.А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. 
(Шифр: ПД-20000024-20) 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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Историческая справка 
Объект культурного наследия регионального значения 

«Особняк Штифтер»1,  
 Санкт-Петербург,   ул. Моховая, д.15, лит.А: 

 
     Участок рассматриваемого дома №15 по Моховой улице - прямоугольный в плане, за-
строен по периметру лицевым домом, ориентированным главным фасадом, оформ-
ленным в стиле необарокко, на Моховую улицу, и двумя флигелями (северным и за-
падным), расположенными по периметру участка.  
   В начале XVIII века территория, по которой проходит современная Моховая улица, 
была заболочена и покрыта негустым лесом. Однако после начала строительства Пар-
тикулярной верфи земли начали осушать и приводить в порядок. Здесь возник 
переведенный из Москвы «Хамовный двор.  
   Улица обозначена как существующая трасса на ранних исторических планах Петер-
бурга I7I5-I7I6 и I7I9-I72I гг.  
   В 1737 году Комиссия о строении Петербурга и Москвы разделила город на пять частей. 
Одна из них, в которую вошла Хамовая улица, получила название Литейной части и 
находилась в ведении архитектора И. Шумахера. 
   В 1757 году Хамовая дорога приобрела статус городской улицы, а в конце XVIII века 
её стали называть Маховой. В 1826 году за улицей окончательной утвердилось название 
Моховая.  
   На плане 1753 года (план Махаева) Хамовая улица обозначена как уже сформировав-
шаяся городская магистраль. Плотный ряд обывательской преимущественно деревян-
ной застройка улицы акцентировался доминантами церквей: церкви Симеона и Анны..  
   До середины XIX века на Моховой улице сохранялись небольшие дома— одноэтаж-
ные деревянные или двухэтажные с каменным (кирпичным) нижним этажом.  
    С середины XIX века в городе вышел запрет на строительство из дерева новых домов, 
выходящих на улицу, поэтому на Моховой  появились каменные особняки и доходные дома 
по проектам архитекторов: А. Х. Пеля, И. А. Монигетти, В. А. Шретера, Л. Н. Бенуа, Ф. И. 
Лидваля. Большинство ныне существующих ныне зданий относится к концу XIX— началу 
XX века. 
   Участок дома № 15 был отведен под освоение в 30-40-е гг. ХVШ в. дворцовому медо-
ставу (медовару) Ивану Васильеву Степанову, а после его смерти отошел жене Афимье 
Степановне, которая недолго владела домом и в 1748 году продала двор в Литейной 
части на Хамовой улице, ученику ведомства Канцелярии от строений Николаю 
Ивановичу Слядневу.  
   С 1760-х гг. по 1782 год участком и деревянным строением на нем владел секунд-
майор, а позднее капитан ведомства Канцелярии от строений Александр Егорович 
Дьяков.  
   В период с конца XVIII века по начало XIX вв. владельцы участка и строений на Мо-
ховой и Гагаринской улицах неоднократно сменялись.  
   После ликвидации верфи, передачи ее зданий под склады, в том числе соли, что затем 
определило историческое наименование местности – Соляной городок, были снесены 
деревянные казармы и проложена Гагаринская улица. Участки по Гагаринской улице 
были отданы под застройку. Таким образом, один из них получил секретарь 
Партикулярной верфи – Михайлов, увеличивший имеющийся в его собственности 
участок по Моховой улице в западную сторону. На этом торце был выстроен 
«деревянный на каменных погребах» дом 
    С 1785 по 1796 гг. участком владел серебряных дел мастер Карл Петрович Берхман.  

 
1 Наименование согласно Распоряжения Мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 г. № 108-р: «Особняк 
Штифтер. Время постройки и автор не установлены.1912 г. Арх.Л.Л.Хойновский. Изменение отделки, 
постройка дворовых флигелей». Моховая ул.,15 
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    С 1796 по 1800-е гг. участком владела жена кузнечного мастера Анна Юрьевна 
Гофштет.  
    В 1830-е – 1840-е гг. владельцами участка значились наследники купца А.И. 
Родионова.  
    На протяжения ХVIII - первой трети XIX вв. застройка на участке была деревянной.  
    Первые сведения о каменном строительстве на рассматриваемом участке относятся к 
1840-м гг  
   С 1844 по 1854 гг. участок со строениями принадлежал санкт-петербургскому 2-й 
гильдии купцу, потомственному почетному гражданину Михаилу Антоновичу 
Котомину (1810-1859).  
    По Табели 1846 года на участке № 18 по Моховой улице купца Котомина фиксируется 
каменный дом на улицу трехэтажный, а со стороны двора четырехэтажный, каменный 
флигель в три этажа и службы.  
   С 1854 по 1875 гг. владельцем участка и каменных строений на нем является Алек- 
сандра Ивановна Якунчикова.  
    А.И. Якунчикова по купчей крепости от 21 августа 1875 года продала дом на Моховой 
улице (№74 по табели от 1874 года) княгине О.И. Урусовой.  
   После приобретения дома в августе 1875 года Урусовы осуществили перестройку ста- 
рого дома и его расширение по красной линии. Проектирование и строительство,  было 
осуществлено, по всей видимости, архитектором П.Ю. Сюзором (1844-1919).  
   После кончины княгини О.И. Урусовой, князь Ю.Д. Урусов, юридический владелец 
дома на Моховой улице на основании купчей крепости от 3 августа 1882 года продает 
дом князю П.С. Оболенскому.  
   Князь Платон Сергеевич Оболенский (1850-1913) владел домом с 1882 по 1899 гг.  
   Согласно купчей крепости, утвержденной 15 сентября 1898 года, князь П.С. Оболен- 
ский продал дом на Моховой улице коллежскому советнику В.С. Голенищеву.  
   26 июля 1912 года была утверждена купчая крепость на покупку дома В.С. Голени- 
щева женой студента Варшавского университета С.Б. Штифтер. 
   После приобретения дома на Моховой улице новые владельцы запланировали пере-
стройку дома. Проект перестройки был заказан молодому архитектору Людомиру 
Людомировичу Хойновскому (1880-1915).  
   В ноябре1912 года Городская управа дала разрешение на перестройку лицевого дома с 
расширением арочного проезда, постройку четырехэтажных (лит. А, В) и одноэтажного 
(лит. Б) каменных флигелей. Судя по комплекту проектных чертежей, поданных на 
утверждение, первоначальный замысел перестройки несколько отличался от фак-
тически реализованного в период 1912-1916 гг.  
   Южный дворовый флигель, где ранее располагались экипажные сараи и музейные 
помещения, подлежал сносу. Принципиальной перестройке подвергся северный дво-
ровый флигель ввиду расширения в сторону двора. С западной стороны участок за-
мыкался новым также четырехэтажным флигелем, в нижнем этаже, которого были 
устроены экипажные сараи или точнее – гаражи для автомобилей владельцев.  
   Планировка лицевого корпуса, получившего необарочную декорацию фасада с луч-
ковым фронтоном, скульптурными и орнаментальными украшениями, унаследовала 
планировочную структуру старого дома. А именно, в сохраненный и расширенный 
арочный проезд разделял подвальный и нижний этаж дома на две самостоятельные части 
с отдельными входами. С правой стороны от арки вход вел в отдельную квартиру, 
помещения которой также уходили в северный флигель. С левой стороны от арки 
дверной проем с остекленными дверьми вел в роскошный вестибюль с отделкой в стиле 
неорококо. В пристроенный к этой части дома полуциркуле была размещена мраморная 
лестница на всю высоту дома. Внутри лестничного пролета размещалась лифтовая 
шахта, декорированная изящным металлическим ограждением в стиле рококо. В 
ажурное ограждение барочного характера парадной лестницы была вплетена 
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монограмма фамилии владельцев «S». Квартира второго этажа, предназначенная для 
сдачи в аренду, состояла из трех обширных помещений, занимавших лицевую часть 
дома: кабинета, гостиной и столовой. Помещения были декорированы в различных 
исторических стилях: неоренессансе, неоклассицизме и неорусском стиле 
(соответственно). Жилые и служебные помещения этой квартиры переходили северный 
флигель.  
   Квартиры владельцев занимала третий и четвёртый этажи лицевого дома: в третьем 
этаже располагались представительские помещения, предназначенные для приема 
гостей: холл-прихожая с гардеробом и туалетной комнатой, парадная гостиная (с 
лестницей в верхний этаж) парадный кабинет, малые гостиные. В примыкающем 
помещении северного флигеля, вероятно, была размещена парадная столовая и бу-
фетные помещения. В четвёртом этаже располагались жилые комнаты владельцев: 
опочивальня, туалетная комната и ванная комната с фонарем верхнего света. Остальные 
комнаты предназначались для сыновей, гостей и вспомогательных помещений. Комнаты 
прислуги могли находится в мансардном этаже.  
   Дом С.Б. Штифтер был оборудован самыми современными инженерными 
приспособлениями: электричеством и телефонией, системой регулируемого водяного 
отопления, вентиляцией, пылеудаления и другими новшествами. Архитектор Л.Л. 
Хойновский индивидуально для этого дома разработал дверную и конную фурнитуру. 
Холлы и коридоры четвертого этажа имели освещение верхним светом. Ванная комната 
владельцев, интерьер которой был решен в стиле неоклассицизма, была облицована 
керамической плиткой, оборудована душем с мраморным поддоном и мраморной ванной 
(утрачена).  
   Отделка интерьеров квартиры владельцев была решена преимущественно в двух 
стилистических направлениях: стиле Людовика XV и Людовика XVI. Кроме 
традиционных приемов оформления с применением лепного декора, некоторые 
помещения были облицованы деревянными стенными филенчатыми панелями с 
орнаментальной резьбой. Кабинет владельца, решенный в стилистике неоренессанса, 
был облицован в нижней части филенчатыми деревянными панелями, в верхней части – 
обит штофом (утрачен). В помещениях были установлены мраморные камины, 
приобретенные в петербургских мастерских по готовым моделям, как например 
роскошный камин каррарского мрамора с путто во фризе в помещении Спальни, и 
камины изготовленные по индивидуальным эскизам Л.Л. Хойновского.  
   Стены главного фасада были оштукатурены цементно –песчаным раствором, 
поверхность которого специально обрабатывалась для придания вида натурального 
камня.   
   Строительство дома семьи Штифтер велось во время Первой мировой войны. Окон-
чательная отделка интерьеров была завершена в 1916 году, о чем позволяют судить 
натурные фотографии и авторские эскизы архитектора, опубликованные в журнале 
«Ежегодник Общества архитекторов и художников». Завершение строительства велось 
уже без участия Л.Л. Хойновского, трагически ушедшего из жизни в 1915 году.  
    В 1917 году С.Б. Штифтер продала дом И.П. Угрюмову (?).    
   Судьбу последних владельцев дома на Моховой удается проследить благодаря об-
наруженным анкетам М.В. и С.Б. Штифтер в связи с отъездом заграницу в 1918 году.2 В 
это время супруги проживали в петроградской гостинице «Медведь». В частности, М.В. 
Штифтер командируется в США (Нью-Йорк) заводским комитетом предприятия 
«Меднолитейный и Механический завод «Литейщик» (бывш. влад. Л.М. Кранц и Л.А. 
Ляндау) для получения заказанного оборудования. С.Б. Штифтер просит о выдаче 
заграничного паспорта для сопровождения супруга. Не исключено, что служебная 

 
2 ЦГА СПб. Ф.80. Оп.22. Дд.4284, 4285   
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командировка М.В. Штифтера являлась поводом для запланированной эмиграции из 
Советской России.  
    После национализации дома семьи Штифтер в здании размещались различные 
советские учреждения.  
    А. Дубин и Л. Бройтман в своей книге «Моховая улица» утверждают, что после 1917 
года дом №15 оставался на протяжении нескольких лет бесхозным: «не 
эксплуатировался, ветшал и постепенно разрушался». По свидетельству историков при 
обследовании здания в августе 1923 года о доме отмечалось: «Каменный 
четырехэтажный дом прочной конструкции с облицовкой фасада гранитом. Развивается 
сырость. Неприятие мер к его эксплуатации вызовет преждевременное разрушение. 
Необходим ремонт отопления, водопровода, канализации, крыши. 3 квартиры заняты, 4 
свободны. Занято 10 процентов площади». 3 
   Другие источники отмечают, что в доме №15 по Моховой улице уже с 1918 года 
последовательно находились Эстонский Пролеткульт (1918-..), Центральный эстонский 
клуб (..-1920) и Эстонский пролетарский Дом просвещения (1920-..).  
   В 1923 году дом №15 был передан Институту экспериментальной ветеринарии. 
Учреждения ветеринарного профиля занимали здание свыше 30 лет и занимались также 
послевоенным ремонтом.  
   Справочник «Весь Ленинград» на 1928 год указывает о местонахождении по 
рассматриваемому адресу Институт сравнительной патологии (ИНСПАТ) и научно-
исследовательский отдел государственного перипневмонического института.4  
   В отчетах института перед вышестоящими инстанциями отмечалось: «…В настоящее 
время ремонт и приспособление предоставленного Институту изолированного дома – 
особняка настолько продвинулось вперед, что началась работа по всем перечисленным 
предметам ведения. Исключение – биохимическая лаборатория…. Из вспомогательных 
учреждений заканчиваются: разработка и каталогизация библиотеки /свыше 5000 томов, 
4200 названий/, проводка специального кабеля для микрофотографического аппарата, 
ремонт аквариумов/, помещение с бетонными полами и со стоками отремонтировано/, 
сбор инструментов и некоторых приспособлений и мебели для амбулатории: остается 
заказать специальные столы для вскрытия крупных животных… Обширные залы для 
аудитории и для курсов еще нуждаются в капитальном ремонте….».  
    Во фрагменте следующей объяснительной записки написано: «… Здание, занимаемое 
Институтом имеет необыкновенно ценные и в особенности необходимые такому 
научному учреждению, как наше, специальные приспособления: весьма совершенную, 
только в 1914 г законченную систему центрального отопления, систему подачи горячей 
воды, очень выгодную и вместе чрезвычайно удобную для нашего Института систему 
регулирования температуры в каждой комнате, сильную вентиляционную систему, 
пылесосы, снеготаялку, ледник в подвальном помещении с пробковою изоляцией, 
наконец, газопровод и лифт. С другой стороны, мы устроили из бывших двух прачечных 
– бактериальную кухню, аквариумы, инсектарий, делаем мощные электрические 
проводки для микрофотографического аппарата, для проекционного аппарата, для 
электрических автоклавов и термостатов и для других аппаратов. Потребуется перевод 
на электрическое нагревание термостатной комнаты, термостатов специального 
назначения, инкубаторов, центрифуг и т.д. Наконец, мы уже теперь имеем – и это 
чрезвычайно удешевляет ремонт и оборудование – небольшую мастерскую слесарно- 
водопроводно - механическую. Мы провели ремонт центрального отопления, горячей 
воды и электрического освещения хозяйственным способом благодаря своему механику, 
впереди приобретение сварочного аппарата для ремонта батарей отопительной системы, 
клинкетов и т. п….».5  

 
3 Дубин А., Бройтман Л. Моховая улица. М.-СПб., 2004. С.47.   
4 Весь Ленинград и обл. Л., 1928. С. 97- 98   
5 ЦГА СПб. Ф.2004. Оп.1. Д.6992. Лл.54-55 
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   В этом же архивном деле приводится общее описание здания: «…Занимаемый Ин-
ститутом Сравнительной Патологии дом – особняк (Моховая ул. № 15) – каменный, 4- х 
этажный с подвальным этажом, мансардным этажом и 4-х этажным же надворным 
флигелем представляет выдающуюся по солидности и техническому оборудованию 
постройку, законченную лишь в 1914 г. Он в высшей степени удобен для Института.  

Особые его преимущества:  
1) Большая часть комнат трех этажей (1,2 и 4-го) мансарды и флигеля расположены по 
коридорной системе и выкрашены масляною краскою.  
2) Третий этаж с красивыми и обширными залами назначен для Музея.  
3) Центральное отопление весьма усовершенствованной системы.  
4) Отдельная система для подачи гор. воды во все этажи.  
5) Особая система регулирования температуры в каждой комнате.  
6) Тщательная и технически совершенная система вентиляции.  
7) Система пылесосов по всему зданию, с центральной электрической тягой.  
8) 5 центров проводки воды в каждом этаже, что облегчает устройство водоснабжения 
по всем комнатам этажей, где расположены лаборатории.  
9) Газ проведен во все этажи /для бывших кухонь/, что облегчает распространение газов. 
сети для лабораторий.  
10) 2 паровые прачечные в 5 этаже со стоками и приспособлениями для стирки белья 
/значительная часть приспособлений и аппаратов сохранилась/ и может быть 
использована для стерилизации.  
11) Одна прачечная тщательно изолирована и используется Институтом под изолятор 
для опытных животных под особо опасными опытами, другая – для аквариумов.  
12) Ледник и погреб в подвальном этаже с весьма тщательною пробковою изоляцией.  
13) Во дворе снеготаялка /от парового отопления/.  
14) Двор выстлан по цементу торцовыми плитами.  
15) Флигель в 1-м его этаже – гараж, сараи /легко приспособить для содержания опытных 
животных и ведения опытов в условиях самой строгой изоляции. В 1-м этаже устроена 
теперь вскрывочная и поставлена трупо – и мусоросжигательная печь.  
16) Двор вообще совершенно изолирован от соседних домов высокими каменными 
стенами…». 6 
    В годы Великой Отечественной войны и Ленинградской Блокады несколько зданий на 
Моховой улице были повреждены. Прямых попаданий в дом №15 не было.    
     В результате преобразований ветеринарной отрасли в 1950-е гг. дом был освобожден 
для более открытого использования.  
   В 1958 году здание было передано Ленинградскому отделению Союза журналистов для 
устройства в нем Дома журналистов. Торжественное открытие Дома состоялось после 
проведения ремонтно-реставрационных работ и частичного приспособления помещений 
под административные цели работников профессионального союза.  
  В Доме журналистов была собрана богатая библиотека, проводились встречи с 
писателями, актерами, ветеранами ВОВ и многими другими интересными людьми. 
Дальнейшая деятельность Дома журналистов продолжилась с 1972 года по новому 
адресу в доме №70 по Невскому проспекту.  
   Освобождение здания состоялось по причине необходимости проведения 
капитального ремонта, который был осуществлен в 1968-1969 гг. Некоторые проектные 
решения данного ремонта отрицательно сказались на сохранности исторической 
планировки и внутренней отделки здания.  
   Здание на Моховой улице было передано в пользование Ленконцерта, а позднее - 
Росконцерта, В здании располагались административные и репетиционные помещения.  

 
6 ЦГА СПб. Ф.2004. Оп.1. Д.6992. Л.57 
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   В 1970-е – 1980-е гг. на уровне городской администрации в лице Главного управле-ния 
культуры обсуждалась возможность создания в доме №15 Музея эстрады на ос-нове 
собранной режиссером Г.М. Полячеком коллекции разнообразных предметов и 
документов, имевших отношение к ленинградской эстраде и творчеству многих зна-
менитостей – Л.О. Утесова, С.В. Образцова, А.И. Райкина, И.Д. Юрьевой, К.И. Шульженко 
и других. Однако фактическая организация музея не состоялась, коллекция Полячека 
поступила на хранение в Театральную библиотеку.  
   С 1998 года в здании был размещен Союз концертных деятелей России во главе с 
председателем дирижером Ю.Х. Темиркановым.  
   В 1990-е гг. помещения первого этажа дома занимало Санкт-Петербургское отделение 
Международной благотворительной организации «Открытое общество», учрежденной 
американским филантропом миллиардером Дж. Соросом. Фонд осуществлял поддержку 
некоммерческих проектов в области культуры и образования. Преемником этой 
организации явился Международный благотворительный фонд имени академика Д.С. 
Лихачева, занимающий помещения первого этажа по настоящее время.  
   В июне 2005 года здание на Моховой улице было передано в пользование Санкт-
Петербургского Дома национальностей, занимающего здание по настоящее время.  
ИНТЕРЬЕРЫ главного корпуса с художественной отделкой 
I этаж 
Главный вход в здание осуществляется через деревянный тамбур с тройным поясом 
дверных остекленных полотен.  
 Дверные проемы, ведущие на улицу и в вестибюль, широкие, с полукруглыми заверше-
ниями, обрамленными широкими профилированными накладными элементами. 
В верхней части дверных проемов выполнены фигурные фрамуги с полукруглыми за-
вершениями, в центральной части которых находятся стеклянные филенки, повторяющие  
форму фигурных фрамуг. Стекла филенок наружной двери простые, на внутренней двери 
матовые с рисунком в технике «травления».  
   Двери двухстворчатые, распашные, полусветные, в верхней части с фигурным 
завершением, повторяющим форму верхних фрамуг, со стеклянными заполнениями 
матовыми стеклами с рисунком, выполненным в технике «травления» на дверных створках 
проема, ведущего в вестибюль. Профилированные элементы обрамления стеклянных 
филенок выполнены из древесины дуба. Нижняя часть дверных створок оформлена 
глухими прямоугольными филенками, слегка выступающими от основной плоскости 
дверного полотна с деревянными профилированными накладными обрамлениями. 
Поверхность глухих филенок оклеена дубовым шпоном. Коробки дверных заполнений 
выполнены из древесины дуба.  Граница нижней части дверных створок от верхней части 
выделена выступающей профилированной тягой.  
   Дверной проем со стороны вестибюля обрамлен широким профилированным 
наличником. В нижней части дверных полотен закреплены отбойные доски в виде пластин 
из цветного металла. На одной из створок наружной двери со стороны тамбура отбойная 
доска утрачена. Фурнитура: фигурные ручки на створках дверей выполнены из цветного 
металла. Створки дверных заполнений навешаны на пяточные петли. На одной из створок 
дверного проема, ведущего в вестибюль, пяточные петли утрачены, дверное полотно 
крепится на шарнирных петлях. Накладки под петли и «рубашки» для шарнирных петель 
выполнены из цветного металла. В местах крепления и врезки утраченных пяточных петель 
на этой створке сделаны вставки из новой древесины методом протезирования. Кроме 
этого, со стороны вестибюля на этой же створке имеется большая вставка ремонтной 
древесиной в месте крепления современного доводчика.  
  На дверных створках, проема, ведущего в вестибюль, со стороны тамбура закреплены 
накладки из цветного металла с петлей для вставки крюка, обеспечивающего фиксацию 
дверной створки в открытом состоянии. Крюк закреплен к деревянной обшивке одной из 
стенок тамбура.  
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Щеколда с внутренней стороны дверей (вестибюль) выполнена из черного металла, 
тонированного под цветной металл.  
  Парадный вестибюль – двухчастное помещение, расположенное на разных отметках и 
соединенное широкой пологой аркой в лепном профилированном обрамлении. 
Интерьер первого помещения, оформлен в приемах рококо и раннего классицизма. 
Дверной проем с полуциркульным завершением заполнен деревянной двустворчатой 
филенчатой дверью с остеклением и остекленной рамой криволинейных очертаний.   
Стекла, повторяющие изгибы рам, имеют матовую поверхность с орнаментальным 
рисунком. 
   Пол в обеих частях облицован плитами белого с серыми прожилками мрамора с идущей 
по периметру полосой из темного камня. Нижняя площадка выложена квадратными 
плитами. На верхнюю площадку ведет широкий лестничный марш (в 6 ступеней), 
оснащенный латунными ковродержателями. Верхняя площадка восьмигранного в плане 
помещения выложена крупными плитами мрамора клиновидной формы с аналогичным 
фризом. Стены нижней площадки облицованы панелью из мрамора зеленого цвета с светло-
серыми прожилками. Этот же материал использован для плинтуса, идущего по периметру 
пола обеих площадок. 
   Стены нижнего вестибюля разбиты на панно прямоугольных очертаний в лепных рамах 
с окраской разными колерами. Аналогичный прием использован в оформлении стен 
верхней площадки вестибюля. 
   Нижняя площадка перекрыта пологим сводом, отделенным от стены широким 
профилированным фризом, завершенного лепным пояском. Поверхность свода разбита на 
панно различной конфигурации в лепном обрамлении сложного рисунка. В торцах стен 
находятся зеркально симметричные лепные рельефные композиции изображением 
трофеев. 
   Верхняя площадка вестибюля отделена от нижней, пологой аркой в лепном 
профилированном обрамлении. Замковый камень - в виде картуша рокайльной формы с 
ниспадающими цветочными гирляндами. 
   Помещение верхней площадки решено как ротонда с приземистым куполом, 
опирающимся на пилоны арок, две из которых по сторонам от прохода - в виде ниш с 
арочным завершением. Свод оформлен симметрично расположенными филенками 
различной конфигурации с кольцеобразным венком из дубовых листьев в центре свода. В 
глубине ниши южной стены расположен одноярусный средистенный камин с надкаминным 
зеркалом в лепном обрамлении. Камин изготовлен из светло-серого мрамора с богатым 
резным декором в характере «второго рококо». Топочный портал металлический и окрашен 
черной краской, многие детали утрачены (тип завода Сан-Галли). 
   Осветительные приборы в помещении современные. 
Парадная лестница 
Парадная лестница расположена по одной оси с парадным вестибюлем и имеет единое 
архитектурно-художественное оформление в приемах рококо и раннего классицизма. 
Нижняя площадка лестницы является продолжением парадного вестибюля и имеет 
общую отметку пола.__ 
Визуально объем лестничной шахты  имеет в плане овальную форму, однако лестница 
вписана в прямоугольное в плане помещение с полуциркульным выступом с западной 
стороны. Кладка ступней и устройство лестничных маршей визуально выглядят как 
устроенные консольным образом, то есть с закреплением ступеней только по наружному 
периметру, но архитектором был использован прием криволинейного металлического 
косоура, опирающегося на площадки лестниц и скрытого под слоем штукатурного декора. 
Ступени лестницы изготовлены из цельного мрамора по индивидуальным шаблонам, 
разработанным с учетом закругления маршей. Нижние ступени – забежные. Количество 
ступеней между отметками первого и второго этажей – 44 шт. Ступени оснащены 
латунными ковродержателями. 
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   Стены лестничного объема, также как и в парадном вестибюле, оформлены 
прямоугольными панно различной конфигурации в лепном обрамлении. 
Объем лестничной шахты освещается тремя большими окнами с полуциркульным 
завершением и малым окном овальной формы, расположенным на высоте стены между 
третьим  и четвертым этажами. Большие окна имеют мраморные подоконники. 
   Оконный проем между первым и вторым этажами оснащен дверьми для выхода на 
веранду, вынесенную во внутренний двор с западной стороны лестничного объема. 
Веранда, прямоугольная в плане, опирается на несущие каменные стенки. С западной 
стороны подпорная стена веранды оформлена нишей с полуциркульным завершением, в 
которой, по всей видимости, размещался декоративный фонтан (сохранились 
металлические закладные элементы). Ограждение веранды, изготовленное, по-видимому, 
из цементного состава, имеет классический рисунок. На угловых тумбах расположены 
каменные вазоны (в настоящее время закрыты щитами и недоступны для осмотра). Веранда 
находится в аварийном состоянии, с частичным повреждением балюстрады. 
   Потолок лестничного объема плоский, оформлен лепными профилированными тягами и 
порезкой по периметру. Потолки лестничных маршей оштукатурены и оформлены панно в 
лепных профилированных рамах. 
   Ограждение лестницы изготовлено из кованного металла, рисунок разработан в приемах 
стиля рококо. 
   Для парадной лестницы особняка семьи Штифтер, помимо характерных рокальных 
элементов, архитектор использовал владельческую монограмму – «S» (Stifter), которая 
удачно соответствовала стилистическому решению ограждения. 
    На фотографии 1916 г. запечатлён фрагмент лестничного ограждения с владельческой 
монограммой. (Илл.33) 
Лестница в прямоугольном объеме помещения вестибюля. Проступи и подступенки 
облицованы плитами из белого каррарского мрамора с сетчато-полосчатым рисунком. 
Толщина плит порядка 3 см. Внешний край ступеней проступей имеет слегка скругленную 
форму. Первоначальная фактура обработки поверхности полированная. На каждой ступени 
лестницы присутствуют ковродержатели с кронштейнами из цветного металла 
(предположительно латунь).  
Подъёмная машина (лифт) 
   Лифт проектировался одновременно с парадной лестницей, что позволило максимально 
удачно конструктивно и стилистически вписать лифт в интерьер лестничного объема. 
   Среди немногочисленных эскизов Л. Хойновского для особняка Штифтер сохранились 
два варианта ажурного металлического оформления лестничной шахты. Один из них, с 
расположением владельческого инициала «S» на дверном полотне, был реализован в 
полном соответствии с авторским замыслом. 
   До настоящего времени не установлено какая из петербургских фирм осуществила 
установку подъемной машины, элементы подъемного механизма которой в значительной 
степени сохранились в подвальном и чердачном помещениях дома. Предположительно, 
установка подъемной машины могла быть осуществлена известным столичным 
подрядчиком Э. Петерсоном (Техническая контора, Боровая ул.,29), который являлся 
представителем крупной берлинской компании-производителя подъемных машин Карла 
Флора.  
   Сохранилась кабина подъемной машины, остановленная на отметке нижнего этажа. 
Наружное и внутренне оформление кабины, выполнено в стиле рококо.   
  Лифтовая кабина сборная деревянная полусветная филенчатая с накладным резным 
декором. В строении кабины все обвязки выполнены из деревянных элементов с шпониро-
ванной отделкой. У этих элементов основа выполнена из сосны (Pinus sp.), а шпон - из оре-
ха (Juglans sp.). Поля филенок в нижней части зашиты фанерой с шпонированной отделкой. 
Фанера выполнена из ольхи (Alnus sp.), а шпон - из ореха (Juglans sp.). Обрамления филенок, 
волютообразные завитки в навершии кабины и различные элементы накладного резного 
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декора выполнены из цельнодеревянных элементов. На данном этапе исследований 
предполагается, что заполнение верхних филенок частично или полностью было 
стеклянным. Внутри кабины в объеме ее верхней части расположен механизм для 
крепления и наматывания лифтового троса, выполненный из деталей черного металла.  
I этаж 
Квартира с отдельным входом 
   В нижнем этаже для сдачи в наем была предусмотрена отдельная квартира со входом со 
стороны Моховой улицы. Вход в квартиру осуществляется посредствам деревянного 
тамбура и небольшого вестибюля с двустворными филенчатыми с остеклением дубовыми 
дверьми. На уровень этажа от тамбура ведет небольшой марш мраморной лестницы. Стены, 
как и в парадном вестибюле, декорированы панно в лепном обрамлении. Помещение 
перекрыто полуцилиндрическим сводом, оформленным филенками. Освещение 
помещения осуществляется через небольшое окно овальной формы. 
   Квартира состоит из парадной и жилой части, расположенные, в лицевом корпусе и 
северном дворовом флигеле. 
   Парадные интерьеры оформлены в стиле неоклассицизма. 
   Из небольшой прихожей, разделенной на две части арочным проемом, двери ведут сразу 
в несколько помещений. Стены прихожей имеют высокую штукатурную панель с лепным 
карнизом. Лепной декор в виде порезки использован при оформлении плоского потолка. 
Помещение прихожей дополнительно освещается оконным проемом. 
   На Моховую улицу четырьмя окнами обращена бывшая Гостиная, наибольшее 
помещение рассматриваемой квартиры, оформленное в стиле неоклассицизма. Плоский 
потолок декорирован тонким орнаментом лепных растительных гирлянд, соединяющих 
симметрично расположенные по плоскости панно различной конфигурации, заполненные, 
в свою очередь, орнаментальной и фигурной лепкой. Дверные проемы оформлены 
порталами с лепными сандриками. Возможно, к первоначальному убранству помещения  
относится мраморный камин и художественный паркет с геометрическим рисунком. 
   В остальных помещениях лицевой части квартиры сохранилось лепное оформление стен 
и падуг, мраморные подоконники, оконная и дверная фурнитура. Характерный для 
неоклассики рисунок имеют деревянные радиаторные решетки.  
   Жилая часть квартиры, по всей вероятности, состояла из нескольких комнат, 
расположенных по левую сторону протяженного коридора, с окнами обращёнными во 
внутренний двор здания. 
 Помещение бывшей Гостиной запечатлено на фотографии 1940 года, когда оно 
использовалось как учебная аудитория Института усовершенствования ветеринарных 
врачей. На фотоснимке отчетливо просматриваются детали отделки лепного потолка. 
   Помещение освещается сохранившейся люстрой и в настоящее время находящейся в 
помещении бывшей Столовой квартиры второго этажа. Однако, различные стилистические 
особенности помещения и люстры, свидетельствуют,  что ее нахождение в этом помещении 
исторически недостоверно. (Илл.58) 
II этаж 
Квартира для сдачи в наем 
Во втором этаже располагались помещения отдельной квартиры, предназначенной, по 
всей видимости, для сдачи в наем.  
Помещения1, 2, 3, 4, 5 образуют единую входную группу, являющуюся вестибюлем с 
уборной зоной и располагающуюся перед помещениями 6 (концертный зал) и 7.  
 Прихожая (Передняя) (помещение 2.1.) 
   Квартира второго этажа начинается с прихожей, двухчастного помещения, оформленного 
в неоклассическом стиле и разделенного аркой с небольшим холлом перед столовой и 
гостиной. 
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   Основное поле потолка прихожей занято глубоким шестигранным декоративным 
кессоном с подвесом для люстры в центре. По периметру потолка лепной декор в виде 
чередующихся модульонов и кессонов, отделенных от стены лепным поясом из ионик. 
У южной стены находится мраморный одноярусный средистенный камин с зеркалом в 
деревянной резной раме. Декора камина выполнен в стиле неоренессанс. Топочное 
заполнение – типовое (вероятно, изготовлено на заводе Сан-Галли ), металлическое, 
окрашенное черной краской, с рельефным цветочным декором. 
   Стены во втором отделении прихожей завершены ступенчатым переходом к плоскости 
потолка с профилированными тягами и орнаментом в виде ионик. Дверной проем, ведущий 
в столовую, фланкирован со стороны прихожей симметрично расположенными нишами 
прямоугольного и полуциркульного очертаний проемов.   
   Паркет в обеих частях прихожей, по всей видимости, поздний (1990-е гг.) с 
геометрическим рисунком, соответствующим общему характеру оформления интерьера. 
К прихожей с восточной стороны примыкают небольшие по площади санитарно- 
технические помещения. 
   Осветительные приборы (люстры и бра) в помещении современные и стилизованы под 
исторические прототипы. 
  Кабинет  
В настоящее время помещение кабинета, выходящего окнами на Моховую улицу, 
объединено прямоугольными проемами с помещением гостиной. Проект объединения двух 
изолированных помещение в единое пространство Актового зала был разработан в 
преддверии открытия в здании в 1958 году Ленинградского Дома журналистов. В 
частности, на инвентаризационных планах 1953 г., когда здание находилось в пользовании 
Института совершенствования ветеринарных врачей, данное решение еще отсутствует. На 
фотографии, сделанной в день открытия Дома журналистов, приглашенные сидят в 
«концертном зале», образованном путем раскрытия арочных проемов в несущей стене 
  В первоначальном эскизе Л. Хойновского, на плане второго этажа помещение кабинета 
предусматривалось меньше по площади, на одну ось, с аналогичным расположением 
камина у южной стены. (Илл.38) Близкое по смыслу планировочное решение 
зафиксировано на раннем инвентаризационном плане 1953 г. (Илл.93). Здесь между 
Кабинетом и Гостиной показано небольшое проходное помещение с одним окном. По всей 
видимости, при проведении локального приспособления помещения для целей Дома 
журналистов, были не только объединены гостиная и кабинет, но и ликвидирована 
проходная комната. При объединении кабинета и гостиной отделка потолка кессонами с 
окраской под дерево была применена и на новой площади.   
  В настоящее время, помещение бывшего Кабинета с тремя окнами, выходящими на 
Моховую улицу, имеет в плане прямоугольную форму. Потолок оформлен неглубокими 
штукатурными кессонами квадратных очертаний с окраской, имитирующей деревянную 
облицовку. Сведения о первоначальной отделки стен не сохранились, до нашего времени 
дошли гладкооштукатуренные стены под окраску.   
  Наиболее эффектным элементом интерьера является камин в стиле неоренессанс, 
решенный в виде портала на двух колоннах тосканского ордера и изготовленный из серого 
с разнообразными прожилками мрамора. 
   Паркетный пол, вероятно, поздний (1990-е гг.) с геометрическим рисунком, 
соответствующим общему характеру оформления группы смежных помещений второго 
этажа. 
   Осветительные приборы (люстра и бра) изготовлены в стилистике неорококо и 
перемещены из других помещений здания.   
Проектная графика по данному помещению не была выявлена. 
   Помещение бывшего кабинета зафиксировано на фотографии 1940 года, когда оно 
используется в качестве кабинета директора Института усовершенствования ветеринарных 
врачей – доцента В.Н. Чередкова. На фотоснимке, отчетливо просматривается очертания 
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мраморного камина, гладкооштукатуренные стены, оклеенные обоями. Фрагмент потолка 
не имеет окраски, имитирующей деревянную облицовку. 
На фотоснимке видны отдельные предметы мебели разных стилей. Возможно, некоторые 
из них относятся к первоначальной комплектации Кабинета. (Илл.59) 
Столовая 
  Необычно по своему оформлению и объемному решению прямоугольное помещение 
столовой, вход в которое осуществляется из прихожей, а окна обращены во внутренний 
двор. Столовая оформлена в «русском стиле», воспроизводя образ боярской или княжеской 
палаты. Помещение перекрыто сводом на распалубках, вероятно, выполненных по каркасу 
с применением современных для 1910-х гг. строительных технологий. 
   Полихромная орнаментальная роспись в виде бегущей волны покрывает грани 
распалубок, подчёркивая их архитектурные особенности. Основное поле свода свободно от 
росписей, лишь тонкий растительный орнамент, нанесенный в виде овала «собирает» свод 
к центру. В месте крепления люстры, размещена орнаментальная полихромная розетка. 
Пята распалубок декорирована лепным декором в виде стилизованного листа чертополоха. 
   Стены помещения гладкооштукатурены и окрашены ярким колером, подчеркивающим 
массивность и подлинность свода. 
   Паркетный пол, видимо, поздний (1990-е гг.) с геометрическим рисунком, 
соответствующим общему характеру оформления группы смежных помещений второго 
этажа. 
  Помещение освещает шестирожковая люстра, оформленная с использованием 
традиционных готических мотивов. Несмотря на стилистическое несоответствие отделке 
помещения, люстра вполне органично вписана в «романтизированный» образ данного 
интерьера. Бра, размещенные по стенам выполнены в стиле рококо, что не соответствует 
стилистике оформления интерьера помещения. 
Проектная графика по данному помещению не выявлена. 
    Помещение бывшей столовой зафиксировано на фотографии 1940 года, когда оно 
использовалось в качестве библиотеки Института усовершенствования ветеринарных 
врачей –доцента В.Н. Чередкова. На фотоснимке (составлен из двух кадров) 
просматривается характер живописного оформления 
свода и распалубок. (Илл.60) 
Гостиная 
   Оформление прямоугольного в плане помещения гостиной, выходящей окнами на 
Моховую улицу, строгое, в стиле неоклассики. Плоский потолок декорирован центральной 
орнаментальной розеткой в месте крепления люстры, а также симметрично 
расположенными панно в лепном обрамлении, заполненными рельефными и живописными 
композициями. Рельефы представлены повторяющейся композицией из танцующих 
женских фигур, напоминающих классические композиции, заимствованные из античного 
искусства. 
   Угловые живописные парные композиции представляют фигуру Кентавра с луком и 
цитрой. Автор лепных и живописных композиций не известен. Некоторые панно на потолке 
в настоящее время не заполнены декором. По всей видимости, при ремонтах советского 
периода их заполнение было утрачено. 
  Периметр потолка оформлен лепным ступенчатым поясом из различных орнаментов со 
стилизованным листом аканта, дентикулами, иониками и порезкой. 
   Стены помещения разбиты на одинаковые прямоугольные панно, обрамленные лепным 
орнаментом из порезки, розеток, звезд и перевязанных дубовых листочков. 
   Напротив окон, у западной стены, находится одноярусный средистенный мраморный 
камин лаконичных прямоугольных очертаний с помещенным во фризе керамическим 
рельефом «Похищение Европы». Топка изготовлена из окрашенного металла и латуни. 
Декоративные деревянные радиаторные решетки изготовлены в соответствии с 
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стилистическим обликом интерьера и аналогичные решкам в помещении 
нижерасположенной квартиры. 
   Помещение посредствам арочных проемов объединено с бывшим помещением кабинета 
с целью создания единого пространства зрительного зала. 
 Паркетный пол, вероятно, поздний (1990-е гг.) с геометрическим рисунком, 
соответствующим общему характеру оформления данного интерьера. 
   Осветительные приборы (люстра и бра) изготовлены в стилистике неорококо и 
перемещены из других помещений здания.   
   Проектная графика по данному помещению не выявлена. 
Помещение бывшей гостиной фрагментарно зафиксировано на групповых фотографиях 
студентов Института усовершенствования ветеринарных врачей. В это время в северной 
части помещения устроена деревянная сцена и на северной стене размещен проекционный 
экран. На фотоснимках также отчетливо видно, что полоса лепного декора стенных панно 
окрашена более интенсивным колером, чем остальные поверхности стены. (Илл. 61, 62) 
   Помещение столовой непосредственно примыкает к помещениям, расположенным в 
северном флигеле, среди которых, вероятно, были жилые и хозяйственные комнаты, а 
также кухня. 
III этаж 
Собственная квартира семьи Штифтер 
На 3-и и 4-м этажах здания размещалась квартира владельце дома – семейства Штифтер. 
Прихожая (Передняя) 
   Небольшая по площади прихожая, декорирована в приемах раннего классицизма. 
   Стены разбиты на прямоугольные панно таким образом, что имитируется безордерная 
система построения стены, где имеется штукатурная панель, основное поле и фриз, 
поддерживающие потолок. В данном случае, панно решены в виде неглубоких филенок, 
обрамленных тонким лепным орнаментом в виде порезки. Дверные проемы решены в виде 
порталов со штукатурными сандриками на изогнутых кронштейнах. 
   Над дверьми размещены лепные композиции в виде перевитых лентой дубовой и 
оливковой ветвей. Поверхности стен окрашены колерами пастельной гаммы, создающими 
дополнительную игру плоскостей. 
   Фриз отделяется от стены лепными поясами из бус, порезки и растительного орнамента. 
Небольшой карниз также набран из лепного растительного орнамента. 
   В центре плоского потолка – световой фонарь,- в виде небольшого стеклянного купола с 
расстекловкой веерного типа и лепным обрамлением в виде перевязанного лентой 
лаврового венка. Симметрично по углам размещены вентиляционные решетки из латуни. 
Паркетный пол набран из квадратных плашек небольшого размера, выложенных по 
принципу шахматного поля. По периметру проходит полоса фриза из лент светлого и 
темного дерева, между которыми в диагональной раскладе расположены квадратные 
плашки. 
   К прихожей примыкают санитарно-технические помещения, историческая планировка 
и отделка которых утрачены, кроме фрагментов пола из метлахской плитки. 
   Среди эскизов Л. Хойновского для дома Штифтер имеется набросок помещения с 
отделкой стен в стиле неоренессанс деревянными панелями, штукатурными панно и нишей 
для скульптуры. По всей видимости, это один из ранних эскизов предполагавшей отделки 
прихожей. (Илл.46) 
Текстовые описания и исторические изображения интерьера не сохранились.  
Большая гостиная 
Вход в большую гостиную – центральное помещение парадного этажа квартиры Штифтер, 
осуществляется из прихожей. В свою очередь, из большой гостиной можно пройти в 
остальные помещения, расположенные на этом этаже в лицевом корпусе дома, а также на 
верхнем этаже, что повлияло на ее объемно-планировочное решение, большая гостиная 
объединена с расположенным в северной части проходным холлом с лестницей, ведущей 
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на второй уровень квартиры. Объединение выполнено за счет северной стены большой 
гостиной, вместо которой устроено балочное перекрытие на колоннах.   
   Большая гостиная оформлена в стиле «второго рококо».  Нижняя часть стен оформлена 
панелью, по высоте не превышающей высоту подоконных досок трех оконных проемов, 
обращенных во внутренний двор дома. Для симметричности расположения окон в 
интерьере архитектор значительно сместил с оси крайнее окно, что хорошо видно на 
дворовом фасаде лицевого корпуса. Благодаря этому архитектору удалось не только 
«связать» три окна в уравновешенную композицию, с равной вертикальной лопаткой между 
окнами, но и на противоположной (восточной) стене создать три симметрично 
расположенные фигурные в лепном обрамлении панно. По их сторонам были также 
симметрично размещены дверные проемы, ведущие в малую гостиную и кабинет. Этот же 
ритм был использован на южной стене, где по центральной оси располагался дверной 
проем, ведущий в прихожую, а по сторонам были расположены равные по ширине 
фигурные панно. Остальная ширина простенков южной стены по сторонам от двери создана 
вертикальными лопатками.   
   Поддерживающие балку парные колонны и пилястры оформлены  в неоклассическом 
варианте композитного ордера. Полоса фриза оформлена крупным растительным 
орнаментом, чередующимся с фигурными картушами, украшенными маскаронами. 
Переход от стены к потолку оформлен в виде пояса из чередующихся лепных модульонов 
и розеток. Плоский потолок Большой гостиной оформлен лепным декором в стиле «второго 
рококо» скомпонованного по периметру плафона и отделенного от основного поля 
изогнутой линией. В центре потолка большая орнаментальная лепная розетка с трельяжной 
сеткой. 
   Высокую художественную ценность представляет паркетный пол Большой гостиный, 
выполненный в традиции оформления дворцовых интерьеров в стиле рококо с 
использованием различных пород дерева. Однако технология изготовления паркета 
соответствует приемам начала XX века, когда орнаментальные угловые композиции и 
большая центральная розетка «вставлены» в основное поле паркета, состоящее из 
геометрических квадратных и диагональных сегментов.   
   Двухъярусная бронзовая люстра, используемая в помещении и в настоящее время, 
сохранила свое первоначальное местоположение в интерьере. Декор бронзовой люстры, 
вероятно, изготовленной во Франции, составляют детали из фарфора. Стилистические 
характеристика фарфора, покрытого полихромной росписью в сине-красных тонах на 
светлом фоне, позволяют предположить, что для изготовления люстры была использована 
фарфоровая ваза одной из мастерских Имари, небольшого портового городка, 
расположенного на японском острове Кюсю.   
   Отопление помещения производилось системой регулируемого водяного отопления дома.  
Радиаторы отопления, как в других помещениях, размещены под подоконниками и закрыты 
декоративными экранами, в данном случае, изготовленными с использованием мотивов 
рококо и владельческой монограммы.   
   Исторические фотоснимки интерьера, опубликованные в архитектурных журналах за 
1916 и 1917 гг., не дают полного изображения интерьера, публикую лишь его фрагменты. 
На фотографиях видно, что лепной декор в стиле рококо был частично вызолочен.   
   До нашего времени сохранилась бронзовая с фарфором люстра.   Пол Большой гостиной 
был закрыт декоративным ковром. Помещение было меблировано разнообразными 
предметами мебели в стиле рококо с шелковой обивкой и золочением деталей. В северной 
части гостиной у окон был установлен рояль. Вдоль восточной стены на постаментах 
выставлены произведения скульптуры. (Илл. 50, 52) 
   Несколько фотографий запечатлели интерьер в более развернутом представлении во 
время нахождения в нем различных отделов Института усовершенствования ветеринарных 
врачей. Несмотря на то, что стены по периметру закрыты большими шкафами и стендами, 
наблюдается золочение лепного декора стенных панно. (Илл. 63-65) 

