
Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано электронной подписью Михайловская Г.В. 

А К Т 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло 

Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. — путешественник Грум-

Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем безопасности)», стадия «П», шифр 

РИК-3711П-2022, выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) 

проведена экспертной комиссией, в составе: Аверьянова А.Е., Михайловская Г.В., Глинская Н.Б. 

(см. Приложение № 13 «Копии протоколов заседаний экспертной комиссии»), на основании 

договоров №№ Гу2б/12.22-1, Гу2б/12.22-2, Гу2б/12.22-3 от 27 февраля 2023 г. на проведение 

государственной историко-культурной экспертизы (см. Приложение № 12 «Копии договоров с 

экспертами на проведение государственной историко-культурной экспертизы»). 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 27

февраля 2023 г. по 24 марта 2023 г.

2. Место проведения экспертизы

г. Санкт-Петербург

3. Заказчик экспертизы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-

Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства».

ИНН: 7825446889.

Юридический адрес: 191023, город Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 2 лит. А.
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4. Сведения об экспертах. 

Фамилия, имя, отчество Аверьянова Александра Евгеньевна 

Образование высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина 

Специальность Архитектор 

Стаж работы по профессии 44 года 

Место работы и должность Не работает 

Реквизиты решения 

уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов 

экспертизы) 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 

09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году». 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. № 2032 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы». 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 

09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году». 

Объекты экспертизы: 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Михайловская Галина Викторовна 

Образование Высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина. Профессиональная переподготовка по программе 

«Реконструкция и реставрация культурного наследия» СПб 

ГАСУ, 2000 г. 

Специальность Архитектор 

Стаж работы по профессии 44 года 

Место работы и должность ООО «НЭО», эксперт 

Реквизиты решения 

уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов 

экспертизы) 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 

октября 2021 г. № 1668 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы». 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
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наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 

Образование высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина 

Специальность Искусствовед 

Стаж работы по профессии 44 года 

Место работы и должность Заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный 

реставрационный центр» 

Реквизиты решения 

уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов 

экспертизы) 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 

09.04.2022) «Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году». 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 

апреля 2021 г. № 596. 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. № 2032 «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы».  

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.); 

- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего 

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 
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5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении 

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы в соответствии с п. 19 д. и обеспечивают выполнение п. 17 «Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

6. Цели и объекты экспертизы 

6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проводится с целью 

определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник 

Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. — путешественник Грум-Гржимайло 

Г.Е., в 1914-1922 гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, 

литера А (Графтио ул., 2-б) (Проект приспособления для современного использования в части 

устройства комплексных систем безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г., требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-

Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. — путешественник Грум-Гржимайло 

Г.Е., в 1914-1922 гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, 

литера А (Графтио ул., 2-б) (Проект приспособления для современного использования в части 

устройства комплексных систем безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненная ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г.,  в составе: 

Раздел 1. Предварительные работы; 

- Часть 1. Исходно-разрешительная документация (Шифр РИК-3711П-2022-ИРД); 

- Часть 2. Отчет по результатам фотофиксации (Шифр РИК-3711П-2022-ФФ); 

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

- Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования (Шифр РИК-3711П-

2022-ИС); 

- Часть 2. Инженерно-техническое обследование здания (Шифр РИК-3711П-2022-ИТИ); 

Раздел 3. Проект приспособления 

- Часть 1. Пояснительная записка (Шифр РИК-3711П-2022-ПЗ); 

- Часть 2. Система охранно-тревожной сигнализации (Шифр РИК-3711П-2022-ИОС1); 

- Часть 3. Система контроля и управления доступом (Шифр РИК-3711П-2022-ИОС2); 

- Часть 4. Система видеонаблюдения (Шифр РИК-3711П-2022-ИОС3); 

- Часть 5. Система пожарной сигнализации (Шифр РИК-3711П-2022-ПБ1); 

- Часть 6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Шифр РИК-

3711П-2022-ПБ2); 
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- Часть 7. Автоматические установки газового пожаротушения (Шифр РИК-3711П-2022-

ПБ3); 

- Часть 8. Проект организации работ (Шифр РИК-3711П-2022-ПОР). 

7. Перечень документов, представленных заявителем: 

− Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., 

в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 

Графтио, дом 2б, литера А – «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом, где жили: в 1912-1936 гг. — путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. — 

певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 

2-б) (Проект приспособления для современного использования в части устройства комплексных 

систем безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, выполненная ООО «РИКОД 

СЕРВИС» в 2023 г.; 

− Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 г. № 527 «О 

перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (см. Приложение № 2); 

− Копия Распоряжения КГИОП от 11.10.2017 № 466-р «Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где 

жили в 1912-1936 гг. путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. певец Шаляпин 

Ф.И.»» (см. Приложение № 3); 

− Копия Распоряжения КГИОП от 09.10.2013 № 10-505 «Об определении предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник 

Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.»» (см. Приложение № 4); 

− Копия Распоряжения КГИОП от 05.10.2016 № 10-530 «О внесении изменений в распоряжение 

КГИОП от 09.10.2013 № 10-505» (см. Приложение № 4); 

− Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914 1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.» (см. 

Приложение № 6); 

− Копия Распоряжения КГИОП от 13 июня 2018 № 07-19-242/18 «Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., 

в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (см. 

Приложение № 7); 

− Копия Задания КГИОП 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 № 01-21-2177/22-0-1 от 24.08.2022 (приспособление для современного использования в 

части устройства комплексных систем безопасности) (см. Приложение № 8); 

− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.01.2023 г. № КУВИ-001/2023-6864459 

(см. Приложение № 9); 
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− Копия технического паспорта на здание музея по адресу: город Санкт-Петербург, Петроградский 

район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 15.09.2005 г. Филиала ГУ «ГУИОН» ПИБ 

Петроградского района (см. Приложение № 10); 

− Копии поэтажных планов здания по адресу: город Санкт-Петербург, Петроградский район, улица 

Графтио, дом 2 б, лит. А, от 14.09.2005 г. Филиала ГУ «ГУИОН» ПИБ Петроградского района 

(см. Приложение № 10); 

− Копия ведомости помещений и их площадей, здания по адресу: город Санкт-Петербург, 

Петроградский район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 06.09.2005 г.  Филиала ГУП «ГУИОН» 

ПИБ Петроградского района (см. Приложение № 10); 

− Контракт № 300 от «07» ноября 2022 г.1 (см. Приложение № 11); 

− Копия договора № Гу2б/12.22-0 от «20» декабря 2022 г. на организацию проведения 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия (см. Приложение № 11); 

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

экспертизы. 

Технический паспорт, выполненный по состоянию на 06.09.2005 г. (см. 

Приложение № 10) содержит сведения о проведении в здании самовольной перепланировки без 

изменения границ объекта. Данное обстоятельство не повлияло на результаты экспертизы. 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема 

и характера выполненных работ и их результатов. 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

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

Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, 

Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов культурного наследия 

в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 03.04.2020 № 112-р «Об утверждении 

Административного регламента Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры по предоставлению государственной услуги по 

согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия». 

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной 

историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования: 

- изучение и оценка исторических сведений, публицистических материалов, анализ истории 

объекта, с выявлением основных его этапов, историко-библиографических и архивных 

изысканий в целях изучения истории строительства объекта и его историко-культурной 

ценности. На основании данных исследований составлена краткая историческая справка 

(см. п. № 10.2. настоящего Акта); 

- ознакомление с объектом в натуре; выполнение фотофиксации (Приложение № 5); 

визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 

конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 

 
1 Контракт № 300 заключен «07» ноября 2022 г. и подписан сторонами посредством усиленных квалифицированных 

электронных подписей. Информация о контракте представлена на интернет-ресурсе Единой информационной 

системы в сфере закупок 

(https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0372200258422000008). 
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отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для 

принятия экспертной комиссией соответствующих решений; 

- ознакомление с представленной заявителем научно-проектной документацией; 

- анализ исходно-разрешительной документации, результатов комплексных научных 

исследований и проектной документации; 

- изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия экспертного 

решения, а также научно-справочной литературы. 

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, 

всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность 

своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно 

формулировали выводы в пределах своей компетенции. 

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 

объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 

соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 

достоверности и полноты информации. 

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-

архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода 

государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в 

рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

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

исследований 

10.1. Учетные сведения 

Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А, 

включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., 

в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (см. 

Приложение № 2). 