143



Проектная графика по данному интерьеру не сохранилась. 
Кабинет 
Вход в кабинет, расположенный в большом в прямоугольном в плане помещении с двумя 
окнами и балконной дверью на Моховую улицу, осуществляется из большой и малой 
гостиных. 
Представительский по характеру отделки интерьер, очевидно, предназначался для работы 
и приемов М.В. Штифтера, деятельность которого была связана с различными 
коммерческими вопросами. Как правило, это деятельность сопровождалась 
необходимостью хранения большого количества документов и деловой переписки, а также 
использование справочной литературы. В связи с этим, в отделке кабинета большую роль 
играет высокая панель и «встроенная» мебель в виде размещенных по периметру 
шкафчиков и полок, включая потайные шкафы для хранения ценностей. Филенчатые 
фасады панелей и встроенных шкафов единообразно окрашены морилкой и лаком с 
имитацией «красного дерева». В этой же технике исполнены дверные обрамления в виде 
порталов с сандриками и филенчатые двухстворчатые двери, декоративные радиаторные 
экраны. Одностворчатая филенчатая дверь на западной стене ведет из Кабинета в 
туалетную комнату. 
   В архитектурной отделке помещения использованы приемы неоренессанса. Лепной 
потолок оформлен нервюрами и гирьками, имитирует плафон в готических интерьерах 
замков и усадеб средневековой Англии. 
   У южной стены кабинета расположен средистенный мраморный камин из мрамора 
бордового цвета со светло-серыми прожилками. Большой топочный проем заполнен 
каминной вставкой, выполненной из металла с декоративными накладными элементами, 
имитирующими филенки. Навершие камина в виде профилированной полки, 
предполагающее установку зеркала в массивной раме или декоративного панно. Во фризе 
рельефная многофигурная вставка из белого мрамора с изображением библейской сцены 
«Бегство в Египет». 
   Эскиз неосуществленного варианта камина оказался опубликован в 1916 году в 
«Ежегоднике общества архитекторов-художников». В этом варианте камин также 
предполагалось исполнить монументально в виде портала, с «разорванным» сандриком, 
пилястрами и ступенчатым навершием. 
 . В настоящее время для оформления стен использована обивочная мебельная ткань с 
цветочными букетами на светло-бежевом фоне, изготовленная в России в 1990-е гг.. 
Однако, как показывают довоенные фотографии, плоскость стен выше панелей была 
затянута однотонной тканью с переливом. Вероятно, это муаровая ткань зеленовато-
фисташкового оттенка, - об этом можно судить на основании обнаруженного при 
визуальном осмотре небольшого фрагмента (слева от камина) ткани фисташкового оттенка.   
 . В настоящее время в интерьере размещена латунная двухъярусная люстра, изготовленная 
на рубеже XIX-XX вв. в стилистике неоренессанса. По всей видимости, именно эта люстра 
ранее освещала переходный холл с лестницей на 4-й этаж. Ее силуэт отчетливо 
просматривается на одной из довоенных фотографий. (Илл.80)   
   Предположительно, что ранее в кабинете находилась люстра в «неоготическом» стиле, в 
настоящее время размещенная в бывшей столовой и близкая по стилистике оформления 
помещения кабинета. 
  Паркетный пол в Кабинете по рисунке близок к паркетному полу прихожей с 
незначительным отличием – дополнительной диагональной полосе из темного дерева.  
Проектная графика по данному интерьеру не сохранилась. 
  Малая гостиная 
   Малая гостиная, прямоугольное в плане помещение, примыкающее к кабинету с северной 
стороны и к большой гостиной с восточной стороны. Посредствам складных филенчатых 
дверей на северной стене малая гостиная может быть объединена с будуаром. 
 Стены оформлены деревянными панелями на относе от кирпичной стены, 
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получившими наименование – ламбри (происходит от франц. – lambris (обшивка, панель). 
 Стеновые панели в Малой гостиной разбиваются на панно, декорированные легкой 
рокайльной резьбой. Симметрично дверным проемам в кабинет и в большую гостиную, 
проектируются встроенные шкафы-витрины, предназначенные по традиции для изделий из 
саксонского фарфора. 
   На южной стене установлен мраморный камин с фигурками путти во фризе и зеркально 
симметричными фигурами кариатид, имитирующими консоли. На металлическое 
заполнение топочной ниши нанесен накладной декор в виде владельческой монограммы.    
В едином комплекте со стеновыми панелями изготовлены экраны для радиаторов, 
размещенными под подоконниками двух окон. 
 Плоский потолок с падугой декорирован небольшой лепной розеткой из цветочных 
гирлянд и лент. 
   Помещение освещает латунная трехрожковая люстра с фигурами гарпий в стиле 
ренессанс, что диссонирует с общей стилистикой интерьера. На основании одной из 
довоенных фотографий, запечатлевшей в рассматриваемом помещении музейную 
экспозицию с витринами, можно предположить в изначально в интерьере находилась 
люстра с хрустальными подвесками и стеклянным стержнем, характерные для интерьеров 
раннего классицизма.  (Илл. 75-77) 
   Паркетный пол в Малой гостиной выполнен из квадратных по форме плашек и без фриза, 
по-видимому, закрывался ковровым покрытием, латунный крепеж для которого сохранился 
по периметру.   
Проектная графика по данному интерьеру не сохранилась. 
Будуар 
  Прямоугольное в плане помещение с двумя окнами, выходящими на Моховую улицу, 
замыкает ряд парадных помещений и находиться в некотором отдалении.   
   Широкий арочный проем, закрывающийся створчатой складной дверью, объединяет 
малую гостиную с будуаром в единое пространство на случай большого приема гостей. 
  Именно по этой причине отделка обоих помещений идентична. 
   В оформлении стен использован прием деревянных стеновых панелей, на которые 
предварительно нанесен легкий рокайльный декор. Компоновка стенных панно будуара 
ввиду его меньшей площади несколько отличается от малой гостиной. Панно значительно 
уже по ширине, введены вертикальные лопатки по аналогии с большой гостиной. 
   На западной стене, в десюдепортах размещены симметричные изящные орнаментальные 
композиции. Симметрично одностворчатой двери, ведущей в холл с лестницей, 
установлена одностворчатая дверь стенного шкафа. 
   При архитектурном решении архитектором применен прием визуального расширения 
пространства за счет размещения надкаминных зеркал малой гостиной и будуара на одной 
оси. Как и в соседнем помещении, потолок декорирован только небольшой орнаментальной 
розеткой. На подвесе должна была быть размещена люстра, парная люстре малой гостиной 
и, вероятно, меньшая по размеру. Помещение освещается небольшой ажурной люстрой на 
3 светоточки, по-видимому, не являющейся первоначальной. 
  Мраморный камин с резным декором в стиле рококо имеет металлическую топку с 
владельческой монограммой (по аналогии с камином малой гостиной). 
   Идентичен по рисунку соседнему помещению мраморный подоконник. 
   Рисунок паркетного пола такой же, как и в соседнем помещении, и предусматривает 
использование коврового покрытия.   
 Холл с лестницей 
Функциональная необходимость связать расположенные на разных этажах помещения 
квартиры внутренней деревянной лестницей дала возможность архитектору Л. 
Хойновскому использовать нестандартные объемно-планировочные решения. 
Спроектированная лестница решает эту задачу, но активно формирует архитектурно-
художественный образ квартиры в целом. 
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   Несколько забежных ступеней ведут на одномаршевую высокую лестницу, 
завершающуюся на уровне 4-го этажа небольшой галереей, поддерживаемой фигурными 
кронштейнами. 
   Созданное архитектором двусветное пространство оформляется с помощью 
архитектурных приемов Ренессанса: все плоскости лестничного объема разбиваются на 
панно различной конфигурации в обрамлении из профилированных рам, что позволяет за 
счет использования различных колеров избежать монотонности и создать дополнительную 
игру плоскостей. 
   Центральная часть высокой северной стены занята большой старинной шпалерой. 
Ограждение лестницы решено в виде изящных по силуэту балясин, украшенных 
растительным декором, и стройных тумб с гранями обработанными филенками. На тумбах 
промежуточной площадки установлены вазоны, вероятно, изготовленные из натурального 
камня и декорированные бронзой. 
   Потолочное перекрытие разбито на систему симметричных панно различной 
конфигурации в обрамлении из профилированных рам, плоскости которых заполняются 
орнаментальным и растительным декором. В центре орнаментированная роезтка с крюком 
для повеса люстры. Небольшая двухъярусная люстра зафиксирована на одной из довоенных 
фотографий. По всей видимости, это именно та люстра, которая в настоящее    время 
размещается в кабинете.   
Проектная графика по данному интерьеру не сохранилась. 
   Исторические изображения представлены единственной фотографией 1916 года. (Илл. 
51) 
 Столовая 
  Среди фотографий, запечатлевших довоенное состояние помещений Института 
усовершенствования ветеринарных врачей, сохранились фотоснимки помещения для 
лабораторных занятий студентов. Оформление широкого дверного проема деревянным 
обрамлением с резным декором свидетельствовало об одном из элементов сохранившейся 
в здании отделки,- об остекленном дверном проеме, ведущем в небольшое помещение с 
фрагментов лепного плафона в стиле ренессанс. С внутренней стороны дверной проем 
обнесен широким деревянным наличником с рельефной резьбой растительного характера. 
Фрагмент лепного потолка и деревянный наличник с резьбой указывали на существование 
на стыке лицевого корпуса и северного флигеля помещения с незаурядной отделкой. 
Однако какие-либо сведения о нем отсутствовали. 
  Сохранившиеся фотографии позволили определить, что вышеперечисленные фрагменты 
отделки являются частью оформления столовой, большого прямоугольного в плане 
помещения с пятью окнами, выходящими во внутренний двор. 
   Наиболее ранний инвентаризационный план 1954 г., зафиксирован, что на этом месте 
существовало помещение с размерами в плане – 12,15 * 6,32 м, и общей площадью 76,79 
м.кв. Корректировка, выполненная при сверке в 1962 году, отразила произошедшие 
планировочные изменения: устройство в северном флигеле большого зала с небольшим 
сквозным проходом и техническим помещением за остекленной перегородкой. Очевидно, 
что это изменение появилось в период между 1954 и 1962 годом. Вероятно, планировка, 
повлекшая за собой уничтожение интерьера с ценной художественной отделкой, 
произошла в начальный момент нахождения в здании общественной организации Союза 
журналистов,  получившей в пользование здание на Моховой улице в 1958 году, когда и  
была проведена перепланировка помещений 2-го этажа с целью создания зрительного зала. 
В данном случае, помещение большой площади организовывалось для репетиционной или 
выставочной деятельности организации. (Илл. 110) 
Фотографии позволяют реконструировать первоначальный облик помещения, 
использовавшегося владельцами квартиры в качестве Большой или Парадной столовой.   
   Прямоугольное вытянутое в плане помещение столовой, выходящее пятью окнами во 
внутренний двор, занимало часть площади северного флигеля. Примыкающие с запада 
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помещения, по-видимому, использовались в качестве буфета и кухни. С восточной стороны 
столовая вплотную примыкала к лестничному холлу и была отделена большой остекленной 
дверью.   
  Стены помещения были оформлены высокой деревянной филенчатой панелью с фризом и 
пилястрами, покрытыми резным орнаментальным и растительным декором.   
   Довоенная фотография позволяет также определить характер оформления стены выше 
деревянной панели. Вероятно, поверхность стены была расписана с имитацией каменного 
руста. (Илл. 80) Исходя из сохранившегося фрагмента лепного декора потока, плоскость 
плафона системой профилированных ребер с выкружками и ромбами, заполненными 
орнаментальной и растительной лепкой, была разбита на восьмигранные кессоны.   
Паркетный пол, что видно на другой довоенной фотографии, составлен из квадратных 
плашек, как и в других помещениях этого этажа. На некоторых оконных откосах, под 
поздними красочными слоями сохранилась первоначальная живописная отделка с 
разделкой под текстуру натурального дерева.   
   Проектная графика по данному интерьеру не сохранилась. 
Западная часть Столовой, а также примыкавшие к ней технологические помещения буфета 
и кухни, в настоящее время перепланированы и используются в качестве репетиционного 
зала. Декоративная отделка стен и потолка современная и не представляет исторической и 
художественной ценности.   
IV этаж 
Прихожая 
Небольшая по площади прямоугольная в плане прихожая  играла роль проходной комнаты, 
где были оборудованы гардеробные шкафы. 
Помещение по периметру облицовано высокими деревянными филенчатыми панелями, 
окрашенными под «красное дерево». За некоторыми панелями были устроены встроенные 
гардеробные шкафы, как на южной стене, где в настоящее время находится витражная 
вставка из стекла с изображением архитектурных достопримечательностей Санкт-
Петербурга. Композиция была изготовлена в период размещения в здании в 1990-е гг. 
банковского учреждения. 
   В этот же период, по всей видимости, был проведен ремонт пола с заменой паркетного 
покрытия и устройством на месте светового фонаря в перекрытии между 3-м и 4-м этажами 
съемного паркетированного щита. К этому времени, вероятно, пришли в эксплуатационную 
непригодность стеклянные блоки, установленные на сетчатую металлическую раму 
светового фонаря. 
 Воссоздание остеклённого пола в перекрытии между 4-м и 3-м этажом связано с 
необходимостью воссоздания светового фонаря над самим помещением прихожей в 
конструкции кровли. В настоящее время освещение сохранившегося фонаря 
осуществляется электрической подсветкой, которая могла быть сохранена, как 
дополнительный источник света в темное время суток. 
   Стекла светового фонаря со стороны интерьера не сохранились и восстановлены, по всей 
видимости, в 1990-е гг. с имитацией исторического рисунка орнаментальной гравировки. 
Оригинальный рисунок сохранился в соседнем помещении коридора (не эксплуатируется 
по прямому назначению).  
   К помещению прихожей с восточной стороны примыкают сантехнические комнаты, 
отделка которых не сохранилась. 
В северо-западном углу Прихожей сохранился исторический прибор водяного отопления – 
вертикальный металлический радиатор (завод Сан-Галли). 
Проектная графика по данному интерьеру не сохранилась. 
Коридор 
Четвертый этаж лицевого корпуса полностью был занят жилыми помещениями владельцев, 
выходящими окнами, как на Моховую улицу, так и во внутренний двор.    Между ними, по 
продольной оси корпуса, проходит коридор, соединяющий жилые помещения с парадной 
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лестницей здания и внутренней деревянной лестницей квартиры, ведущей в парадные 
комнаты 3-го этажа. 
   Стены коридора оштукатурены и разбиты на прямоугольные панно в профилированных 
рамах. В завершении стен профилированный карниз с порезкой и иониками. 
В плоском перекрытии прорезаны прямоугольные проемы светового фонаря, обрамленного 
профилированным ступенчатым переходом. Расстекловка и характер орнаментального 
декора стекол выполнены в стиле неоклассицизма указывают на подлинность 
сохранившихся элементов. Подсветка фонаря осуществляется электрическим светом, 
оригинальная система освещения естественным светом через конструкцию кровли 
утрачена во время ремонтов кровли во 2-й половине XX века.  
  Паркетное покрытие пола, вероятно, было обновлено в период эксплуатации помещений 
банковским учреждением. 
Жилые комнаты 
 Жилые комнаты семьи супругов М.В. и С.Б.Штифтер, включая двух сыновей, находились 
в этой части здания и состояли из спальных и учебных комнат. Точное их 
месторасположение на этаже не известно. Обслуживающий персонал, состоявший при 
детях – прислуга и воспитатели, могли располагаться в жилых помещениях 4-го этажа 
северного флигеля, то есть в непосредственной близости. 
  Отделка жилых комнат традиционна для помещений подобного назначения. Стены 
гладкооштукатурены под окраску (или обои) и завершаются лепным профилированным 
карнизом из порезки, дентикул и ионики. В центре потолка - орнаментированные лепные 
розетки. Общий характер отделки выполнен в приемах неоклассической архитектуры. 
  В помещениях размещены осветительные приборы – латунные люстры в стиле модерн с 
оригинальными стеклянными плафонами.   
При детских комнатах, вероятно, со входом из общего коридора, находились туалетная и 
ванные комнаты.   
Проектная графика, текстовые описания и исторические фотографии по данным 
помещениям не сохранились. 
Спальня 
Прямоугольное в плане помещение спальни, предназначенной для владельцев дома, 
выходит тремя окнами на Моховую улицу. 
   Отделка этого помещения выполнена в приемах раннего классицизма. Углы помещения 
скруглены, стены разбиты на прямоугольные панно в лепных обрамлениях с порезкой, 
имитирующих нижнюю панель, стенные филенки и десюдепорты. Над каминным зеркалом 
размещена лепная композиция из перевитых лентой цветочных гирлянд. Стена завершается 
гладким фризом и ступенчатым лепным карнизом из поясков орнамента из дентикул и 
иоников. 
   В центре плоского потолка - большая орнаментальная розетка с лепным декором из 
крупных листьев аканта. Вокруг розетки кольцеобразный лепной растительный венок, 
перевязанный лентами. 
   Дверные проемы на западной и северной стене обрамлены в штукатурные порталы с 
лепными сандриками (правая дверь на западной стене – ложная). 
  Первоначальный колер окраски стен может быть выявлен при натурном обследовании 
красочных слоев.  
   Между дверными проемами на западной стене расположен одноярусный средистенный 
мраморный камин. Резной декор камина со скульптурами путти на консолях и целующихся 
амуров в центре фриза решен в приемах рококо.    
   Паркетный пол в помещении, по-видимому, был обновлен в 1990-е гг., возможно, с 
повторением исторического рисунка геометрического характера. Пол закрывался ковровым 
покрытием.  
 Металлическая люстра в стиле модерн, не отвечает стилистике интерьера. Историческая 
фотография, опубликованная в Ежегоднике за 1916 г., представляет лишь часть интерьера 
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с камином. (Илл.49) В ракурсе съемки оказались двухъярусные бронзовые бра, 
закреплённые на западной стене по сторонам камина. 
В этой же стилистике должна быть исполнена люстра. 
Проектная графика и текстовые описания по данному помещению не сохранились. 
Туалетная комната 
Небольшая по площади туалетная комната с двумя окнами, выходящими на Моховую 
улицу предназначалась преимущественно для дамского использования. 
 Отделка туалетной комнаты достаточно проста – по стенам прямоугольные панно в лепных 
обрамлениях, вероятно, также с порезкой, как и в соседней спальне. 
   На потолке - орнаментальная лепная розетка с подвесом для небольшой люстры или 
скорее небольшого светильника с цветным стеклом и хрустальными подвесками в стиле 
раннего классицизма.   
   Дверные проемы на западной стене ведут в общую ванную комнату, а также небольшой 
ватерклозет, облицованный керамической плиткой. 
   Паркетный пол в помещении, в настоящее время находящийся в аварийном состоянии, 
обновлен в советское время и, вероятно, первоначально был аналогичен полу в спальне. 
Проектная графика и текстовые описания по данному помещению не сохранилась. 
Ванная комната 
Ванная комната расположена в северной части этажа со входами со стороны туалетной и 
коридора, имеет частично сохранившуюся отделку в приемах неоклассицизма. 
   Прямоугольная комната средней площади с выступом для ванной с северной стороны, 
перекрыта цилиндрическим сводом, центральная часть которого занята дугообразным по 
форме световым фонарем. Вероятно, индивидуально для конструкции данного светового 
фонаря были изготовлены стекольные блоки пирамидальной формы с матовой 
поверхностью лицевого пояса остекления. Естественное освещение в настоящее время в 
помещение не поступает из-за нарушения (ликвидации) конструкций светового фонаря в 
чердачном помещении. 
Помещение по периметру декорировано широким фризом, заполненным прямоугольными 
панно с рельефными изображениями мифологических обитателей моря – причудливых 
рыб, тритонов и морских коньков, связанных общим сюжетом погони друг за другом. 
   Стены (до лепного фриза), откосы и ниши облицованы керамической плиткой светло- 
голубой глазури в 14 рядов с промежуточным узким керамическим бордюром из 
стилизованного орнамента «бегущая волна». Этот же бордюр и пояс с порезкой 
использован для венчающего кармического карниза. 
   Комплект изразцовой плитки Ванной комнаты с бордюрами имеет на обороте тисненную 
марку «М.О. & P.F./ vorm.C.T.M», что соответствует обозначению изделий керамической 
фабрики в Мейсене, основанной в 1850-е гг. мастером-гончаром Карлом Тейхертом, а после 
его смерти преобразованной в Акционерное общество "Meißner Ofen und Porzellanfabrik 
(vorm. C. Teichert)".   
   Пол Ванной комнаты выложен из четырех крупноблочных плит светло-серого мрамора, 
уложенных с небольшим стоком к центру, где устроен лоток для отвода воды. По периметру 
из мрамора светло-серого и черного сорта выложена узкая полоса простого фриза. 
   Отметка пола в нише для ванной (не сохранилась) повышена и также выложена 
мраморными плитами светло-серого сорта. 
   В северо-западном углу помещения сохранился мраморный квадратный в пане поддон 
душевой кабины. На примыкающей стене сохранились элементы для регулирования воды 
и фурнитура различного назначения, изготовленные из металла с никелированным 
покрытием. 
   В противоположном углу наблюдаются следы установленного ранее санитарно-
технического оборудования – унитаза и, вероятно, биде (не сохранились). 
   В центре южной стены сохранились следы установки раковины со столешницей, зеркала 
и различных аксессуаров, предназначенных для ванной комнаты. 
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   По осям дверных проемов сохранились латунные монтажные приспособления для 
крепления ковровой или прорезиненной дорожки от одной двери ванной к другой. 
    Проектная графика, текстовые описания и исторические фотографии по данному 
помещению не сохранились. 
Бельевая комната 
Примыкающая к ванной комнате небольшая проходная, отгороженная от основного 
коридора одностворчатой дверью, имела также как и соседние помещения освещение 
верхним светом. В настоящее время световой фонарь не функционирует. 
   По своему назначению это помещение могло служить бельевой, где хранились полотенца 
и расходные материалы для ванной комнаты и ватерклозета. Дверное полотно в ванную 
комнату со стороны бельевой имеет отделку «под красное дерево». Вероятно, фасады 
бельевых шкафов, установленных вдоль западной стены, имели аналогичное решение. 
   Сохранился также паркетный пол, изготовленный из плашек квадратного сечения, 
встречающихся и в других помещениях дома. 
   В северо-восточном углу Бельевой комнаты имеется одностворчатая филенчатая дверь, 
ведущая в небольшое помещение ватерклозета. Санитарно-техническое оборудование 
ватерклозета, как и в аналогичном помещении с противоположной стороны, не 
сохранилось. 
   Частично сохранилась облицовка стен и ниши с полуциркульным завершением 
керамической плиткой белой глазури (частично утрачена и окрашена масляной краской). 
Тисненная на обороте плитки марка «Rako» соответствует обозначению изделий известной 
чешской керамической фабрики, находящейся в городе Раковнике и насчитывающей 130-
летнию историю. 
  В здании сохранилось большое количество оригинальных элементов оконной и дверной 
фурнитуры, исполненной из бронзы, латуни и черного металла для парадных и жилых 
помещений в различных стилистических вариантах.   
   Вероятно, для помещений с парадной отделкой собственной квартиры Штифтер, 
архитектором Л. Хойновским были разработаны эскизы общих решений в масштабе 1/1. Об 
этом свидетельствуют два эскиза дверных и оконных ручек, опубликованные в Ежегоднике 
в 1916 году. (Илл. 48) 
   В рядовые помещения дома дверная и оконная фурнитура, по всей видимости, 
приобреталась в специализированных мастерских и магазинах Санкт-Петербурга.  
Дворовые северный и западный флигели 
Помещения, расположенные в северном и западном флигелях имели второстепенное 
значение и предназначались для проживания и хозяйственной деятельности 
обслуживающего персонала. 
Четырехэтажный каменный дворовый флигель окончательно сформирован на участке при 
перестройке здания для М.В. Штифтера архитектором Л. Хойновским. 
   В его основе, как показывают ранние планы участка, фундаменты деревянных и каменных 
сооружения, появившихся на этом месте в 1-й половине XIX века. Фиксационные чертежи 
архитектора И. Коковцева дома С.В. Голенищева, составленные в 1909 году перед скорой 
перестройкой дома семьи Штифтер, показывают, что к этому времени абрис северного 
флигеля в плане фактически соответствовал современному состоянию. К этому времени 
уже существовала каменная «черная» лестница, соединявшая все этажи флигеля. 
При владельцах дома князей Ю.Д. Урусова, П.С. Оболенского и В.С. Голенищева в нижнем 
этаже северного флигеля размещались каретные сараи на 4 места, конюшни на 3 стойла и 
другие хозяйственные подразделения. 
   В первом этаже находились жилые помещения, принадлежавшие жилой квартире с 
отдельным входом с Моховой улицы. 
   Во втором этаже восточную часть занимала большая по площади Столовая, 
принадлежавшая квартире, существовавшей в лицевом корпусе до 1912 года. В частности, 
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в этой квартире проживал ученый египтолог В.С. Голенищев. Кухня при этой квартире 
находилась в торце флигеля с западной стороны. 
   Музейные помещения, где размещалась уникальная коллекция египетских древностей, 
были устроены в южном дворов флигеле, снесенном после 1912 года. 
   Третий этаж северного флигеля также занимали жилые помещения, принадлежащие 
квартире 3 этажа лицевого корпуса. В комнатах имелась художественная 
отделка с лепными потолками, паркетным полом и угловыми керамическими печами. 
   Четвертый этаж северного флигеля до 1912 года являлся мансардным. Небольшие 
помещения жилого характера принадлежали квартире 4-го этажа лицевого корпуса и не 
имели особенной отделки. 
   После осуществлённой по проекту Л. Хойновского капитальной перестройки лицевого 
корпуса со сносом «музейного» южного флигеля, назначение помещений в северном 
флигеле и планировка существенно изменились. 
   Изменила местоположение и новая каменная лестница, соединяющая все этажи, она была 
смещена в самый торец корпуса и предназначалась также для использования персоналом, 
проживающим в западном флигеле.  
   О планировке и функциональном назначении можно судить исходя из ранних 
инвентаризационных планов 1954 года. 
   В подвальном помещении флигеля были ликвидированы каретные сараи и конюшни. 
   Во вновь построенном западном флигеле появился гараж на 3 места, предназначенный 
для экипажа и автомобиля. На их месте были распланированы кладовые и большое 
техническое отделение, вероятно, предназначенное для отопительной системы здания  
   В первом этаже были распланированы жилые комнаты, по-прежнему относящиеся к 
квартире 1-го этажа с отдельным входом. Здесь появились отдельные ванные комнаты и 
помещения для ватерклозетов. На уровне подвального и 1 этажа появился прямоугольный 
в плане эркер. 
   Коридорная система с жилыми помещениями по левой стороне, также принадлежащими 
квартире в лицевом корпусе, сложилась и на 2-м этаже. Одна из больших комнат благодаря 
нижерасположенному эркеру получала балкон с ажурным ограждением. 
   Одна из фотографий периода Института усовершенствования врачей фиксирует 
помещение лаборатории, отдаленно напоминающее планировочную ситуацию в этой части 
этажа. (Илл. 86) Восточную часть занимала Столовая при собственной квартире Штифтер, 
а западную часть вспомогательные помещения кухни. 
   Одна из фотографий периода Института усовершенствования врачей фиксирует 
помещение лаборатории с выгороженным остекленным проходом отдаленно 
напоминающее планировочную ситуацию в этой части этажа. (Илл.87) 
   Надстроенный в камне 4-й этаж, получивший на фасаде трехгранный эркер, судя по 
планировке состоял из небольших 1 и 2 комнатных квартир с общей кухней.   
   Мансардный этаж, возведенный над 4-м этажом, по-видимому, также предназначался для 
проживания обслуживающего персонала семьи и одновременно использовался в качестве 
складских помещений мебели, инвентаря, вещей домашнего обихода и сезонной одежды. 
   Западный четырёхэтажный флигель появился на участке в бытность владения им 
семейством Штифтер. Его небольшая площадь и расположение на этажах по 1-2 жилых 
помещения обусловливают характер предназначения. Здесь также располагались комнаты 
и квартиры персонала, вероятно, конюхов и водителя автомобиля. 
   Оформление дворовых фасадов дома Штифтера представляет собой редкий пример 
творческого подхода архитектора и владельцев к дворовой территории, роль которой 
обычно оказывалась второстепенной. В данном случае, обращение во двор окон из 
помещений наемных квартир и парадных комнат собственной квартиры владельцев, 
определило более внимательный подход к оформлению фасадов. 
   Окна всех корпусов получили оформление фигурными наличниками, замковыми камнями 
и картушами рокайльной формы. 
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   Оформление каменным рустом было выполнено фасада первого этажа по периметру всех 
корпусов, но в ходе последующей эксплуатации оказалось утрачено. Обработку рустом на 
высоту до карниза получили углы всех корпусов, образующих двор. 
   Особую элегантность внутреннему двору придают ажурные балконные решетки, 
исполненные в лучших традициях европейской архитектуры. 
   Ступенчатость плана дворовых корпусов, в особенности полуциркульный выступ 
парадной лестницы, создает постройкам живописную пластичность. 
    В июне 2005 года здание на Моховой улице было передано в пользование Санкт-
Петербургского Дома национальностей, занимающего здание по настоящее время.  
   Дом № 15 по Моховой улице начиная с 1960-х гг.  состоял на учете ГИОП.  В 1973 году 
научным сотрудником ГИОП была составлена Опись внутреннего архитектурного 
убранства дома.7  
     «Дом М.В. Штифтера» был включен в Перечень памятников архитектуры местного 
значения, утвержденный распоряжением мэром Санкт-Петербурга №108-р 
 от 31.01.1992 г..  
   После закрепления здания в 2005 году за ГУ «Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей», между КГИОП и пользователем были заключены Охранные обязательства 
№6753 от 18 июля 2006 года. Приложением №2 к Охранному обязательству является 
Опись архитектурно-художественных элементов интерьера и предметов декоративно-
прикладного искусства, составленная специалистами Отдела памятников ДПИ на 
основании описи 1992 г. и включающая 12 порядковых номеров. 
   Дом № 15 по Моховой улице начиная с 1960-х гг.  состоял на учете ГИОП.  В 1973 году 
научным сотрудником ГИОП была составлена Опись внутреннего архитектурного 
убранства дома.8  
   «Дом М.В. Штифтера» был включен в Перечень памятников архитектуры местного 
значения, утвержденный распоряжением мэром Санкт-Петербурга №108-р  
от 31.01.1992 г..  
   После закрепления здания в 2005 году за ГУ «Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей», между КГИОП и пользователем были заключены Охранные обязательства 
№6753 от 18 июля 2006 года. Приложением №2 к Охранному обязательству является 
Опись архитектурно-художественных элементов интерьера и предметов декоративно-
прикладного искусства, составленная специалистами Отдела памятников ДПИ на 
основании описи 1992 г. и включающая 12 порядковых номеров. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Архив КГИОП. Н-10638.   
8 Архив КГИОП. Н-10638.   
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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 Штифтер» , 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 
д.15, лит.А: «Научно-проектная документация на 
выполнение работ по реставрации и ремонту помещений 
вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 
4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк 
Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, лит.А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. 
(Шифр: ПД-20000024-20) 

 

 

 

 

 

 

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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46. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз отделки Холла. Опубликован 
в журнале «Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 
 
47. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз камина.  
Опубликован в журнале «Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 
 
48. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз дверной ручки (слева) Эскиз 
ручки оконного шпингалета «поворотного типа» (справа). Опубликован в журнале 
«Ежегодник Общества архитекторов и художников». 1916 г. 
 
49. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер спальни в квартире 
владельцев (4 этаж). Фотография.Журнал «Ежегодник Общества архитекторов и 
художников», 1916 г. 
 
50. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер Парадной гостиной в 
квартире владельцев (3 этаж). Фотография. Журнал «Ежегодник Общества архитекторов и 
художников», 1916 г. 
 
51. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер Большой гостиной в 
квартире владельцев (3 этаж) с лестницей на 4-й этаж. Фрагмент. Фотография. 
Опубликована в журнале «Архитектурно-художественный еженедельник». 1917 г. 
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52. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер Большой гостиной в 
квартире владельцев (3 этаж). Фрагмент. Фотография. Опубликована в журнале 
«Архитектурно-художественный еженедельник». 1917 г. 
 
53. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз ручки оконного шпингалета 
«поворотного типа». Журнал «Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 
 
54. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз дверной ручки. Журнал 
«Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 
 
55. Моховая улица. Общий вид. Открытое письмо. 1900-е гг. 
 
56. Воспитанники детского сада на прогулке по Моховой улице рядом с домом №19, где 
был расположен Детский клуб I-го городского района. Фотография Я. Штенберга. 1920 г. 
 
57. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Вид здания с Моховой улицы. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
58. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная аудитория в 
помещении бывшей Гостиной квартиры 1-го этажа с отдельным входом. Фотография. 1940 
г. Архив Санкт- Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 
59. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Кабинет директора института в 
помещении бывшего Кабинета квартиры 2-го этажа. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 
60. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Зал Научного Совета института 
в помещении бывшей Столовой квартиры 2-го этажа. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 
61. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Актовый зал института в 
помещении бывшей Гостиной квартиры 2-го этажа. Групповой портрет студентов. 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
62. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Актовый зал института в 
помещении бывшей Гостиной квартиры 2-го этажа. Групповой портрет студентов. 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
63. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейный зал в помещении 
бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 1930-
е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
64. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейный зал в помещении 
бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 1930-
е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
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65. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная аудитория в 
помещении бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1950-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
66. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
67. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифте р (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
68. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифте р (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
69. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифте р (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
70. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-йэтаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
71. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-йэтаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
72. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-йэтаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
73. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
74. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
75. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой Гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарии. 
 
76. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой Гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
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Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарии. 
 
77. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой Гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарии. 
 
78. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Научный сотрудник Института 
в помещении бывшего Будуара собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
79. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Научный сотрудник Института 
в помещении бывшего Будуара собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
80. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Столовой собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
81. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Столовой собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1940 г. Архив Санкт- Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
82. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Столовой собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 
83. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Художник-оформитель в 
помещении бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
84. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Художник-оформитель в 
помещении бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
85. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Спальни собственной квартиры Штифтер (4-й этаж). Фотография. 1940 
г. Архив Санкт- Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 
86. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении 2-го этажа северного флигеля. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
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87. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении 3-го этажа северного флигеля. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 
88. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Главный фасад по Моховой 
улице. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
89. Аэрофотосъемка Ленинграда и его окрестностей с борта немецкого самолёта-
разведчика. 1939 г. Фрагмент центральной части города и рассматриваемого участка по 
Моховой улице. 
 
90. Писатель Н. Катерли (Н.С.Эфрос) беседует с мальчиком, жителем разрушенного дома 
на углу Моховой и улицы Пестеля. Фотография Н. Хандогина. 1942 г. 
 
91. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Портреты выпускников 1948-
1949 гг.. Фотография. 1949 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 
92. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Групповая фотография 
выпускников в арочном проезде (со стороны двора). Фотография. 1949 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 
93. Публикация в газете «Вечерний Ленинград» об открытии в 1958 году в доме №15 по 
Моховой улице Ленинградского дома журналистов.  
 
94. Схема существующей дворовой канализации дома №15 по Моховой улице с 
техническими характеристиками построек на участке. 1948 г. Архив ПИБ.  
 
95. Генеральный план участка дома №15 по Моховой улице. 1954 г. Архив ПИБ. 
 
96. План 1 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 
97. План подвального этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 
98. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 
99. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 
100. План мансардного этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 
101. План 4 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 
102. План 1 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 
103. План подвального этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 
104. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 
105. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 
106. План мансардного этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
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107. План 4 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 
108. План 1 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 
109. План подвального этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 
110. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 
111. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 
112. План мансардного этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 
113. План 4 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 
114. Директор Ленконцерта Г.М. Полячек с коллегами в помещении Большой гостиной. 
1988 г. Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 
 
115. Директор Ленконцерта Г.М. Полячек с коллегами в помещении Большой гостиной. 
1988 г. Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 
 
116. Участники эстрадного представления в помещении Большой гостиной. 1988 г. 
Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 
 
117. Участники эстрадного представления в помещении Большой гостиной. 1988 г. 
Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 
  
118. Распоряжение председателя Комитета по управлению городским имуществом М. 
Маневича №8-р от 05.01.1996 г. о передаче помещений дома по Моховой ул., 15 в 
пользование Союза концертных деятелей РСФСР. 
 
119. Генеральный план участка дома №15 по Моховой улице.  1997 г. 
 
120. Дом №15 по Моховой улице. План подвального этажа с обозначением предметов 
охраны объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 
121. Дом №15 по Моховой улице. План 1-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 
122. Дом №15 по Моховой улице. План 2-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 
123. Дом №15 по Моховой улице. План 3-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 
124. Дом №15 по Моховой улице. План 4-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 
125. Дом №15 по Моховой улице. План мансардного этажа с обозначением предметов 
охраны объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 
126. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 

162



 
127. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 
128. План 4 этажа (лицевой корпус) дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 
129. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 
130. План 5 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 
131. План 4 этажа (северный флигель) дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
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1. «План местности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом, снятый в 1698 году до 
завоевания ее Петром Великим…». Копия 1872 г. Р.Е. Шварца с копии шведского плана 
«Ниеншанц с окрестностями» 1698 г., выполненной в 1737 году Х. Шварцем. Фрагмент. 
 

 
2. План Санкт-Петербурга.1700 г. Фрагмент. 
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3. «План местности Санкт-Петербурга». План-реконструкция на 1705 г. Военно-
топографическое депо. По изд. Н.И. Цылова (1853 г.). Фрагмент с рассматриваемым 
участком. 
 

 
4. «План крепости, города и местоположения С.-Петербурга» («Палибина гравюра»). 
1716-1717 гг. Фрагмент с рассматриваемым участком. 
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5. План Санкт-Петербурга. Гравер Н. де Фер. 1717 г. Фрагмент. 
 

 

 
6. «План крепости, города и расположения С.-Петербурга». Гравюра Г.П. Буша. [1717-
1721 гг.]. Фрагмент с рассматриваемым участком. 
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7. «Топографическое изображение новой русской столицы морского города С.-
Петербурга…». Изд. И.-Б. Хоманн. [1721-1723 гг.]. Фрагмент с рассматриваемым участком 
 

 
8. «План столичного города и крепости С.-Петербурга». К.-Ф. Койет. 1722 г. Фрагмент 
с рассматриваемым участком. 
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9. И.-Б. Хоман. Топографическое изображение Новой русской столичной резиденции и 
Морского порта Ст.-Петербурга. Нюрнберг. Около 1718 г. Фрагмент. 
 

 
10. План Санкт-Петербурга. 1720-е гг. Фрагмент. 
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11. План Санкт-Петербурга в 1738 году («План Зихгейма»). Фрагмент. 
 

 
12. И. Ф. Трускот, М. И. Махаев.План Санкт-Петербурга. 1753 г. Фрагмент. 
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13. План Санкт-Петербурга.1756 г. Фрагмент. 
 

 
14. План Санкт-Петербурга.1777 г. Фрагмент. 
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15. «Атлас столичного города Санкт-Петербурга, состоящий из одиннадцати частей и 51 
квартала. Сочинен в Санкт-Петербурге при Сенате». Фрагмент. План Литейной части 1 
квартала. 1798. Фрагмент с участком № 74. ЦГИА СПб. 
 

 
16. «Подробный план столичного города Санкт-Петербурга Ф.Ф. Шуберта».1828 г. 
Фрагмент с участком № 62. 

171



 
17. План дворового места А.И. Якунчиковой с обозначением участка, присоединяемой 
земли (лит. B). 1872 г.. ЦГИА СПб.  
 

 
18. План Санкт-Петербурга в 1738 году («План Зихгейма»). Копия плана из журнала 
«Зодчий» (1878-1883 гг.). 

172



 
19. Генеральный план участка дома №15 по Моховой ул., принадлежащего В.С. 
Голенищеву. 1899 г.. ЦГИА СПб.  
 

 
20. Генеральный план двора В.С. Голенищева. Фиксационный чертеж. Июль 1909 г.  
ЦГИА СПб. 
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21. Дом В.С. Голенищева. Фасад по Моховой улице. Фиксационный чертеж.  
Июль 1909 г. ЦГИА СПб. 
 

 
22. Дом В.С. Голенищева. План подвального этажа. Фиксационный чертеж.  
Июль 1909 г. ЦГИА СПб. 
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23. Дом В.С. Голенищева. План 1-го этажа. Фиксационный чертеж. Июль 1909 г. ЦГИА 
СПб. 
 

 
24. Дом В.С. Голенищева. План 2-го этажа. Фиксационный чертеж. Июль 1909 г. ЦГИА 
СПб. 
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25. Дом В.С. Голенищева. План 3-го этажа. Фиксационный чертеж. Июль 1909 г. ЦГИА 
СПб. 
 

 
26. Дом В.С. Голенищева. План 4-го этажа. Фиксационный чертеж. Июль 1909 г. ЦГИА 
СПб. 
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27. Дом В.С. Голенищева. Поперечный разрез по лицевому дому. Фасад жилого флигеля. 
Фиксационный чертеж. Июль 1909 г. ЦГИА СПб. 
 

 
28. Дом В.С. Голенищева. Поперечные разрезы. Фасад нежилого флигеля. Фиксационный 
чертеж. Июль 1909 г. ЦГИА СПб. 

177



 
29. Египетский музей в доме В.С. Голенищева на Моховой улице. Второй зал. 
Фотография. 1900-е гг. 
 

 
30. Музей в доме В.С. Голенищева на Моховой улице. Вход со стороны лицевого корпуса. 
Фотография. 1900-е гг. ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
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31. Музей в доме В.С. Голенищева на Моховой улице. Первый зал Фотография. 1900-е гг. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
 

 
32. Музей в доме В.С. Голенищева на Моховой улице. Вид из первого во второй зал. 
Фотография. 1900-е гг. ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
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33. Проект «виллы-музея». Студенческая работа Л. Л. Хойновского. 1890-е гг. 
 

 
34. Генеральный план дворового места С.Б. Штифтер. Проект. 1912 г. ЦГИА СПб. 
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35. Дом С.Б. Штифтер. Фасад по Моховой улице. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА 
СПб. 
 

 
36. Дом С.Б. Штифтер. План подвального этажа. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА 
СПб. 
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37. Дом С.Б. Штифтер. План 1 этажа. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА СПб. 
 

 
38. Дом С.Б. Штифтер. План 2 этажа. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА СПб.  
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39. Дом С.Б. Штифтер. План 3 этажа. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА СПб. 
 

 
40. Дом С.Б. Штифтер. План 4 этажа. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА СПб. 
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41. Дом С.Б. Штифтер. План мансарды. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА СПб. 
 

 
42. Дом С.Б. Штифтер. Поперечный разрез лицевого корпуса и западного флигеля. Фасад 
северного флигеля. Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА СПб. 
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43. Дом С.Б. Штифтер. Поперечный разрез лицевого дома по парадной лестнице. 
Предварительный проект. 1912 г. ЦГИА СПб. 
 

 
44. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Фасад по Моховой улице. 
Осуществленный вариант. Опубликован в журнале «Ежегодник Общества архитекторов и 
художников», 1916 г. 
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45. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз металлического ограждения 
шахты лифта. Опубликован в журнале «Ежегодник Общества архитекторов и художников», 
1916 г. 

 
33. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Металлическое ограждение парадной 
лестницы. Фотография. Опубликована в журнале «Ежегодник Общества архитекторов и 
художников», 1916 г. 
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46. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз отделки Холла. Опубликован 
в журнале «Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 

 
47. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз камина.  
Опубликован в журнале «Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 
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48. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз дверной ручки (слева) Эскиз 
ручки оконного шпингалета «поворотного типа» (справа). Опубликован в журнале 
«Ежегодник Общества архитекторов и художников». 1916 г. 
 

 
49. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер спальни в квартире 
владельцев (4 этаж). Фотография.Журнал «Ежегодник Общества архитекторов и 
художников», 1916 г. 
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50. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер Парадной гостиной в 
квартире владельцев (3 этаж). Фотография. Журнал «Ежегодник Общества архитекторов и 
художников», 1916 г. 
 

 
51. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер Большой гостиной в 
квартире владельцев (3 этаж) с лестницей на 4-й этаж. Фрагмент. Фотография. 
Опубликована в журнале «Архитектурно-художественный еженедельник». 1917 г. 
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52. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Интерьер Большой гостиной в 
квартире владельцев (3 этаж). Фрагмент. Фотография. Опубликована в журнале 
«Архитектурно-художественный еженедельник». 1917 г. 
 

 
53. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз ручки оконного шпингалета 
«поворотного типа». Журнал «Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 
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54. Дом С.Б. Штифтер. Архитектор Л.Л. Хойновский. Эскиз дверной ручки. Журнал 
«Ежегодник Общества архитекторов и художников», 1916 г. 
 

 
55. Моховая улица. Общий вид. Открытое письмо. 1900-е гг. 
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56. Воспитанники детского сада на прогулке по Моховой улице рядом с домом №19, где 
был расположен Детский клуб I-го городского района. Фотография Я. Штенберга. 1920 г. 
 

 
57. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Вид здания с Моховой улицы. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
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58. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная аудитория в 
помещении бывшей Гостиной квартиры 1-го этажа с отдельным входом. Фотография. 1940 
г. Архив Санкт- Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 

 
59. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Кабинет директора института в 
помещении бывшего Кабинета квартиры 2-го этажа. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
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60. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Зал Научного Совета института 
в помещении бывшей Столовой квартиры 2-го этажа. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 

 
61. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Актовый зал института в 
помещении бывшей Гостиной квартиры 2-го этажа. Групповой портрет студентов. 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
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62. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Актовый зал института в 
помещении бывшей Гостиной квартиры 2-го этажа. Групповой портрет студентов. 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 

 
63. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейный зал в помещении 
бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 1930-
е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 

195



 
64. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейный зал в помещении 
бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 1930-
е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 

 

 
65. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная аудитория в 
помещении бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1950-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
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66. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 

 
67. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифте р (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
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68. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифте р (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 

 
69. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифте р (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
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70. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-йэтаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 

 
71. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-йэтаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
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72. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшего Кабинета собственной квартиры Штифтер (3-йэтаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета. 
 

 
73. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
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74. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
 

 
75. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой Гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарии. 
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76. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой Гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарии. 
 

 
77. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Музейная экспозиция в 
помещении бывшей Малой Гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарии. 
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78. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Научный сотрудник Института 
в помещении бывшего Будуара собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 

 
79. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Научный сотрудник Института 
в помещении бывшего Будуара собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
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80. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Столовой собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
 

 
81. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Столовой собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1940 г. Архив Санкт- Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 
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82. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Столовой собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). Фотография. 
1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины. 

 
83. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Художник-оформитель в 
помещении бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
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84. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Художник-оформитель в 
помещении бывшей Большой гостиной собственной квартиры Штифтер (3-й этаж). 
Фотография. 1930-е гг. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 

 
85. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении бывшей Спальни собственной квартиры Штифтер (4-й этаж). Фотография. 1940 
г. Архив Санкт- Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
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86. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении 2-го этажа северного флигеля. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 

 
87. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Учебная лаборатория в 
помещении 3-го этажа северного флигеля. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 

207



 
88. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Главный фасад по Моховой 
улице. Фотография. 1940 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 

 
89. Аэрофотосъемка Ленинграда и его окрестностей с борта немецкого самолёта-
разведчика. 1939 г. Фрагмент центральной части города и рассматриваемого участка по 
Моховой улице. 
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90. Писатель Н. Катерли (Н.С.Эфрос) беседует с мальчиком, жителем разрушенного дома 
на углу Моховой и улицы Пестеля. Фотография Н. Хандогина. 1942 г. 
 

 
91. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Портреты выпускников 1948-
1949 гг.. Фотография. 1949 г. Архив Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины. 
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92. Институт усовершенствования ветеринарных врачей. Групповая фотография 
выпускников в арочном проезде (со стороны двора). Фотография. 1949 г. Архив Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. 
 

 
93. Публикация в газете «Вечерний Ленинград» об открытии в 1958 году в доме №15 по 
Моховой улице Ленинградского дома журналистов.  
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94. Схема существующей дворовой канализации дома №15 по Моховой улице с 
техническими характеристиками построек на участке. 1948 г. Архив ПИБ.  
 

 
95. Генеральный план участка дома №15 по Моховой улице. 1954 г. Архив ПИБ. 
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96. План 1 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 

 
97. План подвального этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 

212



 
98. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 

 
99. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
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100. План мансардного этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
 

 
101. План 4 этажа дома по Моховой ул., 15. 1954 г. Архив ПИБ. 
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102. План 1 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 

 
103. План подвального этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 

215



 
104. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 

 
105. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
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106. План мансардного этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
 

 
107. План 4 этажа дома по Моховой ул., 15. 1977 г. Архив ПИБ. 
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108. План 1 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 

 
109. План подвального этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
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110. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 

 
111. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
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112. План мансардного этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
 

 
113. План 4 этажа дома по Моховой ул., 15. 1984 г. Архив ПИБ. 
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114. Директор Ленконцерта Г.М. Полячек с коллегами в помещении Большой гостиной. 
1988 г. Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 
 

 
115. Директор Ленконцерта Г.М. Полячек с коллегами в помещении Большой гостиной. 
1988 г. Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 
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116. Участники эстрадного представления в помещении Большой гостиной. 1988 г. 
Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 
 

 
117. Участники эстрадного представления в помещении Большой гостиной. 1988 г. 
Фотография В. Голубовского. ЦГАКФФД. 

222



  
118. Распоряжение председателя Комитета по управлению городским имуществом М. 
Маневича №8-р от 05.01.1996 г. о передаче помещений дома по Моховой ул., 15 в 
пользование Союза концертных деятелей РСФСР. 
 

 
119. Генеральный план участка дома №15 по Моховой улице.  1997 г. 
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120. Дом №15 по Моховой улице. План подвального этажа с обозначением предметов 
охраны объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 

 
121. Дом №15 по Моховой улице. План 1-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 

224



 
122. Дом №15 по Моховой улице. План 2-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 

 
123. Дом №15 по Моховой улице. План 3-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
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124. Дом №15 по Моховой улице. План 4-го этажа с обозначением предметов охраны 
объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
 

 
125. Дом №15 по Моховой улице. План мансардного этажа с обозначением предметов 
охраны объекта культурного наследия (ОКН). 1997 г. Архив КГИОП. 
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126. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 

 
127. План 2 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
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128. План 4 этажа (лицевой корпус) дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 

 
129. План 3 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 

228



 
130. План 5 этажа дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
 

 
131. План 4 этажа (северный флигель) дома по Моховой ул., 15. 2013 г. Архив ПИБ. 
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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 Штифтер» , 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 
д.15, лит.А: «Научно-проектная документация на 
выполнение работ по реставрации и ремонту помещений 
вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 
4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк 
Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, лит.А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. 
(Шифр: ПД-20000024-20) 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 
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СПИСОК ФОТОГРАФИЙ 
 
 
 
1. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Восточный фасад. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
2. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Восточный фасад. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
3. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Восточный фасад. Вид на вход. Фото 
01.12.2020г. 
 
4. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Общий вид. Фото 01.12.2020г. 
 
5. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
 
6. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
 
7. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
 
8. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
 
9. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид внутренней двери со 
стороны тамбура. Фото 01.12.2020г. 
 
10. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид фрамуги внутренней двери 
со стороны тамбура. Фото 01.12.2020г. 
 
11. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид внутренней двери тамбура. 
Фото 01.12.2020г. 
 
12. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
13. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
14. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
15. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
16. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
17. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
18. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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19. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
20. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
21. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид лестницы с вестибюля. 
Фото 01.12.2020г. 
 
22. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вход в подсобные помещения. Общий 
вид с лестницы. Фото 01.12.2020г. 
 
23. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент помещения под лестницей. 
Фото 01.12.2020г. 
 
24. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид лестничной площадки 
перед лифтом. Фото 01.12.2020г. 
 
25. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент лестничного марша с 1 
этажа на 2 этаж. Фото 01.12.2020г. 
 
26. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Входная дверь с тамбуром, в 
помещения 2 этажа с лестничной площадки. Фото 01.12.2020г. 
 
27. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещений 2.1 и 2.2. Фото 
01.12.2020г. 
 
28. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с проёмом 
в помещение 2.2. Фото 01.12.2020г. 
 
29. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с дверным 
проёмом на лестничную площадку. Фото 01.12.2020г. 
 
30. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид потолка помещения 2.1. 
Фото 01.12.2020г. 
 
31. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с камином. 
Фото 01.12.2020г. 
 
32. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с камином. 
Фото 01.12.2020г. 
 
33. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.2. Фото 
01.12.2020г. 
 
34. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид потолка помещения 2.2. 
Фото 01.12.2020г. 
 
35. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.5. Фото 
01.12.2020г. 
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36. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.5. Фото 
01.12.2020г. 
 
37. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём из помещения 2.5 в 
помещение 2.7. Фото 01.12.2020г. 
 
38. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.7. Фото 
01.12.2020г. 
 
39. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
40. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
41. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
42. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
43. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
44. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
45. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
46. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 2.8. Фото 
01.12.2020г. 
 
47. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения.2.8. Фото 
01.12.2020г. 
 
48. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.8. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
49. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 2.6 из 
помещения 2.7. Фото 01.12.2020г. 
 
50. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
51. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
52. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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53. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
54. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
55. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
56. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
57. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
58. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
59. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
60. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
61. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
62. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
63. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
64. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
65. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
66. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
67. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.9. Фото 
01.12.2020г. 
 
68. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Входная дверь с тамбуром. Выход на 
лестничную площадку, из помещений 2 этажа. Фото 01.12.2020г. 
 
69. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент лестничного марша с 2 
этажа на 3 этаж. Фото 01.12.2020г. 
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70. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём с тамбуром. Вход на 3-
й этаж. Общий вид помещения 3.1 вестибюля с видом на помещение 3.2. Фото 01.12.2020г. 
 
71. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
72. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.2. Фото 
01.12.2020г. 
 
73. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.2. Фото 
01.12.2020г. 
 
74. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещения 3.2. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
75. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём входа в помещение 
Колонного зала. Фото 01.12.2020г. 
 
76. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид Колонного зала. Фото 
01.12.2020г. 
 
77. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид Колонного зала. Фото 
01.12.2020г. 
 
78. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид двери с тамбуром в пом. 
3.4. Фото 01.12.2020г. 
 
79. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.4. Фото 
01.12.2020г. 
 
80. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
81. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
82. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
83. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
84. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
85. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
86. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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87. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент балконной 
двери. Фото 01.12.2020г. 
 
88. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.4. Фото 
01.12.2020г. 
 
89. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
90. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
91. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём с тамбуром выхода из 
помещения 3.4. Фото 01.12.2020г. 
 
92. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.5. Фото 
01.12.2020г. 
 
93. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
94. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
95. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
96. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
97. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
98. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
99. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
100. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
101. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
102. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
103. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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104. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём с тамбуром в 
помещение 3.6. Фото 01.12.2020г. 
 
105. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
106. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
107. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
108. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
109. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
110. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
111. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
112. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
113. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
114. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
115. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид Колонного зала с выходом 
на лестницу. Фото 01.12.2020г. 
 
116. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Лестничный марш перехода на 4-й 
этаж. Фото 01.12.2020г. 
 
117. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Лестничный марш на площадку 4-го 
этажа. Фото 01.12.2020г. 
 
118. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид площадки 4-го этажа. Фото 
01.12.2020г. 
 
119. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.1 с тамбуром 
входа. Фото 01.12.2020г. 
 
120. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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121. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
122. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.8. Фото 
01.12.2020г. 
 
123. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид коридора к помещениям 
4.3-4.7. Фото 01.12.2020г. 
 
124. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.3. Фото 
01.12.2020г. 
 
125. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.5. Фото 
01.12.2020г. 
 
126. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.6. Фото 
01.12.2020г. 
 
127. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
128. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
129. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
130. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
131. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.8. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
132. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.11. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
133. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.11. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
134. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.12. 
Фото 01.12.2020г. 
 
135. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.12. Фото 
01.12.2020г. 
 
136. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
137. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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138. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
139. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
140. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
141. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.10. 
Фото 01.12.2020г. 
 
142. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.10. Фото 
01.12.2020г. 
 
143. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
144. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
145. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
146. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
147. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
148. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.11. Фото 
01.12.2020г. 
 
149. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.17. 
Фото 01.12.2020г. 
 
150. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.17. Фото 
01.12.2020г. 
 
151. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.17. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
152. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.13, 
слева, проём справа - в помещение 4.11. Фото 01.12.2020г. 
 
153. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.13. с дверным 
проёмом в помещение 4.14. Фото 01.12.2020г. 
 
154. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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155. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
156. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
157. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
158. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
159. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.14. 
Фото 01.12.2020г. 
 
160. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.14. Фото 
01.12.2020г. 
 
161. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.14. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
162. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.14. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
163. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.14. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
164. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент помещения 4.16. Фото 
01.12.2020г. 
 
165. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент помещения 4.16. Фото 
01.12.2020г. 
 
166. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.9. Фото 
01.12.2020г. 
 
167. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.9. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
168. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.9. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
169. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.9. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
170. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.11. Фото 
01.12.2020г. 
 
171. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Коридор из помещения 4.8 в 
помещение 4.1. Фото 01.12.2020г. 
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172. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 
173. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
174. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 
175. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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1. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Восточный фасад. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
2. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Восточный фасад. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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3. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Восточный фасад. Вид на вход. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
4. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Общий вид. Фото 01.12.2020г. 
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5. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
 

 
6. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
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7. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
 

 
8. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Тамбур. Фрагмент. Фото 01.12.2020г. 
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9. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид внутренней двери со 
стороны тамбура. Фото 01.12.2020г. 
 

 
10. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид фрамуги внутренней двери 
со стороны тамбура. Фото 01.12.2020г. 
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11. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид внутренней двери тамбура. 
Фото 01.12.2020г. 
 

 
12. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
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13. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
14. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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15. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
16. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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17. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
18. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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19. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
20. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вестибюль. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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21. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид лестницы с вестибюля. 
Фото 01.12.2020г. 
 

 
22. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Вход в подсобные помещения. Общий 
вид с лестницы. Фото 01.12.2020г. 
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23. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент помещения под лестницей. 
Фото 01.12.2020г. 
 

 
24. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид лестничной площадки 
перед лифтом. Фото 01.12.2020г. 
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25. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент лестничного марша с 1 
этажа на 2 этаж. Фото 01.12.2020г. 
 