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где 

жили в 1912-1936 гг. путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. певец Шаляпин 

Ф.И.», утвержден Распоряжением КГИОП от 11.10.2017 № 466-р (см. Приложение № 3). 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 

1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», 

утвержден Распоряжением КГИОП от 09.10.2013 № 10-505. На основании Распоряжения КГИОП 

№ 10-530 от 05.10.2016 были внесены изменения в Распоряжение КГИОП от 09.10.2013 № 10-

505 (см. Приложение № 4). Распоряжение КГИОП от 09.10.2013 № 10-505 об определении 

предмета охраны рассматриваемого объекта культурного наследия, и Распоряжение КГИОП № 

10-530 от 05.10.2016 о внесении изменений в Распоряжение КГИОП от 09.10.2013 № 10-505, не 

прошли процедуру официального опубликования, не признаны нормативными. При этом анализ 

документации, представленной на экспертизу, показал, что работы, ухудшающие условия, 

необходимые для сохранности объектов культурного наследия или изменяющие облик, объемно-
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планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, не предусмотрены, что соответствует требованиям ст. 47.3 

Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 20.10.2022) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Сведения об объекте культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 

1912-1936 гг. путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. певец Шаляпин Ф.И.» 

внесены в автоматизированную информационную систему единого государственного реестра 

объектов культурного наследия, данному объекту присвоен регистрационный номер 

781510408830006 (см. Приложение № 6). 

Охранное обязательство утверждено Распоряжением КГИОП от 13 июня 2018 № 07-19-

242/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (см. Приложение № 7). 

В соответсвии с данными Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

15.01.2023 г. № КУВИ-001/2023-6864459, здание площадью 3305.9 м2, с кадастровым номером 

78:07:0003170:3050, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А, находятся в оперативном управлении Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский государственный музей театрального 

и музыкального искусства», ИНН: 7825446889 (см. Приложение № 9). 

10.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 

исторических событий) 

Территория, на которой расположено здание по ул. Графтио, д. 2-б, долгое время была не 

застроена, об этом свидетельствуют планы Санкт-Петербурга. Только в самом конце XIX в. с 

1898 г. появляется улица, называвшаяся в то время Пермской. В 1949 г. улица была 

переименована в честь ученого-энергетика Г.О. Графтио. Планы С.Петербурга начала ХХ в. 

свидетельствуют, что на данном участке застройка отсутствовала. Первым владельцем участка 

был Федор Александрович Алферов. Однако в 1900 г. участок уже принадлежал уже купцу 2-ой 

гильдии Николаю Михайловичу Слепушкину. В 1900 году новый владелец предполагает 

строительство каменного 3-хэтажного жилого дома, проект которого разрабатывает архитектор 

Д. Рябов. Строительство осуществляется в 1901 г. 

Первоначально дом представлял собой трехэтажное на подвале здание, включающее 15-

ть осей по главному фасаду. По центральной оси располагался вход с металлическим козырьком, 

а в крайней восточной оси – проездная арка во двор. С главным лицевым зданием был связан 

трехэтажный флигель, построенный у юго-западной границы участка. В 1902 году в основном 

здании и флигеле располагалось 6-ть квартир: по две на каждом этаже. Лицевой фасад был 

завершен аттиком с 12-тью вазами на тумбах. Центр лицевого фасада завершал небольшой объем 

в уровне аттика, с двумя окнами, треугольным фронтоном и небольшими волютами по сторонам. 

Интересным композиционным решением было устройство двух световых колодцев у 

брандмауэрных стен здания: в юго-западной и северо-восточной частях основного здания.  

В мае 1915 года дом на Пермской улице 2б (с 1949 года улица Графтио) купил Федор 

Иванович Шаляпин. Он поселился во 2-м этаже, а квартиры в первом и третьем этажах сдавал. В 
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третьем этаже дома, в квартире №5, в 1912-1936 годах жил с семьей ученый путешественник Г.Е. 

Грум-Гржимайло.  

К переделкам и изменениям дореволюционного времени можно отнести только 

устройство в 1915 году столовой (№49) и спальни с малой гостиной (№47) в квартире Ф.И. 

Шаляпина.  

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

собственности.  