 
26. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Входная дверь с тамбуром, в 
помещения 2 этажа с лестничной площадки. Фото 01.12.2020г. 
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27. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещений 2.1 и 2.2. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
28. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с проёмом 
в помещение 2.2. Фото 01.12.2020г. 
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29. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с дверным 
проёмом на лестничную площадку. Фото 01.12.2020г. 
 

 
30. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид потолка помещения 2.1. 
Фото 01.12.2020г. 
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31. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с камином. 
Фото 01.12.2020г. 
 

 
32. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.1 с камином. 
Фото 01.12.2020г. 
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33. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.2. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
34. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид потолка помещения 2.2. 
Фото 01.12.2020г. 
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35. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.5. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
36. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.5. Фото 
01.12.2020г. 
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37. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём из помещения 2.5 в 
помещение 2.7. Фото 01.12.2020г. 
 

 
38. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.7. Фото 
01.12.2020г. 
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39. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
40. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 

261



 
41. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
. 

 
42. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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43. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
44. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 

263



 
45. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 2.7. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
46. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 2.8. Фото 
01.12.2020г. 
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47. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения.2.8. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
48. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.8. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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49. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 2.6 из 
помещения 2.7. Фото 01.12.2020г. 
 

 
50. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
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51. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
52. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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53. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
54. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
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55. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
56. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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57. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
58. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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59. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
60. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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61. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
62. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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63. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
64. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 

273



 
65. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
66. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение.2.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 

274



 
67. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 2.9. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
68. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Входная дверь с тамбуром. Выход на 
лестничную площадку, из помещений 2 этажа. Фото 01.12.2020г. 
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69. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент лестничного марша с 2 
этажа на 3 этаж. Фото 01.12.2020г. 
 

 
70. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём с тамбуром. Вход на 3-
й этаж. Общий вид помещения 3.1 вестибюля с видом на помещение 3.2. Фото 01.12.2020г. 
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71. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
72. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.2. Фото 
01.12.2020г. 

277



 
73. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.2. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
74. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещения 3.2. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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75. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём входа в помещение 
Колонного зала. Фото 01.12.2020г. 
 

 
76. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид Колонного зала. Фото 
01.12.2020г. 
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77. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид Колонного зала. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
78. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид двери с тамбуром в пом. 
3.4. Фото 01.12.2020г. 
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79. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.4. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
80. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 

281



 
81. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
82. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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83. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
84. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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85. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
86. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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87. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент балконной 
двери. Фото 01.12.2020г. 
 

 
88. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.4. Фото 
01.12.2020г. 

285



 
89. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
90. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.4. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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91. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём с тамбуром выхода из 
помещения 3.4. Фото 01.12.2020г. 
 

 
92. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 3.5. Фото 
01.12.2020г. 
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93. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
94. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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95. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
96. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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97. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
98. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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99. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
100. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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101. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
102. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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103. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.5. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
104. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём с тамбуром в 
помещение 3.6. Фото 01.12.2020г. 
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105. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
106. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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107. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
108. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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109. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
110. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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111. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
112. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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113. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
114. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 3.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 

298



 
115. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид Колонного зала с выходом 
на лестницу. Фото 01.12.2020г. 
 

 
116. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Лестничный марш перехода на 4-й 
этаж. Фото 01.12.2020г. 
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117. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Лестничный марш на площадку 4-го 
этажа. Фото 01.12.2020г. 
 

 
118. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид площадки 4-го этажа. Фото 
01.12.2020г. 
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119. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.1 с тамбуром 
входа. Фото 01.12.2020г. 
 

 
120. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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121. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
122. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.8. Фото 
01.12.2020г. 
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123. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид коридора к помещениям 
4.3-4.7. Фото 01.12.2020г. 
 

 
124. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.3. Фото 
01.12.2020г. 
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125. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.5. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
126. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.6. Фото 
01.12.2020г. 
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127. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
128. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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129. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
130. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.6. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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131. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.8. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
132. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.11. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
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133. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.11. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
134. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.12. 
Фото 01.12.2020г. 
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135. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.12. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
136. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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137. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
138. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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139. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
140. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.12. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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141. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.10. 
Фото 01.12.2020г. 
 

 
142. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.10. Фото 
01.12.2020г. 
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143. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
144. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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145. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
146. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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147. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.10. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
148. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.11. Фото 
01.12.2020г. 
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149. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.17. 
Фото 01.12.2020г. 
 

 
150. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.17. Фото 
01.12.2020г. 
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151. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.17. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
152. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.13, 
слева, проём справа - в помещение 4.11. Фото 01.12.2020г. 
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153. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.13. с дверным 
проёмом в помещение 4.14. Фото 01.12.2020г. 
 

 
154. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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155. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
156. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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157. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
158. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.13. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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159. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.14. 
Фото 01.12.2020г. 
 

 
160. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.14. Фото 
01.12.2020г. 
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161. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.14. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
162. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.14. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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163. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.14. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
164. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент помещения 4.16. Фото 
01.12.2020г. 
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165. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Фрагмент помещения 4.16. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
166. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Дверной проём в помещение 4.9. Фото 
01.12.2020г. 
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167. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.9. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
168. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.9. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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169. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.9. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
170. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Общий вид помещения 4.11. Фото 
01.12.2020г. 

326



 
171. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Коридор из помещения 4.8 в 
помещение 4.1. Фото 01.12.2020г. 
 

 
172. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Общий вид. Фото 
01.12.2020г. 
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173. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
 

 
174. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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175. «Особняк Штифтер», ул. Моховая, д.15, лит.А. Помещение 4.1. Фрагмент. Фото 
01.12.2020г. 
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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 Штифтер» , 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, 
д.15, лит.А: «Научно-проектная документация на 
выполнение работ по реставрации и ремонту помещений 
вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 
4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала объекта 
культурного наследия регионального значения «Особняк 
Штифтер»,(Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.15, лит.А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. 
(Шифр: ПД-20000024-20) 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ КГИОП 
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  воротный проезд – историческое 
местоположение, конфигурация (с 
полуциркульным завершением), 
габариты; 
 

              
3. Конструктивная 

система:  
 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены, их местоположение, 
материал (кирпич); 
 

   
 

  междуэтажные перекрытия –
местоположение;  
 
коробовые своды воротного проезда, 
вестибюля в центральной части здания 
(помещение 7-Н(2)) и помещения          
16-Н(8); 
 
 
 
            

   
 

                          

  

  зеркальный с распалубками свод в 
помещении 8-Н(7); 
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  коробовый свод с прямоугольным 
световым фонарем (деревянный каркас, 
мелкая расстекловка) по центру в 
помещении 16-Н(13); 

              

  «прусские» своды в подвальных 
помещениях 15-Н(1); 

          

  световой фонарь (деревянный каркас, 
мелкая расстекловка), имитирующий 
купольный свод – в помещении 9-Н(1); 

            

  четыре мраморные колонны 
коринфского ордера с золочеными 
капителями - в помещении 9-Н(7); 

                            

  исторические лестницы, в том числе: 
 
двухмаршевая винтообразная 
межэтажная парадная лестница (Л-2), – 
со ступенями, облицованными светлым 
мрамором, кованым ограждением 
черного металла (рисунок – 
вертикальные стойки, между ними -  
композиции из рокайлей и волют с 
акантовыми листьями по сторонам) и с 
деревянными профилированными 
поручнями, на косоурах;  
 
профиль ступеней (с валиком); 
 
латунные кольца для ковродержателей; 
покрытие полов лестничных площадок – 
белый и серый мрамор; 
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  одномаршевая межстенная лестница в 
вестибюле парадной лестницы – с 
мраморными ступенями, латунными 
кольцами и ковродержателями; 
 
профиль ступеней (с валиком); 
 

 
 

  одномаршевая межстенная лестница в 
вестибюле в центральной части 
(помещение7-Н(2)) – с мраморными 
ступенями, латунными кольцами для 
ковродержателей; 
 
профиль ступеней (с валиком); 
 

 
 

  трехмаршевая межэтажная лестница       
(Л-1)  – с известняковыми ступенями,  
металлическим ограждением, с 
деревянными профилированными 
поручнями, на косоурах; 
 
покрытие полов лестничных площадок – 
керамическая метлахская плитка; 
 
профиль ступеней (с валиком); 
 

             

  двухмаршевая межэтажная лестница       
(Л-3), ведущая из помещения 9-Н(7) в 
помещение 16-Н(33) - с деревянными 
ступенями,  балюстрадным ограждением 
(с прямоугольными филенчатыми 
тумбами и фигурными 
орнаментированными столбами),  
профилированными поручнями, 
декорированными поясом иоников, на 
косоурах; 
 
покрытие полов лестничных площадок – 
дерево; 
профиль ступеней (с валиком); 
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4. Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен; 
исторические габариты помещений с 
художественной отделкой; 
 

 

5. Архитектурно-
художественное 

решение  
фасадов: 

 

лицевой фасад, его историческое 
архитектурно-художественное решение в 
формах эклектики, выполненное по 
проекту Л.Л. Хойновского 1912 года; 
 
цоколь, облицованный анортозитом; 
характер отделки фасадов: декоративная 
штукатурка (прямоугольный руст – 1-й 
этаж, уплощенный руст – 2-4-й этажи и 
аттиковый объем); 
 

 
 

 
 

  оформление воротного проезда – веерная 
рустовка, замковый камень с маскароном 
(женская голова в шлеме с плюмажем);  
двустворчатое деревянное глухое 
воротное заполнение – каждая створка 
завершена профилированной тягой с 
волютообразными завитками, и 
декорирована двумя фигурными 
филенками; 
полуциркульная деревянная фрамуга с 
двумя фигурными филенками; 
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  арки сводов воротного проезда 
оформлены профилями; 
профилированный карниз в верхних 
частях стен; 
стены оформлены полосовым рустом; 

                     

  оформление дверных проемов – веерный 
руст, замковый камень с маскароном 
(женская голова в шлеме с плюмажем), 
профилированный наличник с замковым 
камнем; 
 
двустворчатые полусветлые деревянные 
дверные заполнение входных проемов 
(два), каждая створка на одну 
прямоугольную и на одну фигурную 
филенки; 
фрамуга с полуциркульным 
завершением; 
латунная фурнитура дверных 
заполнений; 
 

   
 

  исторические оконные проемы 1-4-го 
этажей (в т.ч. балконные двери) – 
местоположение, конфигурация 
(полуциркульные, с лучковым 
завершением, овальные), оформление 
(веерная рустовка, замковые камни, 
профилированные фигурные наличники, 
лепные композиции из раковин с 
волютообразными завитками, листьями 
аканта и драпировками), габариты; 
 
 
заполнения оконных проемов – 
исторические рисунок, материал 
(дерево), цвет; 
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  два прямоугольных балкона в уровне          
3-го этажа на фигурных 
орнаментированных кронштейнах (один 
балкон на четырех, второй на двух) с 
балюстрадными ограждениями 
(фигурные столбики, прямоугольные 
опорные тумбы, профилированные 
поручни); 

     
 

   
 

  филенчатые пилястры тосканского 
ордера в уровне 2-4-го этажей; 
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  в уровне 4-го этажа медальон в 
обрамлении венка из дубовых листьев, 
перевитых лентами, под ним – акантовые 
ветви; 

                         
 

  исторический профиль межэтажных 
карнизов и тяг; 
 

           
 

        
 

  венчающий профилированный карниз; 
 

 
 

  лучковый раскрепованный 
профилированный фронтон над южной 
частью фасада; 
 

      
  

  балюстрадное ограждение – над 
центральной и северной частью фасада: с 
гладкими опорными столбиками, 
профилированными поручнями и 
филенчатыми опорными тумбами; 

 

 
 
 

  архитектурно-художественное решение 
дворовых фасадов; 
цоколь, облицованный известняковой 
скобой; 
материал и характер отделки фасадов - 
окрашенная штукатурка; 
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  исторические оконные проемы 
цокольного и 1-4-го и мансардного 
этажей – местоположение, конфигурация 
(прямоугольные, с лучковым 
завершением, с полуциркульным 
завершением, круглые, овальные), 
оформление (замковые камни, фигурные 
профилированные наличники с 
«ушками» и трёхчастными замковыми 
камнями, профилированные подоконные 
блоки), габариты; 
 
заполнения оконных проемов – 
исторические рисунок, материал 
(дерево), цвет; 
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  полуциркульные арочные проемы 
первого этажа, оформление – замковые 
камни; 

 
 
 

  полуциркульные входные проемы в 
западной части дворового корпуса, 
оформление – замковые камни; 
 
двустворчатое глухое дверное 
заполнение (два), каждая створка на две 
прямоугольных филенки; 
полуциркульная фрамуга с двумя 
прямоугольными филенками; 

   
 
 
 

349



11 

полуциркульный лестничный ризалит, 
оформление -  рустованные лопатки, 
профилированные тяги в основании и в 
верхних частях стен, гладкий фриз;       
в уровне первого этажа прямоугольный 
ризалит, завершенный террасой с 
балюстрадным ограждением (гладкие 
опорные стойки, прямоугольные тумбы с 
вазами (в настоящее время закрыты 
футлярами), профилированные поручни), 
оформление – углы с лопатками, 
полуциркульная ниша с замковым 
камнем, венчающий профилированный 
карниз; 

прямоугольный ризалит в уровне 
первого этажа, завершен балконом с 
металлическим ограждением (рисунок – 
вертикальные стойки, волютообразные 
завитки, рокайли); 

пятигранный эркер в уровне 4-го этажа, 
оформление – профилированные тяги, 
венчающий профилированный карниз; 
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прямоугольные балконы в уровне 3-го и 
4-го этажей с металлическим 
ограждением (рисунок – вертикальный 
стойки, волютообразные завитки, 
рокайли); 

фасады западной части дворового 
корпуса оформлены рустованными 
лопатками; 

исторический профиль межэтажных 
карнизов и тяг; 

венчающий профилированный карниз; 
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6. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров, 
предметы 

декоративно-
прикладного 
искусства: 

тамбур парадного вестибюля лестницы 
(Л-2), оформление - деревянные 
филенчатые панели потолка и стен; 

покрытие пола тамбура – белый мрамор 
с темной окантовкой; 

оформление входного проема - 
деревянный профилированный 
наличник; 
двухстворчатое деревянное полусветлое 
дверное заполнение входного проема из 
тамбура в вестибюль, каждая створка на 
одну прямоугольную и одну фигурную 
филенки, латунная фурнитура (фигурные 
дверные ручки); 
полуциркульная фрамуга; 
стекла в филенках с травлением, 
матовые; 
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вестибюль состоит из двух помещений – 
прямоугольного Л-2 (II) и 
восьмиугольного Л-2 (III); 
оформление потолка прямоугольной 
части: по центру -  лепная розетка с 
расходящимися по сторонам листьями в 
обрамлении лаврового венка, перевитого 
лентами; 
фигурная филенка, по периметру 
потолка – профилированная тяга; 

в тимпанах над входными проемами 
лепные композиции – арматура, по 
сторонам – оливковые ветви; 

в верхних частях стен – 
профилированный карниз с поясом 
иоников, оформление стен – 
прямоугольный филенки; 
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оформление входного проема в 
восьмиугольную часть вестибюля: 
профилированный архивольт с лепным 
замковым камнем в виде картуша со 
стилизованной раковиной и цветочными 
гирляндами по сторонам; 
свод проема оформлен прямоугольной 
филенкой; 

нижние части стен облицованы 
серпентинитом; 
покрытие пола – белый мрамор с темной 
окантовкой;  

оформление потолка восьмиугольной 
части вестибюля: лепная розетка по 
центру, лепной венок из лавровых 
листьев, перевитых лентой; 
по сторонам от венка – фигурные 
филенки; 

в верхних частях стен профилированный 
карниз с поясом иоников; 
профилированный архитрав; 

в стенах помещения - полуциркульные 
ниши с профилированными 
архивольтами и лепным замковыми 
камнями в виде картуша со 
стилизованной раковиной и цветочными 
гирляндами по сторонам; 

стены оформлены прямоугольными 
филёнками; 
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одноярусный средистенный камин 
белого мрамора; 
по бокам - стилизованные фигурные 
кронштейны, декорированные висячими 
цветочными гирляндами и резными 
акантовыми листьями (снизу); 
под полкой – филенки, по центру – 
резная композиция из акантовых листьев 
и волютообразных завитков; 
профилированная фигурная полка;  
портал - обшивка топочного отверстия -
чугун, литье, окраска оформление - 
профилированная тяга; 
таган – чугун, литье, окраска; 
время – нач. XX в.; 

по сторонам от камина мраморные 
панели с фигурными филенками; 

над камином – зеркало в штукатурной 
профилированной раме; 

оформление входных проемов в 
прямоугольную часть вестибюля и на 
парадную лестницу: штукатурный 
профилированный наличник с лепным 
замковым камнем в виде картуша со 
стилизованной раковиной и цветочными 
гирляндами по сторонам; 
свод проема оформлен прямоугольной 
филенкой; 
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бордюр облицован серпентинитом; 
покрытие пола – белый мрамор с темной 
окантовкой; 

тамбур вестибюля в центральной части 
здания (7-Н(1)), оформление - 
деревянные филенчатые панели потолка 
и стен; 

оформление входного проема - 
деревянный профилированный 
наличник; 
двухстворчатое деревянное полусветлое 
дверное заполнение входного проема из 
тамбура в вестибюль, каждая створка на 
одну прямоугольную и одну фигурную 
филенки; 
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вестибюль в центральной части здания 
(помещение 7-Н (2)), оформление свода 
– прямоугольные филенки;

в верхних частях стен – 
профилированный карниз; 
в тимпане свода – филенка с 
полуциркульным завершением, внутри 
которой две фигурные филенки с 
круглой филёнкой по центру; 
над входным проемом овальное окно, 
оформленное штукатурным 
профилированным наличником; 

оформление стен вестибюля – 
прямоугольные филенки; 

входной проем в помещение 7-Н(3) 
оформлен профилированным 
наличником; 
деревянное двустворчатое глухое 
дверное заполнение, каждая створка на 
две прямоугольные филенки; 
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бордюр выполнен из серпентинита; 
покрытие пола вестибюля – белый 
мрамор с темной окантовкой; 

оформление парадной лестницы (Л-2): 
деревянная (дуб) кабина лифта – 
прямоугольная, с двустворчатым 
полусветлыми дверным заполнением, 
каждая створка на две фигурные 
филенки; 
цокольная часть кабины оформлена 
прямоугольными филенками; 
верхняя часть скруглённая, с волютами 
по углам и филенками между ними, 
венчающий карниз с поясом иоников; 

кованое ограждение шахты лифта, 
рисунок – вертикальные стойки с 
розетками между ними, акантовые 
листья, волютообразные завитки; 
двери на этажах одностворчатые, 
ажурные, рисунок – по центру S-
образный вензель, вокруг 
волютообразные завитки, 
переплетающиеся друг с другом и листья 
аканта; 

оформление дверного проема в 
помещение под лестницей (Л-2(X)): 
полуциркульная филенка, внутри лепная 
раковина, деревянный профилированный 
наличник; 
деревянное одностворчатое дверное 
заполнение, на две прямоугольные 
филенки;  
полуциркульная ниша, оформленная 
прямоугольной филенкой; 
покрытие пола под лестницей – белый 
мрамор с темной окантовкой;  
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покрытие пола помещения под 
лестницей Л-2 (IX) -  керамическая 
метлахская плитка, геометрический 
рисунок; 

поля подшивки маршей, потолки 
лестничных площадок и стены парадной 
лестницы оформлены прямоугольными 
филенками; 
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оформление оконных проемов лестницы 
и балконной двери (в уровне между 1 и 
2-м этажами) – штукатурные 
профилированные наличники; 
латунная фурнитура (шпингалеты с 
фигурными ручками); 

подоконные доски белого мрамора; 

порог балконной двери (между 1-м и 2-м 
этажами) облицован белым мрамором (с 
профилем по краю); 

оформление дверных проемов парадной 
лестницы: лучковые и прямые сандрики 
на фигурных орнаментированных 
кронштейнах, прямоугольные филёнки; 
деревянные двустворчатые глухие 
дверные заполнения, каждая створка на 
две прямоугольные и одну круглую 
филенку, оформленных по периметру 
резными поясами растительного 
орнамента; 
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оформление потолка лестничного марша: 
профилированная тяга по периметру 
потолка; 

в верхних частях стен профилированный 
карниз с поясом иоников и поясом «бус»; 

покрытие полов лестничных площадок – 
серый с прожилками мрамор в темной 
окантовке;  

361



23 

помещения 2-го этажа; 
помещение 8-Н (1): откосы дверного 
проема оформлены деревянными 
филенчатыми панелями; 
оформление дверного проема –
деревянный профилированный 
наличник; 

оформление потолка – восьмигранная 
филенка с профилированной тягой по 
периметру; 

в верхних частях стен профилированный 
карниз с поясом модульонов и 
прямоугольными филенками между 
ними и поясом иоников; 

одноярусный средистенный камин 
белого мрамора; 
по сторонам – стилизованные пилястры, 
декорированные прямоугольными и 
круглыми филенками, под полкой – 
прямоугольные филенки с желобчатым 
поясом между ними, полка 
профилированная; 
портал - обшивка топочного отверстия -
чугун, литье, окраска, оформление – 
профилированное обрамление, 
растительный орнамент; 
таган – чугун, литье, окраска; 
время – нач. XX в.; 
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над камином зеркало в дубовой 
лакированной профилированной раме с 
фигурным завершением в виде фигурных 
тяг с волютообразным завершением, по 
центру картуш с акантовыми листьями 
по сторонам; 

оформление дверного проема в 
помещение 8-Н(3): деревянный 
профилированный наличник;  

помещение 8-Н(5): оформление потолка 
– профилированная тяга по периметру;

в верхних частях стен – 
профилированный карниз с поясом 
иоников, профилированный архитрав; 
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подоконная доска белого мрамора; 

в северной стене помещения две пары 
ниш (одна полуциркульная, другая 
прямоугольная) в профилированном 
обрамлении; 
оформление дверного проема – 
деревянный профилированный 
наличник; 
деревянное двухстворчатое глухое 
дверное заполнение, каждая створка на 
три прямоугольные филенки; 

откосы дверного проема (в помещение 
8-Н (6) оформлены деревянными
филенчатыми панелями;
оформление дверного проема –
деревянный профилированный
наличник;
деревянное двухстворчатое глухое
дверное заполнение, каждая створка на
три прямоугольные филенки;

помещение 8-Н(6): двухчастный зал, 
состоящий из двух помещений; 

потолок южной части помещения 
кессонированный с профилированной 
тягой по периметру (материал - 
штукатурка, отделанная под дуб);       
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в верхних частях стен – 
профилированная тяга; 

одноярусный средистенный камин 
серого брекчиевидного мрамора; 
цоколь камина с профилем, по бокам 
колонны тосканского ордера на 
постаментах, над колоннами 
профилированный карниз, над ним 
прямоугольные выступы, 
декорированные розетками, по сторонам 
от колонн филенчатые панели, полка с 
профилем; 
портал - обшивка топочного отверстия -
чугун, литье, окраска, оформление - 
профилированная рама, по контуру 
декорирована латунным поясом 
растительного орнамента, само 
отверстие обрамлено латунным поясом 
«бус»; 
таган – чугун, литье, окраска; 
время – нач. XX в.; 

латунная фурнитура (шпингалеты с 
фигурными ручками); 
подоконная доска (три) багрового 
брекчиевидного мрамора; 

оформление потолка северной части 
помещения: по центру лепная розетка с 
расходящимися листьями аканта, поясом 
растительного орнамента и веерообразно 
расходящейся лепной имитацией 
драпировки; 

по углам потолка четыре прямоугольные 
филенки с обрамлением в виде лепных 
гирлянд с розетками по углам, внутри 
живописные изображения кентавров (с 
луком и с лирой) (техника – масло по 
штукатурке); 
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по сторонам от центральной лепной 
композиции четыре прямоугольные 
филенки, обрамленных лепными 
поясами растительного орнамента, 
внутри – двухцветный барельеф – 
танцующие девушки и юноши в 
античных одеяниях; 

по периметру потолка – пояс из
прямоугольных филенок, 
профилированная тяга с поясом 
растительного орнамента и поясом 
«бус»; 

в верхних частях стен профилированный 
карниз с поясом иоников, поясом 
«сухариков» и поясом растительного 
орнамента; 

стены оформлены прямоугольными 
филенками, обрамленными лепными 
поясами растительного орнамента и 
поясами из розеток с восьмиконечными 
звездами внутри; 
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в межоконных пространствах 
прямоугольные филенки, обрамленные 
лепными поясами растительного 
орнамента;  

одноярусный средистенный камин 
белого мрамора; 
цоколь с профилем, профилированная 
полка, под ней – прямоугольная филенка 
с двуцветным барельефом «Похищение 
Европы»; 
портал - обшивка топочного отверстия -
чугун, латунь, литье, окраска; 
время – нач. XX в.; 
ограждение из двух горизонтальных 
кованых тяг; 
над камином прямоугольное зеркало в 
штукатурной профилированной раме с 
поясами растительного орнамента; 

латунная фурнитура (шпингалеты с 
фигурными ручками); 
подоконная доска (пять) светлого 
мрамора; 

оформление входных проемов – 
деревянные профилированные 
наличники; 
деревянное двухстворчатое глухое 
дверное заполнение, каждая створка на 
три прямоугольные филенки, 
обрамленные поясами желобчатого 
орнамента с розетками по углам; 
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помещение 8-Н(7): прямоугольное, с 
плоским потолком с распалубками; 
живописное оформление потолка 
(техника – масло по штукатурке): по 
центру композиция из растительных 
орнаментов, цветочных стеблей и 
бутонов, по периметру потолка – поясок 
из бутонов; 

ребра распалубок оформлены 
живописными поясами волнообразного 
орнамента; 

под пятами распалубок – 
профилированные импосты с поясами 
растительного орнамента и поясом 
«бус»; 

\ 

в южной стене три ниши с 
полуциркульными завершениями; 
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латунная фурнитура (шпингалеты с 
фигурными ручками); 
подоконная доска (две) багрового 
брекчиевидного мрамора; 

люстра - бронза, литье, позолота, на 
шесть рожков; 
центральный стержень и стержни рожков 
декорированы розетками и ажурным 
растительным орнаментом, на конце 
каждого рожка – цветочная розетка; 

помещения 3-го этажа; 
помещение 9-Н(1): прямоугольное, с 
круглым отверстием для светового 
фонаря по центу потолка; 
оформление потолка – световой фонарь 
по контуру обрамлен лепным венком, 
перевитым лентой; 
профилированная тяга по периметру 
потолка;  
две латунные вентиляционные решетки в 
профилированном обрамлении; 

антаблемент в верхних частях стен: 
профилированный карниз с поясом 
растительного орнамента, поясом «бус» 
и поясом иоников, фриз с лепным 
поясом из арочек, чередующихся со 
стилизованными цветочными стеблями, 
профилированный архитрав с поясом 
растительного орнамента; 

под антаблементом – пояс из 
прямоугольных филенок, ниже – карниз 
с поясом растительного орнамента, 
гладкий фриз и пояс «бус»; 
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стены оформлены прямоугольными 
филенками, обрамленными поясами 
растительного орнамента и «бус»; 

оформление трех входных проемов: 
прямой сандрик с поясами растительного 
орнамента и «бус», на фигурных 
орнаментированных кронштейнах с 
лепными гирляндами из дубовых 
листьев, под сандриком прямоугольная 
филенка с лепной композицией из 
дубовой и лавровой ветвей с венком по 
центру, профилированный наличник с 
поясом растительного орнамента; 
откосы входного проема на парадную 
лестницу Л-2 оформлены деревянными 
филенчатыми панелями; 
откосы входного проема в 
помещение 9-Н(7) оформлены 
прямоугольными филёнками; 

в нижних частях стен – пояс из 
прямоугольных филенок; 
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помещение 9-Н(4) (Дубовая гостиная): 
оформление потолка – имитация 
нервюрного свода с профилированными 
нервюрами и розетками, 
декорированными лепными акантовыми 
листьями; 
профилированный карниз в верхних 
частях стен; 

нижние части стен облицованы 
деревянными дубовыми панелями, 
декорированными прямоугольными и 
фигурными филенками, 
профилированный карниз; 

встроенный в стенную панель шкаф, 
фанерованный красным деревом, 
трехстворчатый, на цокольном 
основании; 
средняя часть выступает вперед, 
филенки остекленные, над створками три 
ящика с латунными ручками-скобами, 
верхний край профилирован; 
время: нач. 20 в. 
размер: в. – 137 см, ш. – 190 см., гл. – 40 
см.; 
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оформление оконных проемов и 
балконной двери (по центру) – 
деревянные профилированные 
наличники; 
оформление оконных и дверных откосов 
- деревянные филенчатые панели;
прямоугольные деревянные подоконные
доски (с профилем по краю);
деревянное двустворчатое полусветлое
заполнение балконного входного проема,
каждая створка на одну прямоугольную
филенку, латунная фурнитура
(шпингалеты с орнаментированными 
ручками); 

оформление дверных проемов (в 
помещения 9-Н(7) и 9-Н(5)) –
деревянный прямой сандрик на 
фигурных орнаментированных 
кронштейнах, деревянные филенчатые 
панели; 
потолки тамбуров оформлены 
деревянными филенчатыми панелями; 
два двустворчатых деревянных глухих 
заполнения, каждая створка на одну 
прямоугольную и две фигурную 
филенки; 
дверная фурнитура (две латунные ручки, 
декорированные растительным 
орнаментом); 
оформление дверного проема (ведет в 
помещение 9-Н(3)) – деревянный 
профилированный наличник; 
деревянное двустворчатое глухое 
дверное заполнение, каждая створка на 
две прямоугольные и одну фигурную 
филенки; 
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одноярусный средистенный камин 
светло-коричневой яшмы с розовыми и 
белыми вкраплениями; 
цоколь с профилем, профилированная 
рама, обрамляющая топку; 
венчающая часть с профилированным 
карнизом и цоколем, между ними – 
прямоугольная филёнка с мраморным 
барельефом «Бегство в Египет»;  
портал - обшивка топочного отверстия -
чугун, литье, окраска, оформление - 
рельефные детали в виде виноградных 
гроздьев и листьев, задняя часть с 
фигурным завершением, козырек над 
топочным отверстием, боковины 
гладкие, в центре фриза розетка, на углах 
фигурные филенки с волютообразными 
деталями, притопочная плита из светло-
коричневой яшмы; 
таган – чугун, литье, окраска; 
время: нач. 20 в., 
размер: в. – 188 см, ш. – 220 см., гл. – 43 
см.; 

бронзовая люстра на 24 светоточки: 
центральный стержень круглый, с 
расширениями, нижний ярус в виде 
обода, несущего кронштейны, в местах 
крепления которых – розетки, 
кронштейны изогнутые, состоят из двух 
волютообразных деталей, на концах 
бабешки с рельефным растительным 
орнаментом, аналогичные кронштейны 
во втором ярусе, в местах их крепления – 
листья аканта, бабешки такие же, но 
меньшего размера, в верхней части 
люстры шарообразная деталь, 
сужающаяся кверху; 
время: нач. 20 в., 
размер: в. – ок. 150 см.; 

помещение 9-Н(5): оформление потолка 
– по центру лепная розетка,
декорированная акантовыми листьями и
лепным поясом с розетками и
позолоченным обрамлением, по
сторонам лепные цветочные гирлянды,
перевитые лентами;
по периметру потолка –
профилированная тяга;
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в верхних частях стен позолоченный 
антаблемент: профилированный карниз с 
поясом растительного орнамента, фриз, 
заполненный растительным орнаментом, 
профилированный архитрав с поясом 
растительного орнамента; 

стены оформлены фигурными 
филенками, обрамленными лепными 
позолоченными поясами растительного 
орнамента с рокайлями; 
в нижних частях стен профилированная 
тяга по периметру стены и пояс 
прямоугольных филенок; 

оформление входного проема в 
помещение 9-Н(6)*: деревянный 
профилированный наличник со 
стилизованным замковым камнем в виде 
лепного картуша с рокайлями и 
растительным орнаментом, десюдепорт в 
виде фигурной филенки, внутри – лепная 
композиция: картуш с волютообразными 
элементами и рокайлями, по сторонам – 
фигуры драконов;  

*в настоящее время не используется;
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оформление входных проемов в 
помещения 9-Н(4) и 9-Н(7): деревянные 
профилированные наличники, откосы 
входного проема в помещение 9-Н(7) 
оформлены прямоугольными 
филенками; 
деревянные двустворчатые глухие 
заполнения (два), каждая створка на две 
фигурные филенки с рокайльным 
орнаментом; 
дверная фурнитура (латунные накладные 
пластины с декором трельяжа и 
растительным орнаментом, латунные 
фигурные орнаментированные ручки); 

оформление оконных проемов и 
балконной двери: деревянные 
профилированные наличники с лепными 
замковыми камнями в виде картушей со 
стилизованными раковинами и 
цветочными гирляндами по сторонам; 
деревянное двустворчатое полусветлое 
заполнение балконного входного проема, 
каждая створка на одну прямоугольную 
филенку, латунная фурнитура 
(шпингалеты с фигурными 
орнаментированными ручками); 
подоконные доски (две) белого мрамора 
(фигурные, с профилем по краю); 

одноярусный средистенный камин 
белого мрамора;  
боковины в виде герм с обнаженными 
женскими торсами, с волютообразной 
нижней частью, с медальоном в 
стилизованной растительной рамке и 
цветочными гирляндами, фриз 
декорирован цветочными гирляндами, 
рокайльными завитками и трельяжами, в 
центре фриза два путти, держащие 
картуш; 
полка камина криволинейных очертаний, 
профилированная; 
портал - обшивка топочного отверстия -
чугун, литье, окраска; 
таган – чугун, литье, окраска;  
три металлическими панели внутри, 
декорированные рельефными рамками с 
растительными деталями, в центре 
задней панели букет; 
притопочная плита из светлого мрамора; 
время: нач. 20 в., 
размер: в. – 110 см, ш. – 160 см., гл. – 37 
см.; 

375



37 

над камином - зеркало в штукатурной 
позолоченной орнаментированной раме с 
полуциркульным завершением, по 
контуру рамы орнамент аканта, вверху 
гирлянды и букет в центре; 

люстра – бронза, литье, позолота (?), на 
три светоточки;  
центральный шток в виде двух сфер 
разного диаметра (верхняя – меньше), 
соединенных граненым стержнем, между 
ними диск с рельефным орнаментом, 
верхняя сфера декорирована орнаментом 
из розеток и листьев аканта, нижняя 
сфера внизу ложчатая; 
изогнутые, с растительными завитками 
кронштейны крепятся на диске штока и 
на нижней сфере, на концах 
кронштейнов сферические детали с 
диском внизу, несущие чашеобразные 
плафоны молочного стекла, части 
кронштейнов, находящиеся под 
плафоном, решены в виде 
фантастических голов с женскими 
торсами, на нижней сфере между 
кронштейнами находятся рельефные 
маскароны, к которым прикреплены 
волютообразные детали, соединяющие 
маскароны с кронштейнами, в нижней 
части люстры петлевидное завершение; 
время: нач. 20 в., 
размер: в. – ок. 120 см; 

помещение 9-Н(6): оформление потолка: 
по центру – лепная розетка с листьями 
аканта и профилированной тягой; 
в верхних частях стен – 
профилированный позолоченный карниз 
с поясом иоников, поясом растительного 
орнамента и профилированной тягой; 
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стены оформлены фигурными 
филенками, обрамленными 
позолоченными поясами растительного 
орнамента с рокайлями; 
в нижних частях стен пояс 
прямоугольных филенок, обрамленных 
рокайльным орнаментом; 

оформление входного проема в 
помещение 9-Н(5): деревянный 
позолоченный профилированный 
наличник со стилизованным замковым 
камнем в виде лепного картуша с 
рокайлями и растительным орнаментом, 
десюдепорт в виде фигурной филенки, 
декорированной растительной 
орнаментом и рокайлями; 
деревянное четырехстворчатое глухое 
заполнение, каждая створка на три 
прямоугольные филенки; 
дверная фурнитура (фигурные латунные 
петли);  

оформление дверного проема в 
помещение 9-Н(7) и проема встроенного 
шкафа: десюдепорты в виде фигурных 
филенок, декорированных растительным 
орнаментом, цветочными гирляндами и 
рокайлями, деревянный позолоченные 
профилированные наличники; 
деревянное глухое одностворчатое 
дверное заполнение, каждая створка на 
две фигурные филенки, декорированные 
рокайлями; 
деревянное полусветлое одностворчатое 
дверное заполнение, каждая створка на 
две фигурные филенки, декорированные 
рокайлями; 
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оформление оконных проемов: 
деревянные позолоченные штукатурные 
профилированные наличники с 
замковыми камнями в виде лепных 
картушей, декорированных 
растительным орнаментом, латунная 
фурнитура (шпингалеты с фигурными 
орнаментированными ручками; 
подоконные доски (две) белого мрамора 
(фигурные, с профилем по краю); 

одноярусный средистенный камин 
белого мрамора; 
боковины с волютообразными деталями, 
листьями аканта в верхней и нижней 
частях, декорированы рельефными 
деталями в виде раковин, дельфинов и 
трельяжных рамок, по центру – резная 
композиция из двух рокайлей с 
цветочным букетом между ними, по 
сторонам цветы и листья аканта; 
полка камина криволинейных очертаний, 
с профилированным краем; 
топочный портал металлический, 
обшивка топочного отверстия - чугун, 
литье, окраска, с тремя металлическими 
панелями внутри, в центре задней панели 
– вензель из двух букв «S»;
таган – чугун, литье, окраска;
время: нач. 20 в.,
размер: в. – 118 см, ш. – 154 см., гл. – 30
см;

зеркало над камином - в фигурной раме с 
растительным орнаментом по контуру, 
завершение полуциркульное с 
выгнутыми и вогнутыми частями; 
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люстра – бронза, литье, позолота (?), на 
три светоточки; 
центральный стержень с двумя 
гранеными хрустальными сферами 
разного диаметра и аналогичной 
полусферой внизу, в бронзовом 
профилированном обрамлении, в 
средней части стержня крепятся 
волютообразные бронзовые детали, 
нижний ярус решен в виде бронзовой 
сферы, несущей три кронштейна с 
чашеобразными плафонами граненого 
хрусталя; 
время: нач. 20 в., 
размер: в. – ок. 150 см.; 

помещение 9-Н(7): прямоугольное, 
двухчастное, разделено четырьмя 
колоннами, северная часть – двусветная, 
с межэтажной лестницей Л-3; 
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оформление потолка: по центру лепная 
композиция – зубчатая розетка, 
декорированная крестчатым орнаментом, 
в центре позолоченные листья аканта с 
поясами «бус» и лепными пальметтами с 
листьями аканта;  
розетка обрамлена лепными тягами с 
растительным орнаментом; 
вокруг розетки лепной растительный 
орнамент с композициями из розеток, 
пальметт и волютообразных завитков; 
по периметру потолка – 
профилированная лепная фигурная тяга 
и позолоченная тяга, в средних частях 
лепные листья аканта; 

по углам потолка лепные композиции из 
рокайлей, образующих картуши, 
акантовых листьев и растительного 
орнамента, по сторонам – 
прямоугольные филёнки, заполненные 
растительным орнаментом;  
по внешнему контуру потолка – лепной 
позолоченный пояс растительного 
орнамента; 

в верхних частях стен антаблемент: 
профилированный карниз с поясом 
орнаментированных модульонов и 
розетками между ними, фриз с 
повторяющейся лепной композицией – 
картуш с женской головой, над ним – 
пальметта, по сторонам рокайли, 
композиции соединены цветочными 
гирляндами, которые в клювах держат 
головы мифологических существ 
(грифоны?), позолоченный пояс 
растительного орнамента, 
профилированный архитрав с 
позолоченным поясом растительного 
орнамента; 

балки между колоннами декорированы 
прямоугольными филенками; 
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стены оформлены фигурными и 
прямоугольными филенками, 
обрамленными лепными позолоченными 
тягами, внутри филенок сверху и снизу 
лепные композиции из пальметт и 
растительного орнамента; 

на западной и восточной стенах – две 
мраморные пилястры коринфского 
ордера с позолоченными капителями; 

в нижних частях стен профилированная 
позолоченная тяга, под ней пояс 
прямоугольных филенок, обрамленных 
лепными позолоченными тягами; 
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оформление входных проемов (в 
помещения 9-Н (1,4,5)): десюдепорты 
внутри прямоугольных филенок – 
фигурные филенки в лепном 
позолоченном обрамлении, 
декорированном акантовыми листьями с 
волютообразными завершениями, сверху 
филенки – пальметта с растительным 
орнаментом; 
профилированные штукатурные 
наличники, декорированные 
растительным орнаментом и 
позолоченным поясом «бус»; 
деревянные двустворчатые полусветлые 
дверные заполнения (оформление 
створок со стороны помещения 9-Н (7)), 
каждая сворка на две фигурные филенки, 
обрамленные лепными позолоченными 
тягами и декорированные резными 
картушами с акантовыми листьями по 
сторонам (в верхних филенках 
зеркальная расстекловка на шесть 
сегментов), дверная фурнитура 
(латунные накладные пластины с 
декором трельяжа и растительным 
орнаментом); 

оформление оконных проемов - 
штукатурные профилированные 
позолоченные наличники;  
оконная фурнитура (три латунных 
шпингалета с орнаментированными 
ручками и монограммами); 

фигурные подоконные доски (три) 
светлого брекчиевидного мрамора; 
под окнами латунные калориферные 
решетки (три) в деревянных 
прямоугольных рамах – решетки 
декорированы по периметру рокайлями и 
пальметтами, в центре – фигурная 
филенка с пальметтами по сторонам и 
монограммой владельца – 
стилизованные буквы “SS”; 
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покрытие пола – наборный паркет из 
ценных пород дерева с бордюром по 
периметру, рисунок: по центру – 
композиция из розетки с расходящимися 
пальметтами в обрамлении 
растительного орнамента и фигурной 
филенки с листьями аканта; 
тяга по периметру пола, в углах – 
композиции из пальметт с 
расходящимися акантовыми листьями и 
волютообразными завитками; 

люстра – бронза, литье, позолота, 
двухъярусная, на 36 светоточек; 
центральный стержень с двумя 
вазообразными фарфоровыми деталями, 
расписанными стилизованными цветами, 
птицами и бабочками; 
нижний ярус состоит из девяти 
волютообразных кронштейнов с 
листьями аканта, каждый кронштейн 
несет три рожка, один из которых 
расположен выше, каждые два нижних 
рожка с чашеобразной фарфоровой 
профиткой, с аналогичной росписью; 
верхний ярус состоит из девяти 
волютообразных кронштейнов с 
листьями аканта, несущими один рожок, 
вверху корона из виноградных гроздьев 
и листьев, внизу рельефная гирька; 
время: кон. 19 – нач. 20 в. 
размер: в. ок. 170 см.; 
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оформление потолка двусветной части 
помещения – лестничной клетки Л-3: 
прямоугольные, фигурные и круглые 
филенки центральная восьмиугольная 
филенка, обрамлённая лепным поясом 
растительного орнамента, внутри - 
лепная розетка, обрамленная 
растительным орнаментом, поясом «бус» 
и профилированной тягой, по торцевым 
сторонам потолка в круглых филенках, 
обрамленных лепными венками, лепные 
композиции из музыкальных 
инструментов, цветов и лент, остальные 
прямоугольные и круглые филенки 
внутри заполнены лепным растительным 
орнаментом с волютообразными 
завитками;  
профилированная тяга по периметру 
потолка; 

в верхних частях стен – антаблемент: 
профилированный карниз с поясом 
иоников, фриз с лепным растительным 
орнаментом и поясами «бус»; 

стены оформлены прямоугольными 
филенками, разделенными по 
горизонтали лепными поясами 
растительного орнамента; 
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фигурные орнаментированные 
кронштейны под лестничными 
площадками; 
между кронштейнами – пояс 
прямоугольных филенок, под ними – 
лепные поясам растительного орнамента; 

тетива лестницы оформлены 
прямоугольными и круглыми филенками 
и лепным поясом растительного 
орнамента; 

поля подшивок лестничных маршей 
оформлены прямоугольными и 
фигурными филенками; 

стены под лестничным маршем 
оформлены прямоугольными 
филенками; 
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оформление дверных проемов: 
деревянный профилированный 
наличник; 
оформление откосов дверных проемов – 
прямоугольные филенки; 
двустворчатое деревянное дверное 
заполнение* (в помещение 9-Н(8)), 
каждая створка на восемь 
прямоугольных застекленных филёнок; 

*в настоящее время проем не
используется;

оформление оконного проема – 
штукатурный профилированный 
наличник; 
оконная фурнитура (латунный 
шпингалет с орнаментированными 
ручками и монограммами); 
фигурная подоконная доска светлого 
брекчиевидного мрамора; 

помещение 9-Н(8): оформление потолка 
– прямоугольные и круглые филенки,
соединенные профилированными
тягами, внутри филенок - лепные
композиции из акантовых листьев;
профилированная тяга по периметру
потолка;
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в верхних частях стен – 
профилированный карниз с лепным 
поясом растительного орнамента и пояса 
порезки; 

оформление входного проема* – в 
помещение 9-Н(7): деревянный дубовый 
профилированный наличник, архивольт 
декорирован резной лавровой гирляндой, 
перевитой лентами и фестонами, 
десюдепорт с резным орнаментом из 
акантовых листьев и волютообразных 
завитков, по центру – ваза с фруктами; 
откосы входного проема оформлены 
прямоугольными филенками; 

*в настоящее время не используется;

помещение 9-Н(9): оформление потолка 
– три лепные розетки с расходящимися
по сторонам акантовыми листьями и
растительным орнаментом;
профилированная тяга по периметру
потолка;

в верхних частях стен – 
профилированный карниз с лепным 
поясом растительного орнамента и пояса 
порезки; 
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оформление оконных проемов – 
штукатурные профилированные 
наличники;  

помещения 4-го этажа; 
помещение 16-Н(1): по центру потолка – 
плоский световой фонарь (деревянный 
каркас, мелкая расстекловка с 
изображениями звезд и цветов), 
оформление – профилированная рама; 
в верхних частях стен – 
профилированный карниз; 

стены на три четверти высоты 
облицованы деревянными дубовыми 
филенчатыми панелями, 
профилированный венчающий карниз; 

оформление входного проема на 
парадную лестницу Л-2 и в помещение 
16-Н(8): деревянный профилированный
наличник, откосы оформлены
деревянными филенчатыми панелями;

помещение 16-Н(8): нижние части стен 
облицованы деревянными дубовыми 
филенчатыми панелями, 
профилированный венчающий карниз; 
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оформление входных проемов в 
помещения 16-Н (3,5,6,7,11) – 
деревянный профилированный 
наличник; 
деревянное одностворчатое глухое 
дверное заполнение (пять), створка на 
две прямоугольные филенки; 

помещение 16-Н(6): оформление 
потолка: по центру – лепная розетка, по 
периметру потолка – профилированная 
тяга; 
в верхних частях стен – 
профилированный карниз с желобчатым 
поясом; 

оформление оконного проема – 
штукатурный профилированный 
наличник; 
прямоугольная подоконная доска 
светлого мрамора; 
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помещение 16-Н(7): оформление 
потолка: по центру – лепная розетка с 
листьями аканта и пояс иоников, по 
периметру потолка – профилированная 
тяга; 
в верхних частях стен – 
профилированный карниз с желобчатым 
поясом; 

оформление оконного проема – 
штукатурный профилированный 
наличник; 
прямоугольная подоконная доска 
светлого мрамора; 
латунная оконная фурнитура 
(шпингалеты с фигурными ручками); 

помещение 16-Н (9): по центру – лепная 
розетка, профилированная тяга по 
периметру; 
в верхних частях стен – 
профилированный карниз с поясом 
иоников; 

оформление оконного проема – 
штукатурный профилированный 
наличник; 
прямоугольная подоконная доска белого 
мрамора; 
латунная оконная фурнитура 
(шпингалеты с фигурными ручками); 
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оформление дверного проема – 
деревянный профилированный 
наличник;  
деревянное одностворчатое глухое 
дверное заполнение, створка на три 
прямоугольные филенки; 

над дверным проемом - фрамуга с 
лучковым завершением: в деревянном 
профилированном обрамлении, 
трехчастная, с мелкой расстекловкой;  

помещение 16-Н(10): оформление 
потолка: профилированная тяга по 
периметру; 
в верхних частях стен антаблемент: 
профилированный карниз с поясом 
модульонов и поясом растительного 
орнамента, гладкий фриз, 
профилированный архитрав; 

оформление проема балконной двери и 
оконного проема – штукатурные 
профилированные наличники; 
двустворчатое, полусветлое заполнение, 
каждая створка на одну прямоугольную 
филенку; 

латунная оконная фурнитура 
(шпингалеты с фигурными ручками); 

прямоугольная подоконная доска белого 
мрамора; 
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помещение 16-Н(11) (Г-образный 
коридор): оформление потолка: по 
центру – плоский световой фонарь 
(деревянный каркас, мелкая расстекловка 
с изображениями гирлянд, 
пересекающихся жезлов и кругов), 
оформление – профилированная рама; 
прямоугольные филенки по сторонам 
светового фонаря; 

в верхних частях стен – антаблемент: 
профилированный карниз с поясом 
иоников, гладкий фриз, 
профилированный архитрав; 

стены оформлены прямоугольными 
филенками; 
оформление входных проемов в 
помещения 16-Н (10,12,18) – деревянные 
профилированные наличники; 
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в нижних частях стен профилированная 
тяга по периметру стены и пояс 
прямоугольных филенок; 

помещение 16-Н(12): оформление 
потолка: по центру – лепная розетка, 
декорированная акантовыми листьями с 
поясами «бус»; 
профилированная тяга - по периметру 
потолка;  

в верхних частях стен – антаблемент: 
профилированный карниз с поясом 
иоников и поясом «сухариков», гладкий 
фриз, профилированный архитрав; 

393



55 

стены оформлены прямоугольными 
филенками, обрамленными лепными 
поясами растительного орнамента; 
в нижних частях стен – 
профилированная тяга и пояс 
прямоугольных филенок; 

оформление дверных проемов (в 
помещения 16-Н (11,13) – 
прямоугольные филенки, обрамленные 
лепными поясами растительного 
орнамента над проемами, прямые 
сандрики на фигурных 
орнаментированных кронштейнах с 
прямоугольной филенкой между ними, 
пояса иоников, деревянные 
профилированные наличники; 
деревянные двустворчатые глухие 
дверные заполнения (три), каждая 
створка на две прямоугольные филенки, 
обрамленные поясами растительного 
орнамента и с профилированной тягой;  
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оформление оконных проемов – 
фигурные филенки над проемами, 
штукатурные профилированные 
наличники, откосы оформлены 
прямоугольными филенками; 
латунная фурнитура (шпингалеты с 
фигурными ручками); 

фигурные подоконные доски (три) 
белого мрамора; 
под окнами латунные калориферные 
решетки (три) в деревянных фигурных 
рамах; 

одноярусный средистенный камин 
белого мрамора;  
боковины в виде уплощенных консолей, 
декорированных акантовыми листьями и 
резными цветочными гирляндами, с 
волютообразной нижней частью и 
фигурами путти наверху, фриз 
декорирован фигурными филенками, 
цветочными гирляндами, перевитыми 
лентами, в центре фриза два играющих 
путти; 
полка камина криволинейных очертаний, 
профилированная; 
портал - обшивка топочного отверстия -
чугун, литье, окраска; 
таган – чугун, литье, окраска; 
время – нач. XX в.; 
притопочная плита из белого мрамора; 

над камином -  зеркало в штукатурной 
профилированной орнаментированной 
раме с полуциркульным завершением, 
над зеркалом лепная композиция из 
гирлянд, перевитых лентами; 
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помещение 16-Н(14) (Ванная): 
прямоугольное помещение с 
шестиугольной нишей с северной стене; 
оформление свода – профилированный 
наличник светового фонаря; 

в верхних частях стен - 
профилированный карниз; 

фриз из прямоугольных филенок, 
обрамленных лепными поясами с 
волнообразным орнаментом, внутри 
филенок – рельефные розетки и 
изображения дельфинов и тритонов, 
между прямоугольными филенками – 
фигурные филенки;  
профилированный архитрав с поясом 
волнообразного орнамента; 

характер облицовки стен - светлая 
керамическая поливная плитка;  
в верхних частях профилированная тяга 
с волнообразным орнаментом; 

потолок ниши оформлен прямоугольной 
филенкой, в верхних частях стен 
профилированная тяга с волнообразным 
орнаментом; 
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оформление входных проемов (в 
помещения 16-Н(13,18)) – деревянный 
профилированный наличник; 
деревянное одностворчатое глухое 
дверное заполнение (два), створка на две 
прямоугольные филенки, по углам 
каждой филенки – розетки; 

покрытие пола – плиты белого мрамора, 
по центру- сливное отверстие, 
обрамленное филенкой из темного 
мрамора;  

помещение 16-Н(18): оформление 
потолка: по центру – плоский световой 
фонарь (деревянный каркас, мелкая 
расстекловка), оформление – 
профилированная рама, по периметру 
потолка – профилированная тяга; 
в верхних частях стен – 
профилированный карниз; 

помещение 9-Н(33) (верхний марш 
лестницы Л-3): оформление оконного 
проема – штукатурный 
профилированный наличник; 

латунная фурнитура (шпингалет с 
фигурной ручкой); 
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фигурная подоконная доска белого 
мрамора; 
под окнами латунная калориферная 
решетка в деревянной прямоугольной 
раме с прямоугольными филенками по 
сторонам; 

оформление входных проемов (в 
помещения 16-Н(10,11)): прямоугольные 
филенки над проемами, деревянные 
профилированные наличники;  
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TIPABI1TEJIbCTBO CAHKT -TIETEPEyprA 
KOMIITET TIO rOCYMPCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICTIOJIh30BAHlIlO  

II OXPAHE TIAMHTHIIKOB IICTOPIIIIII KYJIhTYPhI  

PACnOPRJKEHIIE  
05 IjlE8 2020 

o BHeceHHH H3MeHeHHH B pacnopHiKeHHe Kruon 
OT 24.11.2017 X!! 07-19-451117 

B COOTBeTCTBHH C rJ1aBOH VIII <l>e.nepMbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-<1>3 «06 o6beKTax 
KYJ1bTypHoro HaCJ1e.nH5! (naM5!THHKaX HCTOPHH H KYJ1bTYPbJ) Hapo.noB POCCHHCKOH <l>e.nepaUHH»: 

1. BHecTH H3MeHeHH5! B paCnOp5!)KeHHe KfI10rr OT 24.11.2017 NQ 07-19-451117 «06 YTBep){(.neHHH 
oxpaHHoro 065!3aTeJ1bCTBa co6cTBeHHHKa HJ1H HHoro 3aKOHHoro BJ1a.neJ1bua o6beKTa KYJ1bTypHoro 
HaCJ1e.nH5! perHOHMbHOro 3HaYeHH5! «OC06H5!K IllTJ1(tnep», BKJ1lOyeHHOrO B e.nHHbrH: rocy.napCTBeHHbJH 
peecTp o6beKToB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.nH5! (naM5!THHKOB HCTOPHH H KYJ1bTYPbJ) Hapo.nOB POCCHHCKOH 
<l>e.nepaUHH» (.nMee - oxpaHHoe 065!3aTeJ1bCTBo) (MecTOnOJ1o)J(eHHe o6beKTa KYJ1hTypHoro HaCJ1e.nH5! 
COrJ1aCHO npHKa3Y MHHHCTepCTBa KyJ1bTYPb[ POCCHHCKOH <l>e.nepaUHH OT 15.05.2017 NQ 91636-p: 
CaHKT-ITeTep6ypr, MOXOBM YJ1Hua, .nOM 15, J1HTepa A), H3J1o)KHB oxpaHHoe 065!3aTeJ1bCTBO B pe.naKUHH 
COrJ1aCHO npHJ1o)KeHHlO K HaCT05!meMY paCnOp5!)KeHHlO. 

2. HaYMbHHKY lOpH.nHyecKoro ynpaBJ1eHH5! - lOPHCKOHCYJ1bTY KfI10rr o6eCneYHTb perHCTpaUHlO 
Hero nepe.nayy B Heo6xo.nHMOM YHCJ1e KonHH B OT.neJ1 o6pa6oTKH .nOKYMeHTHpOBaHHoH 

HHcpopMaUHH YnpaBJ1eHH5! opraHH3aUHOHHoro 06eCneYeHH5!, nonyJ15!pH3aUHH H rocy.napCTBeHHOrO yyeTa 
06beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.nH5! KfI10rr B TeyeHHe Tpex pa60YHX .nHeH co .nH5! ero YTBep)K.neHH5!. 

3. HaYMbHHKY OT.neJ1a o6pa6oTKH .noKYMeHTHpoBaHHoH HHcpopMaUHH YnpaBJ1eHH5I 
opraHH3aUHOHHoro o6eCneyeHH5I, nonyJ15!pH3aUHH H rocy.napCTBeHHOrO yyeTa 06beKTOB KYJ1bTypHoro 
HaCJ1e.nH5I KfI10rr o6eCneYHTb HanpaBJ1eHHe KonHH paCnOp5I)KeHH5! C06CTBeHHHKY o6beKTa, .nPYrHM 
J1HuaM, K 065!3aHHOCT5!M KOTOPbIX OTHOCHTC5! ero HCnOJ1HeHHe, a TaK){(e B opraH, ynOJ1HOMOyeHHb[H Ha 
Be.neHHe E.nHHoro rocy.napCTBeHHoro peeCTpa He.nBJ1)KHMOCTH B nop5!.nKe, YCTaHOBJ1eHHOM 
3aKOHo.naTeJ1bCTBOM POCCHHCKOH <l>e.nepaUHH, B TeyeHHe .nBeHa.nuaTH pa60YHX .nHeH co .nH5! nepe.naYH 
KonHH COrJ1aCHO nyHKTy 2 

4. HaYMbHHKY OT.neJ1a rocy.napcTBeHHoro yyeTa o6beKToB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.nH5I YnpaBJ1eHH5I 
opraHH3aUHoHHoro o6eCneYeHH5!, nonyJ15!pH3aUHH H rocy.napcTBeHHoro yyeTa o6beKToB KYJ1bTypHoro 
HaCJ1e.nH5I KfI10rr o6eCneYHTb HanpaBJ1eHHe paCnOp5I)KeHH5I B MHHHCTepCTBO KyJ1bTYPbJ POCCHHCKOH 
<l>e.nepaUHH .nJ15I npHo6meHH5! J( yyeTHoMY .neJ1Y o6beKTa. 

5. HaYMbHHKY OT.neJ1a Koop.nHHaUHH H KOHTPOJ15! YnpaBJ1eHH5I opraHH3aUHoHHoro o6eCneYeHH5!, 
nonYJ15IpH3aUHH H rocy.napCTBeHHOrO yyeTa o6beKToB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.nH5I KfI10rr o6eCneYHTb 
pa3MemeHHe paCnOp5I)KeHH5! Ha caHTe KfI10rr B HHcpopMaUHoHHO-TeJ1eKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH 
«I1HTepHeT» H B J10KMbHOH KOMnblOTepHoH ceTH KfI10rr. 

6. KOHTPOJ1b 3a BbInOJ1HeHHeM OCTaeTC5! 3a 3aMeCTHTeJ1eM npe.nce.naTeJ15I 
KrI10rr HaYMbHHKOM YnpaBJ1eHH5! opraHH3aUHOHHoro o6eCneYeHH5!, nonyJ15!pH3aUHH 
H rocy.napCTBeHHoro yyeTa 06beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.nH5!. 

3aMeCTHTeJ1h npe.nce.naTeJ15I KfI10rr - 
HaYMbHHK YnpaBJ1eHH5I opraHH3aUHOHHoro o6eCneyeHH5I,  
nonYJ15IpH3aUHH H rocy.napCTBeHHoro yyeTa  
o6beKToB KYJlbTypHoro HaCJ1e.nH5!  f.P. AraHOBa 
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IlpHJIo)!{eHHe 
K pacnopIDKeHHlO KrI10Il 
OT 0 5 202ON2VY·!! J1/M , 

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO  
COECTBEHHI1KA I1JII1liIHOrO 3AKOHHoro BJIA,lJ;EJIbL(A  

06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIe,l\lliI, BKJI104eHHOro B e,l\HHbIH rocY,l\apCTBeHHbIH peecrp 06beKTOB  
K)'JIbTYpHOro HaCJIe,l\WI (naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'JIbTYPbI) HapO,l\OB POCCHHCKOH  

"Oc06H5IK lllmqJTep"  
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,l\H5I B COOTBeTCTBHH C npaBOBbIM aKTOM 0 ero  

npHlUITHH Ha rOCY,l\apCTBeHHYlO oxpaHY)  

HOMep 06beKTa K)'JIbTYpHOro HaCJIe,l\H5I B e,l\HHOM rOCY,l\apCTBeHHOM peecrpe  
06beKTOB K)'JIbTYpHOro HaCJIe,l\H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'JIbTYPbI)  

HapO,l\OB POCCHHCKOH <t>e,l\epal.\HH:  

7 8 1 7 1 o 8 7 5 3 6 o o o 5 

Pa3,l\eJI 1. ,lJ;aHHble 06 06beKTe KYJIbTYpHoro HaCJIep,H5I, BKJIlO4eHHOM B e,l\HHbIH  
rocY,l\apCTBeHHblH peeCTp 06beKToB KYJIbTYPHOro HaCJIep,H5I  

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'JIbTYPbI) Hapop,OB POCCHHCKOH  

(3anOJIH5IlOTC5I B CJIY4ae, npeP,YCMOTpeHHOM n. 5 CT. 47.6 <t>ep,epaJIbHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<t>3 "06 06beKTax KYJIbTYpHoro HaCJIep,H5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H K)'JIbTYPbl) 

Hapop,OB POCCHHCKOH <t>ep,epal.\HH") 

OTMeTKa 0 HaJIH4HH HJIH OTCYTCTBHH nacnopTa o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,H5I, 
BKJI104eHHOro B e,l\HHbIH rocY,l\apCTBeHHbIH peecrp 06beKTOB KYJIbTYpHOrO HaCJIep,H5I (naM5ITHHKOB 
HCTOPHH H K)'JIbTYPbI) Hapop,OB POCCHHCKOH <t>ep,epal.\HH, B OTHoweHHH KOToporo YTBep)!{,[\eHO 
OxpiilIHoe 06513aTeJIbCTBO (,l\aJIee - 06beKT K)'JIbTYpHoro HaCJIe,l\H5I) : 

HMeeTC5I OTCYTCTByeT[3CJ D 
(HY>KHOe OTMemTb 3HaKOM "V") 

npH HaJIH4HH nacnopTa 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,l\H5I OH 51BJI5IeTC5I HeOTbeMJIeMOH 4aCTblO 
oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa. 

npH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIe,l\H5I B oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO 
BHOC51TC5I CBep,eHH5I : 

1. CBep,eHH5I 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIep,H5I: 

2. CBe,l\eHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HJIH ,l\aTe C03,l\aHH5I 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIe,l\H5I, 
,l\aTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) ,l\aHHoro 06beKTa H (HJIH) ,l\aTax CB5I3aHHblX C HHM 
HCTOpH4eCKYIX co6blrnH : 
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3. CBep;eHI151 0 KaTerOpl111 I1CTOpI1Ko-KYnbTYPHoro 3Ha4eHI151 o6beKTa KYnbTYpHoro Hacnep;I151: 

<pep;epanbHoro D pemoHanbHoro D MYHl1qHnanbHoro 3Ha4eHI151D 
(HY)l{Hoe OTMeTl1Tb 3HaKOM "V") 

4. CBep;eHI151 0 Bl1p;e o6beKTa KYnbTYpHoro Hacnep;I151: 

naM5ITHI1K aHcaM6nbD D 
(HY)l{HOe OTMeTl1Tb 3HaKOM "V") 

5. HOMep 11 p;aTa npI1H5ITI151 aKTa opraHa rocyp;apCTBeHHOH BnaCTI1 0 BKJU04eHI111 o6beKTa 
KynbTYpHoro Hacnep;l151 B ep;I1HbIH rocyp;apcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYnbTYpHoro Hacnep;l151 
(naM51THI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYnbTYPbI) Hapop;OB POCCI1HCKOH <pep;epaql1l1: 

6. CBep;eHI15I 0 MecToHaxmK,n;eHI1I1 o6beKTa KYnbTYpHoro Hacnep;l151 (a,n;pec 06beKTa I1nl1 npl1 
ero OTCYTCTBI1I1 onl1CaHl1e MeCTOnOnO)l{eHI151 o6beKTa): 

(HaceneHHbIH nyHKT) 

y nl1qa LI__-----' 

p;. CJ Kopn./cTp. LI__-----' 

I1Hble CBep;eHI151: 

7. CBep;eHI151 0 rpaHl1qax Teppl1TOpl111 06beKTa KynbTYpHoro Hacnep;l151 (p;n51 o6beKToB 
apxeOnOrl14eCKOro Hacnep;l151 npl1naraeTC5I rpa<p114eCKOe OTpa)l{eHl1e rpaHl1q Ha nnaHe 3eMenbHoro 
Y4acTKa, B rpaHl1qax KOToporo OH pacnonaraeTC5I): 

8. Onl1CaHl1e npep;MeTa oxpaHbI o6beKTa KYnbTYpHoro Hacnep;I151: 

9. <POTorpa<p114eCKOe (I1Hoe rpa<p114eCKoe) 11306pa)l{eHI1e o6beKTa (Ha MOMeHT YTBep)l{,ll;eHI151 
oxpaHHoro o6513aTenbcTBa): 

I1pl1naraeTC5I: __________________________
(YKa3aTb KOnI14eCTBo) 

comaCHO npl1flO)KemlIO NQ K HaCT05lI..l\eMY oxpaHHOMY 06513aTeflbCTBY. 
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10. CBep,eHHH 0 HaJIWIHH 30H oxpaHbI p,aHHoro 06beKTa KYJIbTYpHoro Hacnep,HH C YKa3aHHeM 
HOMepa H p,aTbI npHHHTHH opraHoM rocyp,apCTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)K,ll,eHHH YKa3aHHblx 30H 
JIH60 HHcpopMaqHH 0 paCnOJIO>KeHHH p,aHHoro 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HHi3eMeJIbHOrO yqaCTKa, 
B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH o6beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIep,HH, B rpaHHqax 30H oxpaHbI 
p,pyroro 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH: 

11. CBep,eHHH 0 Tpe60BaHlliIX K oCYIl\ecTBJIeHHlO p,eHTeJIbHOCTH B rpaHHqax TeppHTopHH 
06beKTa KYJIbTYpHOro Hacnep,HH, BKJIlOqeHHOrO B ep,HHbIH rocyp,apcTBeHHbIH peecTp 06beKToB 
KYJIbTYpHoro Hacnep,HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapop,oB POCCHHCKOH ct>ep,epaqmI, 06 
OC060M pe)KHMe HCnOJIb30BaHHH 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT 
apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIep,HH, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 ct>ep,epaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 
73-ct>3 "06 06beKTax KYJIbTYpHoro HaCJIep,1liI (naMHTHHKax HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapop,OB 
POCCHHCKOH ct>ep,epaqHH" (p,aJIee - 3aKOH 73-ct>3): 

1) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa HJIH aHCaM6JIH 3anpeIl\alOTcH CTPOHTeJIbCTBO o6beKToB 
KamITaJIbHOrO CTpOHTeJIbCTBa H YBeJIHqeHHe 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHblx xapaKTepHcTHK Ha 
TeppHTopHH naMHTHHKa HJIH aHCaM6JIH 06beKToB KanHTaJIbHOrO cTpOHTeJIbCTBa; npoBep,eHHe 
3eMJIHHbIX, CTPOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a HCKJIlOqeHHeM pa60T no coxpaHeHHlO 
06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH HJIH ero OTp,eJIbHbIX 3JIeMeHTOB, coxpaHeHHlO HCTOPHKO-
rpap,ocTpOHTeJIbHOH HJIH npHpop,HOH cpep,bI 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,lliI; 

2) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa, aHCaM6JIH pa3pelllaeTcH Bep,eHHe X03HHCTBeHHoH 
p,eHTeJIbHOCTH, He npOTHBOpeqaIl\eH Tpe60BaHHHM 06eCneqeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJIep,HH H n03BOJIHlOIl\eH 06eCneqHTb CPYHKqHoHHpoBaHHe 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH B 
COBpeMeHHbIX YCJIOBHHX; 

3) B cnyqae HaXO)K,ll,eHHH naMHTHHKa HJIH aHCaM6JIH Ha TeppHTopHH p,oCTOnpHMeqaTeJIbHOrO 
MeCTa nOp,JIe)KaT TaK>Ke BbInOJIHeHHlO Tpe60BaHHH H OrpaHHqeHHH, YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH 
co cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-ct>3, p,JIH oCYIl\eCTBJIeHHH X03HHCTBeHHOH p,eHTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH 
p,oCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)KHM HcnOJIb30BaHHH 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 
06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIep,HH, npeP,ycMaTpHBaeT B03MO>KHOCTb npoBep,eHHH 
apxeoJIOmqeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nopH,ll,Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-ct>3, 3eMJIHHbIX, 
CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X03HHCTBeHHblx pa60T, YKa3aHHblx B CTaTbe 30 3aKoHa 73-ct>3 
pa60T no HCnOJIb30BaHHlO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06eCneqeHHH coxpaHHocTH 06beKTa 
apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIep,HH, a TaK>Ke 06ecneqeHHH p,ocTYna rpa)K,ll,aH K YKa3aHHoMY 06beKTY. 

12. YIHble CBep,emIH, npep,ycMoTpeHHble 3aKoHoM 73-ct>3: 

oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa npeKpaIl\aeTCH co p,HH npHHHTHH I1paBHTeJIbCTBOM 
POCCHHCKOH ct>ep,epaqHH pellleHHH 06 HCKJIlOqeHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH H3 peeCTpa. 

CBep,eHHH 0 MeCTOnOJIO)KeHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro Hacnep,HH: 
-r.CaHKT-I1eTep6ypr, MOXOBaH YJIHqa, p,OM 15, JIHTepa A (COrJIaCHO BbInHCKe H3 Ep,HHoro 

rocyp,apCTBeHHOrO peeCTpa Hep,BH)KHMOCTH 06 06beKTe Hep,BH)KHMOCTH OT 04.08.2019 
NQ99/2019/276271649); 

Pa3p,eJI 2. Tpe60BaHHH K coxpaHeHHlO o6beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIep,HH 
(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co cTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-<p3) 

13. Tpe60BaHHH K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, BKJIlOqeHHOrO B ep,HHbIH 
rocyp,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTYPHoro HaCJIep,HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 
Hapop,oB POCCHHCKOH ct>ep,epaqHH, npeP,ycMaTpHBalOT KOHcepBaqHlO, peMoHT, peCTaBpaqHlO 06beKTa 
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KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH, npHcnoc06JIeHHe 06beKTa KYJIbT)'pHOrO HaCJIep;HH P;JIH COBpeMeHHOrO 
HCnOJIb30BaHHH nH60 C04eTaHHe YKa3aHHblX Mep. 

COCTaB (nepe4eHb) H CpOKY! (nepHOp;H4HOCTb) npOBep;eHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa 
KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH, B OTHoweHHH KOToporo YTBep/KAeHO oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO, 
onpep;enHIOTCH opraHOM oxpaHbl 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIep;HH : 

KOMHTeT no rocyp;apCTBeHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIb30BaHHlO H oxpaHe naM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KYJIbT)'Pbl CaHKT-I1eTep6ypra (p;aJIee - KfI10I1) 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH, YTBepp;HBWero oxpaHHoe 
065I3aTeJIbCTBO) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TexHH4eCKoro COCTOHHHH o6beKTa KYnbT)'pHoro HaCJIep;HH, COCTaBJIeHHOrO B 
nop5IAKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<p3. 

14. JIHqO (JIHqa), YKa3aHHoe (YKa3aHHble) B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<p3, 06H3aHo 
(06H3aHbl) 06ecne4HTb qJHHaHCHpoBaHHe H OpraHH3aqHIO npoBep;eHHH HaY4Ho-HCCJIep;0BaTeJIbCKHX, 
H3bICKaTeJIbCKY!X, npOeKTHbIX pa60T, KOHcepBaqHH, peMoHTa, peCTaBpaqHH H HHbIX pa60T, 
HanpaBJIeHHbIX Ha 06ecne4eHHe <pH3H4ecKoH coxpaHHOCTH 06beKTa KYnbT)'pHoro Hacnep;HH H 
coxpaHeHHe npep;MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH, B nop5IAKe, YCTaHOBneHHoM 
3aKoHoM 73-<p3. 

B CJIY4ae 06HapY)KeHHH npl1 npoBep;eHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYnbT)'pHoro 
HaCJIep;HH 06beKToB, npH3HaKaMH 06beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIep;H5I, B TOM 4Hcne 
06beKTOB apXeOJIOm4eCKOro HaCJIep;HH, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHblH BJIap;eJIeq 06H3aH 
He3aMep;JIHTenbHO npHOCTaHOBHTh pa60TbI H HanpaBHTb B Te4eHHe Tpex pa604Hx p;HeH CO P;HH HX 
06HapY)KeHHH 3aHBJIeHHe B nHcbMeHHoH <popMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTax B perHOHaJIbHbIH opraH 
oxpaHbI 06beKTOB KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH: 

IKfI10I1 
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe pemOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB KyJIbT)'pHoro 

HaCJIep;HH. B CJIY4ae ecnH oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO YTBep/KAeHO He p;aHHbIM opraHOM oxpaHbI, 
YKa3aTb ero nonHoe HaHMeHOBaHHe H n04TOBbIH ap;pec) 

.ll.anbHeHwee B3aMMop;ei1cTBHe C pemOHaJIbHbIM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbT)'pHoro 
HaCJIep;H5I co6CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIap;eneq 06beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH 06H3aH 

B nop5IAKe, YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 36 3aKOHa 73-<p3. 

15. Pa60TbI no coxpaHeHHIO 06beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIep;H5I P;OJI)KHbl opraHH30BbIBaTbC5I 
c06cTBeHHHKoM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIap;eJIbqeM 06beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH B COOTBeTCTBI1H C 
nop5IAKoM, npep;ycMoTpeHHbIM CTaTbeH 45 3aKoHa 73-<p3. 

16. C06cTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH BJIap;eneq) 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHqax KOToporo 
pacnOJIO)KeH 06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIep;HH, 06513aH: 

06ecne4HBaTh HeH3MeHHOCTb BHeWHero 06JIHKa; 
COXpaH5ITb qeJIOCTHOCTb, CTpyKT)'PY 06beKTa apXeOJIOm4eCKoro HaCJIep;HH; 
opraHH30BbIBaTb H <pHHaHcHpoBaTb cnaCaTeJIbHble apXeOJIOrH4eCKHe nOJIeBble pa60TbI Ha 

p;aHHOM 06beKTe apXeOJIOm4eCKOro HaCJIep;H5I B CJIY4ae, npep;ycMoTpeHHoM CTaTbeH 40, H B nopHp;Ke, 
YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<p3. 

Pa3p;eJI 3. Tpe60BaHHH K COp;ep)KaHHIO 06beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH 
(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHI1 co CTaTbeH 47.3 3aKoHa 73-<P3) 

17. I1PH cOp;ep)KaHHH H HCnOJIb30BaHHH 06beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;I151, BKJIlO4eHHOro B 
ep;HHbIH rocyp;apcTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH (naMHTHHKOB HCTOpHH H 
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KYJIbTYPbI) HapO,ll;OB POCCHl1CKOH <1>e,ll;epaql1l1, B qemlx nOMep)!(aHI151 B Ha,LJ;JIe)!(aIT\eM TeXHI14eCKOM 
COCT05lHI111 6e3 YXY,ll;WeHI151 cpl13114eCKOrO COCT05lHI151 11 (I1JII1) 113MeHeHI151 npe,ll;MeTa OXpaHbI ,ll;aHHOrO 
06beKTa KYJIbTYpHOrO HaCJIe,ll;l151 JIl1qa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 06513aHbI: 

1) oCYIT\ecTBJI5ITb pacxo,ll;bI Ha cO,ll;ep)!(aHl1e 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 11 nOMep)!(aHl1e 
ero B TeXHI14eCKOM, CaHI1TapHOM 11 npOTI1BOnO)!(apHOM COCT05lHI1I1; 

2) He npOBO,ll;I1Tb pa60TbI, I13MeHIDOIT\l1e npe,ll;MeT oxpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 
JII160 YXY,ll;walOIT\l1e YCJIOBI151, He06xo,ll;I1Mble ,ll;JI5I coxpaHHOCTI1 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;I151; 

3) He npOBO,ll;I1Tb pa60TbI, I13MeH5IIOIT\l1e 06JII1K, 06beMHO-nJICUU1pOB04Hble 11 KOHCTPYKTI1BHble 

peWeHI151 11 CTPYKTYpbI, I1HTepbep 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 B CJIY4ae, eCJII1 npe,ll;MeT oxpaHbI 
o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 He onpe,ll;eJIeH; 

4) C06JIIO,ll;aTb YCTaHOBJIeHHble CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHI151 K oCYIT\eCTBJIeHI1IO 
,ll;e5lTeJIbHOCTI1 B rpaHl1qax Teppl1TOpl111 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;I151, OC06bIH pe)!(I1M 
I1CnOJIb30BaHI151 3eMeJIbHoro Y4acTKa, BO,ll;Horo 06beKTa I1JII1 ero 4aCTI1, B KOTOPbIX 
pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJI0fl14eCKOro HaCJIe,ll;llil; 

5) He I1CnOJIb30BaTb 06beKT KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 (3a I1CKJIlO4eHI1eM 060PY,ll;OBaHHbIX C 
Y4eTOM Tpe60BaHI1H npOTI1BOnO)!(apHOH 6e30naCHOCTI1 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;I151, 
npe,ll;Ha3Ha4eHHbIX JII160 npe,ll;Ha3Ha4aBWI1XC5I ,ll;JI5I OCYIT\eCTBJIeHI151 11 (I1JII1) 06eCne4eHI151 YKa3aHHbIX 
HJ1)!(e BI1,ll;OB X0351HCTBeHHOH ,ll;e5lTeJIbHOCTI1, 11 nOMeIT\eHI1H ,ll;JI5I XpaHeHI151 npe,ll;MeTOB peJII1rl103HOrO 
Ha3Ha4eHI151, BKJII04a51 CBe411 11 JIaMna,LJ;Hoe MaCJIO): 

no,ll; CKJIa,LJ;bI 11 06beKTbI np0I13BO,ll;CTBa B3pbIB4aTbIX 11 orHeonaCHbIX MaTepl1aJIOB, npe,ll;MeTOB 
11 BeIT\eCTB, 3arp5l3H5IIOIT\I1X I1HTepbep o6beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe,ll;I151, ero cpaca,ll;, Teppl1TOpHIO 11 
BO,ll;Hble 06beKTbI 11 (I1JII1) I1MelOIT\I1X Bpe,ll;Hble napora3006pa3Hble 11 I1Hble BbI,ll;eJIeHI151; 

no,ll; 06beKTbI np0I13BO,ll;CTBa, I1MelOIT\l1e 060PY,ll;OBaHl1e, OKa3bIBalOIT\ee ,ll;I1HaMI14eCKOe 11 
BI16paql1oHHoe B03,ll;eHCTBl1e Ha KOHCTPYKql111 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;I151, He3aBI1C11MO OT 

MOIT\Hocm ,ll;aHHoro 060PY,ll;OBaHI151; 
no,ll; 06beKTbI np0I13BO,ll;CTBa 11 JIa60paTopl1l1, CB5I3aHHble C He6JIaronpl151THbIM ,ll;JI5I 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 TeMnepaTYpHO-BJIa>KHOCTHbIM pe)!(I1MOM 11 npl1MeHeHl1eM XI1MI14eCKI1 
aKTI1BHbIX BeIT\eCTB; 

6) He3aMe,ll;JII1TeJIbHO 113BeIT\aTb: 

IKrI10rr 
(YKa3aTb Hal1MeHOBaHl1e opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;I151, YTBep,ll;I1Bwero oxpaHHoe 

06513aTeJIbCTBo) 

060 Bcex 113BeCTHblX eMY nOBpe)!(,ll;eHI151X, aBapl151X I1JII1 06 I1HbIX 06CT05lTeJIbCTBaX, npl1411HI1BWI1X 

Bpe,ll; 06beKry KYJIbTYpHOro HaCJIe,ll;I151, BKJII04a51 o6beKT apXeOJI0fl14ecKoro HaCJIe,ll;I151, 3eMeJIbHOMY 
Y4aCTKY B rpaHl1qax Teppl1TOpl111 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe,ll;l151 I1JII1 yrpO)!(alOIT\I1X npl1411HeHI1eM 
TaKoro Bpe,ll;a, 11 6e30TJIaraTeJIbHO npl1HI1MaTb MepbI no npe,ll;OTBpaIT\eHI1IO ,ll;aJIbHeHwero 
pa3pyweHI151, B TOM 411CJIe npOBO,ll;I1Tb npOTI1BOaBapl1HHble pa60TbI B nOp5l,ll;Ke, YCTaHOBJIeHHOM ,ll;JI5I 

npOBe,ll;eHI151 pa60T no COXpaHeHl11O 06beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIe,ll;I151; 
7) He ,ll;onYCKaTb YXY,ll;weHI151 COCT05lHI151 Teppl1TOpl111 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;I151, 

BKJIlO4eHHOro B e,ll;I1HbIH rocY,ll;apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJIe,ll;l151 (naM5ITHI1KOB 
I1CTOPI1I1 11 KYJIbTYPbI) HapO,ll;OB POCCI1HCKOH <1>e,ll;epaql111, nOMep)!(I1BaTb Teppl1TOpl11O 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 B 6JIarOYCTpoeHHOM COCT05lHI1I1. 

18. C06CTBeHHI1K )!(I1JIOro nOMeIT\eHI151, 51BJI5IIOIT\eroc5I 06beKToM KYJIbTYpHOro HaCJIe,ll;l151 I1JII1 
4aCTblO TaKoro 06beKTa, 06513aH BbITIOJIH5ITb Tpe60BaHI151 K coXpaHeHl11O 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIe,ll;l151 B 4aCTI1, npe,ll;ycMaTpI1BalOIT\eH 06ecne4eHI1e nOMep)!(aHI151 06beKTa KYJIbTYpHOro 
HaCJIe,ll;l151 I1JII1 4aCTI1 o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 B Ha,LJ;JIe)!(aIT\eM TeXHl14eCKOM COCT05lHl111 6e3 
YXY,ll,weHHfl cpH3H4ecKoro COCTOflHHfl H H3MeHeHHfl npe,ll,MeTa oxpaHbI 06beKTa KYflbTYpHoro 
HaCJIe,ll;I151. 

19. B CJIY4ae 06Hapy)!(eHI15I npl1 npoBe,ll;eHI1I1 pa60T Ha 3eMeJIbHOM Y4acTKe B rpaHl1qax 
Teppl1TOpl111 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,ll;l151 06beKToB, JIl160 Ha 3eMeJIbHOM Y4acTKe, B rpaHl1qax 
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KOTOPOro paCnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOn14ecKoro HaCJIep,HH, 06beKTOB, npH3HaKaMH 
06beKTa K)'JIbTYpHOrO HaCJIep,HH, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

p,eHcTBHH, npep,ycMoTpeHHble nop,nyHKTOM 2 nyHKTa 3 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 
20. B CJIY4ae eCJIH cOp,ep)KaHHe HJIH HCnOJIb30BaHHe 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIep,HH, 

BKJI104eHHOro B ep,HHbIH rocyp,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB K)'JIbTYpHoro HaCJIep,HH (naMHTHHKOB 
HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapop,oB POCCHHCKOH a TaK)Ke 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B 
KOTOPOro pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIep,HH, MO)KeT npHBecTH K yxyp,weHHlO 
COCTOHHHH p,aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIep,HH H (HJIH) npep,MeTa oxpaHbI p,aHHoro 06beKTa 
KYJIbTYpHOro HaCJIep,HH, B npep,nHcaHHH, HanpaBJIHeMOM 

I KfMOn 
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKTOB K)'JIbTYpHOro HaCJIe,D,HH, YTBepp,HBWero oxpaHHoe 

06H3aTeJIbCTBO) 

C06CTBeHHHK)' HJIH HHOMY 3aKOHHOMY 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIep,HH, YCTaHaBJIHBalOTCH 
Tpe60BaHHH: 

1) K BHp,aM X03HHCTBeHHOH p,eHTeJIbHOCTH C HCnOJIb30BaHHeM 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJIep,HH, BKJI104eHHOro B peeCTp, 3eMeJIbHoro Y4acTKa, B KOToporo pacnOJIaraeTCH 
06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIep,HH, JIH60 K BHp,aM X03HHCTBeHHoH p,eHTeJIbHOCTH, 
B03p,eHcTBHe Ha YKa3aHHble 06beKTbI, B TOM 4HCJIe orpaHH4eHHe X03HHCTBeHHOH p,eHTeJIbHOCTH; 

2) K HCnOJIb30BaHHlO 06beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIep,HH, BKJI104eHHOro B peeCTp, 3eMeJIbHOrO 
Y4acTKa, B KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIep,HH, npH 

X03HikTBeHHOH p,eHTeJIbHOCTH, B TOM 4HCJIe OrpaHH4eHHe 
TeXHH4eCKHX H HHbIX napaMeTpOB B03p,eHCTBHH Ha 06beKT K)'JIbTYpHoro HaCJIep,HH; 

3) K 6JIaroycTpoHCTBY B TeppHTopHH 06beKTa K)'JIbTypHoro HaCJIep,HH, 
BKJI104eHHOro B peecTp, 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT 
apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIep,HH. 

Pa3p,eJI 4. Tpe60BaHHH K 06ecne4eHHlO p,ocryna rpCUK,D,aH 
POCCHHCKOH HHoCTpaHHblx rpCUK,D,aH H 6e3 rpCUK,D,aHcTBa 

K 06beKry KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, BKJI104eHHoMY B peeCTp 
(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. YCJIOBHH p,0cryna K 06beKTY KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, BKJIlO4eHHoMY B peeCTp 
(nepHop,H4HOCTb, p,JIHTeJIbHOCTb H HHble xapaKTepHCTHKH p,ocTYna), YCTaHaBJIHBalOTCH 

opraHoM oxpaHbI 06beKTOB K)'JIbTYpHOro HaCJIep,HH, onpep,eJIeHHbIM nYHKToM 7 
CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C Y4eToM MHeHHH C06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro TaKOrO 
06beKTa, a TaK)Ke C Y4eToM BHp,a 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, BKJI104eHHOro B peecTp, KaTeropHH 
ero HCTOPHKO-K)'JIbTYpHoro 3Ha4eHHH, npep,MeTa oxpaHbI, <pH3H4eCKOro COCTOHHHH 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, Tpe60BaHHH K ero COXpaHeHHlO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro HCnOJIb30BaHHH 

p,aHHoro 06beKTa K)'JIbTYPHOro HaCJIep,HH, BKJI104eHHOro B peeCTp. 
YCJIOBHH p,ocTYna K 06beKTaM K)'JIbTYpHoro HaCJIep,HH, BKJI104eHHbIM B peeCTp, 

HCnOJIb3yeMbIM B Ka4eCTBe )KHJIbIX a TaK)Ke K 06beKTaM KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH 
peJIHrH03Horo Ha3Ha4eHHH, BKJIlO4eHHbIM B peeCTp, YCTaHaBJIHBalOTCH opraHOM 
oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH no cornaCOBaHHlO C c06CTBeHHHKaMH HJIH HHbIMH 
3aKOHHbIMH 3THX 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH. 

npH onpep,eJIeHHH YCJIOBHH p,ocTyna K naMHTHHKaM HJIH aHCaM6JIHM peJIHrH03HOrO 
Ha3Ha4eHHH Y4HTbIBalOTCH Tpe60BaHHH K BHeWHeMY BHp,y H nOBep,eHHlO B 

TeppHTopHH YKa3aHHblx 06beKTOB KYnbTYpHOfO Hacnep,WI penHfH03HOfO Ha3HaQeHWI, 
BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHHHM peJIHrH03HOH eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHHH He npOTHBope4aT 3aKOHOp,aTeJIbCTBY POCCHHCKOH 
B CJIY4ae, eCJIH HHTepbep 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIep,HH He OTHOCHTCH K npep,MeTY oxpaHbI 
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06beKTa K)'nhrypHoro HaCne,ll,HH, Tpe60BaHHe K 06eCnelleHHlO ,ll,OCTyna BO BHYTpeHHHe nOMell\eHHH 
06beKTa KynhrypHoro HaCne,ll,HH, BKfllOlleHHoro B peeCTp, He MO)!(eT 6hITh YCTaHOBneHO. 

YcnOBHH ,ll,ocryna K 06beKTaM K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH, pacnOnO)!(eHHhIM Ha TeppHTopHH 
POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH H npe,ll,OCTaBneHHhIM B COOTBeTCTBHH C Me)!(,ll,yHapO,ll,HhIMH ,ll,orOBopaMH 
POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH ,ll,HnnOMaTHlleCKHM npe,ll,CTaBHTenhCTBaM H KOHcynhcKHM yllpe)!(,ll,eHHHM 
HHOCTpaHHhIX rocy,ll,apCTB B POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH, Me)!(,ll,yHapO,ll,HhIM opraHH3aqHHM, a TaK)!(e K 
06beKTaM K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH, HaxO,ll,Hll\HMCH B c06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHhIX rocY,ll,apCTB H 
Me)!(,ll,yHapO,ll,HhIX opraHH3aqHH, YCTaHaBnHBalOTCH B COOTBeTCTBHH C Me)!(,ll,yHapO,ll,HhIMH ,ll,oroBopaMH 
POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH. 

<t>H3HlleCKHe H lOpH,ll,HlleCKHe nHqa, npOBO,ll,Hll\He apxeonorHlleCKHe noneBhle pa60ThI, HMelOT 
npaBO ,ll,ocryna K 06beKTaM apXeOnOrHlleCKOrO Hacne,ll,HH, apXeOnOrHlleCKHe noneBhle pa60ThI Ha 
KOTOPhIX npe,n,yCMOTpeHhI pa3perneHHeM (OTKphIThIM nHCTOM) Ha npOBe,ll,eHHe apXeOnOrHlleCKHX 
noneBhIX pa60T. <t>H3HlleCKHM H lOpH,ll,HlleCKHM nHqaM, npOBO,ll,Hll\HM apxeonorHlleCKHe noneBhle 
pa60ThI, B qenHX npOBe,ll,eHHH YKa3aHHhIX pa60T C06CTBeHHHKaMH H (HnH) nonh30BaTenHMH 
3eMenhHhIX YllaCTKOB, B rpaHHqax KOTOPhIX pacnOnO)!(eHhI 06beKThI apxeonorHllecKoro Hacne,ll,HH, 
,ll,on)!(eH 6hITh 06ecnelleH ,ll,ocryn K 3eMenhHhIM YllaCTKaM, YllaCTKaM BO,ll,HhIX 06beKTOB, YllaCTKaM 
neCHoro cpOH,ll,a, Ha TeppHTopHlO, onpe,ll,eneHHYlO pa3perneHHeM (OTKphIThIM nHCTOM) Ha npOBe,ll,eHHe 
apXeOnOrHlleCKHX noneBhIX pa60T. 

06ecnellHTh ,ll,ocryn rpa>K,ll,aHaM POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH, HHOCTpaHHhIM rpa>K,ll,aHaM H 
nHqaM 6e3 rpa>K,ll,aHCTBa BO BHyTpeHHHe nOMell\eHHH 06beKTa K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH H K 06beKry 
K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH B COOTBeTCTBHH C BHyTpeHHHM paCnopH,ll,KOM, YCTaHOBneHHhIM 
c06CTBeHHHKOM HnH HHhIM 3aKOHHhIM Bfla,n,enhqeM 06beKTa KynhrypHoro Hacne,ll,HH. 

Pa3,ll,en 5. Tpe60BaHHH K pa3Mell\eHHlO HapY>KHOH peKflaMhI 
Ha 06beKTax K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH, HX TeppHTopHHX 

(3anonHHeTcR B cnYllaHx, onpe,ll,eneHHhlx nO,ll,nYHKToM 4 nyHKTa 2 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<t>3) 

22. Tpe60BaHHH K pa3Mell\eHHlO HapY)!(HOH peKflaMhI: 
He ,ll,0nycKaeTcH pacnpoCTpaHeHHe HapY>KHOH peKflaMhI Ha 06beKTaX K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH, 

BKfllOlleHHhlX B e,ll,HHhIH rocY,ll,apCTBeHHhIH peeCTp 06beKToB KynhrypHoro Hacne,ll,HH (naMHTHHKOB 
HCTOPHH H KynhryphI) Hapo,ll,oB POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH, a TaK)!(e Ha HX TeppHTopHHX, 3a 
HCKfllOlleHHeM ,ll,ocTonpHMellaTenhHhlx MeCT. 

3anpeT HnH orpaHHlleHHe pacnpoCTpaHeHHH HapY)!(HOH peKflaMhI Ha 06beKTax KynhTypHoro 
Hacne,ll,HH, Hax0,ll,Hll\HXCH B rpaHHqax ,ll,oCTonpHMellaTenhHoro MeCTa H BKfllOlleHHhlX B e,ll,HHhIH 
rocY,ll,apCTBeHHhIH peecTp 06beKTOB K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H K)'flhryPhI) 
Hapo,ll,oB POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH, a TaK)!(e Tpe60BaHHH K ee pacnpocTpaHeHHlO YCTaHaBnHBalOTcH 
cooTBeTcTBYlOll\HM opraHoM oxpaHhI 06beKToB K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH, onpe,ll,eneHHhIM nYHKToM 7 
CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<t>3, H BHOCHTCH B npaBHna 3eMnenonh30BaHHH H 3acTpoHKH, pa3pa60TaHHhle 
B COOTBeTCTBHH C I'pa,n,oCTpoHTenhHhIM KO,ll,eKcoM POCCHHCKOH <t>e,ll,epaqHH. 

YKa3aHHhle Tpe60BaHHH He npHMeHHlOTCH B OTHoweHHH pacnpoCTpaHeHHH Ha 06beKTax 
K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH, HX TeppHTopHHX HapY)!(HOH peKflaMhI, CO,ll,ep)!(all\eH HCKfllOllHTenhHO 
HHcpopMaqHlO 0 npOBe,ll,eHHH Ha 06beKTaX K)'nhrypHoro Hacne,ll,HH, HX TeppHTopHHX TeaTpanhHO-
3penHll\HhIX, K)'nhrypHo-npOCBeTHTenhHhIX H 3penHll\HO-pa3BneKaTenhHhIX MeponpHHTHH HnH 
HCKfllOllHTenhHO HHcpopMaqHlO 06 YKa3aHHhIX MeponpHHTHHX C O,ll,HOBpeMeHHhIM ynoMHHaHHeM 06 
onpe,ll,eneHHOM nHqe KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro MeponpHHTHH npH ycnoBHH, ecnH TaKOMY 
ynoMHHaHHlO OTBe,ll,eHO He 60nee lleM ,ll,eCHTh npoqeHToB peKflaMHoH nnOll\a,n,H (npoCTpaHcTBa). B 
TaKOM cnyllae aKTOM COOTBeTCTBYlOll\ero opraHa oxpaHhI 06beKTOB KynhrypHoro Hacne,ll,HH 
YCTaHaBnHBalOTCH Tpe60BaHHH K pa3Mell\eHHlO HapY>KHOH peKflaMhI Ha ,ll,aHHOM 06beKTe KynhrypHoro 
Hacne,ll,HH (nH60 ero TeppHTopHH), BKfllOllaR MeCTO (MeCTa) ee B03MO)!(HOro pa3Mell\eHHH, 
Tpe60BaHHH K BHeWHeMY BH,n,y, qBeToBhIM peweHHHM, cnoc06aM KpenneHHH. 
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Pa3AeJI 6. MHble 06513aHHOCTH JIHl.ja (JIHQ), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 
cPeAepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-cP3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIeAH5I 

(naM5ITHHKax HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH cPeAepaQHH" 

23. ,D;JI5I JIHQa (JIHQ), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-cP3, 
YCTaHaBJIHBaIOTC5I 06513aHHocTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHIO MepOnpH5ITHH, 06ecnelJHBaIOll\HX BbInOJIHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHoweHHH 06beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIeAH5I, BKJIIOlJeHHOrO B peeCTp, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTb5lMH 47.2 
- 47.4 3aKoHa 73-cP3; 

2) no C06JIIOAeHHIO Tpe60BaHHH K oCYll\ecTBJIeHHIO Ae5lTeJIbHOCTH B rpaHHQax TeppHTopHH 
06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I, BKJIIOlJeHHOrO B peeCTp, JIH60 oc060ro pe>KHMa HCnOJIb30BaHH5I 
3eMeJIbHOrO YlJaCTKa, B rpaHHQax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIeAH5I, 
YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-cP3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKoHHbIH BJIaAeJIeQ, nOJIb30BaTeJIH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I, 
3eMeJIbHOrO YlJaCTKa, B rpaHHQax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeoJIOrHlJeCKOrO HacJIeAH5I (B 
CJIYlJae, YKa3aHHOM B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-cP3), a Tal0Ke Bce JIHQa, npHBJIelJeHHble HMH 
K npoBeAeHHIO pa60T no coxpaHeHHIO (coAep)l{aHHIO) 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I, 06513aHbI 
C06JIIOAaTb Tpe60BaHH5I, 3anpeTbI H OrpaHHlJeHH5I, YCTaHOBJIeHHble 3aKOHOAaTeJIbCTBOM 06 oxpaHe 
06beKToB KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I. 

25. ,D;onOJIHHTeJIbHble Tpe60BaHH5I B OTHoweHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I: 
1) BbInOJIHHTb pa60TbI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I, onpeAeJIeHHble 

KrMOIT Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHlJeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I, 
COCTaBJIeHHOrO B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-cP3: 

NQ 
nln 

HaHMeHoBaHHe pa60T CpOKH BblnOJIHeHHH IIpHMeqaHHe 

1 Ha OCHOBaHHH 3aAaHH5I H pa3peWeHH5I 
KrMOIT BbInOJIHHTb peMoHT H 
peCTaBpaQHIO 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HacJIeAH5I, B COOTBeTCTBHH C npoeKTHoH 
AOKYMeHTaQHeH, cOrJIaCOBaHHoH C 
KrMOIT, B TOM lJHCJIe npOH3BeCTH 
AeMOHTa)!{ HeCOrJIaCOBaHHoro 
HH)I{eHepHOro 060PYAOBaHH5I 
(KOHAHQHoHepoB) 

B CpOK AO 31.12.2022 

2 Ha OCHOBaHHH 3aAaHH5I H pa3peWeHH5I 
KrMOIT BbInOJIHHTb peMoHT TeppHTopHH 
06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I 

B CpOK AO 31.12.2022 

2) PaHee YCTaHOBJIeHHble Ha 06beKTe KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I HHcpopMaQHoHHble HaAnHcH H 
0603HalJeHH5I COXpaH5IIOTC5I AO COrJIaCOBaHH5I H YCTaHoBKH HOBbIX HHcpopMaQHoHHbIX HaAnHCeH, 
pa3pa6OTaHHblx B COOTBeTCTBHH C nOCTaHOBJIeHHeM ITpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH cPeAepaQHH OT 
10.09.2019 NQ 1178. 

MHcpopMaQHoHHble HaAnHCH nOAJIe)l{aT YCTaHoBKe B 06513aTeJIbHOM nOp5lAKe B cJIYlJae, eCJIH 
paHee YCTaHOBJIeHHble Ha 06beKTe KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I oxpaHHble AOCKH (HHble HaAnHcH, 
HHCPOPMHpYIOll\He, lJTO AaHHbIH 06beKT 51BJI5IeTC5I 06beKToM KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I H nOAJIe)l{HT 
rocYAapCTBeHHOH oxpaHe) nOABeprJIHCb pa3pyweHHIO HJIH YHHlJTO)l{eHHIO. 

3) OCYll\eCTBJI5ITb pa3Mell\eHHe AOnOJIHHTeJlbHOrO o6oPYAoBaHH5I H AOnOJlHHTeJlbHbIX 
3JIeMeHTOB, nepe060PYAoBaHHe H nepeycTpOHCTBO Ha 06beKTe KYJIbTYPHOro HaCJIeAH5I, ero 
TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nOp5lAKOM, YCTaHOBJIeHHbIM 3aKOHOAaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH 
cPeAepaU;HH H CaHKT-ITeTep6ypra, npeAycMaTpHBaIOll\HM nOJIYlJeHHe COrJIaCOBaHH5I C KrMOIT. 

4) He AonycKaTb YHHlJTO)l{eHH5I HJIH nOBpe*AeHH5I o6beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I, a Tal0Ke 
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AeI1CTBHI1, yrp03y YHH'1TO)KeHWI, rrOBpe)K,ll;eHH5I 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I HJIH 
rrpH'mHeHH5I eMY HHOrO BpeAa. 

5) 06ecrrel.mBaTb YCJIOBH5I, YHH'ITO)KeHHlO, rrOBpe)K,ll;eHHlO 06beKTa 
KyJIbryPHOro HaCJleAH5I HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHX JIHq, He 
c06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM BJIClAeJIbqeM) 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I HJIH ero tIaCTH. 

6) npOBOAHTb 06cJIeAOBaHHe TeXHHtIeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAH5I H 
TeppHTopHH He pe)Ke OAHoro pa3a B rr5lTb JIeT. 

BbIBOAbI H peKOMeHAa.L\HH 06CJleAOBaHHl1 rrpeACTaBJI5ITb B Krl10n Ha cornaCOBaHHe . 
7) I1crrOJIH5ITb Tpe60BaHH5I rrpeArrHCaHHI1 Krl10n 06 YCTpaHeHHH HapyweHHI1 

3aKOHOAaTeJIbCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHH5I H HCrrOJIb30BaHH5I 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I H 
06ecrretIeHHH coxpaHHocTH 06beKTa KyJIbryPHOro HaCJIeAH5I B YCTaHOBJIeHHble B HHX CpOKH. 

8) Ee3B03Me3AHo rrpeAOCTaBJl5ITb AOJI)KHOCTHbIM JIHqaM Krl10n HH<popMaqHlO H 
AOKYMeHTbI rro BorrpocaM oxpaHbI 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I (B TOM tIHCJle, 
BorrpOCOB 06eCrretIeHHJI coxpaHHOCTH H COAep)KaHH5I 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I H ero 
TeppHTopHH). 

9) 06ecrretIHTb YCJIOBH5I COOTBeTCTBH5I 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I Tpe60BaHH5IM 
nO)KapHOI1 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOAaTeJIbCTBOM HCXOA5I H3 
Tpe60BaHHl1 no coxpaHeHHlO 06JIHKa, HHTepbepa H npeAMeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbryPHOro 
HaCJIeAH5I, B TOM tIHCJle rrpH He06xOAHMOCTH 06eCrretIHTb pa3pa60TKY crreqHaJIbHbIX TeXHHtIeCKHX 
YCJIOBHI1, crreqH<pHKY 06ecrretIeHHJI HX nO)KapHOI1 6e30naCHOCTH H 
KOMnJIeKC He06xOAHMbIX HH)KeHepHO-TeXHl-fl.JeCKHX H OpraHH3aqHoHHbIX MepOnpH5ITHI1 no 
06ecrretIeHHlO nO)KapHOI1 6e30rracHocTH. 

10) 06eCrretIHBaTb coxpaHHocTb npeAMeToB AeKopaTHBHO-npHKJIClAHoro HCKyccTBa, 
)KHBOnHCH, cKYJIbnrypbI, YKa3aHHblx B npHJIO)KeHHH NQ 3 K oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY. 

11) Ee3 pa3pellIeHH5I Krl10n He rrpeAMeTbI AeKopaTHBHO-npHKJIClAHOrO 
HCKYCCTBa, )KHBOrrHCH, CKYJIbnrypbI, C MeCTa, YKa3aHHoro B npHJIO)KeHHH NQ 3 K 
oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY. 

12) C06CTBeHHHK (HHOI1 3aKOHHbIl1 BJIClAeJIeq) 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJleAH5I 06513aH 
6ecrrpen5lTCTBeHHo no npeAb5lBJIeHHlO CJlY)Ke6HOrO YAocToBepeHH5I H KonHH npHKa3a 
(pacrrop5I)KeHH5I) PYKoBoAHTeJI5I (3aMeCTHTeJI5I PYKoBoAHTeJI5I) Krl10n 0 Ha3HatIeHHH npoBepKH, 
JIH60 3ClAaHH5I Krl10n 06ecrretIHBaTb Aocryrr AOJI)KHOCTHbIX JIHq Krl10n, ynOJIHOMOtIeHHbIX Ha 

rocYAapCTBeHHOrO HClA30pa 3a COCT05lHHeM, cOAep)KaHHeM, coxpaHeHHeM, 
HCnOJIb30BaHHeM, rrorrYJI5IpH3aqHel1 H rocYAapCTBeHHOI1 OXpaHOI1 06beKToB KYJIbrypHoro HacJIeAH5I K 
06beKry KYJIbrypHoro HaCJleAH5I, AJl5I H 06cJIeAOBaHH5I HcrrOJIb3yeMblx YKa3aHHbIMH 
JIHqaMH rrpH X0351I1CTBeHH0I1 H HHOH Ae5ITeJIbHOCTH TeppHTopHH, 3AaHHH, 
rrpoH3BOACTBeHHbIX, X0351HCTBeHHbIX H HHbIX He)KHJIbIX cTpoeHHH, coopy*eHHH, 

06beKTaMH KyJIbryPHOro HacJIeAH5I JIH60 B 30Hax oxpaHbI TaKHX 
06beKTOB, 3eMeJIbHbIX ytIaCTKOB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI pacnOJIO)KeHbI JIH60 KOTopble 
HaXOA5ITC5I B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06beKToB, a C COrnaCH5I c06cTBeHHHKoB )KHJIble 

06beKTaMH KyJIbTypHOro HaCJIeAH5I, B qeJI5IX rrpoBeAeHH5I HCCJIeAOBaHHH, HCnbITaHHH, 
H3MepeHHH, paCCJIeAOBaHHH, 3KcnepTH3bI H APymx MepOrrpH5ITHH rro KOHTPOJIlO. 