В 1939 году лицевое здание на Пермской улице 2б претерпело значительную перестройку: 

оно было надстроено двумя этажами. Автор проекта надстройки неизвестен. Кроме новых этажей 

были надстроены новыми маршами две лестницы основного здания. В результате надстройки 

были утрачены венчающие части здания: карниз с поясом дентикул, аттиковая часть с тумбами 

и вазами, а также аттиковый объем с волютами, двумя окнами и треугольным фронтоном в 

центре лицевого фасада. 

В 1946 г. на фасаде дома была установлена мемориальная доска (ск. Л. А. Гаспарян): «В 

этом доме жил и умер (1912-1936) знаменитый путешественник по Памиру и Центральной Азии 

Г.Е. Грумм-Грижимайло». 

11 апреля 1975 года на втором этаже дома, в помещениях бывшей квартиры Ф.И. 

Шаляпина, был открыт филиал музея «Русский оперный театр конца XVIII – начала XX века», 

являвшийся, по сути, музеем Ф.И. Шаляпина. К 1975 году музею были переданы помещения 

№37, №38, №40, №45, №46, №47, №48, № 49, №51.  

В 1980-е гг. проводятся исследования и выполняется проект реставрации ленинградским 

филиалом института «Гипротеатр».   

В 1991 г. Ленинградскому государственному музею театрального и музыкального 

искусства передан весь дом для создания многофункционального музейно-концертного 

театрального комплекса.  

В 1991-1998-х гг. по проекту Петербургского филиала института «Гипротеатр» проведены 

ремонтно-реставрационные работы: восстановлена планировка мемориальной квартиры Ф.И. 

Шаляпина, выполнена реставрация интерьеров парадной лестницы, произведено усиление 

фундаментов здания и реставрация лицевого фасада. Были восстановлены прихожая, столовая, 

спальня, большая и малая гостиные, а также воссоздан уголок грим-уборной артиста.  

К 1998 году в результате разборок и/или устройства новых перегородок современное 

объемно-пространственное решение получили помещения подвала (№27, №29 и №31), первого 

(№5, №6), второго (№41, №42, №43, №44, №53, №54), третьего (№59-60, №61, №62, №63, №64, 

№65, №66, №67, №68 и № 69) четвертого (№75, №76, №77, №78, №79, №86, №87, №88, №91, 

№92), пятого (№95, №96, №108, №109, №110, №100, №101, №102, №103, №104) этажей, а также 

помещение чердака (№113). В ряде помещений были заложены дверные и оконные проемы.  

К 2005 году были заложены и закрыты некоторые дверные и оконные проемы в 

помещениях №31, №6А и №23, а новые перегородки образовали помещения №59, №60, №89, 

№90, №107 и №106.  

На титуле технического паспорта ПИБ от 06.09.2005 г. поставлен штамп «самовольные 

перепланировки». Данная перепланировка не затронула предмет охраны-на объемно-

планировочное решение в пределах капитальных стен.  

В 2005-2015 годы выполнены ремонтно-реставрационные работы в помещениях 2-го 

этажа и 3-го этажей, сделан косметический ремонт в помещениях пятого этажа №109, №110 и 
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перепланировки, в результате которых образовались помещения третьего этажа: №57Б, №57А, 

№68А, №68Б, №68В, №67А и №67Б.  

В 2009 году ООО «Возрождение Петербурга» были проведены реставрационные работы 

в помещениях 2-го этажа, включающие, в частности, сантехнические работы и работы по 

реставрации дверей.  

В 2016 г. по заказу СПб ГУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального 

и музыкального искусства» была разработана проектная документация ОАО «КБ Высотных и 

подземных сооружений», согласованная КГИОП – письмо от 23.12.2016 г. № 3-11478/16-0-1. 

В 2019 - в начале 2020 года ООО "Реставрационные мастерские" проведены работы по 

реставрации и ремонту дворовых фасадов и кровли.  

В 2020 г. ООО «СПбПроектРеставрация» была разработана проектная документация 

«Корректировка научно-проектной документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и ремонту 

здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. А (Главный корпус). Шифр 47/2016 

от 2016 г. Обмерные работы и корректировка проектной документации на реставрацию Главного 

корпуса объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.» (шифр 

037220084200000090001), согласованная КГИОП – письмо от 30.04.2021 г. № 01-26-738/21-0-1. 