13) HanpaBJI5ITb B Krl10n, e)KerOAHO B CpOK He rr03AHee 1 HlOJI5I rOAa, 3a 
OTtIeTHbIM, YBeAoMJIeHHe 0 Bblf10JIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa. 

14) YtIpe)K,ll;eHH5IM H opraHH3aqHJIM, yCJIyrH HaCeJIeHHlO, BbIf10JIH5ITb B 
COOTBeTCTBHH C 3aKoHOAaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH cI>eAepaqHH Tpe60BaHH5I rro 06eCrretIeHHlO Aocryrra 
K 06beKT)' KYJIbrypHoro HaCJleAH5I HHBaJIHAoB, KOTopble BKJIlOtIalOT, B TOM tIHCJIe, 
YCJIOBH5I AocrynHocTH 06beKTOB KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I AJI5I HHBaJIHAoB: 
1. 06eCrretIeHHe B03MO)KHOCTH caMOCT05lTeJIbHOrO rrepeABH)KeHH5I rro TeppHTopHH 06beKTa 
KYJIbrypHoro HacJIeAHJI, 06eCnetIeHHe B03MO)KHOCTH BX0.L\a H Bblx0.L\a H3 06beKTa KYJIbrypHoro 
HaCJleAH5I, B TOM tIHCJle C HCrrOJIb30BaHHeM KpeCeJI-KOJI5ICOK, crreqHaJIbHbIX rrOAbeMHbIX YCTPOHCTB, 
B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro oTAbIxa B CHA5ItIeM nOJIO)KeHHH rrpH HaXO)K,ll;eHHH Ha 06beKTe 
KYJIbrypHoro HaCJleAH5I, a TaK)Ke 060pYAOBaHH5I H HOCHTeJIeH 
HH<popMaqHH, HCrrOJIb3yeMblx AJI5I 06eCrretIeHH5I AocryrrHocTH 06beKTOB AJI5I HHBaJIHp;OB C ytIeTOM 
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orpaHH4eHHH HX >KH3HeAeHTenhHOCTH; 
2. A)'6nHpoBaHHe TeKCTOBhlX C006ll\eHHH ronocoBhlMH C006ll\eHHHMH, oCHall\eHHe 06beKTa 
KYnhT)'pHoro HacneAHH 3HaKaMH, BhlnOnHeHHhlMH penheq,Ho-T04elJHhIM WPHq,TOM EpaHfl5l; 
3. conpOBO>KAeHHe HHBanHAoB, HMelOll\HX CToHKHe pacCTpOHCTBa q,YHKqHH 3peHHH H 
caMOCTOHTenhHoro nepeABH>Kemrn; 
4. 06ecne4eHHe YCJIOBHH AflH 03HaKOMneHHH C 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 
rpaq,H4ecKoH HHq,opMaqHeH, AonycK THq,nocYPAonepeBoA4HKa; 
5. AonycK c06aKH-npoBoAHHKa npH HanH4HH AOKYMeHTa, nOATBep>KAalOll\ero cneqHanhHoe 
06Y4eHHe co6aKH-npoBoAHHKa, BhIAaBaeMoro B YCTaHoBneHHoM nOPHAKe; 
6. Ay6nHpoBaHHe ronocoBoH HHq,opMaqHH TeKcToBoH HHq,opMaqHeH, H (HnH) 
CBeTOBhIMH CHrHanaMH, AonycK cYPAonepeBoA4HKa; 
7. OKa3aHHe nOMoll\H HHBanHAaM B npeoAoneHHH 6aphepoB, MeWalOll\HX 03HaKOMneHHlO C 
06beKTaMH KynhT)'pHoro HacneAHH (naMHTHHKaMH HCTOPHH H KYnhT)'phI) HapoAoB POCCHHCKOH 
<1>eAepaqHH HapaBHe C APYrHMH nHqaMH. 

06beM H cOAep>KaHHe Mep, 06ecne4HBaIOll\HX AocT)'nHocTh AnH HHBanHAoB 06beKToB 
KynhT)'pHoro HaCJIeAHH, onpeAenHeTcH C06CTBeHHHKOM (nonh30BaTeneM) 06beKTa KYnhT)'pHoro 
HacneAHH C Y4eToM YCTaHOBneHHoro nOPHAKa. 

B qenHx 06ecne4eHHH coxpaHHoCTH 06beKTa KynhT)'pHoro HacneAHH B ero HCTopH4ecKoH 
cpeAe HOpMhl YCTaHoBneHHoro nOPHAKa npHMeHHlOTcH C Y4eToM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 
06beKTa KYnhT)'pHoro HacneAHH, npeAycMoTpeHHhlx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B cnY4aHX, KorAa 06eCnelJeHHe AocT)'nHocTH AnH HHBanHAoB 06beKTa KYnhT)'pHoro HacneAHH 
HeB03MO>KH0 HnH MO>KeT npenHTcTBoBaTh c06nlOAeHHlO Tpe6oBaHHH, 06eCnelJHBalOll\HX COCTOHHHe 
coxpaHHoCTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYnhT)'pHoro HacneAHH, npHBecTH K H3MeHeHHlO ero 
oco6eHHocTeH, COCTaBnHlOll\HX npeAMeT oxpaHhl, c06CTBeHHHKoM (nonh30BaTeneM) 06beKTa 
KynhT)'pHoro HacneAHH npeAycMaTpHBaeTcH AocT)'nHocTh 06beKTa KynhT)'pHoro HacneAHH B 
AHCTaHqHoHHOM pe>KHMe nocpeAcTBoM c03AaHHH H pa3BHTHH B HHq,0pMaqHoHHo-
TeneKoMMYHHKaqHoHHoH ceTH «I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe KynhTypHoro HacneAHH H 
06eCnelJeHHH AocT)'na K HeMY HHBanJ1AOB, B TOM lJHCne C03AaHHe H HHTepHeT-pecypca 
AnH Cna60BJ1AHll\HX. 

1. DacnopT 06beKTa KYnhT)'pHoro HaCJIeAHH OT 10.12.2019; 

2. DnaH rpaHHq TeppHTopHH KynhT)'pHoro YTBep>KAeHHhIH 
KI'I10D 31.08.2005; 

3.  DpeAMeT OXpaHhI 06beKTa KYnhT)'pHoro HacneAHH, onpeAeneHHhIH paCnOpH>KeHHeM KfI10D 
OT 22.04.2016 NQ 10-154; 
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YTBep)l(,L(eHO 

rrplfKa30M MlfHlfCTepCTBa KynhTyphI 

OT 2 IfJOlliI 2015 r. NQ 1906 

3K3eMITlliIp NQ [IJ 
f7 817108753600051 

PerHc-rpal{HOHHhIH HOMep 06'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe,llIDl B peec-rpe 

06'heKTOB KYJIhTYPHoro (naMHTHHKOB 

HCTOpHH H KYJIhTYPhI) POCCHHCKOM 

IIACrrOPT 
OEoEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIEJ(IDI 

<l>oTorpaqmqeCKOe 1f306proKeHlfe 06'beKTa KynhTYPHoro  
3a IfCKJIJOqeHlfeM 06'beKTOB apxeonOrlfqeCKOrO  

cpoTorpaqmqeCKOe 1f306pa)l(eHlfe KOTOPhIX BHOClfTC$l Ha OCHOBaHlf1f perneHlf$l  
COOTBeTCTBYJOllJ,erO opraHa oxpaHhI 06'beKTOB KynhTypHoro  

06.02.2019 
C'beMKH ('lHCnO,MecRll,ro.n) 
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1. CBe)l,eHIDI 0 HaHMeHOBaHlUi 06beKTa KynhTypHoro HaCne)l,HH 

[ OC06IDIK lllnupTep 

2. CBe)l,eHHH 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHH HnH )l,aTe C03)l,aHH5I o6beKTa KynhTypHoro 
HaCne)l,H5I, )l,aTaX OCHOBHhIX H3MeHeHHM (IIepecTpoeK) )l,aHHOrO o6beKTa H (HnH) ,!J;aTax 
CB5I3aHHhIX C HHM HCTOpHlJeCKHX C06hITHM 

[ 1912 r. 

3. CBe)l,eHHH 0 KaTeropHH HCTOpHKo-KynhTypHoro 3HalJeHH5I o6beKTa KynhTypHoro 
HaCne)l,H5I 

<l>e)l,epanhHOro 3HalJeHH5I PerHoHanhHOr03HaQeHIDI 
MecTHoro (MYHHl(HIIanhHOro 

3HalJeHH5I) 

+ 

4. CBe)l,eHIDI 0 BH,!J;e o6beKTa KynhTypHoro Hacne,!J;HH 

IIaM51THlfK AHcaM6nh 
,ll.ocToIIpHMeQaTenhHoe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep H )l,aTa IIpHHHTHH opraHoM rocY)l,apCTBeHHoM BnaCTH pellIeHHH 0 BKnlOQeHHH 
o6beKTa KynhTypHoro HaCne)l,H5I B e)l,HHWM rocY)l,apCTBeHHwM peecTp o6beKToB 
KynhTypHoro Hacne,!J;HH (IIaMHTHHKOB HCTOPHH H KynhTYPhI) Hapo,!J;oB POCCHMCKOM 
<l>e,!J;epal(HH 

•  pacnOpjl)l(eHHe M3pa CaHKT-nerep6ypra «0 B3j1THH no,n oxpaHy He,nBH)I(HMbIX naMflHHKOB 
rpa,nocrpOHTeJIbCTBa H apXHTeKTypbI CaHKT-nerep6ypra H npHrOpo,nOB» N2 108-p OT 
30.01.1992 r. 

6. CBe)l,eHHH 0 MeCTOHaXo)K,!J;eHHH o6beKTa KynhTypHoro HaCne)l,HH (a)l,pec o6beKTa HnH 
IIpH ero OTCYTCTBHH OIIHcaHHe MeCTOIIOnO)l(eHIDI o6beKTa) 

CaHKT-nerep6ypr, YJIHQa, ,nOM 15, JIHTepa A 

7. CBe,!J;eHHH 0 rpaHHl(aX TeppHTopHH o6beKTa KynhTypHoro HaCne)l,HH, BKJIlOlJeHHOrO B 
e)l,HHhIM rocY)l,apCTBeHHwM peecTp o6beKToB KynhTypHoro HaCne)l,HH (IIaMHTHHKOB 
HCTOPHIi Ii KynhTyphI) Hapo,!J;oB POCCHMCKOM <l>e)l,epal(HH 

• nnaH rpaHHQ TeppHTopHH OT 31.08.2005 r. 
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3 

8. On caHHe npe.uMeTa oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro Hacne.uIDI 

06'heMHO-npOCTpaHCTBeHHoe H nnaHHpOBOqHOe pellleHHe TeppHTopHH: MeCTOnOnO)l(eHHe H 
rpa,UOCTpOHTenbHble xapaKTepHCTHKH 3,UaHHJI, ero ponb B KOMn03HUHOHHo-nnaHHpOBOqHOH 
CTpYKType KBapTMa H B naHopaMe 3aCTpOHKH MOXOBOH ynHubl;06'heMHO-npOCTpaHCTBeHHoe 
pellleHHe:ra6apHTbI qeTbIpex:na)l(Horo Ha nO,UBMax 3,UaHHJI, CnO)l(Horo B rmaHe, 06proYlOmero C 
,UBOPOBbIM (JmHreneM O,UHH BHyTpeHHHH ,UBOP H BblXO,WImero <paca,UaMH Ha MOXOBYIO 
ynHUY;KOH<pMrypaUHJI H ra6apHTbI KpbIlll, BbICOTHbIe OTMeTKH KOHbKOB H 
KapHH30B;BOPOTHbIH npoe3,U - HCTOpHqeCKOe MeCTOnOnO)l(eHHe, (C nonYIUlpKynbHblM 
3aBepllleHHeM), ra6apHTbI;HCTOpHqeCKHe HapY)l(Hble H BHYTpeHHHe KanHTMbHble CTeHbl, HX 
MeCTOnOnO)l(eHHe, MaTepHM (KHpnHq);Me)I(,UY3Ta)l(Hble nepeKpblTHJI -MeCTOnOnO)l(eHHe; Kop060Bble 
CBO,UbI BopOTHoro npoe3,Ua, B UeHTpMbHOH qaCTH 3,UaHHJI (nOMemeHHe 7-H(2)) H 
nOMemeHHJI 16-H(8); 3epKMbHblH C pacnarry6KaMH CBO,U B nOMemeHHH 8-H(7);KOp060BblH CBO,U C 

CBeTOBblM <pOHapeM KapKac, paCCTeKnOBKa) no ueHTpY B 
nOMemeHHH 16-H(13);«npyccKHe» CBO,Ubl B nO,UBMbHblX 15-H(1);CBeTOBOH <pOHaPb 

KapKac, MenKM paCCTeKnOBKa), HMHTHPYIOmHH KynonbHblH CBO,U - B nOMemeHHH 9-
H(1 );qeTblpe MpaMopHble KonOHHbl KOPHH<pCKOro op,Uepa C 30nOqeHblMH - B nOMemeHHH 
9-H(7);HcTOpHqeCKHe neCTHHUbl, B TOM qHCne: 

neCTHHua (JI-2), - CO crynelUlMH, 06nHUOBaHHblMH CBeTnblM MpaMopOM, KOBaHblM 
orpruK,UeHHeM qepHOrO MeTMna (PHCYHOK - BepTHKMbHble CTOHKH, Me)f()ly' HHMH - KOMn03HUHH H3 
pOKaHneH H BonlOT C aKaHTOBblMH no CTopOHaM) H C npO<pHnHPOBaHHbIMH 

Ha Kocoypax; npO<pHnb cTyneHeH (c BMHKOM); naTYHHble 
KOBpo,Uep)l(aTeneH; nOKpblTHe nonOB neCTHHqHblX nnOma,UOK - 6enblH H cepblH MpaMOp; 
O,UHOMapllleBM Me)l(CTeHHM neCTHHua B BeCTH610ne napa,UHOH neCTHHUbl - C MpaMopHblMH 

naTYHHblMH KonbuaMH H npo<pl1JIb cryneHeH (C BMHKOM); 
neCTHHua B BeCTH610ne B UeHTPMbHOH qaCTH (nOMemeHlie7-H(2)) - C 

MpaMopHblMH naTYHHblMH KonbuaMH KOBpo,Uep)l(aTeneH; npO<pHnb cryneHeH (c 
BMHKOM); Me)l(3Ta)l(HM neCTHHua (JI-1) - C 
MeTMnWIeCKHM orpa)l(,UeHHeM, C npO<pI1JIHpOBaHHbIMH Ha Kocoypax; 
nOKpblTHe nonOB neCTHHqHbIX nnOma,UOK - MeTnaXCKM rmHTKa; npo<pl1JIb cTyneHeH (C 
BMHKOM); neCTHHua (JI-3), H3 nOMemeHHJI 9-H(7) B 
nOMemeHHe 16-H(33) - C 6MlOCTpa,UHblM orpa)l(,UeHHeM (c 

<pHneHqaTblMH TYM6aMH H <PHrypHbIMH OpHaMeHTHpOBaHHbIMH cTon6aMH), 
npO<pHnHPOBaHHbIMH ,UeKopHpOBaHHbIMH HOHHKOB, Ha Kocoypax; nOKpblTHe 
nonOB neCTHHqHblX nnOma,r:J;OK - ,UepeBO; npO<pHnb cryneHeH (c BMHKOM); HCTOpHqeCKOe 06'heMHO-
rmaHHpOBOqHOe pellleHHe B ra6apHTax KaIlHTMbHblX CTeH; HCTOpHqeCKHe ra6apHTbl nOMemeHHH C 
xY,UO)l(eCTBeHHOH OT,UenKOH; nHueBOH <paca,U, ero HCTOpHqeCKOe apXHTeKTypHO-XY'uO)l(eCTBeHHoe 
pellleHHe B <popMax 3KneKTHKH, BbInOnHeHHoe no npoeKTy JI.n. XOHHoBcKoro 1912 ro,Ua; UOKonb, 
06nHuoBaHHblH aHopT03HTOM; xapaKTep OT,UenKH <paca,UoB: ,UeKopaTHBHM lllTYKaTypKa 

PYCT - 1-H 3Ta)l(, ynnomeHHblH PYCT - 2-4-H 3Ta)KH H aTTHKOBblH 06'heM); 
o<popMneHHe BopOTHoro npoe3,Ua - PycToBKa, 3aMKoBblH KaMeHb C MacKapoHoM ()I(eHCKM 
ronoBa B lllneMe C nnlOMruKeM); ,UBycTBOpqaTOe rnyxoe BopoTHoe 3anonHeHHe -
cTBopKa 3aBepllleHa npo<pHnHPOBaHHOH C BonlOT006pa3HbIMH 3aBHTKaMH, H ,UeKopHpoBaHa 

<pHrYPHblMH <pl1JIeHKaMH; nonYUHpKynbHM <ppaMyra C <pHrypHbIMH 
<pHneHKaMH; apKH CBO,UOB BopoTHoro npoe3,Ua o<popMneHbI npo<pI1JIHpoBaHHbIH KapHH3 
B BepxHHx CTeH; CTeHbl o<popMneHbI nonOCOBblM pyCTOM; o<popMneHHe ,UBepHblx npoeMoB -
BeepHblH pyCT, 3aMKOBblH KaMeHb C MacKapoHoM ronoBa B lllneMe C nnlOMa)l(eM), 
npo<pHnHpoBaHHblH HMHqHHK C 3aMKOBblM KaMHeM; ,UBycTBOpqaTble nonycBeTnble 
,UBepHbJe 3anonHeHHe BXO,UHbIX npoeMoB ('uBa), cTBopKa Ha O,UHy H Ha o,UHy 
<pHrypHYlO <pl1JIeHKH; <ppaMyra C nonYUHpKynbHblM 3aBepllleHHeM; <PYPHHrypa ,UBepHblx 
3anonHeHHH; HCTOpHqeCKHe OKOHHble npoeMbl 1-4-ro 3Ta)l(eH (B T.q. 6MKoHHble ,UBepH) -
MeCTOnOnO)l(eHHe, KOH<pHrypauHJI (nonYUHpKynbHbIe, C nyqKoBbIM 3aBepllleHHeM, OBMbHble), 
o<popMneHHe (BeepHM PycToBKa, 3aMKOBbIe KaMHH, npo<pIDIHpoBaHHbIe <pHrypHble HMHqHHKH, 
nenHbIe KOMn03ID.\HH H3 paKoBHH C BonlOT006pa3HbIMH 3aBHTKaMH, aKaHTa H 
,UpanHpoBKaMH), ra6apHTbI; OKOHHblX npoeMoB - HCTOpHqeCKHe PHCYHOK, MaTepHM 
(,D;epeBo), l(BeT; ,D;Ba 6MKOHa B ypoBHe 3-ro 3Ta)l(a Ha qmrypHblx 
0pHaMeHTHpOBaHHblx KpoHlllTeHHax (O,UHH 6MKOH Ha qeTblpeX, BTOPOH Ha ,UByx) C 6MlOcTpa,UHblMH 
orpa)l(,UeHHJlMH (<pHrYPHbIe cTon6HKH, onopHble TYM6b1, npo<pHnHpoBaHHble 
nopyqHH);<pHneHqaTble TOCKaHCKoro op,Uepa B ypoBHe 2-4-ro 3Ta)l(eH;B ypOBHe 4-ro 3Ta)l(a 
Me,UMhOH B 06paMneHHH BeHKa H3 ,Uy60BblX nHCTbeB, nepeBHTblx neHTaMH, no,U HHM - aKaHTOBble 
BeTBH;HCTOpHqeCKHH npo<pHnh Me)l(3Ta)l(HblX KapHH30B H npo<pHnHpoBaHHblH 
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KapHli3;JIyqKOBhlH: paCKpenOBaHHhlH: npO<pHJIHpOBaHHhlH: <pPOHTOH Ha,n: IO)I(HOH: qaCThlO 
<paca,n:a;6aJIIOCTpa,n:HOe Orpa)l(Jl:eHHe - Ha,n: l\eHTpaJIhHOH: H CeBepHOH: qaCThlO <paca,n:a: C ma,n:KHMH 
OnOpHhIMH CToJI6HKaMH, npO<pHJIHpOBaHHhIMH nopyqmlMH H <pHJIeHqaThlMH OnOpHhIMH 
TYM6aMH;apXHTeKTypHO-xy,n:O)l(eCTBeHHOe peIlIeHHe ,[{BOPOBhIX <paCa,n:OB; l\OKOJIh, 06JIHl\OBaHHhlH: 
H3BeCTHSlKOBOH: CK060H:; MaTepHaJI H XapaKTep OT,n:eJIKH <paCa,n:OB - OKpaIlIeHHaSl IlIryKaTYPKa; 
HCTOpHqeCKHe OKOHHhle npOeMhI l\OKOJIhHOrO H 1-4-ro H MaHCap,n:HOrO :na)l(eH: - MeCTOnOJIO)l(eHHe, 
KOH<pHrypal\1UI (npSlMoyrOJIhHhle, C .JIy'-IKOBhIM 3aBepIlIeHHeM, C nonyl\HpKYJIhHhlM 3aBeprneHHeM, 
KpyrJIhle, OBaJIhHhle), O<popMJIeHHe (3aMKOBhle KaMHH, <pHrypHhle npO<pHJIHpOBaHHhle HaJIHqHHKH C 
«YIlIKaMH» H TPeXqaCTHhlMH 3aMKOBhlMH KaMHSlMH, npO<pHJIHpOBaHHhle no,n:OKOHHhIe 6JIOKH), 
ra6apHThI; 3anOJIHeHIUI OKOHHhlX npoeMOB - HCTOpHqeCKHe PHCYHOK, MaTepHaJI (,n:epeBO), l\BeT; 
nonyl\HpKYJIhHhle apOqHhle rtpoeMhI nepBoro :na)l(a, O<popMJIeHHe - 3aMKOBhle 
KaMHH;nOJIYl\HpKYJIhHhle BXO,LUIhle npoeMhI B 3ana,n:HOH: qaCTH ,n:BopOBoro Kopnyca, O<popMJIeHHe -
3aMKOBhle KaMHH; ,n:BYCTBOpqaTOe myxoe ,n:BepHoe 3anOJIHeHHe (,n:Ba), Ka)l(Jl:aSl CTBopKa Ha ,[{Be 
npSlMoyrOJIhHhlX <pHJIeHKH; nOJIYl\HpKYJIbHaSl <ppaMyra C ,n:BYMSI npSlMoyrOJIhHhlMH <pHJIeHKaMH; 
nOJIYl\HpKYJIhHhIH: JIeCTHHqHhIH: PH3aJIHT, O<popMJIeHHe - PYCTOBaHHhle JIOnaTKH, npO<pHJIHpOBaHHhIe 
TSlm B OCHOBaHHH H B BepXHHX qaCTSlX CTeH, rJIa,n:KHH <pPH3; B ypOBHe nepBoro :na)l(a 
rrpSlMoyrOJIhHhlH PH3aJIHT, 3aBepIlIeHHhlH TeppaCOH C 6aJIIOCTPa,n:HhIM (rJIa,n:KHe 
onopHhle CTOHKH, npSlMoyrOJIhHhle TYM6h1 C Ba3aMH (B HaCTOSlIl\ee BpeMSl3aKphIThI <PYTJISlpaMH), 
npO<pHJIHpOBaHHhle nopyqHH), O<popMJIeHHe - yrJIhI C JIOnaTKaMH, nonyl\HpKYJIhHaSl HHIlIa C 
3aMKOBhlM KaMHeM, BeHqalOIl\HH npO<pHJIHpOBaHHhlH: KapHH3; npSlMoyrOJIhHhlH PH3aJIHT B ypOBHe 
nepBoro :na)l(a, 3aBepIlIeH 6aJIKOHOM C MeTaJIJIHqeCKHM orpa)l(,n:eHHeM (PHCYHOK - BepTHKaJIhHhle 
CTOHKH, BOJIIOT006pa3Hhle 3aBHTKH, pOKaH:JIH);nSlTHrpaHHhIH: 3pKep B ypOBHe 4-ro 3Ta)l(a, 
O<popMJIeHHe - npO<pHJIHpOBaHHhle TSlm, BeHqalOIl\HH npO<pHJIHpOBaHHhIH KapHH3;npSlMoyrOJIhHhle 
6aJIKOHhI B ypOBHe 3-ro H 4-ro C MeTaJIJIHqeCKHM orpa)l(Jl:eHHeM (PHCYHOK - BepTHKaJIhHhlH: 
CTOHKH, BOJIIOT006pa3Hhle 3aBHTKH, pOKaH:JIH);<paCa.1l:hI 3ana,n:HOH qaCTH ,n:BopOBoro Kopnyca 
O<popMJIeHhI PYCTOBaHHhlMH JIOnaTKaMH;HCTOpHqeCKHH rrpO<pHJIh Me)l(3Ta)l(HhIX KapHH30B H 
TSlr;BeHqalOIl\HH npO<pHJIHpOBaHHhIH KapHH3;TaM6yp napa,n:Horo BeCTH610JISI JIeCTHHl\hI (11-2), 
o<popMJIeHHe - ,n:epeBSlHHhle <pHJIeHqaThle naHeJIH nOTOJIKa H cTeH;noKphITHe nOJIa TaM6ypa - 6eJIhlH 
MPaMOp C TeMHoH oKaHToBKoH;0<p0pMJIeHHe Bxo,n:Horo rrpoeMa - ,n:epeBSlHHhIH npo<pHJIHpoBaHHhIH 
HaJIHqHHK; ,n:ByxcTBOpqaTOe ,n:epeBSlHHoe nOJIycBeTJIOe ,n:BepHoe 3anOJIHeHHe Bxo,n:Horo npoeMa H3 
TaM6ypa B BeCTH6IOJIh, Ka)l(,n:aSl cTBopKa Ha O,n:Hy npSlMoyrOJIhHylO H O,n:HY <pHrYPHYIO <pHJIeHKH, 
JIaTYHHaSl <PYPHl1Typa (<pHrypHhle ,n:BepHhle PyqKH); nonyl\HpKYJIhHaSl <ppaMyra; CTeKJIa B <pHJIeHKaX C 
TpaBJIeHHeM, MaTOBhle; BeCTH610JIh COCTOHT H3 ,n:ByX nOMeIl\eHHH: - npHMoyrOJIhHOrO 11-2 (II) H 
BochMHyrOJIhHOrO 11-2 (III); o<popMJIeHHe nOTOJIKa npSlMoyrOJIhHOH: qaCTH: no l\eHTpy - JIenHaSI 
p03eTKa C paCxOMIl\HMHCSI no cTopoHaM JlliCThSlMH B 06paMJIeHHH JIaBpOBOro BeHKa, nepeBHToro 
JIeHTaMH; <pHrypHaSl <pHJIeHKa, no nOTOJIKa - npo<pHJIHpoBaHHaSl TSlra; B THMnaHax Ha,n: 
BXO,n:HhIMH npoeMaMH JIenHhle KOMn03Hl\HH - apMaTypa, no cTopoHaM - OJIHBKOBhle BeTBH;B BepxHHx 
qaCTSlX CTeH - npo<pHJIHpoBaHHhIH KapHH3 C nOSlCOM HOHHKOB, o<popMJIeHHe CTeH - npSlMoyrOJIhHhlH 
<pHJIeHKH;0<p0pMJIeHHe BXO)UfOrO npoeMa B BochMHyrOJIhHYIO qaCTh BeCTH6IOJISI: npo<pHJIHpoBaHHhIH 
apXHBOJIhT C JIenHhlM 3aMKOBhIM KaMHeM B BH,n:e KapTyIlIa co CTHJIH30BaHHoH paKoBHHoH H 
l\BeTOqHhIMH mpJISlH,n:aMH no cTopoHaM; CBO,n: npoeMa o<popMJIeH npSlMoyrOJIhHOH: <pHJIeHKOH:; 
HH)I(HHe qaCTH CTeH 06JIHl\OBaHhI cepneHTHHHTOM; nOKphITHe nOJIa - 6eJIhIH: MpaMop C TeMHOH: 
oKaHTOBKOH:; o<popMJIeHHe nOTOJIKa BOChMHyrOJIhHOH qaCTH BeCTH6IOJISI: JIenHaSl p03eTKa no l\eHTPY, 
JIenHOH BeHOK H3 JIaBpOBhIX JIHCTheB, nepeBHThlx JIeHTOH; no cTopoHaM OT BeHKa - <pHrypHhle 
<pHJIeHKH; B BepxHHx qaCTSlX CTeH npo<pHJIHpoBaHHhIH KapHH3 C nOSlCOM HOHHKOB; 
rrpO<pHJIHpoBaHHhIH apxHTPaB; B CTeHax nOMeIl\eHHSI - nonyl\HpKYJIhHhle HHIlIH C 
rrpO<pHJIHpOBaHHhIMH apXHBOJIhTaMH H JIenHhlM 3aMKOBhIMH KaMHSlMH B BH,n:e KapTyrna co 
CTHJIH30BaHHOH: paKoBHHoH H l\BeTOqHhIMH mpJISlH,n:aMH no cTopoHaM; CTeHhI o<popMJIeHhI 
rrpSlMOyrOJIhHhIMH <pHJIeHKaMH; O,n:HOSlPYCHhIH cpe,n:HCTeHHhIH: KaMHH 6eJIoro MpaMopa; no 60KaM -
CTHJIH30BaHHhle <pHrypHhle KpoHIlITeHHhI, ,n:eKopHpoBaHHhle BHCSlqHMH l\BeTOqHhIMH mpJISlH,n:aMH H 
pe3HhIMH aKaHTOBhIMH JIHCThSlMH (CHH3Y); no,n: nOJIKOH - <pHJIeHKH, no l\eHTpy - pe3HaSl KOMn03Hl\HSI 
H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB H BOJIIOT006pa3HhIX 3aBHTKOB; rrpO<pHJIHpOBaHHaSl <pHrypHaSI nOJIKa; nOpTaJI -
06IlIHBKa TOnOqHOrO oTBepcTHSI -qyryH, JIHThe, oKpacKa o<popMJIeHHe - npo<pHJIHpoBaHHaSl TSlra; 
TaraH - qyryH, JIHThe, oKpacKa; BpeMSl- Haq. XX B.; no CTopoHaM OT KaMHHa MpaMopHhle naHeJIH C 
<pHrypHhIMH <pHJIeHKaMH; Ha,n: KaMHHOM - 3epKaJIO B IlITYKaTypHoH npo<pHJIHpOBaHHOH: paMe; 
o<popMJIeHHe BXO)lHblX rrpoeMOB B rrpSlMoyrOJIhH)'lO qaCTh BeCTH6lOJISI H Ha rrapa)lHYIO 
IlITyKaTypHhIH npo<pHJIHpoBaHHhIH: HaJIHqHHK C JIenHhIM 3aMKOBhIM KaMHeM B BH,n:e KapTYIlIa co 
CTHJIH30BaHHoH paKoBHHoH H l\BeTOqHhIMH mpJISlH,n:aMH no cTopoHaM; CBO,n: npoeMa o<popMJIeH 
npSlMoyrOJIhHOH: <pHJIeHKOH; 60p,n:lOp 06JIHl\OBaH cepneHTHHHTOM; nOKphITHe nOJIa - 6eJIhIH MpaMop C 
TeMHOH: oKaHToBKoH; TaM6yp BeCTH610JISI B l\eHTpaJIhHOH qaCTH 3,n:aHHSI (7:-H(1)), o<popMJIeHHe -
,n:epeBSlHHhle <pHJIeHqaThle naHeJIH nOTOJIKa H cTeH;0<p0pMJIeHHe Bxo,n:Horo rrpoeMa - ,n:epeBSlHHhIH 
npo<pHJIHpoBaHHhIH HaJIHqHHK; ,n:BYXCTBOpqaTOe ,n:epeBSlHHoe nOJIycBeTJIOe ,[{BepHOe 3anOJIHeHHe 
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5 
BXO,UHoro npOeMa H3 TaM6ypa B BeCTH6IOJIb, Ka)I()J:aSl CTBOpKa Ha O,UHY npSlMoyrOJIbHYIO H O,UHY 
qmrypHYIO qmJIeHKH;BeCTH6IOJIb B ueHrpaJIbHOH: qaCTH 3,UaHHSI (nOMew:eHHe 7-H (2», o<popMJIeHHe 
CBo,Ua - npSlMoyrOJIbHble <pHJIeHKH;B BepXHHX 'IacTSlx CTeH - npO<pHJIHpOBaHHbIH: Kapml3; B THMnaHe 
CBo,Ua - <pHJIeHKa C nOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepIIIeHHeM, BHYTPH KOTOPOH: ,UBe <pHrypHble <pHJIeHKH C 
KpyrJIOH: <pHJIeHKOH: no UeHTpy; Ha,U BXO,UHbIM npoeMOM OBaJIbHOe OKHO, O<popMJIeHHOe 
IIITYKarypHblM npO<pHJIHpOBaHHbIM HaJIH'IHHKOM; O<popMJIeHHe CTeH BeCTH610JISI - npSlMoyrOJIbHble 
<pHJIeHKH;BXO,UHOH: npoeM B nOMew:eHHe 7-H(3) O<popMJIeH npO<pHJIHpOBaHHbIM HaJIH'IHHKOM; 
,UepeBSlHHoe ,UBYCTBOp'laTOe myxoe ,UBepHoe 3anOJIHeHHe, Ka)I()J:aSl CTBopKa Ha ,UBe npSlMoyrOJIbHble 
<pHJIeHKH; 6op,UlOp BbInOJIHeH H3 cepneHTHHHTa; nOKpbITHe nOJIa BeCTH610JISI - 6eJIblH: MpaMOp C 
TeMHOH: OKaHTOBKOH:; O<popMJIeHHe napa,UHOH: JIeCTHHUbl (JI-2): ,UepeBSlHHM (,Uy6) Ka6HHa JIH<pTa -
npSlMoyroJIbHaSl, C ,UBYCTBOp'laThIM nOJIYCBeTJIbIMH ,UBepHbIM 3anOJIHeHHeM, Ka)I()J:M CTBopKa Ha ,UBe 
<PHrypHble <pHJIeHKH; UOKOJIbHM 'IaCTb Ka6HHbI O<popMJIeHa npSlMoyrOJIbHbIMH <pHJIeHKaMH; BepxlUUI 
'IaCTb cKpyrJIeHHaSl, C BOJIIOTaMH no yrJIaM H <pHJIeHKaMH Me)I()J:Y HHMH, BeH'IalOW:HH: KapHH3 C 
nOSlCOM HOHHKOB; KOBaHoe orpa)I()J:eHHe IIIaxTbI JIH<pTa, PHCYHOK - BepTHKaJIbHble CTOH:KH C 
p03eTKaMH Me)l()J:y HHMH, aKaHTOBble JIHCTbSl, BOJIIOTOo6proHble 3aBHTKH; ,UBepH Ha :na)l(ax 
O,UHOCTBOp'laTble, a)l(ypHble, PHCYHOK - no UeHrpy S-06proHhIH: BeH3eJIb, BOKPyr BOJIIOTOo6proHble 
3aBHTKH, nepenJIeTalOW:HecSI ,Upyr C ,UpyrOM H JIHCTbSl aKaHTa; O<popMJIeHHe ,UBepHoro npoeMa B 
nOMew:eHHe no,U JIeCTHHueH: (JI-2(X»: nO.rryD:HpKyJIbHM <pHJIeHKa, BHYT}JH JIenHM paKoBHHa, 
,UepeBSlHHhlH: npo<pHJIHpoBaHHbIH: HaJIH'IHHK; ,UepeBSlHHoe O,UHOcTBOp'laTOe ,UBepHoe 3anOJIHeHHe, Ha 
,UBe npSlMoyrOJIbHble <pHJIeHKH; nOJIYUHpKYJIbHaSl HHIIIa, o<popMJIeHHM npSlMoyrOJIbHOH: <pHJIeHKOH:; 
nOKpbITHe nOJIa no,U JIeCTHJ:U..J;eH: - 6eJIhlH: MpaMop C TeMHOH: oKaHTOBKOH:; nOKpbITHe nOJIa nOMew:eHHSI 
no,U JIeCTHHueH: JI-2 (IX) - KepaMHqeCKM MeTJIaXCKM nJIHTKa, reoMerpH'IeCKHH: PHcYHoK;nollil 
nO,UIIIHBKH MapIIIeH:, nOTOJIKH JIeCTHH'IHbIX nJIow:a,UOK H CTeHbI napa,UHOH: JIeCTHHUhI o<popMJIeHbI 
npSlMoyrOJIbHbIMH <pHJIeHKaMH;0<p0pMJIeHHe OKOHHbIX npoeMoB JIeCTHHUbI H 6aJIKOHHOH: ,UBepH (B 
ypoBHe Me)I()J:Y 1 H 2-M :na)l(aMH) - llIryKaTypHble npo<pHlmpoBaHHble HaJIH'IHHKH; JIaTYHHaSl 
<PypHHTypa (llInHHraJIeTbI C <PHrypHbIMH pyqKaMH); nO,UOKOHHhle ,UOCKH 6eJIoro MpaMopa;nopor 
6aJIKOHHOH: .usepH (Me)I()J:Y I-M H 2-M :na)l(aMH) 06JIHUOBaH 6eJIbIM MpaMOpOM (c npo<pHJIeM no 
KpalO);0<p0pMJIeHHe ,UBepHblx npoeMoB napa,UHOH: JIeCTHHUbI: JIyqKoBhle H npSlMble caH,UpHKH Ha 
<pHrYPHbIX 0pHaMeHTHpoBaHHhlx KpoHllITeH:HaX, npSlMoyrOJIbHble <pHJIeHKH; ,UepeBSlHHble 
,UBYCTBOp'laTble myxHe ,UBepHhle 3anOJIHeHIUL, Ka)I()J:M cTBopKa Ha ,UBe npSlMoyrOJIbHble H O,UHY 
KpymylO <PHJIeHKY, 0<p0pMJIeHHbIX no nepHMerpy pe3HbIMH nOSlcaMH paCTHTeJIbHOrO 0pHaMeHTa; 
o<popMJIeHHe nOTOJIKa JIeCTHH'IHOrO MapllIa: npo<pHJIHpoBaHHaSl TSlra no nepHMerpy nOTOJIKa;B 
BepxHHx 'IaCTSlX CTeH npo<pHJIHpoBaHHbIH: KapHH3 C nOSlCOM HOHHKOB H nOSlCOM «6yc»;nOKpbITHe 
nOJIOB JIeCTHH'IHbIX nJIow:a,UOK - CephlH: C npO)l(HJIKaMH MpaMop B TeMHOH: OKaHTOBKe; nOMew:eHHSI 2-
ro :na)l(a; nOMew:eHHe 8-H (1): OTKOCbI ,UBepHoro rrpoeMa o<popMJIeHbI ,UepeBSlHHbIMH <pHJIeH'IaTbIMH 
naHeJISlMH; o<popMJIeHHe ,UBepHoro npoeMa -,UepeBSlHHbIH: npO<pHJIHpoBaHHbIH: HaJIH'IHHK; 
o<popMJIeHHe nOTOJIKa - BocbMHrpaHHaSl <pHJIeHKa C npo<pHJIHpoBaHHOH: TSlroH: no nepHMerpy;B 
BepxHHx 'IaCTSlX CTeH npo<pHJIHpoBaHHbIH: KapHH3 C nOSlCOM MO,UYJIbOHOB H npSlMoyrOJIbHbIMH 
<pHJIeHKaMH Me)l(,Uy HHMH H nOSlCOM HOHHKOB;O,UHOSlPYCHblH: cpe,UHcTeHHbIH: KaMHH 6eJIoro MpaMopa; 
no cTopoHaM - CTHJIH30BaHHble nHJISlcrpbI, ,UeKopHpoBaHHble npSlMoyrOJIbHbIMH H KpyrJIbIMH 
<pHJIeHKaMH, no,U nOJIKOH: - npSlMoyrOJIbHble <pHJIeHKH C )l(eJI06'1aTbIM nOSlCOM Me)I()J:y HHMH, nOJIKa 
np0<pHJIHpoBaHHM; nOPTaJI - 0611IHBKa TOnO'lHOrO OTBepCTHSI -'IyryH, JIHTbe, oKpacKa, o<popMJIeHHe -
npo<pHJIHpoBaHHoe 06paMJIeHHe, paCTHTeJIbHblH: 0pHaMeHT;TaraH - 'IyryH, JIHTbe, 0KpacKa;BpeMSI-
Ha'l. XX B.; Ha,U KaMHHOM 3ePKaJIO B ,Uy60BOH: JIaKHpOBaHHOH: npO<pHJIHpOBaHHOH: paMe C <pHrypHbIM 
3aBepllIeHHeM B BH,Ue <pHrYPHblX TSIf C BOJIIOTOo6proHbIM 3aBepllIeHHeM, no l(eHrpy KapTyrn C 
aKaHTOBbIMH JIHCTbSlMH no CTopOHaM;o<popMJIeHHe ,UBepHoro npoeMa B nOMemeHHe 8-H(3): 
,UepeBSlHHbIH: npO<pHJIHpOBaHHbIH: HaJIH'IHHK; nOMemeHHe 8-H(5): O<popMJIeHHe nOTOJIKa-
npO<pHJIHpOBaHHaSl TSlra no nepHMerpy;B BepxHHx 'IaCTSlX CTeH - npO<pHJIHpOBaHHbIH: KapHH3 C 
nOSlCOM HOHHKOB, npO<pHJIHpOBaHHbIH: apxHrpaB;no,UOKOHHaSl ,UocKa 6eJIoro MpaMopa;B ceBepHOH: 
CTeHe nOMew:eHHH ,UBe napbI HHIII (O,UHa n0.rryD:HpKYJIbHaSl, .upyrM npSlMoyroJIbHaSl) B 
npO<pHJIHpOBaHHOM 06paMJIeHHH; O<popMJIeHHe ,UBepHoro npoeMa - ,UepeBSlHHbIH: npO<pHJIHpOBaHHbIH: 
HaJIH'IHHK; ,UepeBHHHoe ,UBYXCTBOp'laTOe rJIyxoe ,UBepHoe 3anOJIHeHHe, Ka)I()J:M CTBopKa Ha rpH 
npSlMoyrOJIbHble <pHJIeHKH; OTKOCbI ,UBepHoro npoeMa (B nOMew:eHHe 8-H (6) o<popMJIeHbl 
,UepeBSlHHblMH <pHJIeH'IaTbIMH naHeJISlMH; o<popMJIeHHe ,UBepHoro npoeMa -,UepeBHHHblH: 
npo<pHJIHpoBaHHblH: HaJIH'IHHK; ,UepeBSlHHoe ,UBYXCTBOp'laTOe rJIyxoe ,UBepHoe 3anOJIHeHHe, Ka)I()J:M 
CTBopKa Ha TPH np5lMoyrOJIbHble <pHJIeHKH; nOMell(eHHe 8-H(6): )l.BYX'laCTHbIH 3aJI, COCT05lIl(HH H3 
,UByX nOMemeHHH:;nOTOJIOK IO)I(HOH: 'IaCTH nOMell(eHHSI KeCCoHHpoBaHHbIH C npo<pHJIHpoBaHHOH: TSlroH: 
no nepHMeTpy (MaTepHaJI - llITYKaTypKa, OT,lJ;eJIaHHaSl no,U ,Uy6); B BepXHHX 'IaCT5lX CTeH -
npo<pHJIHpoBaHHaSl TSlfa;o,UHoHPYCHbIH: cpe,UHcTeHHhlH: KaMHH ceporo 6peK'IHeBl1):(HOrO MpaMopa; 
l(OKOJIb KaMHHa C npo<pHJIeM, no 60KaM KOJIOHHbI TOCKaHCKoro op,Uepa Ha nOCTaMeHTax, Ha)l. 
KOJIOHHaMH npo<pHJIHpoBaHHbIH: KapHH3, Ha,U HHM npSlMoyrOJIbHble BhIcrynbI, ,UeKopHpoBaHHbIe 
p03eTKaMH, no CTopOHaM OT KOJIOHH <pHJIeH'IaTble nalIeJIH, nOJIKa C npoqmJIeM; nOpTaJI - o6lliHBKa 

414



6 

Ton04Horo OTBepCTlUI -4yrYH, JUlTbe, OKpaCKa, 0cpOpMJleHlie - npOcpHJlHpOBaHHaH paMa, no KOHTYPY 
)leKOpHpOBaHa JlaTYHHbIM nOHCOM paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa, caMO OTBepCTHe 06paMJleHO JlaT)'HHblM 
nOHCOM «6YC»TaraH - 4yryH, JlHTbe, OKpaCKa; BpeWl- Ha4. XX B.;JlaTyHHaH cpypHHrypa 
(llInHHraneTbI C cpHrypHbIMH pY4KaMH); nO)lOKOHHaH )lOCKa (TpH) 6arpOBoro 6peK4HeBH)lHOrO 
MpaMopa; ocpopMJIeHHe nOTOJlKa ceBepHOH 4aCTH nOMemeHHH: no l.{eHrpy JlenHaH p03eTKa C 
paCXO)lHmHMHCH JlHCTbHMH aKaHTa, nOHCOM paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa H Beepo06p3.3HO 
paCXO)lHmeHCH JlenHOH HMHTal.{HeH )lpanHpOBKH;no yrJlaM nOTOJlKa 4eTbIpe npHMoyrOJlbHbIe 
cpHJleHKH C 06paMJIeHHeM B BH)le JlenHblX rHpJIHH)l C p03eTKaMH no yrJlaM, BH)'TPH )l{HBonHCHbIe 
H306pa)l{eHHH KeHTaBpOB (c JlYKOM H C JlHpOH) (TeXHHKa - MaCJlO no llITyKaTypKe);no CTopOHaM OT 
l.{eHTpanbHoH JlenHOH KOMn03Hl.{HH 4eTblpe npHMoyrOJlbHbIe cpHlleHKH, 06paMJleHHbIX JIenHblMH 
nOHcaMH paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa, BHyrpH - )lBYXl.{BeTHblH 6apeJIbecp - TaHl.{YlOmHe )leBYllIKH H 
lOHOllIH B aHTH4HbIX O)leHHHHX;no nepHMerpy nOTOJIKa - nOHC H3 npHMoyroJIbHbIX cpHJleHOK, 
npocpHllHpOBaHHaH THra C nOHCOM paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa H nOHCOM «6YC»;B BepXHHX 4aCTHX 
CTeH npOCPHJIHpOBaHHblH KapHH3 C nOHCOM HOHHKOB, nOHCOM «cyxapHKOB» H nOHCOM paCTHTeJIbHoro 
opHaMeHTa;CTeHbI ocpopMJIeHbI npHMoyrOJIbHbIMH cpHlleHKaMH, 06paMJIeHHbIMH JIeIlHbIMH nOHcaMH 
paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa H nOHcaMH H3 P03eTOK C BOCbMHKOHe4HbIMH 3Be3)laMH BHyrpH;B 
Me)l{OKOHHbIX npOCTpaHcTBax npHMoyrOJIbHbIe cpHJIeHKH, 06paMJIeHHbIe JIenHbIMH nOHcaMH 
paCTHTeJIbHoro opHaMeHTa; O)lHOHPYCHbIH Cpe)lHCTeHHbIH KaMHH 6eJIoro MpaMopa; l.{OKOJIb C 
npocpHJIeM, npocpHllHpOBaHHaH nOJIKa, nO)l HeH - npHMoyrOJIbHaH cpHJIeHKa C )lByt(BeTHbIM 
6apeJIbecpOM «I1oXHmeHHe EBponbl»; nopTan - 06llIHBKa Ton04Horo OTBepCTHH -4yr)'H, JIaTyHb, 
JIHTbe, OKpaCKa;BpeMH - Ha4. XX B.;orpa)l{)leHHe H3 )lByx ropH30HTanbHbIX KOBaHblX THr; Ha,Zl 
KaMHHOM npHMoyrOJIbHOe 3epKano B llITyKaTypHOH npOcpHJlHpOBaHHOH paMe C nOHcaMH 
paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa;JIaT)'HHaH CPYPHHTypa (llInHHraneTbI C cpHrypHbIMH pyttKaMH); 
nO)lOKOHHaH )lOCKa (nsrTb) CBeTJIoro MpaMopa;ocpOPMJIeHHe BXOAHblX npoeMOB - )lepeBHHHhIe 
npocpHJIHpOBaHHbIe HanH4HHKH; )lepeBHHHoe )lBYXCTBop4aToe rnyxoe )lBepHOe 3anOJIHeHHe, Ka)I{)laH 
CTBopKa Ha rpH npHMoyrOJIbHble cpHJleHKH, 06paMJIeHHbIe nOHCaMH )l{eJI064aToro opHaMeHTa C 
p03eTKaMH no yrJlaM; nOMemeHHe 8-H(7): npHMoyrOJIbHOe, C nJIOCKHM nOTOJIKOM C pacnany6KaMH; 
)l{HBOnHCHoe ocpopMJleHHe nOTOJIKa (TeXHHKa - MaCJlO no llITYKaTypKe): no l.{eHrpy KOMn03Hl.{HH H3 
paCTHTeJlbHblX opHaMeHTOB, l.{BeT04HbIX cTe6JIeH H 6YTOHOB, no nepHMerpy nOTOJIKa - nOHCOK H3 
6yroHoB;pe6pa pacnany60K ocpopMJIeHbI )l{HBOnHCHbIMH nOHcaMH BOJIH006p3.3HOrO 0pHaMeHTa;nO)l 
nsrTaMH pacnany60K - npocpHllHpOBaHHbIe HMnOCTbI C nOHcaMH paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa H nOHCOM 
«6YC»;B lO)I{HOH CTeHe rpH HHllIH C nonyl.{HpKYJlbHbIMH 3aBepllIeHHHMH;JIaTyHHaH CPYPHHTypa 
(llInHHraneTbI C cpHrypHblMH py4KaMH); nO)lOKOHHaH )lOCKa ()lBe) 6arpOBoro 6peK4HeBHAHOrO 
MpaMopa; JIlOcrpa - 6pOH3a, JIHTbe, n030JIOTa, Ha llIeCTb PO)l{KOB; l.{eHrpanbHblH CTep)l{eHb H CTep)KHH 
PO)l{KOB )leKOpHpOBaHbI p03eTKaMH H paCTHTeJIbHblM opHaMeHTOM, Ha KOHl.{e Ka)I{)loro 
pO)l{Ka - l.{BeT04HaH p03eTKa; nOMemeHHH 3-ro :na)l{a; nOMemeHHe 9-H(1): npHMoyrOJIbHOe, C 
KpyrJIblM OTBepCTHeM )lJIH CBeTOBOro cpOHapH no l.{eHTY nOTOJIKa; ocpopMJIeHHe nOTOJIKa - CBeTOBOH 
cpOHapb no KOHTYPY 06paMJleH JIenHblM BeHKOM, nepeBHTblM JleHTOH; npocpHJIHpOBaHHaH THra no 
nepHMeTpy nOTOJIKa; )lBe JIaTYHHble BeHTHJIHl.{HOHHbIe pellIeTKH B npocpHJIHpOBaHHOM 06paMJIeHHH; 
aHTa6JIeMeHT B BepXHHX 4aCTHX CTeH: npocpHJIHpOBaHHblH KapHH3 C nOHCOM paCTHTeJIbHoro 
opHaMeHTa, nOHCOM «6yc» H nOHCOM HOHHKOB, CPPH3 C JIenHhlM nOHCOM H3 ap04eK, 4epe)lYlOmHXCH 
CO CTHllH30BaHHbIMH l.{BeT04HbIMH cTe6J1HMH, npocpHJIHpOBaHHbIH apXHrpaB C nOHCOM paCTHTeJIbHoro 
opHaMeHTa;nO)l aHTa6JleMeHTOM - nOHC H3 npHMoyrOJIbHbIX cpHJIeHOK, HH)I{e - KapHH3 C nOHCOM 
paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa, rJIa)lKHH CPpH3 H nOHC «6YC»;CTeHbI ocpopMJIeHbI npHMoyrOJIbHblMH 
cpHJIeHKaMH, 06paMJIeHHbIMH nOHcaMH paCTliTeJIbHoro OpHaMeHTa H «6yc»;ocpopMJIeHHe rpex 
BXO)lHbIX npoeMOB: npHMOH CaH)lpHK C nOHcaMH paCTHTeJIbHoro opHaMeHTa H «6yc», Ha cpHrypHbIX 
opHaMeHTHpOBaHHblX KpOHllITeHHax C JIenHbIMH rHpJIHH)laMH H3 )ly60Bb1X JIHCTbeB, nO)l CaH)lpHKOM 
npHMoyrOJIbHaH cpHJIeHKa C JIenHOH KOMn03Hl.{HeH H3 )ly60BOH H JIaBpOBOH BeTBeH C BeHKOM no 
l.{eHrpy, npocpHJIHpOBaHHbIH HanH4HHK C nOHCOM paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa; OTKOCbI BXO)lHOro 
npoeMa Ha napa)lHylO JleCTHHUY JI-2 ocpopMJIeHbI )lepeBHHHbIMH cpHJIeH4aTblMH naHeJIHMH; OTKOCbI 
BXOAHOro npoeMa B nOMemeHHe 9-H(7) ocpopMJIeHbI npHMoyrOJIbHblMH cpHJIeHKaMH; B HH)I{HHX 
4aCTHX CTeH - nOHC H3 npHMoyrOJIbHbIX cpHJleHOK;nOMemeHHe 9-H(4) (.n:y60BaH rOCTHHaH): 
ocpopMJIeHHe nOTOJIKa - HMHTal.{HH HepBlOpHoro CBO)la C npocpHJIHpOBaHHblMH HepBlOpaMH H 
p03eTKaMH, )leKOpHpOBaHHbIMH JlenHbIMH aKaHTOBblMH JIHCTbHMH; npOcpHllHpOBaHHbIH KapHH3 B 
BepXHHX 4aCTHX CTeH; HH)I{HHe 4aCTH CTeH 06JIHl.{OBaHbI )lepeBHHHbIMH )ly60BbIMH naHeJIHMH, 
)l:eKOpMpOBaHHbIMM npSlMoyrOJIbHbIMM H q,HrypHbIMH q,HJIeHKaMH, npoq,HlmpOBaHHblH 
KapHH3;BcrpoeHHbIH B CTeHHYlO naHeJlb llIKacp, cpaHepOBaHHbIH KpaCHblM )lepeBOM, rpeXCTBop4aTbIH, 
Ha l.{OKOJIbHOM OCHOBaHHH; Cpe)lHHH 4aCTb BblcTynaeT Bnepe)l, cpHJIeHKH OCTeKJIeHHble, Ha)l 
CTBopKaMH rpH HmHKa C JIaTYHHbIMH pY4KaMH-CK06aMH, BepXHHH KpaH npocpHllHpOBaH; BpeMH: Ha4. 
20 B.p3.3Mep: B. - 137 CM, llI. - 190 CM., rn. - 40 CM.; ocpopMJIeHHe OKOHHblX npoeMoB H 6anKoHHoH 
)lBepH (no l.{eHrpy) - )lepeBHHHble npocpHJIHpOBaHHble HanH4HHKl1; ocpopMJIeHHe OKOHHbIX H )lBepHblX 
OTKOCOB - )lepeBHHHble cpHJIeH4aTble naHeJIH; npHMoyrOJIbHble )lepeBHHHble nO)lOKOHHhle )lOCKH (c 
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7 rrpo<jmneM no Kpruo); /lepeBHHHoe ilBYCTBOpqaTOe nonyCBcrJ e >anonHeHHe 6anKoHHoro BXOilHOro 
npoeMa, Ka)l{)J.ruI CTBOpKa Ha O)J.Hy npHMoyroJIhH)'lO JIaTYHHaH <pypmnypa (IlImmraJIeThI C 
opHaMeHTHpOBaHHhIMH pyqKaMH); o<popMJIeHHe )J.BepHhlx npoeMoB (B nOMelI(emrn 9-H(7) H 9-H(5))-
)J.epeBHHHhIH npHMoH caH)J.pHK Ha <pHrypHhIX 0pHaMeHTHpoBaHHhlx KpoHIlITeHHax, )J.epeBHHHhle 
<pHJIeH4aThle naHeJIH; nOTOJIKH TaM6ypoB o<popMJIeHhI )J.epeBHHHhIMH <pHJIeH4aThIMH naHeJUlMH; )J.Ba 
)J.BycTBop4aThlx )J.epeBHHHhIX myxHx 3anOJIHemrn, Ka)l{)J.aH CTBOpKa Ha O)J.HY npHMoyroJIhH)'lO H )J.Be 
<pHrYPHYlO <pHJIeHKH; )J.BepHruI <PypHHTypa (,uBe JIaTYHHhIe pyqKH, )J.eKopHpoBaHHhle paCTHTeJIhHhIM 
0pHaMeHTOM); o<popMJIeHHe )J.BepHoro npoeMa (Be)J.eT B nOMelI(eHHe 9-H(3)) - )J.epeBHHHhIH 
npo<pHJIHpoBaHHhIH HaJIH4HHK; )J.epeBHHHoe )J.BycTBop4aToe myxoe )J.BepHoe 3anOJIHeHHe, Ka)I{)J.aH 
cTBopKa Ha )].Be npHMoyrOJIhHhIe H O)J.Hy <PHrYPHYlO <pHJIeHKH; O)J.HOHpYCHhIH Cpe)J.HCTeHHhIH KaMHH 
CBeTJIO-KOpH4HeBoH HIlIMhI C P030BhIMH H 6eJIhIMH BKpanneHIUIMH; l\OKOJIh C npo<pHJIeM, 
npo<pHJIHpoBaHHruI paMa, 06paMJUllOlI(aH Tonry; BeH4alOlI(aH 4aCTh C npo<pHJIHpoBaHHhIM KapHH30M H 
l\OKOJIeM, Me)l{)J.y HHMH - npHMoyrOJIhHruI <pHJIeHKa C MpaMopHhIM 6apeJIhe<poM «nercTBo B EmneT»; 
nOpTaJI - 06IlIHBKa Ton04Horo oTBepcTIUI -4yryH, JIHThe, oKpacKa, o<popMJIeHHe - peJIhe<pHhle )J.eTaJIH 
B BH,lJ;e BHHorpa)J.Hhlx rp03)J.heB H JIHCTheB, 3a)J.HHH qaCTh C <pHrYPHhIM 3aBepIlIeHHeM, K03hIpeK Ha)J. 
Ton04HhIM oTBepcTHeM, 60KOBHHhI ma)J.Irn:e, B l\eHrpe <PPH3a p03eTKa, Ha yrJIax <pHrypHhle <pHJIeHKH 
C BOJIlOT006pa3HhIMH )J.eTaJIHMH, npHTon04HruI nnHTa H3 CBeTJIO-KOpH4HeBoH HIlIMhI; TaraH - 4yryH, 
JIHThe, oKpacKa;BpeMH: Ha4. 20 B.,pa3Mep: B. - 188 CM, IlI. - 220 CM., rJI. - 43 cM.;6pOH30BruI JIlOcrpa 
Ha 24 CBeTOT04KH: l\eHTpaJIhHhIH CTep)l{eHh KpyrJIhIH, C pacIlIHpeHIUIMH, HH)I{HHH HpyC B BH,lJ;e 060)J.a, 
Hecymero KpoHIlITeHHhI, B MecTax KpenneHIUI KOTOPhIX - P03eTKH, KpoHIlITeHHhI H30rHYThIe, COCTOHT 
H3 )J.Byx BOJIlOT006pa3HhIX )J.eTaJIeH, Ha KOHl\aX 6a6eIlIKH C peJIhe<pHhIM paCTHTeJIhHhIM opHaMeHToM, 
aHaJIOrH4Hhle KpOHIlITeHHhI BO BTOPOM Hpyce, B MeCTax HX KpenJIeHIUI - JIHCThH aKaHTa, 6a6eIlIKH 
TaKHe )l{e, HO MeHhIlIero pa3Mepa, B BepxHeH 4aCTH JIlOCrphI IlIapo06pa3HruI )J.eTaJIh, cY)l{alOlI(ruICH 
KBepxy; BpeMH: Ha4. 20 B.,pa3Mep: B. - OK. 150 CM.;nOMelI(eHHe 9-H(5): o<popMJIeHHe nOTOJIKa - no 
l\eHrpy JIenHaH p03eTKa, )J.eKopHpoBaHHaH aKaHTOBhIMH JIHCThHMH H JIenHhIM nOHCOM C P03eTKaMH H 
n030JI04eHHhIM 06paMJIeHHeM, no cTopoHaM JIenHhIe l\BeT04Hhle rHpJUlH)J.hI, nepeBHThle JIeHTaMH; no 
nepHMerpy nOTOJIKa - npo<pHJIHpoBaHHruI THra; B BepXHHx 4aCTHX CTeH n030JI04eHHhIH aHTa6JIeMeHT: 
npo<pHJIHpoBaHHhIH KapHH3 C nOHCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, <PPH3, 3anOJIHeHHhIH 
paCTHTeJIhHhIM OpHaMeHTOM, npo<pHJIHpoBaHHhIH apxHrpaB C nOHCOM paCTHTeJIhHOrO 
0pHaMeHTa;cTeHhI o<popMJIeHhI <pHrYPHhIMH <pHJIeHKaMH, 06paMJIeHHhIMH JIenHhIMH n030JI04eHHhIMH 
nOHCaMH paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa C pOKaHJUlMH; B HH)I{HHX 4aCTHX CTeH npo<pHJIHpOBaHHaH THra no 
nepHMeTpy CTeHhI H nOHC npHMoyrOJIhHhIX <pHJIeHOK; o<popMJIeHHe BXO)J.Horo npoeMa B nOMelI(eHHe 
9-H(6)*: )J.epeBHHHhIH npo<pHJIHPOBaHHhIH HaJIH4HHK co CTHJIH30BaHHhIM 3aMKOBhIM KaMHeM B BH)J.e 
JIenHoro KapTyIlIa C pOKaH:JUIMH H paCTHTeJIhHhIM opHaMeHToM, )J.eclO)J.enopT B BH)J.e <pHrYPHOH 
<pHJIeHKH, BHyrpH - JIenHaH KOMn03Hl\IUI: KapTyIlI C BOJIlOT006pa3HhIMH 3JIeMeHTaMH H pOKaHJUlMH, 
no cTopoHaM - <pHrYPhI )J.paKoHoB; *B HaCTOHlI(ee BpeMH He HCnOJIh3YeTCH; O<popMJIeHHe BXO)J.HhIX 
npoeMOB B nOMelI(eHHH 9-H(4) H 9-H(7): )J.epeBHHHhle npO<pHJIHpOBaHHhle HaJIH4HHKH, OTKOChI 
BXO)J.Horo npoeMa B nOMelI(eHHe 9-H(7) o<popMJIeHhI npHMoyroJIhHhIMH <pHJIeHKaMH; )J.epeBHHHhle 
)J.BycTBop4aThle rJIYXHe 3anOJIHeHHH ()J.Ba), Ka)l{)J.aH CTBopKa Ha )J.Be <pHrYPHhIe <pHJIeHKH C 
pOKaHJIhHhIM opHaMeHTOM; )].BepHaH <pypHHTypa (JIaTYHHhIe HaKJIa)J.Hhle nJIaCTHHhI C )J.eKopoM 
rpeJIhH)I{a H paCTHTeJIhHhIM opHaMeHTOM, JIaTYHHhle <pHrypHhle opHaMeHTHpoBaHHhle py4KH); 
o<popMJIeHHe OKOHHhIX npoeMOB H 6aJIKOHHOH )J.BepH: )J.epeBHHHhle npo<pHJIHpoBaHHhle HaJIH4HHKH C 
JIenHhIMH 3aMKOBhIMH KaMHHMH B BH)J.e KapTYIlIeH co CTHJIH30BaHHhIMH paKoBHHaMH H l\BeT04HhIMH 
mpJUlH)J.aMH no CTopOHaM; )J.epeBHHHoe )J.BycTBop4aToe nOJIYCBeTJIOe 3anOJIHeHHe 6aJIKOHHOro 
BXO)J.Horo npoeMa, Ka)I{)J.aH CTBopKa Ha O)J.Hy npHMoyrOJIhH)'lO <pHJIeHKY, JIaTYHHaH <PYPHHTypa 
(IlInHHraJIeThI C <pHrypHhIMH opHaMeHTHpOBaHHhIMH pyqKaMH); nO)J.OKOHHhle )J.OCKH ()J.Be) 6eJIoro 
MpaMopa (<pHrypHhle, C npo<pHJIeM no KpalO); O)J.HOHPYCHhIH cpe)J.HcTeHHhIH KaMHH 6eJIoro MpaMopa; 
60KOBHHhI B BH)J.e repM C 06Ha)l{eHHhIMH )l{eHCKHMH TopcaMH, C BOJIlOT006pa3HOH HH)I{HeH 4aCThlO, C 
Me)J.aJIhOHOM B CTHJIH30BaHHOH paCTHTeJIhHOH paMKe H l\BeT04HhIMH mpJUlH)J.aMH, <PPH3 )J.eKopHpoBaH 
l\BeT04HhIMH rHpJIHH)J.aMH, pOKaH:JIhHhIMH 3aBHTKaMH H rpeJIhH)I{aMH, B l\eHrpe <ppH3a )J.Ba nyTTH, 
)J.ep)l{amHe KapTyIlI; nOJIKa KaMHHa KPHBOJIHHeHHhlx 04epTaHHH, np0<pHJIHpOBaHHaH; nOpTaJI -
06IlIHBKa Ton04Horo OTBepCTHH -4yrYH, JIHThe, OKpaCKa; TaraH - qyryH, JIHThe, OKpaCKa; rpH 
MeTaJIJIH4eCKHMH naHeJIH BHYTPH, )J.eKopHpoBaHHhle peJIhe<pHhIMH paMKaMH C paCTHTeJIhHhIMH 
)J.eTaJIHMH, B l\eHTpe 3a)J.HeH naHeJIH 6YKeT; npHTon04HaH nnHTa H3 CBeTJIOrO MpaMopa; BpeMH: Ha4. 
20 B.,pa3Mep: B. - 110 CM, IlI. - 160 CM., rJI. - 37 CM.;Ha)J. KaMHHOM - 3epKaJIO B IlIT)'KarypHoH 
n030JIOQeHHOH opHaMeHTHpoBaHHoH paMe C nOJIYU:HpKYJIhHhIM 3aBepIlIeHHeM, no KOHTYPY paMhI 
opHaMeHT aKaHTa, BBepxy mpJIHH)J.hI H 6YKeT B l\eHrpe;JIlOcrpa - 6poH3a, JIHThe, n030JIOTa (?), Ha rpH 
CBeTOT04KH; l\eHrpaJIhHhIH IlITOK B BH)J.e )J.Byx c<pep pa3HOrO )J.HaMeTpa (BepxHHH - MeHhIlIe), 
coe)J.HHeHHhIX rpaHeHhIM CTep)l{HeM, Me)l{JJ.Y HHMH )J.HCK C peJIhe<pHhIM opHaMeHToM, BepxHHH c<pepa 
)J.eKopHpOBaHa opHaMeHToM H3 P03eTOK H JIHCTheB aKaHTa, HH)I{HHH c<pepa BHH3Y JIO)l{4aTaH; 
H30rHYThle, C paCTHTeJIhHhIMH 3aBHTKaMH KpOHIlITeHHhI KpenHTcH Ha )J.HCKe IlITOKa H Ha HH)I{HeH 
c<pepe, Ha KOHl\aX KpOHIlITeHHoB c<pepH4ecKHe )J.eTaJIH C )J.HCKOM BHH3Y, HecymHe 4aIlIe06pa3Hhle 
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8 
nnacpOHbI MOnOlJHOrO CTeKJIa, lJaCnr KpOHIIITeHHOB, HaXO,USlll{HeC5I nO,l]. nnacpOHOM, peIIIeHbI B BH,l].e 
cpaHTaCTHlJeCKHX ronOB C )KeHCKHMH TOPCaMH, Ha HH)KHeH ccpepe Me)l{,llY KpOHIIITeHHaMH HaXO,USlTC5I 
penbecpHbIe MaCKapOHbI, K KOTOPbIM npHKpenneHhl BomOTO06pa3HbIe ,l].eTamf, COe,l].HH5IIOll{He 
MaCKapOHbI C KpOHIIrreHHaMH, B HH)KHeH lJaCTH mOCTpbI neTneBH,l].HOe 3aBepIIIeHHe; BpeM51: HalJ. 20 
B.,pa3Mep: B. - OK. 120 CM;nOMell{eHHe 9-H(6): ocpopMneHHe nOTOnKa: no l.(eHTpy - nenHa5I p03eTKa C 
nHCTb5lMH aKaHTa H npocpHnHpoBaHHoH T5IrOH; B BepxHHx lJaCT5IX CTeH - npocpHnHpOBaHHbIH 
n030nOlJeHHbIH KapHH3 C n05lCOM HOHHKOB, n05lCOM pacTHTenbHoro OpHaMeHTa H npOcpHnHpOBaHHoH 
T5IrOH; CTeHbI ocpopMneHbI CPHryPHbIMH cpHneHKaMH, 06paMneHHhlMH n030nOlJeHHbIMH n05lCaMH 
pacTHTenbHoro opHaMeHTa C pOKaHAAMH; B HH)f(HHX lJaCT5IX CTeH n05lc np5lMoyronbHhlx cpHneHOK, 
06paMneHHhlX pOKaHnbHhlM 0pHaMeHToM; ocpopMneHHe BXO,l].HOrO npoeMa B nOMell{eHHe 9-H(5): 
,l].epeB5IHHhlH n030nOlJeHHbIH npocpHnHpoBaHHhlH HanHlJHHK co CTHnH30BaHHhlM 3aMKOBhlM KaMHeM B 
BH,l].e nenHoro Kapryilia C pOKaHn5lMH H pacTHTenbHbIM opHaMeHToM, ,l].eCIO,l].enOpT B BH,l].e CPlITypHOH 
cpHneHKH, ,l].eKOpHpoBaHHoH pacTHTenbHoH opHaMeHTOM H pOKaiirr5lMH; ,l].epeB5IHHOe 
lJeTblpeXCTBOplJaTOe rnyxoe 3anonHeHHe, Ka)l{,lla51 cTBopKa Ha 1pH np5lMoyronbHbIe cpHneHKH; ,l].BepHa51 
CPypHHTypa (cpHrypHbIe naTyHHbIe neTnH); ocpopMneHHe ,l].BepHOro npoeMa B nOMell{eHHe 9-H(7) H 
npoeMa BC1poeHHoro lliKacpa: ,l].eClO,l].enoPTbI B BH,l].e CPHrypHbIX cpHneHOK, ,l].eKOpHpoBaHHhlx 
pacTHTenbHbIM opHaMeHToM, l.(BeTOlJHblMH rHpAAH,l].aMH H pOKaH:mlMH, ,l].epeB5IHHbIH n030nOlJeHHbIe 
npocpHnHpoBaHHbIe HanHlJHHKH; ,l].epeB5IHHOe rnyxoe O,l].HOCTBOplJaTOe ,l].BepHOe 3anonHeHHe, Ka)l{,lla51 
cTBopKa Ha ,l].Be cpHrypHble cpHneHKH, ,l].eKOpHpoBaHHbIe pOKaHAAMH; ,l].epeB5IHHOe nonycBeTnoe 
O,l].HOCTBOplJaTOe ,l].BepHOe 3anonHeHHe, KruK,l].a51 CTBOpKa Ha ,l].Be cplITypHble cpHneHKH, 
,l].eKOpHpoBaHHbIe pOKaHAAMH; ocpopMneHHe OKOHHbIX npoeMoB: ,l].epeB5IHHhle n030nOlJeHHhle 
IIIryKaTYPHbIe npocpHnHpOBaHHbIe HanHlJHHKH C 3aMKOBbIMH KaMH5IMH B BH,l].e nenHbIX KapTYIIIeH, 
,l].eKOpHpoBaHHbIX pacTHTenbHbIM opHaMeHToM, naryHHa51 cpYPHHrypa (IIInHHraneTbI C CPHrypHbIMH 
opHaMeHTHpoBaHHblMH pyqKaMH; nO,l].OKOHHble ,l].OCKH (,l].Be) 6enoro MpaMopa (cpHrYPHhle, C 
npocpHneM no KpalO);O,l].H05lPYCHbIH Cpe,l].HCTeHHhlH KaMHH 6enoro MpaMopa; 60KOBHHbI C 
BonIOTOo6pa3HblMH ,l].eTaJUlMH, nHCTb5lMH aKaHTa B BepxHeH H HH)KHeH lJaCT5IX, ,l].eKOpHpoBaHbI 
penbecpHbIMH ,l].eTaJUlMH B BH,l].e paKoBHH, ,l].enbcpHHoB H 1penb5l)KHbIX paMoK, no l.(eH1pY - pe3Ha5I 
KOMn03Hl.(IDl H3 ,l].BYX pOKaHneH C l.(BeTOlJHbIM 6YKeTOM Me)K.l1.)' HHMH, no cTopoHaM l.(BeTbI H nHCTb51 
aKaHTa; nonKa KaMHHa KpHBonHHeHHbIx OlJepTaHHH, C npocpHnHpOBaHHbIM KpaeM; TOnOlJHbIH nOPTan 
MeTannHlJeCKHH, o6IIIHBKa TOnOlJHOrO oTBepCTH5I - lJyrYH, nHTbe, oKpacKa, C TpeM51 MeTannHlJeCKHMH 
naHeAAMH BHY1pH, B l.(eH1pe 3a,l].HeH naHenH - BeH3enb H3 ,l].Byx 6YKB «S»; TaraH - lJyrYH, nHTbe, 
oKpacKa; BpeM51: HalJ. 20 B.,pa3Mep: B. - 118 CM, III. - 154 CM., rn. - 30 cM;3epKano Ha,rr, KaMHHOM - B 
cpHrypHoH paMe C pacTHTenbHhlM opHaMeHToM no KOHTYPY, 3aBepllleHHe nonYl.(HpKynbHoe C 
BblrHYTbIMH H BOrHYTbIMH lJaCT5IMH;nIOc1pa - 6poH3a, nHTbe, n030nOTa (?), Ha 1pH CBeTOTOlJKH; 
l.(eH1panbHbIH CTep)KeHb C ,l].BYM5I rpaHeHbIMH xpycTanbHbIMH ccpepaMH pa3HOrO ,l].HaMeTpa H 
aHanOrHlJHOH nonyccpepoH BHH3Y, B 6POH30BOM npocpHnHpoBaHHoM o6paMneHHH, B Cpe,l].HeH lJaCTH 
CTep)KH5I Kpen5ITc5I BonlOTOo6pa3HbIe 6POH30BbIe ,l].eTanH, HH)KHHH 51PYC peilieH B BH,l].e 6P0H30BOH 
ccpepbI, HecYll{eH 1pH KpoHIIITeHHa C lJaIIIeo6pa3HbIMH nnacpoHaMH rpaHeHoro xpYCTan5l; BpeM5I: HalJ. 
20 B.,pa3Mep: B. - OK. 150 CM.;nOMell{eHHe 9-H(7): np5lMoyronbHoe, ,l].BYXlJaCTHOe, pa3,l].eneHO 
lJeTbIpbM51 KonOHHaMH, ceBepHa5llJaCTb - ,l].BycBeTHa5l, C Me)K3Ta)KHOH neCTHHl.(eH 1I-3;ocpopMneHHe 
nOTonKa: no l.(eH1pY nenHa5I KOMn03Hl.(H5I - 3y6lJaTa51 p03eTKa, ,l].eKOpHpOBaHHa51 KpeCTlJaTblM 
opHaMeHToM, B l.(eHTpe n030nOlJeHHbIe nHCTb51 aKaHTa C n05lCaMH «6yc» H nenHbIMH nanbMerraMH C 
nHCTb5lMH aKaHTa; p03eTKa o6paMneHa nenHblMH T5IraMH C pacTHTenbHbIM 0pHaMeHToM; BOKpyr 
P03eTKH nenHoH pacTHTenbHbIH opHaMeHT C KOMn03Hl.(H5IMH H3 P03eTOK, nanbMeTT H 
BonIOTOo6pa3HbIX 3aBHTKOB; no nepHMeTpY nOTonKa - npocpHnHpoBaHHa51 nenHa51 cplITypHa51 T5Ira H 
n030nOlJeHHa51 T5Ira, B Cpe,l].HHx lJaCT5IX nenHbIe nHCTb51 aKaHTa;no yrnaM nOTonKa nenHbIe 
KOMn03Hl.(HH H3 pOKaHneH, 06pa3YIOll{HX KapTYIIIH, aKaHTOBblX nHCTbeB H pacTHTenbHoro opHaMeHTa, 
no cTopoHaM - np5lMoyronbHbIe cpHneHKH, 3anonHeHHbIe pacTHTenbHblM 0pHaMeHToM; no BHeiliHeMY 
KOHTYPY nOTonKa - nenHoH n030nOlJeHHbIH n05lc paCTHTenbHoro 0pHaMeHTa; B BepXH11X lJaCT5IX CTeH 
aHTa6neMeHT: npocpHnHpoBaHHbIH KapHH3 C n05lCOM 0pHaMeHTHpoBaHHbIx MO,l].ynboHoB H p03eTKaMH 
Me)K,l].Y HHMH, cppm C nOBTOp5lIOll{eHC5I nenHoH KOMn03Hl.(HeH - KapTYlll C )KeHCKOH ronoBoH, Ha,l]. HHM 
- nanbMeTTa, no cTopoHaM pOKaHnH, KOMn03Hl.(HH COe,l].HHeHbI l.(BeTOlJHbIMH rHpn5lH,l].aMH, KOTopbIe B 
KJIIOBaX ,l].ep)KaT ronOBbI MHcponOrHlJeCKHX cYll{eCTB (rpHcpoHbI?), n030nOlJeHHblH n05lc 
pacTHTenbHoro opHaMeHTa, npocpHnHpOBaHHbIH apxH1paB C n030nOlJeHHbIM n05lCOM pacTHTenbHoro 
0pHaMeHTa; 6anKH Me)K,l].Y KonOHHaMH ,l].eKOpHpoBaHbI np5lMoyrOJThHbIMH cpHneHKaMH;cTeHbI 
o<popMJIeHbI <PHrYPHblMH H npHMoyronbHbIMH <pHneHKaMH, 06paMJIeHHbIMH JIenHbIMH 
n030JIOlJeHHbTMH THraMH, BHY1pH cpHJIeHOK cBepxy H CHH3Y nenHbTe KOMn03Hl.(HH H3 nanbMerr H 
paCTHTeJIbHOrO 0pHaMeHTa;Ha 3ana,l].HOH H BOCTOlJHOH CTeHax - .,l].Be MpaMopHble nHn5lC1pbI 
KOPHHcpcKoro op,l].epa C n030JIOlJeHHblMH KanHTeJI5IMH;B HH)KHHX lJaCT5IX CTeH npocpHnHpoBaHHa51 
n030JIOlJeHHa51 T5Ira, no,l]. HeH n05lc np5lMoyrOJIbHblX cpHJIeHOK, 06paMneHHbIX JIenHbIMH 
n030JIOlJeHHbTMH T5IraMH;ocpopMJIeHHe BXO,l].HblX npoeMoB (B nOMell{eHH5I 9-H (1,4,5)): ,l].eCIO,l].enoPTbT 
BHY1pH np5lMoyronbHblx cpHJIeHOK - cpHrypHble cpHneHKH B nenHOM n030JIOlJeHHOM 06paMJIeHHH, 
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,neKopHpOBaHHOM aKaHTOBhIMH JIHCTMIMH C BOJIIOT006paJHhIMH 3aBepIlleHIDIMH cBepxy <pHJIeHKH -
naJIhMerra C paCTHTeJIhHhIM 0pHaMeHTOM; npO<pHJIHpOBaHHhIe IllTYKaTypHhIe H Hq}fHKH, 
,neKOpHpOBaHHhIe paCTHTeJIhHhIM OpHaMeHTOM H n030JIOqeHHhIM nOjiCOM «6yc»; ,nepeBjlHHhIe 
,nBYCTBOpqaThIe nOJIYCBeTJIhIe ,nBepHhIe 3anOJIHeHHjI (0<p0pMJIeHHe CTBOPOK co CTOPOHhI nOMemeHHjI 
9-H (7)), Ka)K,[(aji cBopKa Ha ,nBe <pHrypHhIe <pHJIeHKH, 06paMJIeHHhIe JIenHhIMH ll030JIOqeHHhIMH 
TjlraMH H ,neKopHpoBaHHhIe pe3HhIMH KapTYIllaMH C aKaHTOBhIMH JIHCThjlMH no cTopoHaM (B BepxHHx 
<pHJIeHKaX 3epKaJIhHM paCCTeKJIOBKa Ha Illecn cerMeHToB), ,nBepHM <PYPHHTypa (JIaryHHhIe 
HaKJIa,nHhIe nJIaCTHHhI C ,neKopoM TPeJIhjl)l(a H paCTHTeJIhHhIM 0pHaMeHTOM);0<p0pMJIeHHe OKOHHhIX 
npoeMoB - IllTYKarypHhIe npo<pHJIHpoBaHHhIe n030JIOqeHHhIe HaJIHqHHKH; OKOHHM <PypHHrypa (TPH 
JIaTYHHhIX IllnHHraJIeTa C opHaMeHTHpoBaHHhIMH pyqKaMH H MOHorpaMMaMH);<pHrypHhIe 
no,nOKOHHhIe ,nOCKH (TPH) CBeTJIOrO 6peKqHeBH,nHOrO MpaMopa; no,n OKHaMH JIaTYHHhIe 
KaJIOPH<pepHhIe peIlleTKH (TPH) B ,nepeBjlHHhIX npjlMoyrOJIhHhIX paMax - peIlleTKH ,neKopHpoBaHhI no 

POKai1:mIMH H naJIhMerraMH, B ueHTPe - <pHrypHaji <pHJIeHKa C naJIhMerraMH no cTopoHaM 
H MOHorpaMMoH BJIa,neJIhua - CTHJIH30BaHHhIe 6YKBhI "SS";noKphITHe nOJIa - Ha60pHhIH napKeT H3 
ueHHhIX nopo,n ,nepeBa C 60p,nIOPOM no PHCYHOK: no UeHTpy - KOMn03HUJ1jl H3 p03eTKH C 
pacxO,njlmHMHCjI naJIhMeTfaMH B 06paMJIeHHH paCTHTeJIhHoro opHaMeHTa H <pHrypHOH <pHJIeHKH C 
JIHCThjlMH aKaHTa; Tjlra no nepHMeTPY nOJIa, B yrJIax - KOMn03HUHH H3 naJIhMeTT C pacxoMmHMHcjI 
aKaHTOBhIMH JIHCThjlMH H BOJIIOT006paJHhIMH 3aBHTKaMH; JIIOCTpa - 6poH3a, JIHThe, n030JIOTa, 
,nBYXbjlPycHajl, Ha 36 CBeTOTOqeK; ueHTpaJIhHhIH CTep)l(eHh C ,nBYMjI BaJo06paJHhIMH <pap<popoBhIMH 
,neTaJIjlMH, pacnHcaHHhIMH CTHJIH30BaHHhIMH UBeTaMH, nTHuaMH H HH)I(HHH jlpyc 
COCTOHT H3 ,neBflH BOJIIOT006paJHhIX KpoHIllTeHHoB C JIHCThjlMH aKaHTa, Ka)l(,nhIH KpoHIllTeHH HeCeT 
TpH pO)l(Ka, O,nHH H3 KOTOPhIX pacnOJIO)l(eH BhIIlle, Ka)I(J(hIe ,nBa HIDKHHX pO)l(Ka C qaIlle06paJHoH 
<pap<poPOBOH npo<plITKOH, C aHaJIOrHqHOH pocnHchlO; BepxHHH jlpyc COCTOlIT H3 ,neBjlTH 
BOJIIOT006paJHhIX KpoHIllTeHHoB C JIHCThjlMH aKaHTa, HecymHMH O,nHH PO)l(OK, BBepxy KopoHa H3 
BHHorpa,nHhIx rp03.llheB H JIHCTheB, BHH3Y peJIhe<pHaji rHphKa; BpeMjI: KOH. 19 - Haq. 20 B.paJMep: B. 
OK. 170 CM.;0<p0pMJIeHHe nOTOJIKa ,nBycBeTHoH qaCTH nOMemeHJ1jI - JIeCTHHqHOH KJIeTKH JI-3: 
npjlMoyrOJIhHhIe, <pHrypHhIe H KpyrJIhIe <pHJIeHKH UeHTPaJIhHaji BOChMHyrOJIhHaji <pHJIeHKa, 
06paMJIeHHM JIenHhIM nOjiCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, BHYTPH - JIenHM p03eTKa, 06paMJIeHHaji 
paCTHTeJIhHhIM opHaMeHToM, nOjiCOM «6yc» H npo<pHJIHpoBaHHoH TjlrOH, no TOPUeBhIM cTopoHaM 
nOTOJIKa B KpyrrrhIx <pHJIeHKaX, 06paMJIeHHhIX JIenHhIMH BeHKaMH, JIenHhIe KOMn03HUHH H3 
MY3hIKaJIhHhIX HHcTpYMeHToB, UBeTOB H JIeHT, OCTaJIhHhIe npjlMoyrOJIhHhIe H KpyrJIhIe <pHJIeHKH 
BHYTPH 3anOJIHeHhI JIenHhIM paCTHTeJIhHhIM opHaMeHToM C BOJIIOT006paJHhlMH 3aBHTKaMH; 
np0<pHJIHpoBaHHaji Tjlra no nOTOJIKa; B BepxHHx qaCTjlX CTeH - aHTa6JIeMeHT: 
npo<pHJIHpoBaHHhIH KapHH3 C nOjiCOM HOHHKOB, <pPH3 C JIenHhIM paCTHTeJIhHhlM opHaMeHToM H 
nOjiCaMH «6yc»;cTeHhI o<popMJIeHhI npjlMoyrOJIhHblMH <pHJIeHKaMH, paJ,neJIeHHhlMH no ropH30HTaJIH 
JIenHhIMH nOjiCaMH paCTHTeJIhHoro opHaMeHTa;<pHrypHhIe OpHaMeHTHpOBaHHhIe KpOHIllTeHHhI no,n 
JIeCTHWlHhlMH nJIOma,nKaMH; Me)l(,ny KpoHIllTeHHaMH - nOjlc npjlMoyrOJIhHhIX <pHJIeHOK, no,n HHMH -
JIenHhIe nOjiCaM paCTHTeJIhHOrO 0pHaMeHTa; TeTHBa JIeCTHHUhI o<popMJIeHhI npjlMoyrOJIhHhlMH H 
KpyrrrhIMH <pHJIeHKaMH H JIenHhlM nOjiCOM paCTHTeJIhHOrO 0pHaMeHTa;nOJIjI no,nIllHBOK JIeCTHHqHhIX 
MapIlleH o<popMJIeHhI npjlMoyrOJIhHhlMH H <PHrypHhlMH <pHJIeHKaMH;cTeHhI no,n JIeCTHHqHhIM MapIlleM 
o<popMJIeHhI npjlMoyrOJIhHblMH <pHJIeHKaMH;0<p0pMJIeHHe ,nBepHhIx npoeMoB: ,nepeBjlHHhIH 
npo<pHJIHpoBaHHhIH HaJIHqHHK; o<popMJIeHHe OTKOCOB ,nBepHhIx npoeMoB - npjlMoyrOJIhHhIe 
<pHJIeHKH; ,nBycTBOpqaTOe ,nepeBjlHHOe ,nBepHoe 3anOJIHeHHe* (B nOMemeHHe 9-H(8)), Ka)K,[(aji 
cTBopKa Ha BoceMh npjlMoyrOJIhHhIX 3aCTeKJIeHHhIX <pHJIeHOK; *B HaCTOjimee BpeMjI npoeM He 
HCnOJIh3YeTCjI; O<popMJIeHHe OKOHHoro npoeMa - IllTYKaTypHhlH npO<pHJIHpOBaHHhIH HaJIHqHHK; 
OKOHHaji <PYPHHTypa (JIaTYHHhIH IllnHHraJIeT C opHaMeHTHpOBaHHhlMH pyqKaMH H MOHorpaMMaMH); 
<pHrypHaji no,nOKOHHaji ,nOCKa CBeTJIOrO 6peKqHeBH,nHOrO MpaMopa;nOMemeHHe 9-H(8): O<popMJIeHHe 
nOTOJIKa - npjlMoyrOJIhHhIe H KpyrrrhIe <pHJIeHKH, coe,nHHeHHhle npO<pHJIHpOBaHHhIMH TjlraMH, BHYTPH 
<pHJIeHOK - JIenHhIe KOMn03HUHH H3 aKaHTOBhlX JIHCTheB;npo<pHJIHpOBaHHaji Tua no nepHMeTPY 
nOTOJIKa; B BepXHHX qaCTjlX CTeH - npO<pHJIHpOBaHHhlH KapHH3 C JIenHhIM nOjiCOM paCTHTeJIhHOrO 
OpHaMeHTa H nOjlca nope3KH;o<popMJIeHHe Bxo,nHoro npoeMa* - B nOMemeHHe 9-H(7): ,nepeBjlHHhIH 
,ny60BhIH npO<pHJIHpOBaHHhIH HaJIHqHHK, apXHBOJIhT ,neKopHpOBaH pe3HOH JIaBpOBOH rHpJISlH,nOH, 
nepeBHTOH JIeHTaMH H <peCTOHaMH, ,neCIO,nenopT C pe3HhIM opHaMeHTOM H3 aKaHTOBhlX JIHCTheB H 
BOJIIOT006paJHhIX 3aBHTKOB, no UeHTPY - BaJa C <ppYKTaMH;OTKOChI Bxo,nHoro npoeMa O<popMJIeHhI 
npSlMoyrOJIhHhIMH <pHJIeHKaMH; *B HaCTOjimee BpeMjI He HCnOJIh3yeTcjI; nOMemeHHe 9-H(9): 
O<popMJIeHHe nOTOJIKa - TpH JIenHhle P03eTKH C paCXOJl:jlmHMHCSI no CTopOHaM aKaHTOBhIMH 
JIHCThSlMH H paCTHTeJIhHhlM opHaMeHTOM; npO<pHJIHpOBaHHaSi Tjlfa no nOTOJIKa; B BepXHHX 
qaCTSIX CTeH - npO<pHJIHpOBaHHhIH KapHH3 C JIenHhIM nOjiCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa H nOSica 
nope3KH;o<popMJIeHHe OKOHHhIX npoeMOB - IllTYKaTypHhIe npO<pHJIHpOBaHHhIe HaJIHqHHKH; 
nOMemeHHjI 4-ro :na)l(a; nOMemeHHe 16-H(1): no UeHTPY nOTOJIKa - nJIOCKHH CBeTOBOH <pOHaPh 
(,nepeBjlHHhIH KapKac, MeJIKaSi paCCTeKJIOBKa C H306pa)l(eHHjlMH 3Be3,n H UBeTOB), O<popMJIeHHe-
npo<pHJIHpOBaHHaji paMa; B BepXHHX qaCTjlX CTeH - npO<pHJIHpOBaHHhIH KapHH3; CTeHhI Ha TpH 
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qeTBepnl BblCOTbI 06JIHll:OBaHhI ,nepeBSlHHhIMH .ny60Bh MH qmJIeHqaTblMH naHeJISlMH, 
npoqmJIHpOBaHHhIH BeHqalOmHH KapHH3;0<p0pMJIeHHe BXO,nHOrO npOeMa Ha napa,nHYIO JIeCTHHu.y JI-2 
H B nOMemeHHe 16-H(8): ,nepeBSlHHblH npO<pHJ1HpOBaHHhIH HaJIHqHHK, OTKOChI O<pOpMJIeHhI 
,nepeBSlHHhIMH <pHJ1eHqaThIMH naHeJISlMH;nOMemeHHe 16-H(8): HH)J(HHe qaCTH CTeH 06JIHUOBaHbI 
,nepeBSlHHhIMH ,ny60BhIMH <pHJ1eHqaTblMH naHeJISlMH, npO<pHJ1HpOBaHHblH BeHqalOmHH KapHH3; 
O<pOpMJIeHHe BXO,nHblX npOeMOB B nOMemeHIDI 16-H (3,5,6,7,11) - ,nepeBSlHHblH npo<pHJ1HpoBaHHblH 
HaJIHqHHK; ,nepeBSlHHoe O,nHOcTBOpqaTOe rJIyxoe ,nBepHoe 3anOJIHeHHe (IDITh), cTBopKa Ha ,nBe 
npSlMoyrOJIhHhle <pHJIeHKH;noMemeHHe 16-H( 6): o<popMJIeHHe nOTOJIKa: no ueHTPY - JIenHaSi p03eTKa, 
no nepHMeTpy nOTOJIKa - npo<pHJ1HpoBaHHaSi TSlra; B BepXHHX qaCTSIX CTeH - npo<pHJ1HpoBaHHblH 
KapHH3 C )J(eJI06qaTblM nOSlcoM;0<p0pMJIeHHe OKOHHOro npoeMa - llIryKarypHblH npo<pHJIHpoBaHHblH 
HaJIHqHHK; npSlMoyrOJIhHaSi no,nOKOHHaSi ,nOCKa CBeTJIOro MpaMopa;noMemeHHe 16-H(7): o<popMJIeHHe 
nOTOJIKa: no U.eHTpy - JIenHaSi p03eTKa C JIHCThSlMH aKaHTa H noSic HOHHKOB, no nOTOJIKa -
npo<pHJ1HpoBaHHaSi TSlra; B BepXHHX qaCTSIX CTeH - npo<pHJ1HpoBaHHhIH KapHH3 C )J(eJI06qaTblM 
nOSiCOM; o<popMJIeHHe OKOHHoro npoeMa - llIryKarypHblH npo<pHJ1HpoBaHHblH HaJIHqHHK; 
npSlMoyrOJIhHaSi no,nOKOHHaSi ,nOCKa CBeTJIOrO MpaMopa; JIaTYHHaSi OKOHHaSI <PypHHTypa (llInHHraJIeTbI 
C <pHrypHblMH pyqKaMH);noMerueHHe 16-H (9): no u.eHTPY - JIenHaSi p03eTKa, npo<pHJIHPOBaHHaSI TSira 
no nepHMeTPY; B BepxHHx qaCTSIX CTeH - npo<pHJ1HpoBaHHblH KapHH3 C nOSiCOM HOHHKOB;0<p0pMJIeHHe 
OKOHHOro npoeMa - llITYKaTypHblH npo<pHJ1HpoBaHHblH HaJIHqHHK; npSlMoyrOJIhHaSi no,nOKOHHaSi 
,nOCKa 6eJIoro MpaMopa; JIaTYHHaSi OKOHHaSi <pypHHrypa (llInHHraJIeTbI C <PHrYPHblMH pyqKaMH); 
o<popMJIeHHe ,nBepHoro npoeMa - ,nepeBSlHHblH npo<pHJIHpoBaHHhlH HaJIHqHHK; ,nepeBSlHHoe 
O,nHOcTBOpqaTOe rrryxoe ,nBepHoe 3anOJIHeHHe, cTBopKa Ha TPH npSlMoyrOJIhHhle <pHJ1eHKH; Ha,n 
,nBepHhIM npoeMoM - <ppaMyra C JIyqKOBhIM 3aBepllIeHHeM: B ,nepeBSlHHoM npo<pHJIHpoBaHHoM 
06paMJIeHHH, TpeXqaCTHaSI, C MeJIKOH paCCTeKJIOBKOH; nOMemeHHe 16-H(10): o<popMJIeHHe nOTOJIKa: 
npo<pHJIHpOBaHHaSi TSira no nepHMeTPY; B BepxHHX qaCTSIX CTeH aHTa6JIeMeHT: npo<pHJ1HpOBaHHhlH 
KapHH3 C nOSiCOM MO.nyJIhOHOB H nOSiCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, ma,nKHH <pPH3, 
npo<pHJIHpoBaHHhlH apxHTPaB; o<popMJIeHHe npoeMa 6aJIKOHHOH ,nBepH H OKOHHoro npoeMa -
llITYKaTypHble npo<pHJ1HpOBaHHble HaJIHqHHKH; ,nBYCTBOpqaTOe, nOJIycBeTJIOe 3anOJIHeHHe, Ka)J(,naSi 
cTBopKa Ha OMY npSlMoyrOJIhHYIO <pHJIeHKY; JIaryHHaSi OKOHHaSi <pypHMrypa (llInHHraJIeThI C 
<pHrypHhIMH pyqKaMH); npSlMoyrOJIhHaSi no,nOKOHHaSI,nOCKa 6eJIoro MpaMopa;noMemeHHe 16-H(11) 
(f-06pa3HhIH KOPH,n0p): o<popMJIeHHe nOTOJIKa: no u.eHTPY - nJIOCKHH CBeTOBOH <poHaPh 
(,nepeBSlHHhIH KapKac, MeJIKaSi paCCTeKJIOBKa C H306pa)J(eHIDIMH mpJISlH,n, nepeceKalOmHXCSI )J(e3JIOB H 
KpyrOB), o<popMJIeHHe - npo<pHJ1HpoBaHHaSi paMa; npSlMoyrOJIhHble <pHJ1eHKH no CTopoHaM CBeTOBOro 
<poHapSl; B BepxHHx qaCTSIX CTeH - aHTa6JIeMeHT: npo<pHJIHpoBaHHhIH KapHH3 C nOSiCOM HOHHKOB, 
rJIa,nKHH <PPH3, npo<pHJ1HpoBaHHhIH apxHTPaB;cTeHhI o<popMJIeHbI npSlMoyrOJIhHblMH <pHJIeHKaMH; 
o<popMJIeHHe BXO,nHhlX npoeMoB B nOMemeHIDI 16-H (10,12,18) - ,nepeBSlHHble npo<pHJ1HpoBaHHble 
HaJIHqHHKH; B HH)J(HHX qaCTSIX CTeH npo<pHJIHpoBaHHaSI TSira no CTeHbI H noSic 
npSlMoyrOJIhHhIX <pHJ1eHOK;noMemeHHe 16-H( 12): o<popMJIeHHe nOTOJIKa: no u.eHTPY - JIenHaSI 
p03eTKa, ,neKopHpoBaHHaSi aKaHTOBblMH JIHCThSlMH C nOSicaMH «6yc»; npo<pHJ1HpoBaHHaSl TSira - no 

nOTOJIKa; B BepxHHx qaCTSlX CTeH - aHTa6JIeMeHT: npo<pHJIHPOBaHHhIH KapHH3 C nOSlCOM 
HOHHKOB H nOSiCOM «cyxapHKoB», rJIa,nKHH <pPH3, npo<pHJ1HpoBaHHhIH apxHTPaB;cTeHhI o<popMJIeHhI 
npSlMoyroJIhHhIMH <pHJIeHKaMH, 06paMJIeHHhIMH JIenHhIMH nOSlcaMH paCTHTeJIhHOrO 0pHaMeHTa; B 
HH)J(HHX qaCTSlX CTeH - npo<pHJ1HpoBaHHaSl TSlra H noSlc npSlMoyrOJIhHhIX <pHJIeHoK; o<popMJIeHHe 
,nBepHhlx npoeMoB (B nOMemeHHSI 16-H (11,13) - npSlMoyrOJIhHhle <pHJIeHKH, 06paMJIeHHhle JIenHhIMH 
nOSlcaMH paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa Ha,n npoeMaMH, npSlMhle caH,npHKH Ha <pHrypHhIx 
0pHaMeHTHpOBaHHhIx KpoHllITeHHax C npSlMoyrOJIhHOH <pHJIeHKOH Me)J(,ny HHMH, nOSlca HOHHKOB, 
,nepeBSlHHhIe npo<pHJIHpoBaHHhIe HaJIHqHHKH; ,nepeBSlHHhle ,nBycTBOpqaThle rJIYXHe ,nBepHhle 
3anOJIHeHIDI (TPH), Ka)J(,naSl cTBopKa Ha ,nBe npSlMoyrOJIhHhle <pHJIeHKH, 06paMJIeHHhle nOSlcaMH 
paCTHTeJIhHoro opHaMeHTa H C npo<pHJIHpoBaHHoH TSlroH; o<popMJIeHHe OKOHHhIX npoeMoB -
<pHrypHhle <pHJIeHKH Ha,n npoeMaMH, llITYKaTypHhle npo<pHJIHpOBaHHhle HaJIHqHHKH, OTKOChI 
o<popMJIeHhI npSlMoyrOJIhHhlMH <pHJIeHKaMH; JIaTYHHaSl <PYPHHTYPa (llInHHraJIeThI C <pHrypHhIMH 
PyqKaMH); <pHrypHhle no,nOKOHHhle ,nOCKH (TPH) 6eJIoro MpaMopa; no,n OKHaMH JIaTYHHhle 
KaJIOpH<pepHhle pellIeTKH (TPH) B ,nepeBSlHHhIX <pHrypHhIX paMax;o,nHOSlpYCHhlH cpe,nHcTeHHhlH KaMHH 
6eJIoro MpaMopa; 60KOBHHhI B BH,ne ynJIorueHHhlX KOHCOJIeH, ,neKopHpoBaHHhlx aKaHTOBhlMH 
JIHCThSlMH H pe3HhIMH Il:BeTOqHhIMH rHpJISlH,naMH, C BOJIIOT006pa3HOH HH)J(HoeH qaCThlO H <pHrypaMH 
nyTTH HaBepxy, <PPH3 ,neKopHpoBaH <pHrypHhIMH <pHJIeHKaMH, Il:BeTOqHhIMH mpJISlH,naMH, 
nepeSHTblMH .l1eHTaMH, S Il:eHrpe <PPH3a ,nsa HrpalOmHX nyTTH; nO.l1Ka KaMHHa KpHSO.l1HHeHHblx 
OqepTaHHH, np0<pHJIHpoBaHHaSl; nOpTaJI - 0611IHBKa TOnOqHOrO OTBepCTHSI -qyryH, JIHTbe, 
oKpacKa;TaraH - qyryH, JIHTbe, oKpacKa;BpeMSI- Haq. XX B.;npHTOnOqHaSl nJIHTa H3 6eJIoro MpaMopa; 
Ha,n KaMHHOM - 3epKaJIO B llITYKaTypHoH npo<pHJIHpoBaHHoH opHaMeHTHpoBaHHoH paMe C 
nOJIYUHpKYJIhHhIM 3asepllIeHHeM, Ha,n 3epKaJIOM JIenHaSl KOMn03HIl:IDI H3 rHpJISlH,n, nepeBHThlx 
JIeHTaMH;nOMemeHHe 16-H(14) (BaHHaSl): npSlMoyrOJIbHOe nOMemeHHe C llIecTHyrOJIbHOH HHllIeH C 
ceBepHoH CTeHe; o<popMJIeHHe CBo,na - npo<pHJ1HpoBaHHbIH HaJIHqHHK CBeTOBoro <poHapSl; B BepxHHx 
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qaCTSIX CTeH - npOcpHJIHpOBaHHhIH KapHlf3;cppH3 H3 npSlMPyrOJIhHhIX cpHJIeHOK, 06paMJIeHHhIX 
JIenHhIMH nOSlCaMH C BOJIH006pa3HhIM OpHaMeHTOM, BHyirPH cpHJIeHOK - peJIhecpHhle p03eTKH H 
H306pa)l(eHHSI )];eJIhcpHHOB H TPHTOHOB, Me)l(L(y npSlMoyrOJIhHhIMH cpHneHKaMH - CPHrypHhle cpHJIeHKH; 
npOcpHJIHpOBaHHhIH apXHTPaB C nOSlCOM BOJIHOo6pa3HOrO 0pHaMeHTa; XapaKTep 06JIHUOBKH CTeH -
CBeTJIaSI KepaMHqeCKaSl nOJIHBHaSI nJIHTKa; B BepXHHX qaCTSlX npOcpHJIHpOBaHHaSl TSlra C 
BOJIH006pa3HhIM 0pHaMeHTOM; nOTOJIOK HHrnH OcpOpMJIeH npSlMoyrOJIhHOH cpHJIeHKOH, B BepXHHX 
qaCTSlX CTeH npOcpHJIHpOBaHHaSl TSlra C BOJIH006pa3HhIM 0pHaMeHTOM;OcpOpMJIeHHe BXO)];HhIX npOeMOB 
(B nOMeIl(eHHSI 16-H(13,18» - )];epeBSlHHhIH npOcpHJIHpOBaHHhIH HaJmqHHK; )];epeBSlHHOe 
O)];HOCTBOpqaTOe rnyxoe ,!(BepHOe 3anOJIHeHHe ()];Ba), CTBOpKa Ha )];Be npSlMoyrOJIhHhIe cpHJIeHKH, no 
yrJIaM KruK)];OH cpHneHKH - P03crKH; nOKphITHe nOJIa - nJIHThI 6eJIoro MpaMopa, no UeHTPY- CJIHBHOe 
OTBepCTHe, 06paMJIeHHOe cpHJIeHKOH H3 TeMHoro MpaMopa; nOMeIl(eHHe 16-H(18): ocpopMJIeHHe 
nOTOJIKa: no ueHTpy - nJIOCKHH CBeTOBOH cpOHaph ()];epeBSlHHhIH KapKac, MeJIKaSl paCCTeKJIOBKa), 
ocpopMJIeHHe - npocpHJIHpOBaHHaSl paMa, no nepHMeTpy nOTOJIKa - npocpHJIHpOBaHHaSI TSlra; B 
BepXHHX qaCTSlX CTeH - npocpHnHpOBaHHhIH KapHH3; nOMeIl(eHHe 9-H(33) (BepXHHH Maprn JIeCTHHQhI 
JI-3): ocpopMJIeHHe OKOHHoro npoeMa - IIITYKaTypHhIH npocpHnHpOBaHHhIH HaJmqHHK; JIaTYHHaSI 
CPYPHHTYpa (rnnHHraJIeT C cpHrypHOH PyqKOH);cpHrypHaSI nO)];OKOHHaSI )];OCKa 6eJIoro MpaMopa; no)]; 
OKHaMH JIaTYHHaSI KaJIOpHcpepHaSl perneTKa B )];epeBSlHHOH npSlMoyrOJIhHOH paMe C npSlMoyrOJIhHhIMH 
cpHneHKaMH no CTopOHaM; ocpopMJIeHHe BXO)];HhIX npoeMOB (B nOMeIl(eHIDI 16-H(10,11»: 
npSlMoyrOJIhHhle cpHJIeHKH Ha)]; npoeMaMH, )];epeBSlHHhle npocpHJIHpOBaHHhIe HaJIHqHHKH; 

 paCnOpSl)l(eHHe KTHOIT «06 onpe)];eJIeHHH npe)];Mcra oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)];HSI  
pemOHaJIhHOrO 3HaqeHIDI «OC06HSlK lIITHcpTep» NQ 10-154 OT 22.04.2016 r.   -- - - - --

9. CBe.l1:eHIUI 0 HanHqHH 30H oxpaHhI .l1:aHHOrO 06beKTa KynhTypHoro HaCne.l1:H5I C 
YKa3aHHeM HOMepa H .l1:aThI npHH5ITH5I opraHOM rocY.l1:apCTBeHHOll: BnaCTH aKTa 06 
YTBep)l(.l1:eHHH YKa3aHHhIX 30H nH60 HHcpopMaQH5I 0 pacnOnO)l(eHl,m .l1:aHHOrO 06beKTa 
KynhTypHoro HaCne.l1:H5I B rpaHHQax 30H oxpaHhI HHoro 06beKTa KynhTypHoro HaCne.l1:H5I 

•  3aKOH CaHKT-ITcrep6ypra "0 rpaHHQax 06be)];HHeHHhIX 30H oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTYpHoro 
HaCJIe)];HSI, pacnOJIO)l(eHHhIX Ha TeppHTopHH CaHKT-ITcrep6ypra, pe)I(HMaX HCnOJIh30BaHHSI 
3eMeJIh H TPe60BaHHSlM K rpa)];OCTPOHTeJIhHhIM perJIaMeHTaM B rpaHHQax YKa3aHHhIX 30H" NQ 
820-7oT 19.0L2009 r. 

Bcero B nacnopTe JUICTOB  11 

YnOJIHOMOqeHHOe miUO opraHa oxpaHbI 06'heKTOB KyJIbT)'pHoro 

3aMeCnneJIb  
KrllOn - HaqaJIbHHK  

YnpaBJIeHIDI  
opraHH3aUHOHHoro  

o6eCneqeHIDI,  r .p. AraHoBa 
nonyJIlIpH3aUHH H 

yqera  
06'heKTOB KyJIbT)'pHOro  

 UHaJIbI, cpaMHJIHH 

. /..=3 . 
)],aTa ocpoPMJIeHHlI nacnopTa 
(qHCJIO, MeClIU, 
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npIllIOiEemle .N'2 2 
K O:-"-PlliIHOMY oo)nme.TI1CIBY 

ILnaH .rpaHHLl TeppHTOpHH 
06beKT8 K)'JlbTYpHoro H8CJ1eAHH 

peruoHaJJbHoro 
"OC06HHK M.B.lliTluIHepa" 

r. Cam,,'"T-lleTcp6ypr, Moxonail YJ'I., 15 

(Ailpec: MOXOBail Y.I •• , 15, J'IHTeP A) 

Macll rra6 1:2000 

YCJlOBHbIE 0603HAlffil-IlliI 
rpaHHua TCppHTOpHH Cl61,eKTa K}';1bl),pHoro HaCJIe)lIDl perHOHaJIbHOro 3Ha'lemUl 
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I1pWlO)KeHlte N2 3 
K oxpaHHoMY 06lI'33Te.TJbCTBY 

ITpe.[(MeT OXpaHbI 06beKTa KYJIbTypHOro HaCJIe,LUUI pernOHaJIbHOrO 3HaqeHIDI «OC06IDIK 
ilITHqrrep», 1912, apx. n.n. XORHOBcIGtii, pacnOnO:>KeHHOrO no a,z:{pecy: CaHKT-ITeTep6ypr, 

MOXOBM YJlliUa, .nOM 15, mrrepa A (MOXOBM YJI., 15) 

III! 

1. 

2. 

rrpHHa.ll)IelKHOCTb 

06beMHO-
rrpOcrpaHCTBeHHOe 
H rL1laHHpOBO'IHOe 

pemeHHe 
TeppHTOpHH: 

06beMHo-
apocrpaRCTBeHHOe 

pemeHHe: 

I1pelIMeT OXpaHbl 

3 

MeCTOrIOJIOlKeHHe Ii rpaaocrpOlffeJlbHhIe 
xapaKTepliCTHKIi 3aaHIDl, ero pOJIb B 

rL1laHHpOBO'lHOH" 
crpYKl)'pe KBapTaJIa Ii B rIaHopaMe 
3acrpolbrn MOXOBOH Y1llfiU>I; 

ra6apHTbl qeTbIpex:nalKHoro fill nO)(BaJIax 
3aaHIDl, CJIOlKHOrO B MaRe, o6pa3YJOIIlero C 
)lBOPOBMM <pmrreneM OJJ;HH BH)'TpeH:RH:H 
)lBOP Ii BbIXoWHuero <pacaaaMR Ha 
MOXOBYJO Y.IlKI.\Y; 

KOH<PIITYPallID! R ra6apHTbI KphlIII, 
BKJIIO'laH BblCOTHhle OTMeTI<H fCOHbfCOB Ii 
1<apHH30B; 

4 
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3. KOHCTpYKTI1BHall 
CI1CTeMa: 

BOPOTHblH npoe3,U 
MeCTOnOJJO)!(eHHe, 

nOJJYUHpKYJlbHblM 
ra6apl1Tbl ; 

I1CTOpI14eCKOe 
KOHQll1rypaUl1l1 (C 

3aBepWeHI1eM), 

I1CTOpl14eCKI1e Hap)')KHble 11 BHYTpeHHl1e 
KamlTIlJlbHble CTeHbl , I1X MeCTOOOJlO)!(eHl1e, 
MaTepl1aJ1 (Kl1pmt4); 

Me)!('uj'3Ta)!(Hble 
MeCTOnOJJO)!(eHl1e; 

oepeKpblTIDI 

Kopo6oBbie CBO,Ubl BOpOTHOro npOe3,Ua, 
BeCTI1610JJlI B UeHTpaJlbHOH 4aCTtI 3,UaHWI 

(nOMeWeHl1e 7-H(2)) 11 nOMellleHl1l1 
16-H(8); 

3epKaJlbHblH C paCnaJly6KaMI1 CBO,U B 
nOMellleHl111 8- H(7) ; 
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Kop060BblH CBOn C npliMoyrOJlbHblM 
CBeTOBblM <jJOHapeM (nepeBlIHHblH KapKaC, 
MeJlKali paCCTeKJlOBKa) no ueHTpy B 
nOMeweHl111 16-H(13); 

«npYCCKl1e» CBonbl 
nOMeWeHl1l1X IS-H( I); 

B nonsaJlbHblX 

CBeTOBOH <jJOHapb (nepeBlIHHblH KapKac, 
MeJlKali paCCTeKJlOBKa), I1MI1TI1P)'lQWI1H 
KynOJlbHblH CBon - B nOMeweHl111 9-H(I); 

4eTblpe MpaMopHble KOJlOHHbl 
KOPI1H<jJCKoro opnepa C 30Jl04eHblMI1 
Kanl1TeJlllMI1 - B nOMeweHl111 9-H(7); 

I1CTOpl14eCKI1e JleCTHI1Ubl, B TOM 4I1CJle: 

nBYXMapweBali BI1HT006pa3Hali 
Me)lOTa)KHali napanHali JleCTHl1ua (J1-2), -
CO CTyneHlIMI1, 06Jll1UOBaHHblMI1 CBeTJlblM 
MpaMopOM, KOBaHblM Orpa)KlleHl1eM 
4epHoro MeTaJlJla (PI1CYHOK 
BepTI1KaJlbHble CTOHKI1, Me)Kny HI1MI1 -
KOMn03I1UI1I1 113 pOKai1neH 11 BOJlIOT C 
aKaHTOBblMI1 JlI1CTbllMI1 no CTopOHaM) 11 C 

nepeBlIHHblM 11 npo<jJI1Jll1pOBaHHblM 11 
nopy4Hl1MI1. Ha Kocoypax; 

npo<jJI1Jlb CTyneHeH (C BaJlI1KOM); 

JlaTYHHble KOJlbua Mll KOBpOnep)KaTeJleH; 
nOKpblTl1e nOJlOB JleCTHI14HblX nJlOwanOK -
6eJlblH 11 cepblH MpaMOp; 
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O)lHOMapWesaH Me)KCTeHHaH JIeCTHI1Ua S 
seCTI1610Jle napa)lHol1 JleCTHI1Ubl C 
MpaMOpHblMI1 CTyneWlMI1, JlaT)'HHbIMI1 
KOJlbuaM 11 11 KOSpO)lep)f(aTeJl5IM 11; 

npoqJl1JIb CTyneHel1 (C SaJlHKOM) ; 

O)lHOMapWesall Me)f(CTeHHaH JleCTHl1ua S 
SeCTH610Jle S ueHTpaJlbHOH 4aCTI1 
(nOMemeHHe7-H(2)) C MpaMOpHblMI1 
CTyneWlMH, JlaT)'HHblMI1 KOJlbuaMI1 )lJlH 
KOSpO)lep)f(aTeJleH; 

npoqJl1Jlb CTyneHel1 (C SaJlHKOM) ; 

TpeXMapwesaH Me)f(3Ta)f(HaH JleCTHHua 
(JI-l) - C H3SeCTHllKOSblMH CTyneHHMI1 , 
MeTaJlJlH4eCKHM Orpa)f()leHHeM , C 
)lepeSHHHbIM H npoqJl1JlHpOSaHHblMI1 
nopy4HHMH, Ha Kocoypax; 

nOKpblTHe nOJlOS JleCTHH4HblX nJlOma)lOK -
KepaM 114eCKaH MeTJlaXCKaH nJlI1TKa ; 

npoqJl1Jlb CTyneHeH (C SaJlHKOM); 

)lSYXMapwesaH Me)K3Ta)KHaH JleCTHHua 
(JI-3), Se)lymaH 113 nOMemeHillI 9-H(7) S 
nOMemeHHe J6-H(33) - C )lepeSHHHbIMH 
CTyneilllMH, 6aJllOCTpa)lHblM Orpa)f()leHHeM 

(C npHMoyrOJlbHblMI1 cjJHJIeH4aTbiM 11 
TYM6aMH 11 cjJHrYPHblMH 
OpHaMeHTHpOSaHHblMH CToJl6aMH), 
npOcjJHJll1pOSaHHblMH nOpYYillIMH, 
)leKOpHpOSaHHbIMH nOllCOM 110HHKOS, Ha 
Kocoypax; 

nOKpblTHe nOJlOS JleCTHH4HblX nJlOma)lOK -
)lepeSO; 
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4. 06beMHO- I1CTOpl14eCKOe 06beMHO-nJlaHl1pOB04HOe 
nJlaHl1pOB04HOe peWeHl1e B ra6apl1T3X Kanl1T3JlbHbiX CTeH; 

peWeHl1e: I1CTOpl14eCKl1e ra6apl1Tbi nOMeweHI1H C 
xyno)l(ecTBeHHOH OTneJlKOH; 

5. ApXI1TeKTypHO- Jll1ueBOH <jJacan, ero I1CTOpl14eCKOe 
xynO)l(ecTBeHHOe apXflTeKTypHo-xyno)l(eCTBeHHoe peWeHl1e B 

peWeHl1e <jJopMax 3KJleKTI1KI1, BbInOJlHeHHOe no 
<jJaCanOB: rrpoeKTy JUI. XOHHoBcKoro 1912 rona; 

UOKOJlb, 06Jll1UOBaHHblH aHOpT03I1TOM; 
xapaKTep OTneJlKI1 <jJacanoB: neKOpaTI1BHall 
WTYKaTypKa (npllMoyrOJlbHblH pyCT - I-H 
3T3)1(, ynJlOWeHHblH PYCT - 2-4-H 3T3)1(11 11 
aTTI1KOBblH o6beM); 

o<jJopMJleHl1e BopOTHoro npoe3na - BeepHall 
pYCToBKa, 3aMKoBblH KaMeHb C MacKapoHoM 
()I(eHCKall rOJlOBa B WJleMe C nJlK>Ma)l(eM); 
nBYCTBop4aToe nepeBlIHHoe rJlyxoe 
BopOTHoe 3anOJlHeHl1e - Ka)l(nall CTBopKa 
3aBepweHa npo<jJI1Jll1pOBaHHoH TlIrOH C 
BOJlK>TOo6pa3HbIMI1 3aBI1TKaMI1, 11 
neKOpl1pOBaHa nBYMlI <jJl1rypHblMI1 
<jJI1JleHKaM 11; 
nOJlYUl1pKYJlbHall nepeBlIHHall <jJpaMyra C 
nByMlI <jJl1rypHblMI1 <jJl1JleHKaMI1; 
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apKH CBOAOB BOpOTHOrO npOe3Aa 
O¢OpMneHbI 
npO¢HnHpOBaHHbIH KapHH3 B BepXHHX 

CTeH; 
CTeHbI O¢OpMneHbI nOnOCOBbIM PYCTOM; 

o¢opMneHHe ABepHbIX npOeMOB - BeepHbIH 
PyCT, 3aMKOBbIH KaMeHb C MaCKapOHOM 

rOnOBa B WneMe C nnIOMa)l(eM), 
nPo¢HnHpOBaHHbIH HanI14HHK C 3aMKOBbIM 
KaMHeM ; 

AByCTBOp4aTble nOnYCBeTnble 
ABepHble 3anOnHeHHe BXOAHbIX npoeMOB 
(ABa), CTBopKa Ha O,llHY 

H Ha O,llH)' ¢HrypHYIO 
¢HneHKH; 
¢paMYTa C nonYUHpKynbHbIM 
3aBepweHHeM; 

¢ypHHTypa .!lBepHbIX 

HCTopH4eCKHe OKOHHble npoeMbI J-4-ro 
3Ta)l(eH (B T.4. 6anKOHHble ,llBepH) -
MeCTOnOnO)l(eHHe, 
(nonYUHpKynbHble, C nyYKOBbIM 
3aBepweHHeM , OBanbHble), o¢opMneHHe 

pYCTOBKa, 3aMKOBbie KaMHH, 
npO¢HnHpOBaHHble ¢HrypHble HanH4HHIU1, 
nenHble KOMn03HUHH H3 paKOBHH C 
BonlOToo6pa3HbIMH 3aBHTKaMH, 
aKaHTa H ,llpanHpOBKaMH), ra6apHTbI; 

3anOnHeHH.5I OKOHHhlX npoeMOB 
HCTopH4eCKHe PHCYHOK, MaTepHan 
(,llepeBO), llBeT; 
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,UBa nplIMoyrOJJbHblX 6aJJKOHa B ypOBHe 
3-ro 3TalKa Ha qJHrypHblX 

0pHaMeHTHpOBaHHbIX KpOHWTeHHaX (O,UI1H 
6aJJKOH Ha 4eTblpeX, BTOPOH Ha ,UBYX) C 
6amOCTpa,UHb1MH OrpalK,UeHI1RM H 
(4JHrYPHble CTOJJ6I1KH, nplIMoyrOJJbHble 
OnOpHble T)'M6bl, npO<jJHJJHpOBaHHble 

nOpY4HH); 

<jJHJJeH4aTble nHJJlICTpbl TOCKaHCKOrO 
op,Uepa B ypOBHe 2-4-ro 3Ta)J(eH; 
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B ypOBHe 4-ro 3TalKa MellaJlbOH B 
06paMJleHHH SeHKa H3 lly60BbiX JlHCTbeB, 
nepeBHTblX JleHTaMH, nOll HHM - aKaHTOBble 
BeTBI1 ; 

HCTopH4eCKHH npocpHJlb MelK3Ta)!(HbIX 
KapHH30B H Tl!r; 

BeH4alOWHH npocpHJll1pOBaHHblH KapH113; 

JlyYKOBblH paCKpenOBaHHbIH  
npocpHJlHpOBaHHblH CPPOHTOH Hall IOlKHOH  
4aCTblO cpacalla;  

6aJllOCTpallHoe orpalKlleH He Hall  
ueHTpaJlbHOH H ceBepHOH 4aCTblO cpacalla: c  
rJlallKI1MH onOpHblMI1 CToJJ6I1KaMIf,  
npocpl1J1l1pOSaHHblMH nopY41U1MH H  
cpl1J1eH'-laTblMH onopHblMH TYM6aMI1;  

apXHTeKTypHO-XYllO)KeCTBeHHoe peweHHe  
llBOPOBblX cpacallOB;  
UOKOJlb, 06J1HUOBaHH.bIH 113BeCTHliKOBOH  
CI(060H;  
MaTepHaJl H x apaKTep OTlleJlKH cpacanoB - 
OKpaweHHali wTYKaTypKa ;  
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I1CTOpl1'leCI<He OKOHHble npOeMbl 
UOKOJlbHOrO 11 1-4-ro Ii MaHCapnHOro 

:na)!(eH - MeCTOnOJlO)!(eHl1e, KOHQll1rypaUHlI 

(npliMoyrOJlbHble, C JTY'lKOBbIM 
3aBepWeHl1eM , C nOJlYUl1pKYJlbHblM 
3aBepWeHl1eM, KpyrJlble, OBaJJbHble), 
OQlOpMJleHl1e ( 3aMKOBble KaMHI1, Qll1rypHble 
npOQlI1J1l1pOBaHHble HaJlI1'lHI1KI1 C 

«YWKaMI1» 11 TpeX4aCTHblMI1 3aMKOBblMI1 

KaMlliIMI1, npOQlliJll1pOBaHHble nOnOKOHHble 
6J10KIi), ra6apl1Tbl; 

3anOJlHeHI111 OKOHHblX npOeMOB 

I1CTOpl14eCKI1e PI1C)'HOK, MaTepl1aJJ 

(nepeBO), UBeT; 
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nOJlYUHpKYJlbHble ap04Hble npOeMbI 
nepBOrO 3Ta)f(a, OcjJOpMJleHHe - 3aMKOBble 
KaMHH; 

nOJlYUHpKYJlbHble BXOnHble npOeMbI B 
3ananHOH 4aCTH nBOpOBOrO Kopnyca, 
OcjJOpMJleHHe - 3aMKOBble KaMHH; 

nBYCTBop4aToe rJlyxoe nBepHOe 
3anOJlHeHHe (nBa), CTBOpKa Ha nBe 
npilMOyTOJlbHblX cjJHJleHKH; 
nOJlYUHpKYJlbHail cjJpaMyra c nBYMil 
npHMOyTOJlbHblMH cjJHJleHKaMH; 
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II  

nOJlYUHpKYJlbHhlii JleCTHH4Hblii PH3aJ1HT, 
O<pOpMJleHHe - PYCTOB3HHbie JlOn3TKH, 
npO<pflJlflPOB3HHble TilrH B OCHOB3HHH H B 

BepXHflX 43CTliX CTeH, rJl311KHii <pPH3; 
B ypOBHe nepBOrO 3T3)!(3 npliMoyrOJlbHblii 
PH3aJ1HT, 33BepWeHHbJii Tepp3Coii C 
6aJ1IOCTP311HbIM Orp3)!(lleHHeM (rn311KHe 

OnOpHbJe CToiiKH, np5lMoyrOJlbHbJe TYM6bl C 
B333MH (B H3CT05l111ee BpeMli 33KpblTbi 

<PYTJl5JP3MH), npO<pHJlHPOB3HHble nOpY'lHH), 
o<jJOpMJleHHe yrJlbl C JlOn3TK3MH, 
nOJlYUHpKYJlbH351 HHW3 C 33MKOBbiM 
K3MHeM, BeH4310111Hii npO<jJHJlHpOB3HHblii 
K3pHH3; 

npllMOYTOJlbHblii PH33JlHT B ypOBHe 
nepBOrO 3T3)!(3, 33BepWeH 6aJ1KOHOM C 

MeT3JlJlH4eCKHM Orp3)!(.!leHHeM (pHCYHOK -
BepTHKaJlbHble CToiiKH, BOJllOT006p33Hbie 

33BHTKH, POK3iiJlH); 

n5lTHrp3HHblii 3pKep B ypoBHe 4-ro 3T3)!(3, 

O<pOpMJleHHe - npO<pHJlHPOB3HHble TliffI, 
BeH4310111Hii npO<pHJlHPOB3HHblii K3pHH3; 
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6aJlKOHbJ B ypOBHe 3-ro H 
4-ro :nalKeH C MeTaJlJlWleCKHM 
OrpalK.1leHHeM (pHCYHOK - BepTHKaJlbHblH 
CTOHKH, BOJllOTOo6pmHble 3aBHTKH, 
pOKaHJlH) ; 

cpaCa.1lbl 3ana.1lHOH LJaCTH .1lBOpOBOrO 
Kopnyca OcpOpMJl eHbl pYCTOBaHHblMH 
JlOnaTKaMH ; 

HCTOpHLJeCKHH 
KapJ-lH30B H 

npocpHJlb Me)j(3TalKHb1X 

BeHLJalOlUHH npOcpHJlHpOBaHHblH KapHH3; 
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6. neKOpaTI1BH0-
XYLlO)f(eCTBeHHOe 

O<jJOpMJleHl1e 
HHTepbepOB, 

npeLlMeTbl 
LleKOpaTHBH0-
npHKJlaLlHOrO 

HCKYCCTBa : 

TaM6yp napaLlHOrO BeCTH6K>JlII JleCTH 11 Ubi 
(11-2), o<jJopMJleHl1e LlepeBIIHHbie 
<jJ11J1eH'laTble naHeJlI1 nOTOJlKa 11 CTeH ; 

nOKpblTl1e nOJla TaM6ypa - 6eJlbIH MpaMop 
C TeMHOH oKaHToBKoH; 

o<jJopMJleHl1e BXOLlHoro npoeMa 
LlepeBSlHHblH npo<jJI1J1l1pOBaHHbIM 
HaJlWIHHK; 
LlByxCTBop4aToe LlepeBIIHHoe nOJlycBeTJlOe  
LlBepHoe 3anOJlHeHI1e BXOLlHoro npoeMa 113  
TaM6ypa B BeCTtI6K>Jlb, Ka)f(Llall CTBopKa Ha  
OD.HY npllMoyroJlbHyK> H OLlHY <jJl1rypHYK>  
<jJHneHKI1, JlaTYHHaSi <jJYPHI1Typa (<jJHrypHble  
LlBepHble PY4KH) ;  
nOJlYUl1pKYJlhHaSi <jJpaMyra:  
CTeKJIa B <jJHJleHKaX C TpaBJleHHeM,  
MaTOBble :  
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BeCTH610nb COCTOHT H3 nByx nOMellleHHH -
np5lMoyronbHoro Jl-2 (II) H 
BocbMHyronbHoro Jl-2 (III); 
ocpopMneHHe nOTonKa np5lMoyronbHoH 
4aCTH: no ueHTpy - nenHa51 p03eTKa C 
paCXOJl.5l111HMHC5I no CTopOHaM nHCTh5lMH B 
06paMneHHH naBpOBoro BeHKa, nepeBHToro 
neHTaMH; 
cpHrypHa51 cpHneHKa, no nepHMeTpy 
nOTonKa - npocpHnHpOBaHHa51 T5Ifa; 

B THMnaHax Han BXOnHblMH npoeMaMH 
nenHhle KOMn03HUHH apMaTypa, no 
CTopOHaM - onHBKOBble BeTS»; 

B BepXHHX 4aCT5IX CTeH 
npocpHnHposaHHhlH KapHH3 C n05lCOM 
HOHHKOB, ocpopMneHHe CTeH 
np5lMoyronbHblH cpHneHKH; 
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ocjlopMneHl1e BXOllHOrO npOeMa B 
BocbMl1yronbHYfD 4aCTb BeCTl16fDnll: 
npocjll1nl1pOBaHHblH apXI1BOnbT C nenHblM 
3aMKOBblM KaMHeM B Bl1lle KajITywa co 
CTI1nl130BaHHOH paKOBI1HOH 11 UBeT04HblMI1 
rl1pnllHllaMI1 no CTopOHaM; 
CBOll npoeMa ocjlopMneH npllMoyronbHoH 
cjll1neHKOH; 

HI1)f(Hl1e 4aCTI1 CTeH 06nl1UOBaHbl  
cepneHTI1HI1TOM;  
nOKpblTl1e nOlla - 6enblH MpaMOp C TeMHOH  
OKaHTOBKOH;  

ocjlopMneHl1e nOTonKa BocbMl1yronbHoH 
4aCTI1 BeCTl16fDnll: nenHall p03eTKa no 
ueHTpy, nenHOH BeHOK 113 naBpOBblX 
nl1CTbeB, nepeBJ1TblX neHTOH; 
no CTopOHaM OT BeHKa cjll1rypHble 
cjll1neHKI1; 

B BepXHI1X 4aCTlIX CTeH npocjll1nl1pOBaHHblH 
KapHI13 C nOliCOM 110HI1KOB; 
npocjll1nl1pOBaHHblH apXI1TpaB; 

B CTeHax nOMeweHI1Jl - nonYUl1pKYllbHble 
HI1WI1 C npocjll1nl1pOBaHHblMI1 
apXI1BOnbTaMI1 11 nenHblM 3aMKOBblMI1 
KaMfU!MI1 B BI1,lle KapTywa co 
CTI1nl130BaHHOH paKOBI1HOH 11 UBeT04HblMI1 
fI1pnllHL\aMI1 no CTopOHaM; 

CTeHbl ocjlopMneHbl np5IMoyronbHblMJ1 
cjll1neHKaM 11; 
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OL\HOilpYCHbIH CpeL\I1CTeHHbIH KaMI1H 

6eJIoro MpaMopa; 
no 60KaM - CTI1JII130BaHHble cpl1rYPHble 

KpOHWTeHHbI, L\eKOpl1pOBaHHble BI1CiI'lI1MI1 
UBeTO'lHbIMI1 rl1pJIilHL\aMI1 11 pe3HbIMI1 
aKaHTOBbIMI1 JII1CTb5IMI1 (CHI13Y); 
nOL\ nOJIKOH - cpI1JIeHKI1, no ueHTpy -
pe3Hail KOMn03I1UI1i1 113 aKaHTOBbIX JII1CTbeB 
11 BOJIIOTOo6pa3HbIX 3aBI1TKOB; 

npocpl1JII1pOBaHHa5I cpl1rYPHail nOJIKa; 
nOpTaJI - 06WI1BKa TOnO'lHOrO OTBepCTWI -

'lyryH, JII1Tbe, OKpaCKa ocpopMJIeHl1e -

npocpl1JII1pOBaHHa5I Tilra; 
TaraH - 'lyryH, JII1Tbe, OKpaCKa; 
BpeMiI- Ha'l. XX B.; 

no CTopOHaM OT KaMI1Ha MpaMOpHbJe 
naHeJII1 C cpl1rypHbIMI1 cpI1JIeHKaMI1; 

HaL\ KaMI1HOM - 3epKaJIO B WTYKaTypHOH 
npocpl1JIl1pOBaHHOH paMe; 

ocpopMJIeHl1e BXOL\HbIX npoeMOB B 
npilMoyrOJIbHYIO 'laCTb BeCTI1610JIiI 11 Ha 

napaL\H)'1O JIeCTH11 Uy: WTYKaTypHbIH 
npocpl1JIl1pOBaHHbJH HaJIl1'lHI1K C JIenHbIM 
3aMKOBbIM KaMHeM B BI1L\e KapTywa co 

CTI1JII130BaHHOH paKOBI1HOH 11 UBeTO'lHbIMI1 

rl1pJIilHL\aMI1 no CTopOHaM; 
CBOL\ npoeMa ocpopMJIeH npilMoyrOJIbHOH 

cpI1JIeHKOH; 
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60pD.lOp 06nHUOBaH CepneHTHHHTOM; 
nOKphfTHe nona - 6enblH MpaMOp C TeMHOH 
OKaHTOBKOH ; 

TaM6yp BeCTH610nll B ueHTpaJIbHOH yaCTH 
3D.aHWI (7-H(J », O<popMneHHe 
D.epeBlIHHble <pHneHyaTble naHenH nOTonKa 
H CTeH; 

O<popMneHHe BXOD.HOrO npoeMa 
llepeBlIHHblH npO<p HnHPOBaHHbll1 
HanHYHHK; 
llBYXCTBOpyaTOe D.epeBlIHHoe nonYCBeTnOe 
D.BepHOe 3anonHeHHe BXOD.HOrO npoeMa H3 
TaM6ypa B BeCTH61Onb, Ka)l()lall CTBopKa Ha 
OD.HY npllMoyronbHYIO H OD.HY <Pl1rYPHYIO 
<pHneHKH; 
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BeCTH610Jlb B UeHTpaJlbHOH '-laCTH 3,L(aHHlI 
(nOMeweHHe 7-H (2)), ocpopMJleHHe CBO,L(a 
- nplIMoyroJlbHble cpHJleHKH; 

B BepxHHx '-laCTlIX CTeH 
npocpHJlHpOBaHHblH KapHH3; 
B THMnaHe CBO,L(a cpHJleHKa C 

nOJlYUHpKYJlbHblM 3aBepWeHJ1eM, BHyTpH 
KOTOPOH ,L(Be cpHrYPHbie cpHJleHKH C 
KpyrnoH cpHJleHKOH no ueHTpy; 
Ha,L( BXO,L(HbIM npoeMoM OBaJlbHOe OKHO, 
ocpopMJleHHOe wTYKaTypHblM 
npocpHJlHpOBaHHblM HaJlH'-lHHKOM; 

ocjJopMJleHHe CTeH BeCTH610Jlll 
nplIMoyrOJlbHble cpHJleHKH; 

BXO,L(HOH npoeM B 

ocpopMJleH 
HaJlH4HHKOM; 

nOMeweHHe 7-H(3) 
npocpHJlHpOBaHHblM 

,L(epeBlIHHoe ,L(BycTBOp'-laTOe rJlyxoe 
,L(BepHOe 3anOJlHeHHe, Ka)f()lall CTBopKa Ha 
,L(Be npllMoyrOJlbHble cpHJleHKH; 
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60p1lJOp BbInOJlHeH H3 CepneHTHHHT3; 
nOKpblTHe nOJl3 BeCTH6IDJlll 6eJlblH 

Mp3MOp C TeMHOH OK3HTOBKOH; 

o<PopMJleHHe n3p3nHOM JJeCTHHUbl (fl-2) :  
nepeBlIHH311 (ny6) K36HH3 JlHqn3  

npllMoyrOJlbH311, C nBYCTBOp43TbiM  
nOJlYCBeTJlblMH nBepHblM 33nOJlHeHHeM,  

K3)!(1l311 CTBOPK3 H3 nBe qmrypHbJe  
qmJleHKH;  
UOKOJlbH311 43CTb K36J1HbJ 0<pOpMJleH3  
npllMoyrOJlbHblMH <pHJleJfK3MH;  

BepXHlIlI 43CTb cKpyrJleHH311 , C BOJlIDT3MH  
no yrJl3M H <pHJleHK3MH Me)!(1lY HHMH,  

BeH43IDWHH K3pHH3 C nOllCOM HOHHKOB;  

KOB3Hoe Orp3)f(neHHe W3XTbi JlH<pTa, 

PHCYHOK BepTHK3JlbHbie CTOHKH 
p03eTK3MH Me)!(1lY HHMJ1, 3K3HTOBble 

JlHCTbll., BOJlIDT006pa3Hble 33BHTKH; 
nBepH H3 }T3)f(3X onHOCTBop43Tble, 

3)f(ypHble, PHCYHOK no ueHTpy S-
06p33HblH BeH3eJlb, BOKPyr 
BOJlIDT006p33Hble 33BHTKH, 

nepenJleT3IDWHeClI npyr C npyroM H JlHCTbll 
3K3HT3; 

O<popMJleHHe nBepHoro npoeM3 B 

nOM ellleH He non JleCTHHueH (fl-2(X»: 
nOJlYUHpKYJlbH311 <pHJleHK3 , BH)'TPH JlenH311 

P3KOBHH3, nepeBlIHHblH npo<pHJlHPOB3HHbIH 
HaJlH4HHK; 

nepeBlI.HHOe onHOCTBop43Toe nBepHoe 
33nOJlHeHHe, H3 nBe npllMoyrOJlbHble 
<pHJleHKH; 
nOJlYUHpKYJlbH3l1. HHW3, o<popMJleHH311  
npllMoyrOJlbHOH <pHJleHKOH;  
nOKphITHe nOJl3 non JleCTHHUeH - 6eJlblH  
MpaMOp C TeMHOH oKaHToBKoH;  

C 
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nOKphlTHe nona nOMeweHHH non 
neCTHHueH 11-2 (IX) KepaMHyeCKaH 
MeTnaXCKaH nnHTKa, reOM eTp HyeCKI1H 
PHCYHOK; 

nonll nOnWHBKH MapweH, nOTonKH 
neCTHHYHblX nnowanOK H CTeHbl napanHoH 
neCTHHll,h1 o<popMneHbI DpHMoyronbHblMH 
<pHneHKaMH; 
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O¢OpMJleHHe OKOHHbIX npOeMOB JleCTHHLI.b1 
H 6arrKOHHOH nBepH (B ypOBHe Me)l<.UY 1 H 
2-M 3Ta)l(aMH) wTYKaTypHble 
npO¢HJlHpOBaHHble HaJlH'-lHHKH; 
JlaTYHHall ¢ypHHTypa (wnHHraJleTbI 
¢HrypHbIMH PY'lKaMH); 

nonOKOHHble nOCKH 6eJloro MpaMopa; 

nopor 6aJlKOHHOH nBepH (Me)l(ny I-M H 2-M 
3Ta)l(aMI1) 06JlHUOBaH 6eJIbIM Mpal\<lOpOM (c 
npO¢HJleM no KpalO); 

O¢OpMJleHHe JlBepHbIX npoeMoB napanHoH 
JleCTHHLI.bI: JlYLfKoBble H npllMble caHnpHKI1 
Ha ¢HrypHblx 0pHaMeHTHpoBaHHblx 
KpoHwTeHHax, npllMoyrOJlbHble ¢HJleHKH; 
nepeBllHHble nBYCTBopLfaTble rJlyxHe 
nBepHble 3anOJlHeHIUI, Ka)l(nall CTBopKa Ha 
nBe npllMoyrOJlhHble H onHY KpyrJlYJO 
¢HJIeHKY, O¢OpMJleHHbIX no nepHMeTpy 
pe3HbIMH nOllcaMH paCTHTeJlbHOrO 
opHaMeHTa; 

C 
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o<jJopMJleHHe nOTOJlKa JleCTHH'IHOrO MapWa: 
npO<jJHJlHpOBaHHa51 T51ra no nepHMerpy 
nOTOJlKa; 

B BepXHHX lJaCT5IX CTeH npo<jJHJlHpOBaHHbIH 

KapHH3 C n05lCOM HOHHKOB H n05lCOM «6yc»; 

nOKpblTHe nOJlOB JleCTHHlJHblX nJlOwanOK -

cepbIH C npmKHJlKaMH MpaMOp B TeMHOH 

OKaHTOBKe; 
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nOMellleHHiI 2-ro 3Ta)f(a;  
nOMellleHHe 8-H (I): OTKOCbl nBepHOrO  
npOeMa OcpOpMneHbl nepeBilHHblMH 
cpHneWIaTblMH naHemlMI1; 
OcpOpMneHHe nBepHOrO npOeMa 
nepeBilHHblH npOcpHnHpOBaHHblH 
HanWlHHK; 

ocpopMneHHe nOTOnKa - BOCbMHrpaHHail 
cpHneHKa C npOcpHnHpOBaHHOH nrOH no 
nepHMeTpy; 

B BepXHHX 'WCTilX CTeH npocpHnHpOBaHHbIH  
KapHH3 C nOilCOM MonynboHoB H  
npilMoyronbHblMH cpHneHKaMH Me)f(ny  
HHMH H nOilCOM HOHHKOB;  

onHOilpYCHblH cpenHCTeHHblH  
6enoro MpaMopa;  
no CTopOHaM - CTHnH30BaHHbie nHnilCTpbl,  
neKopHpOBaHHble npilMoyronbHblMH H  
KpyrnblMH cpHneHKaMH, non nonKOH -
npilMoyronbHble cpHneHKH C )f(enOOyaTblM  
nOilCOM Me)f(ny HHMH, nonKa  
npocpHnHpOBaHHail;  
nopTan - 06WHBKa TOrrOYHOrO OTBepCTHiI - 
YyryH, nHTbe, OKpaCKa, ocpopMneHHe -
npocpHnHpOBaHHoe 06paMneHHe,  
paCTHTenbHblH opHaMeHT;  
TaraH - YyryH, nHTbe, OKpaCKa;  
BpeMa - Hay. XX B.;  
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Hall KaMHHOM 3epKaJlO B Ily60BOH 
naKHpOBaHHOH npO¢HnHpOBaHHOH paMe c 
¢HfYPHbIM 3aBepweHHeM B BHIle ¢HfypHblX 
TlIf C BomOTo06pa3HblM 3aBepweHHeM, no 
UeHTPY KapTYW C aKaHTOBblMH JlHCTbllMH 
no CTopOHaM; 

O¢OpMJleHHe IlBepHoro npoeMa B 
nOMellleHHe 8-H(3): ,llepeBlIHHblH 
npO¢HJlHpOBaHHbIH HaJlI{4HHK; 

nOMellleHHe 8-H(5): O¢OpMJleHHe nOTOJlKa 
- npO¢HJlHpOBaHHall TlIfa no nepHMeTpy; 

B BepXHHX 4aCTlIX CTeH 
npO¢HJlHpOBaHHhlH KapHH3 c nOli COM 
HOHHKOB, npO¢HJlHpOBaHHbIH apXHTpaB; 
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nO)lOKOHHail )lOCKa 6enoro MpaMopa ; 

B ceBepHOH CTeHe nOMeweHHR )lBe napbl 
HHW (O!lHa nonYUHpKynbHaJl, )lpyrail 
npHMoyronbHaH) B npo<jlHnHpoBaHHOM 
06paMneHHH; 
o<jJopMneHHe )lBepHOro npoeMa 
)lepeBHHHbIH npo<jJHnHpOBaHHblH 
HanH4HHK; 
)lepeBJlHHOe )lBYXCTBop4aToe rnyxoe 
)lBepHOe 3anOnHeHl1e, Ka)f()laH CTBopKa Ha 
TpH npHMoyrOJlbHble <jJllJleHKH; 

OTKOCbl )lBepHOro npoeMa (B nOMeweHl1e 
8-H (6) o<jJopMneHbl )lepeBHHHbIMI1 
<jJHneH'laTbIMH naHenHMH; 
o<jJopMJleHHe )lBepHOro npoeMa 
)lepeBJlHHblH npo<jJHnHpoBaHHblH 
HaJJI14HHK; 
)lepeBHHHoe )lBYXCTBop4aToe rnyxoe 
)lBepHOe 3anonHeHHe, Ka)f{)laH CTBopKa Ha 
Tpl1 npHMoyronbHble <jJl1neHKI1; 

nOMeweHHe 8-H(6): )lByx4aCTHb1H 3aJl, 
COCTOJlWHH H3 )lByx nOMeweHHH; 

nOTonOK IO)f{HOH 4aCTH nOMeweHHR 
KeccoHHpoBaHHwH C npo<jJHJlHpOBaHHoH 
THroH no nepl1MeTpy (MaTepl1an 
wTyKaTypKa, OT)lenaHHaH nO)l )ly6); 

446



26  

B BepXHl1X lJaCTlIX CTeH 
npoqH1JU1pOBaHHall Ulra; 

O.aHOllPYCHbll'1 Cpe,Ul1CTeHHbIH KaMHH 
ceporo 6peKlJHeBH.aHOrO MpaMOpa; 
UOKOJlb KaMI1Ha C npoqll1JleM, no 60KaM 
KOJlOHHbl TOCKaHCKoro op.aepa Ha 
nOCTaMeHTax, Ha.a KOJlOHHaMH 
npO<pHJlHpOBaHHbIH KapHH3, Ha.a HHM 
npllMoyrOJlbHble BblCTynbl, 
.aeKopHpOBaHHbJe p03eTKaMH, no CTopOHaM  
OT KOJlOHH <pHJleHlJaTble naHeJlH, nOJlKa C  
npo<pI1JleM;  
nOpTaJl - 06WHBKa TOnOlJHOrO OTBepCTHlI -
lJyryH, JlHTbe, OKpaCKa, O<popMJleHHe -
npO<pl1Jll1pOBaHHall paMa, no KOHTYPY  
.aeKopHpOBaHa JlaryHHblM nOllCOM  
paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa, caMO  
OTBepCTHe 06paMJleHO JlaTYHHblM n05lCOM  
«6yc»;  
TaraH - lJyryH, JlHTbe, OKpaCKa;  
BpeMlI - HalJ. xx B.;  

JlaryHHall <PypHI1Typa (wnHHrafleThl C  
<pHrypHbIMI1 pY'-lKaMH);  
no.aOKOHHall .aOCKa (TpH) 6arpOBoro  
6peKlJHeBH.aHorO MpaMopa;  

O<popMJleHHe nOTOJlKa ceBepHOH lJaCTH 
nOMeweHH5I: no ueHTpy JlenHall p03eTKa C 
paCXO,U5l111HMHClI JlHCTbllMI1 aKaHTa, n05lCOM 
paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa H Beepoo6pa3HO 
paCXO,U5l111eHC5I JlellHOU HMHTaUHeu 
.apanl1pOBKH; 

no yrflaM nOTOJlKa lJeTblpe npllMoyrO!1bHble 
<pHJleHKH C 06paMJleHHeM B BH.ae JlenHblX 
mpJlllH.a C p03eTKaMH no yrJlaM, BHyrPH 
)f(HBOnHCHble H306pa)f(eHHlI KeHTaBpOB (c 
JlYKOM H C !1I1POH) (TeXHHKa - MaCJlO no 
WTYKaTYPKe); 
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no CTopOHaM OT ueHTpa!lbHOH !lenHOM 
KOMn03HUHH YeTblpe npllMoyrO!lbHble 
cpH!leHKH, 06paM!leHHb1X !lenHblMH 
nOllcaMH paCTHTeJJbHOrO opHaMeHTa, 
BHYTpH nBYXUBeTHblH 6apeJJbecp 
TaHUYIOUlHe neBywKH H IOHOWH B 
aHTHYHblX OnellHHllx; 

no nepHMeTpy nOTOJJKa nOllc H3 

npJlMoyrOJJbHblX cpHJJeHOK, 
npocpHJJHpOBaHHaJi Tllra c nOJICOM 
paCTHTeJJbHOrO opHaMeHTa H nOJICOM 
« 6yc»; 

B BepxHHx L13CTllX CTeH npocpHJJHpOBaHHblH 
KapHH3 c nOllCOM HOHHKOB, nOJICOM 

«cyxapHKOB» H nOJICOM paCTHTeJlbHOrO 
opHaMeHTa ; 

CTeHbl npllMoyrOJlbHblMH 
cpHJleHKaMH, 06paMJJeHHblMH !lenHblMH 
nOJICaMH paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa H 
nOJICaMH H3 P03eTOK C BOCbMHKOHe'-lHblMH 
3Be3naMH BH)'TPH; 
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B Me)f(OKOHHbIX npOCTpaHCTBaX 
npRMoyrOJlbHble <pHJleHKH , 06paMJleHHble 
JlenHblMH nO)lCaMH paCTHTeJlbHOrO 
0pHaMeHTa; 

OllHO)lPYCHblH CpellHCTeHHblH KaMHH 
6eJloro MpaMOpa; 
UOKOJlb C npO<pHJleM, npO<pHJlHpOBaHHail 
nOJlKa. nOll HeH - npilMoyrOJlbHa)l <pHJleHKa 
C llBYUBeTHblM 6apeJlbe<pOM «TIoxHlueHHe 
EBpOnbJ); 
nOPTaJl - 06WHBKa Ton04Horo OTBepCTHJI -
4yrYH, JlaTYHb, JlHTbe, OKpaCKa ; 
BpeMiI - Ha4. XX B.; 
Orpa)f(JleHHe H3 llBYX ropH30HTaJlbHbiX 
KosaHblX THr; 
Hall KaMHHOM np)lMoyTOJlbHOe 3epKaJlO s 
WTYKaTypHOH npo<pHJlHpOSaHHOH paMe C 
nOilcaMH paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa; 

JlaT)'HHa)l <PYPHHTypa (wnHHraJleTbl C  
<pHrypHblMH p)'4KaMH);  
nOllOKOHHa)l llOCKa (nilTb) CS eTJl oro  
MpaMopa;  

o<popMJleHHe BXOllHblX npoeMOB 
llepeB)I H H bl e npo<pHJlHpOBaHHble 
HaJlH4HHKH; 
llepeB)lHHOe llSYXCTBop4aToe rJlyxoe 
llsepHoe 3anOJlHeHHe, Ka)f(1lail CTsopKa Ha 
TpH np)lMoyrOJlbHble <pHJleHKH, 
06paMJleHHbie nO)lCaMH )f(eJl064aTOro 
opHaMeHTa C p03eTKaMH no yrJlaM ; 
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nOMelUeHl1e 8-H(7): np5IMoyronbHoe, C 
nnOCKI1M nOTOnKOM C pacnany6KaM 11 ; 
)f(I1BOnI1CHOe o<POpMneHHe nOTOnKa 
(TeXHI1Ka - Macno no WTYKaTYPKe) : no 
ueHTpy KOMn03I1UH5I 113 paCTI1TenbHblX 
opHaMeHTOB, UBeTOlfHblX cTe6nei1 11 
6yrOHOB, no nepl1MeTpy nOTonKa - n05lCOK 
1136yrOHOB; 

pe6pa pacrrany60K O<popMneHbl 
)f(HBOnHCHbIMI1 n05lCaMI1 BonHo06pa3Horo 
opHaMeHTa; 

non I1JITaMI1 pacnany60K 
nPo<Pl1nl1pOBaHHble I1MnOCTbl C n05lCaMI1 
paCTI1TenbHOro opHaMeHTa H n05lCOM 
«6yc»; 

B fO)f(HOH HI1WI1 C 

nonYUHpKynbHblMI1 3aBepWeHH5IMI1: 
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naT)'HHail <jJYrHI1Typa (wm1HraneThI C  
<jJl1rypHhlMI1 pYLJI<aMI1);  
nOnOKOHHail nOCKa (nBe) 6arpOBOrO  
6peKLJI1eBI1nHOrO MpaMOpa;  

mQCTpa - 6pOH3a, nl1The, n030nOTa, Ha 
WeCTh pmKKOB; 
ueHTpanhHhlH CTep)I(eHh 11 CTep)l(HI1 PO)l(KOB 
neKOpl1pOBaHhl p03eTKaMI1 11 a)J<YrHhIM 
paCTI1TenhHhlM OpHaMeHTOM, Ha KOHue 

pO)l(Ka - UBeTOLJHail p03eTKa; 

nOMeWeHI1JI 3-ro 3Ta)l(a;  
nOMeweHl1e 9-H( I): npilMoyronbHoe, C  
KpyrnblM OTBepCTl1eM Mil CBeTOBOrO  
<jJOHapil no ueHTY nOTonKa;  
o<jJopMneHl1e nOTonKa - CBeTOBOH <jJOHapb  
no KOHTYPY 06paMneH nenHbIM BeHKOM,  
nepeBI1TbIM neHTOH;  
npo<jJl1nl1pOBaHHail Tilra no nepl1MeTpy  
nOTonKa;  
ABe naTYHHbie BeHTl1nilUI10HHble peWeTKI1 B  
npo<jJl1nl1pOBaHHOM 06paMneHI1I1;  

aHTa6neMeHT B BepXHI1X LJaCTilX CTeH:  
npo<jJl1nl1pOBaHHWH KapHI13 C nOilCOM  
paCTI1TenhHOro opHaMeHTa, nOilCOM «6yc»  
11 nOilCOM 110HI1KOB, <jJp113 C nenHbIM  
nOilCOM 113 apOLJeK, LJepeAYIDWI1XCiI co  
CTUnl130BaHHbIMI1 UBeTOLJHbIMI1 cTe6nilMI1,  
npo<jJl1nl1pOBaHHbIH apXI1TpaB C nOilCOM  
paCTI1TenbHOro opHaMeHTa;  

non aHTa6neMeHTOM nOilc 113  
npilMoyronbHbIX <jJl1neHOK, HI1)Ke - KapHI13  
C nOilCOM paCTI1TenbHOro opHaMeHTa,  
rnaAKI1H <jJP113 11 nOilc «6yc»;  
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CTeHbl OcpOpMneHbl npllMoyronbHblMH 
cpHneHKaMH, 06paMneHHblMH nOllCaMH 
paCTI1TenbHOrO OpHaMeHTa 11 «6yc»; 

ocpopMneHHe TpeX BXOnHblX npOeMOB: 
npllMOH CaHnpl1K C nOllCaMH paCTHTenbHOrO 
OpHaMeHTa H « 6yc», Ha cpHrypHblX 
0pHaMeHTHpOBaHHbIX KpOHWTeHHaX C 
nenHbIMH mpnllHnaMI1 H3 ny60BbIX 
nl1CTbeB , non CaHnpl1KOM npllMoyronbHall 
cpl1neHKa c nenHOH KOMn0311Ul1eH H3 
ny6oBoH 11 naBpOBOH BeTBeH C BeHKOM no 
ueHTpy, npocjJl1nHpoBaHHbIH HanH4HHK C 
nOli COM paCTHTenbHoro 0pHaMeJITa ; 
OTKOCbI BXOLlHoro npoeMa Ha napaLlH)'IO 
neCTHI1UY .11-2 ocpopMneHbI LlepeBlIHHbIMH 
cpl1JleHQaTbI M H naHenllM 11; 
OTKOChl BXOLlHoro npoeMa B 
nOMellleHHe 9-H(7) ocpopMn eHbI 
npllMoyronbHbIMH cpHneHKaMI1 ; 

B HI1)J(HI1X 4aCTlIX CTeH nOllc 113 
npllMoyronbHblx cpl1neHOK; 
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nOMeweHl1e 9-H(4) (Lly6oBa51 rOCTI1Ha5l) : 
OcpOpMfleHl1e nOTOflKa I1MI1TaW1Jl 
HepBlOpHOrO CBOna C npOcpl1fll1pOBaHHblMI1 
HepBlOpaM 11 11 p03eTKaMI1, 
neKOpl1pOBaHHblM 11 flenHblM 11 aKaHTOBblM 11 
fll1CTb5lM 11; 
npOcpl1fll1pOBaHHblH KapHI13 B BepXHI1X 
LfaCTilX CTeH; 

HI1)f(Hl1e LfaCTI1 CTeH 06fll1UOBaHbl 
nepeB5IHHblM 11 ny60BblM 11 naHefl5lMI1 , 
neKOpl1pOBaHHblMI1 np5lMoyroflbHblMI1 11 
cpl1rypHblM 11 cpl1fleHKaM 11, 
npO<pl1Jll1pOBaHHblH KapH113; 

BCTpoeHHblH B CTeHHYIO naHeflb WKacp,  

cpaHepOBaHHblH KpaCHblM nepeBOM,  

TpeXCTBopLfaTbIH, Ha UOKOflbHOM  

OCHOBaHI1I1;  

CpenHJI51 LfaCTb BblCTynaeT Bnepell,  

cpl1fleHKI1 OCTeKfleHHble, Hall CTBOpKaMI1 Tpl1  

51LUI1Ka C flaTYHHblM 11 pY'lKaMI1-CK06aMH,  

BepXHI1H KpaH npocpl1fll1pOBaH;  

BpeM5I: HaLf. 20 B.  
pa3Mep: B. - 137 eM, W. - 190 CM., rn. - 40  
CM . ; 
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OQ>opMJleHHe OKOHHblX IlpOeMOB H 
6aJlKOHHOH llBepH (no ueHTPY) 
llepeBilHHble npOQ>HJlHpOBaHHble 
HaJlH'lHHKH; 
OQ>opMlleHHe OKOHHblX H llBepHblX OTKOCOB 
- llepeBilHHble Q>HlleH'laTble llaHellH ; 
npilMoyrollbHbJe llepeBilHHble 1l0n OKOHHble 
nOCKH (c npOQ>HlleM no KpaJQ) ; 
nepeBilHHoe llBYCTBOp'laTOe 1l0llYCBeTilOe 
3anOllHeHHe 6allKOHHoro BXOllHoro npoeMa, 
Ka)f(1lail CTBopKa Ha OllHY npilMoyrOJlbHYJO 
Q>HJleHKY, JlaTYHHail Q>YPHHTypa 
(WIlHHraJleTbl C opHaMeHTHpOBaHHblMH 

OQ>opMJleHHe nBepHbJX npoeMOB (B 
nOMemeHHiI 9-H(7) H 9-H(5)) 
llepeBilHHblH npilMOH caHllpHK Ha 
Q>HrypHblX opHaMeHTHpOBaHHWX 
KpOHWTeHHax, nepeBilHHble Q>HJleH'laTble 
naHeJl H; 
nOTOJlKH TaM6YPOB OQ>opMJleHbl 
llepeBilHHblMH Q>HJleH'laTbIMH naHeJlilMH; 
nBa nBYCTBOp'laTbIX llepeBiI HHblX rnYXHX 
3anOJlHeHHiI, Ka)J(llail CTBopKa Ha OllHY 
IlPilMOyrOJlbHYJQ H nBe Q>HrYPHYJQ 
Q>HJleHKH; 
llBepHail Q>YPHluypa (llBe JlaTYHHble P)"lKH, 
lleKopHpOBaHHble paCTHTeJlbHblM 
opHaMeHTOM); 
OQ>opMJleHHe nBepHoro npoeMa (BelleT B 
nOMellleHHe 9-H(3)) llepeBilHHblH 
npOQ>HJlHpOBaHHbIH HaJlH'lHHK; 
nepeBilHHoe llBYCTBOp'laTOe rJlyxoe 
nBepHoe 3anOJlHeHHe, Ka)J<1lail CTBopKa Ha 
nBe nplIMoyrOJlbHble H OllHY Q>HrypHYJQ 
Q>HJleHKH ; 
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OJlHOllpYCHbl11 C peJlI1 CTe H H bll1 KaMI1H 
CBe'TJlO-KOpI14HeB0I1 llWMbl C P030BblMI1 11 
6eJlblMI1 BKpallJleHYlllMI1; 
UOKOJlb C llpOcjll1JleM, llPOCPI1JlHpOBaHHall 
paMa, 06paMJlllIOmall TOllKY; 
BeH4alOmall 4aCTb C llPOCPI1JlHpOBaHHblM 
KapHI130M 11 UOKOJleM, Me)KJlY HHMI1 -
llpllMoyrOJlbHall qll1JleHKa C MpaMOpHblM 
6apeJIbecpOM «fierCTBO B ErHlleT» ; 
llOpnUJ - 06WI1BKa TOll04HOrO OTBepCTHJI -
4yryH, JlI1Tbe, OKpaCKa, OcpOpMJleHl1e -
peJlbecpHble JleTaJJl1 B Bl1.Lle BJ1HOrpaJlHbIX 
rp03JlbeB 11 JlJ1CTbeB, 3aJlHHH 4aCTb C 
cpl1rYPHbIM 3aBepWeHl1eM , K03blpeK HaJl 
TOll04HbiM OTBepCTl1eM, 60KOBI1Hbi 

rJJaJlKHe, B ueHTpe CPPl13a p03eTKa, Ha YTJlaX 
cpl1rYPHble cpHJleHKI1 C BOJllOT006pa3HbiM H 
JleTaJlHMI1, llPl1TOll04HaJl llJlI1Ta 113 CBeTJlO-
KOpl1'JHeBOH llWMbl; 
TaraH - 'lYTyH , JlJ1Tbe, OKpaCKa; 

BpeMll: Ha4. 20 B., 

pa3Mep: B. - 188 CM, w. - 220 CM. , rJJ . - 43 
CM.; 

6pOH30BaH JJIOCTpa Ha 24 CBeTOT04KI1 : 

ueHTpaJJbHblH CTep)KeHb KpyrJJblH, C 

paCWHpeHI1HMH, HH)KHHH HpyC B BHJle 

060Jla, Hecymero KpoHwTeHHbl, B MeCTaX 

KpellJleHl1ll KOTOPblX p03eTKH, 
KpoHwTeHHbl H30rHYTble, COCTOHT 113 JlByx 

BOJllOT006pa3HbiX JleTaJleJ:i, Ha KOHuax 

6a6ewKH C peJlbecpHblM paCTI1TeJlbHblM 

opHaMeHToM, aHaJlOrH4Hbie KpOHwTeHHbl 

BO BTOPOM Hpyce, B MeCTaX HX KpellJleHHJI -

JlI1CTbH aKaHTa, 6a6ewKI1 TaKHe )Ke, HO 

MeHbwero pa3Mepa, B BepxHeH 4aCTI1 

JlIOCTPbl wapo06p33HaH JleTaJlb, 
cY)KalOmajjCjj KBepxy; 

BpeMjj: Ha4. 20 B., 

pa3Mep: B. - OK. J 50 CM.; 

llOMemeHl1e 9-H(5): ocpopMJleHl1e llOTOJlKa 
llO UeHTPY JlellHall p03eTKa, 

neKOpl1pOBaHHall aKaHTOBblMI1 JlI1CTbllMI1 H 
JJellHblM llOllCOM C p03eTKaM 11 11 
ll030JJ04eHHbiM 06paMJJeHl1eM , llO 
CTOpOl-laM JJellHble UBeT04Hbie rHpJJllHJlbJ , 
llepeBI1TbJe JJeHTaMI1; 
llO llepHMeTpy llOTOJJKa 
llPOCPI1Jll1pOBaHHaJl Tllra; 
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B BepXHHX 4aCTIIX CTeH n030JJ04eHIJblti 
aHTa6JJeMeHT: npOcjJHJJHpOBaHHblti KapHH3 C 
nOli COM paCTHTeJJbHOrO OpHaMeHTa, cjJPJ13, 
3anOJJIJeHHblti paCTHTeJJbHblM opHaMeHTOM, 

. .. -"- - - - --- - ...... -- .npocjJHJJHpOBaHHblti apXHTpaB C nOIlCOM 
paCTHTenbHoro opHaMeHTa; 

J 1 ,,;. .... -rC ......"t ef''';'( J ... _. <\ _ 

.. ---. ... .• i --....- •• , ______ ... .• __ ... 

. . -. 

CTeHbl ocjJopMneHbl cjJHrypHblMH 
cjJHJJeHKaMH, 06paMJJeHHblMH JJenHhlMJ1 
n030JJ04eHHblMH nOilcaM H paCTHTenbHoro 
opHaMeHTa C pOKatiJJIIMH; 
B HH)KHHX 4aCTilX CTeIJ npocjJHJJl1pOBaHHaii 
Tilra no nepHMerpy CTeHbl H nOilc 
npilMoyronbHblX cjJHneHOK; 

ocjJopMJJeHHe BXOnHoro npoeMa B 
nOMeweHHe 9-H(6)*: nepeBilHHblH 
npocjJl1JJHpOBaHHblti HaJJH4Hl1K co 
CTHJJH30BaHHbiM 3aMKOBblM KaMHeM B BHne 
nenHoro KapTywa C pOKatiJJilMH H 
paCTHTenbHblM opHaMeHTOM, neCIOLlenopT B 
BHLle cjJHrypHoti cjJHneHKH, BHyTpH - nenHaii 
KOMn03HUI1>l: KapTyw C BOJJIOT006pa3HblMH 
3neMeHTaMH J1 pOKatinllMH , no CTopOHaM -
cjJHrypbl npaKOHOB; 
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ocpopMITeHl1e BXOLlHblX npOeMOB B 
9-H(4) .11 9-H(7): 

npocpl1ITl1pOBaHHble HaJT114HllKll, OTKOCbl 
BxoLiHOrO npOeMa B nOMemeHl1e 9-H(7) 
OcpOpMJTeHbl npliMoyrOITbHblMI1 
cpI1JTeHKaMI1 ; 
LlepeBlIHHble LlBYCTBOp4aTbie rrryxl1e 
3anOJTHeHI1lI (LlBa) , Ka)l()lall CTBOpKa Ha LlBe 
cpl1rypHbJe cpl1ITeHKI1 C pOKaHJTbHblM 
0pHaMeHTOM; 

LlBepHali CPypHI1Typa (ITaTYHHble HaKJTaLlHble 
nITaCTI1Hbl C .lleKOpOM TpeITbll)l(a 11 
paCTI1TeITbHblM OpHaMeHTOM , ITaryHHble 
cpl1rypHble OpHaMeHTl1pOBaHHble p)"-lKI1); 

ocpopMJTeHl1e OKOHHblX npoeMoB 11 
6aJTKOHHOH LlBepl1: LlepeBlIHHble 
npocpl1ITl1pOBaHHble HaJTll4HI1KI1 C ITenHblMI1 
3aMKOBblMI1 KaMHlIMI1 B BI1L1e KaPTyweH co 
CTI1ITI130BaHHblMI1 paKOBI1HaMI1 11 

IJ,BeT04HblMI1 fI1pITlIHLlaMI1 no CTopOHaM; 
LlepeBlIHHoe LlBYCTBop4aToe nOJTYCBeTITOe 
3anOITHeHI1e 6aJlKOHHoro BXOLIHoro npoeMa, 
Ka)l()lall CTBopKa Ha OLiHY npliMoyrOJJbH)'IO 
cpI1ITeHKY, JTaTYHHali CPypHI1Typa 
(wnl1HraJTeTbl C cpl1rypHblMI1 
opHaMeHTl1pOBaHHblMI1 pY4KaMI1); 
nOLIOKOHHble L10CKI1 (Me) 6eIToro MpaMopa 
(cpl1rYPHble, C npocpl1ITeM no KpatO); 

OLlHOliPYCHblH cpeLillCTeHHblH KaMI1H 
6eJToro Mpar.lOpa; 
60KOBI1Hbl B BI1L1e repM C 06Ha)l(eHHhlMll 
)l(eHCKI1M 11 TOpCaMI1, C BOITIOT006pa3HOH 
HI1)I(HeH 4aCTbJO, C MeLlaJTbOHOM B 
CTllITI130BaHHOH paCTllTeJTbHOH paMKe 11 
UBeT04HblMI1 rl1pJTlIHLlaMI1, cPpl13 
LleKOpl1pOBaH UBeT04HblMI1 rl1pJTlIHLlaMI1, 
pOKaHITbHblMI1 3aBI1TKaMI1 11 TpeITbll)l(aMI1, B 
lJ,eHTpe cppl13a LlBa nyTTI1, Llep)l(aml1e 

KaPTYw; 
nOJTKa KaMI1Ha KPI1BOJTllHeHHblX 04epTaHI1H, 
npocpl1JJ l1pOBaHHall ; 
nOpTaJT - 06Wl1BKa Ton04Horo OTBepCTWI -
4yryH, JTI1The, OKpaCKa; 
TaraH - 4yryH, ITI1Tbe, OKpaCKa ; 
Tpl1 MeTaITITI:I4eCKI1MI1 naHeITI1 BHyTPI1, 
LleKOpl1pOBaHHble peITbecpHblMI1 paMKaMI1 C 
paCTI1TeJJbHblMI1 .lleTaJJ lIMI1, B ueHTpe 
3aLlHeH naHeJJ I1 6YKeT; 
npl1TOn04Hali nJlI1Ta 113 CBeTJTOrO MpaMopa ; 
BpeMlI: Ha4. 20 B. , 
pa3Mep: B. - 110 CM, w. - 160 CM. , rIT. - 37 
CM . ; 
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Hall KaMI1HOM - 3epKaJlO B WTYKaTypHOH 
n030n04eHHOH opHaMeffH1pOBaHHOH paMe C 

nonYl\HpKynbHblM 3aBepWeHl1eM, no 
KOHTYPY paMbl opHaMeHT aKaHTa, BBepxy 

rupnllHLlbl 11 6YKeT B l\eHTpe; 

mOCTpa - 6pOH3a, nl1The, n030J10TIl 0), Ha 
TpU CBeTOT04KI1; 

UeHTpaJIbHblH WTOK B BUlle LlByx c¢ep 
pa3Horo LlUaMeTpa (BepXHlIlI - MeHbwe), 
COeLlI1HeHHblX rpaHeHblM CTep)f(HeM , Me)f(1lY 
HUMU LlUCK C penbecpHblM opHaMeHTOM , 
BepXHlIlI ccpepa LleKopHpOBaHa opHaMeHTOM 

H3 P03eTOK H nHCTbeB aKaHTa, HH)f(HlIJI 

ccpepa BHI·13Y nO)f(4aTIlll ; 
J130rHYTble, C paCTI1TenbHblMI1 3aBHTKaMI1 

KpOHWTeHHbl KpeTUlTClI Ha LlHCKe WTOKa 11 
Ha HI1)f(HeH ccpepe, Ha KOHuax 
KpOHWTeHHOB ccpepH4eCKI1e LleTanl1 C 

LlI1CKOM BHI13Y, HeCYWl1e 4awe06pa3Hble 
nnacpOHbl Mon04Horo CTeKna, 4aCTI1 
KPOHWTei1HOB, HaX01lllWI1eCii nOll 
nJ1acpOHOM, peweHbl B BI1Lle 
cpaHTIlCTI14eCKI1X ronOB C )f(eHCKI1MH 

TopcaM 11 , Ha HH)f(HeH c¢epe M e)f(LlY 
KpOHWTeH HaM H HaXOLliiTCii peJlbecpHble 

MaCKapOHbl, K KOTOPblM npUKpenneHbl 

Bon lOToo6pa3Hbie LleTanH, coeLlHHlIIOLllHe 
MaCKapOHbl C KpOHWTeHHaMH, B HI1)f(HeH 

4aCTH JlIOCTPbl neTneBHLlHoe 3aBepweHHe; 
BpeMiI : Ha4 . 20 B., 
pa3Mep: B. - OK. J 20 CM; 

nOMeLlleHHe 9-H(6): o¢opMneHHe nOTonKa: 
no ueHTpy - nenHaii p03eTKa C nHCTbilMH 
aKaHTIl U npocpHJlUpOBaHHoi1 UfOH; 
B BepXHI1X 4aCTilX CTeH 
npocpunl1pOBaHHhIH n030Jl04eHHblH KapHH3 
C nOilCOM UOHHKOB, nOliCOM paCTI1TenbHOro 
opHaMeHTa U npocpunHpOBaHHOH TilfOH; 

- -' 

- - \ 
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CTeHbl OcjJOpMJleHbl cjJHrypHblMH 
cjJt1JleHKaM H, 
n030JlOLfeHHbIMH nOliCaMH paCTHTeJlbHOrO 
OpHaMeHTa C pOKaHJlllMH; 
B HH)f(HHX 'laCTliX CTeH nOllc 
npliMoyrOJlbHblX cjJHJleHOK, 06paMJIeHHblX 
pOKaHJlbHblM opHaMeHTOM ; 

ocjJopMJleHHe BXOnHoro npoeMa B 
nOMemeHHe 9-H(5): nepeBlIHHblH 
n030JlO'leHHbIH npocjJHJlHpOBaHHblH 
HaJlHLfHHK co CTJ1JlH30BaHHblM 3aMKOBblM 
KaMHeM B BHne JlemlOro KapTywa C 
pOKaHJlllMH H paCTHTeflbHblM opHaMeHTOM, 
neClOnenopT B BHne cjJHrYPHOH cjJHJleHKH , 
neKopHpOBaHHOH paCTHTeJJ bHOH 
opHaMeHTOM H pOKaHJlllMH ; 
nepeBlIHHoe 'leTblpeXCTBOp'laTOe rJlyxoe 
3anOJJHeHHe, Ka)f(nall CTBopKa Ha TpH 
npliMoyrOJlbHble cjJHJleHKH; 
nBepHali cjJypHHTypa (cjJHrypHble JlaTYHHble 
neTJlH); 

ocjJopMJJeHHe nBepHoro npoeMa B 
nOMemeHHe 9-H(7) H npoeMa BCTpoeHHoro 
wKacjJa : necJOnenopTbl B BHne cjJHrypHblX 
cjJHJleHOK, neKopHpOBaHHblX paCT}nellbHblM 
opHaMeHTOM, UBeTO'lHblMJ1 mpJlllHnaMH H 
pOKaHJlllMH, nepeBlIHHblii n030JIO'leHHble 
npocjJHJlHpOBaHHble HaJlWlHHKH; 
nepeBlIHHoe rJlyxoe onHOCTBOp'laTOe 
nBepHoe 3anOJIHeHHe, Ka)K)lali CTBopKa Ha 
nBe cjJHrYPHble cjJHJleHKH, neKopHpOBaHHble 
pOKaIlru!MH; 
nepeBlIHHoe nOJlYCBeTJlOe onHOCTBOp'laTOe 
nBepHoe 3a nOJlHeHHe, Ka)f(ilaH CTBopKa Ha 
nBe cjJHrypHble cjJHJleHKH, neKopHpOBaHHble 
pOKaiiJl.ilMH ; 
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ocpopMJleHl1e OKOHHblX npOeMOB: 

nepeBlIHHble n030Jl04eHHble WTYKaTypHble 
npOcpl1J1l1pOBaHHble HaJll14HI1KI1 C 

3all1KOBblMI1 KaMHlIMI1 B Bl1ne JlenHblX 

KapTyweH, neKOpl1pOBaHHblX 
paCTI1TeJlbHblM OpHaMeHTOM, JlaTyHHali 

CPYPHI1Typa (Wnl1HraJJeTbl C cpl1rypHblMI1 

OpHall1eHTl1pOBaHHblMI1 PY4KaMI1; 
nOnOKOHHble nOCKI1 (nBe) 6eJloro MpaMOpa 

(cpl1rypHble, C npocpl1J1eM no KpalO); 

onHOliPYCHblH cpenl1CTeHHblil KaMI1H  

6eJloro MpaMopa;  

60KOBHHbI C BOJllOTOo6pa3HblMI1 neTaJlllMI1,  

nl1CTbllMI1 aKaHTa B BepXHeH 11 HI1)!(HeH  

4aCTl'IX, neKOpl1pOBaHbI peJlbecpHblMI1  

neTaJJlIMI1 B Bl1ne paKOBI1H, neJlbcpl1HOB 11  

TpeJlbll)!(HbIX paM OK, no ueHTpy - pe3Hali  

K0ll1D0311Ul1l'l 113 nBYX pOKaHneH C  

UBeT04HbiM 6YKeTOM Me)!(llY HI1MI1, no  

CTopOHaM UBeTbl 11 JlI1CTbli aKaHTa;  

nOJlKa KaMI1Ha Kpl1BOnl1HeilHblX 04epTaHI1H,  

C npocpl1J1l1pOBaHHblM KpaeM;  

Ton04HblH nOPTaJJ MeTaJlJlI14eCKI1H,  

06Wl1BKa Ton04Horo OTBepCTl1l1 - 4yrYH,  

JlI1Tbe, OKpaCKa, C TpeMli MeTaJJJlI14eCKI1MI1  

naHeJlllMI1 BHYTPI1, B ueHTpe 3anHefl naHeJlI1  

- BeH3eJJb 113 nBYX 6)'1<B «S»;  
TaraH - 4yrYH, JlI1Tbe, OKpaCKa ;  

BpeMlI: Ha4. 20 B.,  

pa3Mep: B. - J 18 CM, W. - 154 CM., rJJ. - 30  
CM;  

3epKaJJO Han KaMI1HOM - B cpl1rypHOH paMe C  

paCTI1TeJlbHblM OpHall1eHTOM no KOHTYPY,  
3aBepWeHI1e nOJlYUl1pKYJlbHOe C  

BblrHYTbIMI1 11 BorHYTblMI1 4aCTlIMI1;  
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nlOCTpa - 6pOH3a, nHTbe, n030nOTa 0), Ha 
TpH CBeTOTOYKH; 

ueHTpanbHbli1 CTep)KeHb C JlB)'Mli 

rpaHeHblMH Xp)'CTaJlbHbIMH CcjJepaMH 
pa3HOrO JlHaMeTpa H aHaJlOrHYHOH 

nonYCcjJepOH BHH3y, B 6POH30BOM 
npocjJJ1nHpOBaHl-lOM 06paMneHHH, B 
CpeJlHei1 yaCTH CTep)KHlI KpenliTCli 

BOnlOTOo6pa3Hble 6POH30Bble JleTanH, 

HH)KHI1H lIpyc peWeH B BHJle 6POH30BOH 

CcjJepbl, HeCYl1leH TpH KpOHWTeHHa C 
yawe06pa3HblMH nnacjJOHaMH rpaHeHOrO 
xpyCTanll; 
BpeMlI: Hay. 20 B., 

pa3Mep: B. - OK. 150 CM.; 

nOMellleHHe 9-H(7): npliMoyronbHoe, 
JlByxyaCTHOe, pa3JleneHO YeTblphMlI 
KonOHHaMH, ceBepHali yaCTh - JlBycBeTHall, 
C Me)KJTa)KHOH neCTHHueH J1-3; 
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cxj>opMJleHHe nOTOJlKa: no ueHTpy JlenHaSl 
KOMn03HUWI 3y64aTaSl p03eTKa, 
neKopMpOBaHHaSl KpeCT4aThlM opHaMeHTOM, 
B ueHTpe n030Jl04eHHhle JlHCThSl aKaHTa C 
nOSlcaMH «6yc» H JlenHhlMH naJJhMeTTaMM C 
JlHCThSlMH aKaHTa; 
p03eTKa 06paMJleHa JlenHhlMH THraMH C 
paCTHTeJlhHhlM opHaMeHTOM; 
BOKPyT P03eTKH JlenHOH paCTHTeJlhHhlH 
opHaMeHT C KOMn03H UWlMH H3 P03eTOK, 
naJJhMeTT H BOJllOTOO6pa3HhlX 3aBHTKOB; 
no nepHMeTpy nOTOJlKa 
npo<pHJlHpOBaHHaSl JlenHaSl <pHrypHaSl TSlra 
H n030JlO'l.eHHali TSlra , B cpenHHX 4aCTSlX 
nenHhle JlHCThSl aKaHTa; 

no yrJlaM nOTonKa JlenHhle KOMn03HUHH H3 

pOKaHJleH, 06pa3YlOWHX KapTywH, 
aKaHTOBhlX JlHCTheB H paCTHTenhHoro 
opHaMeHTa, no CTopOHaM 
npSlMoyroJlhHhle <pHneHKH, 3anOJlHeHHhle 
paCTHTeJlhHhlM opHaMeHTOM ; 
no BHeWHeMY KOHTYPY nOTOJlKa - JlenHOH 
n030Jl04eHHhiH nmlc paCTHTeJlhHoro 
opHaMeHTa; 

B BepXHHX 4aCTSlX CTeH aHTa6J1eMeHT: 
npo<pHJlHpOBaHHhIM KapHH3 C nOSlCOM 
opHaMeHTHpOBaHHhlX MonYJlhOHOB H 

p03eTKaMH Me)f()lY HHMH, <PPH3 C 

nOBTopSllOweHCSI JlenHOH KOMn03HUHeH 
KapTyw C )f(eHCKOH rOJlOBOH, Han HHM 
naJJhMeTTa, no CTopOHaM pOKaHJlH, 
KOMn03HUHH coenHHeHhl UBeT04HhlMH 
rHpnSlHnaMH, KOTophle B KJlIOBaX nep)f(aT 
ronOBhl MH<pOJlOrH4eCKHX cyweCTB 
(rpH<pOHhl?), n030Jl04eHHhiH noSlc 
paCTHTeJl h H oro opHaMeHTa, 
npo<pHJlHpOBaHHhIH apxmpaB c 
n030n04eHHhlM nOSlCOM paCTHTeJlhHOrO 
opHaMeHTa; 

6anKH Me)f()lY KOJlOHHaMH neKopHpOBaHhl 
npSlMoyronhHhlMH <pHJleHKaMH ; 
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CTeHbl OcpOpMJleHbl cpHrypHblMH H 
npilMoyrOJlbHblMH cpHJleHKaMH, 
06paMJleHHblMH JlenHbJMll n030JlOlJeHHbIMH 

TilraMH, BHYTPH cpHJleHOK cBepxy H CHH3Y 
JlenHble KOMn03HUllH H3 nanbMeTT H 
paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa ; 

Ha 3ana.uHoH H BOCTOlJHOH CTeHax - .uBe 
MpaMopHble nHJlilCTpbl KOPHHcpCKoro 
op.uepa C n030JlOlJeHHblMH KanHTeJlilMH; 

B HH)f(HHX lJaCTilX CTeH npocpHJlHpOBaHHaii 

n030JlOlJeHHaSl Tllra, no.u HeH nOllC 

npilMoyrOJlbHblX cpHJleHOK, 

JlenHblMH n030JlOlJeHHblMH TilraMH; 
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BXOnHblX npoeMOB (B 
nOMellleHHJI 9-H (1 ,4,5»: neClOnenopTbl 
BHyrPH nplIMoyronbHblX <pHneHoK 
<pHrypHble <pHJJeHKH B JIenHOM 
n03on04eHHOM 06paMneHHH, 
neKopHpOBaHHOM aKaHTOBblMH nHCTbllMH C 
BonlOTo06pa3HblMH 3aBepweHHlIMH, cBepxy 
<pHneHKH - nanbMeTfa C paCTHTenbHblM 
0pHaMeHToM; 
npo<pHJIHpoBaHHble WTYKaTypHble 
HanH4HHKH, neKopHpoBaHHble 
paCTHTenbHbIM opHaMeHToM H 
n030n04eHHbIM nOllCOM «6yc»; 
nepeBlIHHble nBycTBop4aTbie nonYCBernble 
,llBepHble 3anOJIHeHHJI (0<p0pMneHHe 
CTBOPOK co CTOPOHbl nOMellleHHJI 9-H (7» , 
Ka)f(,llall cBopKa Ha ,llBe <PHrypHble <pHn eHKH, 
06paMneHHbie nenHblMH n030JI04eHHblMH 
TlIraMH H ,lleKOpHpoBaHHble pe3HblMH 
KapTywaMH C aKaHTOBblMH JJHCTbllMH no 
CTopoHaM (B BepxHHx <pHneHKax 
3epKanhHall paCCTeKnOBKa Ha weCTb 
cerM eHToB), ,llBepHall <PypHHTypa 
(naTYHHble HaKJIa,llHble nnaCTHHbl 
,lleKOpOM Tpenbll)f(a H paCTHTenhHblM 
0pHaMeHToM) ; 

o<jJopMneHHe OKOHHblX npoeMoB 
wTYKaTypHble npo<pHnHpoBaHHble 
n03on04eHHhle HanH4HHKH; 
OKOHHall <PypHHTypa (TpH naTYHHblX 
wnHHranera C OpHaMeHTHpOBaHHblMH 
p)'YKaMH H MOHorpaMMaMH); 

<pHrypHble nO,llOKOHHble ,llOCKH (TpH) 
CBernoro 6peK4HeBHJlHOrO 
no,ll OKHaMH JJaTYHHble KanopH<pepHble 
pewerKH (TpH) B ,llepeBlIHHblX 
npllMoyronbHblX paMax pewerKH 
,lleKOpHpOBaHbl no nepHMeTpy pOKaiinllMH H 
nanbMeTfaMH, B ueHTpe <pHrypHall 
<pHJleHKa C nanbMeTfaMH no CTopoHaM H 
MOHorpaMMoii BnaJ1eJlbua 
CTHnH30BaHHbie 6YKBbi " SS" ; 

C 
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nOKpblTl1e nona - Ha60pHblH napKeT 113 
ueHHblX nopO)1 )1epeBa C 60P)1KlPOM no 

nepl1MeTpy, PI1CYHOK: no ueHTpy 
KOMn0311UI1l1 113 P03eTKI1 C paCXOMWI1MI1ClI 
nanbMeTTaMI1 B 06paMneHI1H 

paCHlTenbHOro opHaMeHTa 11 qJHrYPHOH 

cjll1neHl<H C nHCTbllMI1 aKaHTa; 

Tlira no nepl1Merpy nona, B yrnax 
KOMn0311Ul111 113 nanbMeTT C 
paCXO)1l1WI1MI1ClI aKaHTOBblMI1 nl1CTbllMI1 11 
BonKlToo6pa3HblMI1 3aBHTKaMI1; 

nKlCTpa 6poH3a, nl1Tbe, n030nOTa, 

)1BYXblipYCHall, Ha 36 CBeTOTOyeK; 

ueHTpanbHblH CTep)I(eHb C )1ByMlI 

Ba3006pa3HblMI1 cpapcpopoBhlMI1 )1eTa.nllMI1 , 

paCnl1CaHHblMI1 CTI1nH30BaHHblMI1 UBeTaMI1, .. . 
nTl1uaMI1 11 6a6oYKaM 11; , . 
HI1)1(HI1H lIpyc COCTOI1T 113 )1eBlITI1 ,t.. ' \!:I i 
BonKlToo6pa3Hbix KpOHWTeHHOB C "'."'\ 
nl1CThllMI1 aKaHTa, Ka)l()1blH KpOHWTeHH 'J '.l LJ 
HeCeT Tpl1 pO)l(Ka, O)1I1H 113 KOTOPblX 

pacnOnO)l(eH Bblwe, Ka)l()1ble )1Ba HI1)1(HHX ,t .. t " 
pmKKa C yaWe06pa3HOH cpapcpopOBOH ., • f • ' I , 
npocpl1TKOH, C aHanOrl1YHOH pOCnI1CbKl; , t· • . , ! 

, , " ,BepXHI1H lIpyc COCTOI1T 113 )1eBlITI1  

BonKlToo6pa3HbiX KpOHWTeHHOB C  

nl1CTbllMI1 aKaHTa, HeCYWI1MI1 O)1I1H PO)l(OK,  

ssepxy KopOHa 113 BI1HOrpa)1HbIX rp03)1beB  

11 nl1CTbeB, BHI13Y peJlbecpHali mpbKa;  
BpeMlI: KOH. 19 - Hay. 20 B,  

pa3Mep : B, OK. 170 CM.;  
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OQJopMJleHl1e nOTOJlKa llB YCBeTHOH yaCTI1 
nOMeweHl1l1 - JleCTHI1YHOH KJleTKI1 11-3: 
nplIMOYTOJlbHble, QJl1rypHble 11 KPYTilble 
QJI1JleHKI1 ueHTpaJlbHali BOCbM l1yrOJlbHali 

06paMJleHHali JlenHbIM nOliCOM 
paCTI1TeJlbHOrO opHaMeHTa, BHyrpl1 
JlenHali p03eTKa, 06paMJleHHali 

paCTI1TeJlbHbIM opHaMeHTOM, nOliCOM «6yc» 
11 npoQJI1Jll1pOBaHHoH TlIfOH, no TOPUeBbIM 
CTopOHaM nOTOJlKa B KpyrJlbIX QJI1JleHKaX, 
06paMJleHHbiX JlenHblMI1 BeHKaMI1 , JlenHble 

KOM n 0311UI111 113 MyJbIKaJlbHblX 

I1HCTpYMeHTOB, UBeTOB 11 JleHT, OCTanbHble 
npllMoyrOJlbHble 11 KpYrJJble QJl1neHKI1 
BHyrPI1 3anOJlHeHbI JlenHbIM paCTI1TenbHblM 
opHaMeHTOM C BOJllOT006pa3H bIMI1 
3aBI1TKaMI1; 

npoQJI1JTI1pOBaHHall Tlira no nepl1MeTpy 
nOTOJlKa; 

B BepXHI1X yaCTlIX CTeH - aHTa6neMeHT: 

npoQJI1Jll1pOBaHHbIH KapHI13 C nOliCOM 
110HHKOB, QJPl13 C JlenHbIM paCTI1TeJlbHbIM 
opHaMeHTOM H nOllcaMH «6yc»; 

CTeHbI OQJopMJleHbI npliMoyrOJlbHbIMI1 

QJHJleHKaMH, pa311eJleHHbIMI1 no 
ropH30HTaJlH JlenHbIMH nOliCaMI1 

paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa; 
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q)J1rypHble opHaMeHTl1pOBaHHble 
KpOHWTeHHbl no)} JleCTHI1LJ HblM 11 

flJJOwanKaMI1 ; 
MelK)}Y KpOHWTeHHaMI1 nmlC 

np)lMoyrOJl bHbJ X cpHJleHOK, non HI1MI1 -

JlenHbre nO)lCaM paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa; 

TeTl1Ba JleCTHI1Ubl ocjlopMJleHbl 

npilMoyrOJlbHblMI1 11 KPYrJJblMH ¢I1JleHKaMH 
H JlenHblM nOilCOM paCTHTeJlbHOrO 
opHaMeHTa; 

nOJlil nOn WHBOK JleCTHI1LJHblX MapweH 
O¢OpMJleHbl npilMoyrOJlbHblMH 11 
¢l1rypHblMI1 q>l1JleHKaMI1; 

CTeHbl non JleCTHH'IHbIM MapweM 

O¢OpMJleHbl np5lMoyrOJlbHblMI1 
¢HJleHKaMI1; 
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O<po pMneHl1e JlBepHblX npOeMOB: 
JlepeBilHHblH npo <p l1nl1pOBaHHblH 
HanI1LlHI1K; 
O<pOpMneHl1e OTKOCOB JlBepHblX npOeMOB -
npilMoyrOnbHble <pl1neHKI1;  
JlBYCTBOpLiaTOe JlepeBilHHOe 2lBepHOe  
3anOnHeHl1e* (B nOMellleHl1e 9-H(8)),  
Ka/Kllail CTBOpKa Ha BOCeMb  
npilMoyronbHblX 3aCTeKneHHbiX <pl1neHOK;  

*B HaCToilw.ee BpeMiI npoeM  
I1cnonb3YeTClI :  

O<popMneHl1e OKOHHOrO npOeMa 
lllTYKaTypHblH npo<pl1nl1pOBaHHblH 
HanI1LlHI1K; 
OKOHHall (naTYHHblH 
Wnl1HraneT C OpHaMeHTl1pOBaHHblMI1  
pYLIKaMI1 11 MOHOrpaMMaMI1) ;  
<pl1rypHall nOJlOKOHHall 2l0CKa CBeTnOrO  
6peKLll1eBl1JlHOrO MpaMOpa;  

nOMellleHl1e 9-H(8): O<pOpMneHl1e nOTOnKa 
- npllMoyronbHble 11 Kpyrnble <pl1neHKH, 
COeJlI1HeHHble npo<pl1nl1POBaHHblMI1 
TilraMI1, BH)'TPI1 <pl1neHOK nenHble 
KOMn0311Ul111 113 aKaHTOBblX nl1CTbeB; 
npo<pl1nl1POBaHHall Tilra no nepl1MeTpy 
nOTonKa; 
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B BepXHH X 4aCTliX CTeH 
npOQ>HJlHpOBaHHbll1 KapHH3 C JlenHbJM 
nOliCOM paCTHTeJl bHOrO opHaMeHTa H nOllca 
nope3KH ; 

O¢OpMJleHHe BXO,llHOrO npoeMa* B 
nOMeweHHe 9-H(7): nepeBlIHHbl11 ny6oBbJI1 
npOQ>HJll1pOBaHHbll1 HaJHf4HHK, apXHBOJIbT 
neKopHpOBaH pe3H0l1 JlaBpOBOI1 rHpJlllHnOI1, 
nepeBHTOI1 JleHTaMH 11 Q>eCTOHaMH, 
neClO,IlenOpT C pe3HbiM opHaMeHTOM H3 
aKaHTOBblX Jl I1CTbeB 11 BOJlIOTOo6pa3HbIX 

3aBHTKOB , no UeHTpy - Ba3a C Q>PYKTaMH ; 
OTKOCbl Bxon Horo npoeMa OQ>opMJleHbl 
npliMoyrOJlbHblMH Q>HJleHKaMJ1; 

*B HaCTOliwee BpeMli He HCnOJlh3y e-rClI; 

nOMeweHl1e 9-H(9): OQ>opMJleHHe nOTOJIKa 
- TpJ1 JlenHble p03eTKI1 C paCXOJlllWHM HCli 
no CTopOHaM aKaHTOBblMI1 JlHCTbllMH H 
paCTI1TeJlbHblM opHaMeHTOM; 
npoQ>l1JlHpOBaHHali TlIra no nepJ1MeTpy 
nOTOJlKa ; 

B BepXHHX 4aCTliX CTeH 
npoQ>I1JlHpOBaHHblH KapHJ13 C JlenHhlM 
nOliCOM paCTHTeJl bHOrO opHaMeHTa H nOllca 
nope3KH ; 
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OQ:>opMJJeHHe OKOHHblX npoeMoB 
WTYKaTypHbJe npO<pHJJHpOBaHHble 
HaJJH4HHKH; 

nOMeweHHiI 4-ro :na)l{a;  
nOMeWeHHe 16-H(1): no UeHTpy nOTOJJKa- 
nJJOCKHH CBeTOBOH <pOHaPb (nepeBilHHblH  
KapKac, MeJJKail paCCTeKJIOBKa  
H306pa)l{eHHilMH 3Be3n H UBeTOB),  
O<popMJJeHHe - npo<pHJJJ1pOBaHHail paMa;  
B BepXHHX 4 aCTIl X CTeH  
npO<pHJJHpOBaHHbIH KapHH3;  

CTeHbl Ha TpH 4eTBepTH BblCOTbl 
06JJHUOBaHbi nepeBilHHblM H ny60BhlM H 
<pHJJeH4aTbIMH naHeJJilMJ1, 
npO<pHJJHpOBaHHbIH BeH4alOWHH KapHH3; 

O<popMJJeHHe BXOnHoro npoeMa Ha 
napanH)'1O JleCTHHUY 11-2 H B nOMeweHHe 
16-H(8): nepeBilHHblH npo<pHJJHpoBaHHblH 
HaJlH4HHK, OTKOCbl oQ>opMJJeHbl 
nepeBSlHHblMH <pHJleH4aTbIMH naHeJJSlMH ; 

nOMellleHHe 16-H(8): HH)I{HHe 4aCTH CTeH 
06JJHUOBaHbi nepeBilHHblMH ny60BblMH 
<pJ1JJeH4aTbIMH naHeJUlMH, 
npo<pHJJHpoBaHHblH BeH4alOlllHH KapHH3 ; 

C 

470



50  

BXO,UHhIX npOeMOB BO<popMJleHHe 
nOMell(eHHlI 
,UepeBlIHHhlH 

16-H (3,5,6,7,11) 
npo<pHJlHpoBaHHhlH 

HaJlH4HHK; 
,UepeBlIHHoe 0,UHOCTBop4aToe rnyxoe 
nsepHoe 3anOJlHeHHe (OllTh), CTBopKa Ha 
nse npllMoyrOJlhHhle <pHJleHKH; 

16-H(6): 
nOTOJlKa: no ueHTpy - JlenHaJl p03eTKa, no 
nepl1MeTpy nOTOJlKa - npo<pHJlHpoBaHHall 
TJlra; 
B BepXHHX 4 aCTJI X CTeH 
npO<pHJlHpOBaHHhIH KapHH3 C )!(eJl06'laThIM 
nOJlCOM; 

O<popMJleHHe OKOHHoro npoeMa 
WTYKaTypHhIH npO<pHJlHpOBaHHhIH 
HaJlH4HHK; 
npllMoyrOJlbHaJl 
CBeTJlOrO MpaMopa; 

nO,UOKOHHall ,UOCKa 
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nOMeweHHe 16-H(7): o<jJopMJleHHe 
nOTOJlKa: no ueHTpy - JlenHali p03eTKa C 
JlI1CTbllMH aKaHTa 11 nOllc 110HI1KOB, no 
nepHMeTPY nOTOJlKa - npo<jJI1Jll1pOBaHHali 
TlIra; 
B BepXHHX yaCTliX CTeH 
npo<jJHJlHpOBaHHbIH KapHI13 C )!(eJl06YaTbIM 
nOliCOM; 

o<jJopMJleHHe OKOHHoro npoeMa 
WTYKaTypHblH npo<jJHJlHpOBaHHbIH 
HaJJHYHI1K; 
npJlMOyTOJlbHali nO}lOKOHHali }lOCKa 
CBeTJlOrO MpaMopa; 
JlaryHHali OKOHHali <jJypHHTypa 
(wnl1HraJleTbl C <jJHrypHbIMH H); 

nOMeweHl1e 16-H (9): no UeHTpy - JlenHali 
p03eTKa, npo<jJI1Jll1pOBaHHali Tlira no 

nepl1MeTPY; 
B BepXHI1X yaCTliX CTeH 
npo<jJHJlHpOBaHHbIH KapHI13 C nOliCOM 
HOHHKOB; 

o<jJopMJleHl1e OKOHHoro npoeMa 
wTYKaTypHblH npo<jJHJll1pOBaHHblJ1 
HaJJHYHHK; 
npliMoyrOJlbHali nO}lOKOHHali }lOCKa 6eJloro 
MpaMopa; 
JlaryHHali OKOHHali <jJypHI1Typa 
(wnHHraJJeTbl C qJHrypHblMI1 PYYKaMI1); 
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o</lopMJ1eHl1e nBepHoro npOeMa 
nepeBlIHHblH n PO¢I1J1l1pOBaH HblH 
HaJ1Jf'IHI1K; 
nepeBlIHHOe onHOCTB op4aToe rJlyxoe 
nBepHoe 3an0J1HeHtle, CTBOpKa Ha Tpl1 
npllMoyrOJ1bHble </l11J1eHKI1; 

Han nBepHblM npoeMOM - </lpaMyra C 
J1Y4KOBbIM 3aBepweHHeM: B nepeBlIHHOM 
npo</lI1J1HpOBaHHOM 06paMneHI1I1, 
TpeXyaCTHall, C MeJlKOH paCCTeKJ10BKOH; 

nOMeweHtle 16-H( I 0): O¢OpMneHl1e  
nOTOJ1Ka: npo</ll1nl1pOBaHHall TlIra no  
nepHMeTpy;  
B BepXHHX 4aCTlIX CTeH aHTa6neMeHT:  
npo</ll1nHpOBaHHWH KapHH3 C nOllCOM  
MonYJlhOHOB H nOllCOM paCTHTeJ1bHOrO  
opHaMeHTa, rnanKI1H </lPI13,  
npoQ>l1nl1pOBaHHblH apXtlTpaB;  

OQ>opMJ1eHl1e npoeMa 6anKOHHOH nBepti 11  
OKOHHoro npoeMa wryKaTypHbJe  
npO¢I1JlHpOBaHHbJe HaJ1H4HHKI1;  
nsYCTBOpyaTOe, nonYCBeTJ10e 3an0J1HeHHe,  
Ka)Knall CTBopKa Ha onHY npllMoyrOJ1bHylO  
Q>l1neHKY;  

J1aryHHall OKOHHall Q>YPHI1Typa  
(wnHHraJ1eTbl C Q>HrYPHbIMH pYYKaMI1);  

npllMOYTOJ1bHall nOnOKOHHall nOCKa 6eJloro 
MpaMopa; 
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IlOMemeHl1e 16-H( II) (f-06pa3HbIH 
KOPI1,U0p): OcpOpMJleHl1e nOTOJlKa : no 
ueHTpy - nJlOCKI1H CBeTOBOH cpOHapb 
(,UepeBilHHblH KapKac, MeJlKall paCCTeKJIOBKa 

11306palKeHI1i1MI1 rl1pJlilH.U, 
nepeCeKalOml1XCR lKe3J10B 11 KpyrOB), 
ocpopMJleHl1e - npocpl1J1l1pOBaHHail paMa; 
npilMoyroJlbHble cpl1JleHKI1 no CTOpOHaM 
CBeTOBOrO cpOHapil ; 

B BepXHI1X yaCTllX CTeH - aHTa6J1eMeHT: 
npocpl1J1l1pOBaHHblH KapHI13 C nOilCOM 
110HI1KOB, rJla,UKI1H CPPI13, 
npocpl1J1l1pOBaHHblH apXI1TpaB; 

CTeHbl ocpopMJleHbl npilMoyrOJlbHblMI1 
cpI1JleHKaMI1; 
ocpopMJleHl1e BXO,UHbIX npoeMOB B 
nOMemeHJ1J! 16-H (10, 12, 18) -,UepeBilHHble 
npocpl1Jll1pOBaHHble HaJlI1YHI1KI1 ; 
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B HJ1)KHHX LiaCTilX CTeH 
Tilra no nepHMeTpy 
npliMoyrOJlbHblX cpI1JleHOK; 

16-H(12): 
nOTOJlKa: no ueHTpy -

neKOpl1pOBaHHaii aKaHTOBblMI1 
nOilcaMH «6yc»; 
npocpl1JlHpOBaHHali Tilra - no 
nOTOJlKa; 

B BepXHI1X LiaCTliX CTeH - aHTa6JleMeHT: 
npocpHJlHpOBaHHblH KapHI13 C nOilCOM 
110HHKOB H nOli COM «cyxapHKOB», manKHH 

cpP113, npocpHJll1pOBaHHbIH apXHTpaB; 
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CTeHbl OcjJOpMJleHbl np}lMoyrOJlbHblMH 
cjJHJleHKaMH, 06paMJleHHblMH JlenHblMH 
n05lCaMH paCTHTeJJbHOrO 0pHaMeHTa; 
S HH)f(HIfX 4aCT5IX CTeH 
OPOcjJHJlHpOSaHHa}l T5Ira H n05lc 
0P5lMOyrOJlbHbIX cjJHJleHOK; 

I 
J ' 
. .. 

ocjJopMJleHHe ,USepHbiX OpOeMOS (S 
nOMeWeHH}! 16-H (11 ,13) 
0p5lMoyrOJlbHble cjJHJleHKH, 06paMJleHHbie 
JlenHblMH n05lCaMH paCTHTeJlbHorO 
opHaMeHTa Ha,U npoeMaMH, np5lMhle 
caH,UpHKH Ha cjJHrypHblx 
opHaMeHTHposaHHblX KpoHwTeHHax C 
np5lMoyrOJlbHOH cjJHJleHKOH Me)f()lY HHMH, 
n05lca HOHHKOS, ,UepeS5IHHbJe 
npocjJHJlHpOSaHHble HamI4HHKH ; 
,UepeS5IHHble ,USYCTsop4aTble rJlyxHe 
,UsepHble 3anOJlHeHH}I (TpH), Ka)f(ila51 
CTsopKa Ha ,Use np5lMoyrOJlbHbie cjJHJleHKI1, 
06paMJleHHbie n05lCaMH paCTMTeJlbHOrO 
opHaMeHTa H C npocpHJlHpOSaHHoH T51roH; 
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O<popMJleHHe OKOHHblX npoeMoB 
<Pl1rypHble <pHJleHKH Hall npoeMaMH, 
lDTYKaTypHble npo<pl1Jll1pOBaHHble 
HaJlHlJHJ1KH, OTKOCbJ O<popMJleflbl 
npilMoyrOJlbHblMH <pHJleHKaM H; 
JlaTYHHail <PypHHTypa (wnHHraJleTbl C 
<pl1r)'PHbIMl1 PYlJKaMH); 

<pHr)'PHble nOllOKOHHble llOCKH (TpH)  
6eJloro MpaMopa;  
nOll OKHaM H JlaT)'HHhle KaJlOPH<pepHble  
peWeTKH (TpH) B llepeBilHHblX <pHr)'PHbIX  
paMax ;  

OllHOilpYCHblH cpellHCTeHHblH KaMHH  
6eJloro MpaMopa;  
60KOBHHbi B Bl1lle ynJlOllleHHblX KOHCOJlei1,  
lleKOpl1pOBaHHbIX aKaHTOBblMH JlHCThilMH H  
pe3HblMH UBeTOlJHbIMl1 rl1pJlilHllaMH, C  
BOllfOToo6pa3Hoi1 HH)!(Hei1 lJaCTbKl H  
<pHr)'PaMH nyrrH HaBepxy, <pPH3  
lleKopHpOBaH <PHrYPHbIMI1 <pHJleHKaMH ,  
UBeTOlJHblMH rHpJlilHllaMH, nepeBHTblMH  
JleHTaMH, B ueHTpe <ppH3 a llBa HrpaKllllHX  
nyrrl1 ;  
n OJlKa KaMHHa KPHBOJlHHeHHblX OlJepTaHHH ,  
npo<pHJlHpOBaHHail ;  
nOPTaJl - 06WHBKa TOnOlJHOrO OTBepCTI1iI -
lJ y r y H, JlHTbe, OKpaCKa ;  
TaraH - 4yry H, JlHTbe, OKpaCKa ;  
BpeMiI - Ha4. XX B.;  
npHTon04Hail nJlHTa H3 6eJloro MpaMopa;  

Hall KaMHHOM - 3epKaJlO B WTYKaTy pHOH  

npO<pHJlHpOBaHHOH opHaMeHTHpoBa HHoi1  
paMe C nOJlYUHpKYJlbHblM 3aBepweHHeM,  
Hall 3epKaJlOM JlenHaJl KOM n03HUI1iI l13  

rHPJlilHll, nepeBHTblX JleHTaMH;  
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nOMeweHl1e 16-H(14) (BaHHall): 
nplIMoyrOJlbHOe nOMeweHl1e C 
WeCTl1yrOJlbHOH HI1WeH C CeBepHOH CTeHe; 
O¢OpMJleHl1e CBOna - npO¢I1Jll1pOBaHHbIH 
HaJll14HI1K CBeTOBOrO ¢OHaplI; 

B SepXHI1X 4aCTlIX CTeH  
npO¢I1Jll1pOSaHHbIH KapH113;  

¢p113 113 npllMoyrOJlbHblX ¢I1JleHOK,  
06paMJleHHbiX JlenHblMI1 nOHCaMI1 C  

BOJlHOo6pa3HbiM OpHaMeHTOM , BHyrPI1  
¢I1JleHOK peJlbe¢Hble p03eTKI1 11  
11306pa)/(eHI1H neJlb¢I1HOB 11 TPI1TOHOB,  
Me)/(ny npHMoyrOJlbHblMI1 ¢I1JleHKaMI1 -
¢l1rypHble ¢I1JleHKI1 ;  

npO¢l1Jll1pOBaHHblH apXIHpaB C nOHCOM  
BOJlHOo6pa3HOrO 0pHaMeHTa;  

xapaKTep 06JlI1UOBK11 CTeH CBeTJlaH  
KepaMI14eCK3H nOJlI1BHall nJlI1TKa;  
B BepXHI1X 4aCTHX npO¢I1Jll1pOBaHHall THra  
C BOJlH006pa3HhIM 0pHaMeHTOM;  

nOTOJlOK HI1WI1 O¢OpMJleH npHMoyrOJlbHOH  
¢11J1eHKOH, B BepXHI1X 4aCTHX CTeH  
npO¢I1J1l1pOBaHHaH THra C BOJlHOo6pa3HbiM  
0pHaM eHTOM ;  
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O<popMJleHHe BXO,llHbIX npOeMOB (B 
nOMeweHHJI J6-H(J3,J8)) - ,llepeBlIHHblH 
npO<pHJlHpOBaHHbIH HaJIH4HHK; 
,llepeBlIHHOe O,llHOCTBOp4aTOe rJlyxoe 
,llBepHOe 3anOJlHeHHe (,llBa), CTBOpKa Ha ,llBe 
npliMoyrOJlbHble <pHJleHKH, no yrnaM 
Ka>K,llOH <pHJleHKH - p03eTKH; 

nOKpblTHe nOJla - nJlHTbl 6eJloro MpaMopa, 
no UeHTPY- CJlHBHOe OTBepCTHe, 
06paMJleHHOe cpHJleHKOH H3 TeMHoro 
MpaMopa ; 

nOMeweHHe 16-H( 18): O<popMneHHe 
nOTOJlKa: no UeHTpy - nJlOCKHH CBeTOBOH 
<poHaPb (,llepeBlIHHbIH KapKac, MeJlKall 
paCCTeKJlOBKa), ocpopMJleHHe 
npo<pHJlHpoBaHHaH paMa , no nepHMeTpy 
nOTOJlKa - npo<pI1J1HpOBaHHali TlIra ; 
B BepxHHx 4aCTliX CTeH 
npo<pHJlHpoBaHHblH KapHH3; 

nOMeweHHe 9-H(33) (BepxHHH Mapw 
JleCTHHUbI 11-3): ocpopMJleHHe OKOHHoro 
npoeMa wTYKaTypHblH 
npo<pHJlHpoBaHHblH HaJIH4HHK; 

JlaTyHHali CPypHHTypa (wnHHraJIeT C 
<pl1rYPHoH PY4KOH); 
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qJHrypHali nO,UOKOHHali ,UOCKa 6eJloro 
MpaMOpa ; 
no,U OKHaMH JlarYHHali KaJlOpHcpepHall 
peWeTKa B ,UepeBlIHHOH npliMoyrOJlbHOH 
paMe C npliMoyrOJlbHblMH cpl1JleHKaMI1 no 
CTopOHaM; 

ocpopMJleHHe BXO,UHbIX npoeMOB (B 
nOMemeHHSI 16-H( I 0,11 )) : npliMoyrOJlbHble 
cpl1JleHKI1 Ha,U npOeMaMI1, nepeBSlHHble 
npocpl1Jll1pOBaHHble HaJlI14HI1KI1 ; 

480



OpI1JlO)f(eHl1e N2 4 
K oxpaHHoM)' 06113aTeJlbCTBY 

<DoTorpa<pJ11-IeCKOe H306pa)f(eHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenml  
pemOHaJIbHOrO 3Ha'-leHIDI «OC06H5IK lllTH<pTep»,  

pacnOJIO)f(eHHOrO no anpecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr,  
MoxoBa51 YJIHUa, nOM 15, JIHTepa A  

J. BH.D. Ha BOCT01.fHblH (Jll1ueBoH) <paca.D. o6beKTa KyJlbT)'pHoro HaCJle.D.l1l1. 

481



2  

2. BI1L\ Ha BOCTOYHbl11 L\BOPOBOI1 cpacaL\ 3. BI1L\ Ha 3anaL\Hbll1 cpacaL\ o6beKTa 4.BxoL\Ha51 rpynna c yn.MoxoBa5l. 
o6beKTa KynhTypHoro HaCneL\I151. KynbTYpHoro HaCneL\I151. 

5. BeCTI1610nb napaL\HOI1 neCTHI1LJ,bl. 6. JJI1CPT. 7. nOMemeHl1e 2-ro :nmKa 
(;Qy6oBa51 rOCTI1Ha5l). 

9. nOMemeHl1e 2-ro :na)J(a (8-H). 

482