10.3. Описание современного состояния объекта 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.» – Г-образное в 

плане здание, сформированное из лицевого корпуса по ул. Графтио и дворового флигеля. Фасады 

решены в стилистике эклектики. Лицевой корпус – пятиэтажный, с чердаком и подвалом. 

Дворовый флигель – трехэтажный. Стены здания выложены из полнотелого глиняного кирпича 

на известково-песчаном растворе в уровне первых трех этажей и на цементно-песчаном растворе 

для двух надстроенных этажей. Цоколь отделан известняком. Крыша скатная, с окрытием из 

оцинкованных стальных листов по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям. 

В уровне 1-го этажа корпуса по ул. Графтио выполнен встроенный воротный проезд, 

выходящий на фасады аркой коробового очертания, с плоским перекрытием по металлическим 

балкам с бетонным заполнением и подпружными трехцентровыми арками. Парадный вход 

оформлен в виде портала с крыльцом и кованым козырьком. Лицевой фасад в уровне первого 

этажа оформлен квадровым рустом, 2-3 этажи декорированы пилястрами композитного ордера, 

фасад верхних 4-5 этажей гладко оштукатурен, углы декорированы рустованными лопатками. 

Оконные проемы прямоугольной конфигурации. В уровне 1-го этажа оформлены 

профилированными наличниками с замковыми камнями и штукатурными профилированными 

подоконными досками с филенкой, в уровне 2-го этажа – каннелированными стилизованными 

пилястрами, полуциркульными профилированными сандриками с замковыми камнями и 

лукообразными сандриками с выступающей полуциркульной центральной частью. 1-й и 2-й 

этажи визуально разделены двумя межэтажными раскрепованными карнизами. Оконные проемы 

3-го этажа – с каннелированными стилизованными пилястрами и штукатурными 

профилированными подоконными досками на кубических кронштейнах. Над окнами 3-го этажа 

расположен лепной фриз и венчающий профилированный раскрепованный карниз. 

Дворовые фасады здания гладко оштукатурены и окрашены. Центральная часть дворового 

фасада лицевого корпуса выделена прямоугольным со скругленными углами ризалитом 

парадной лестницы. По оси воротного проезда расположен прямоугольный в плане ризалит, 
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выполненный в 6 этажей. По фасаду дворового флигеля расположены три воротных проема 

гаражей с коробовыми завершениями и с полуциркульными оконными проемами. 

В здании расположено пять лестниц, обозначенных как Л1, Л2, Л3, Л4 и Л5. Л1 – парадный 

марш, расположенный в осях 4-5/А-Б, и ведущий на первый этаж. Л2 – парадная лестница в осях 

3-5/В-Г, соединенная с средистенной лестницей, ведущей в подвал. Л3 – служебная (черная) 

лестница в осях 6-7/В-Г. Л4 – наружная лестница в осях 1-2.1/Г-Г.1. Л5 - лестница флигеля в осях 

1-2.1/Д-Е. 

На момент проведения экспертизы в помещениях 1-го этажа и 2-го этажей лицевого 

корпуса, и в помещениях 1-го этажа дворового флигеля ведутся ремонтно-реставрационные 

работы. Перегородка между пом. 3-Н и 4-Н дворового флигеля в настоящий момент 

демонтирована. В помещениях 3-го этажа в 2008 г. были проведены ремонтно-реставрационные 

работы, в ходе которых были усилены перекрытия. Выполнена реставрация лепного и 

архитектурного декора на потолках, восстановлены и отреставрированы столярные заполнения. 

Помещения 4-5 этажей не имеют ценной архитектурно-художественной отделки и используются 

под фонды музея. Стены выполнены из кирпича и гладко оштукатурены. В помещениях отделка 

выполнена современными материалами – окраска по гладко оштукатуренным стенам. Полы 

выполнены из паркета и линолеума и находятся в удовлетворительном состоянии. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

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

экспертизы: 

− Иконографические материалы (см. Приложение № 1); 

− Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведения 

экспертизы (см. Приложение № 5); 

11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная 

литература: 

Нормативно-правовые документы, используемые при проведении государственной 

историко-культурной экспертизы: 

− Федеральный закон № от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (ред. от 24.04.2020 г.); 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569) с изменениями на 10 марта 2020 года;  

− ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 

требования»; 

− Письмо Министерства культуры РФ от 16.10.2015 г. №338-01-39-ГП «Методические 

рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Библиографические, архивные источники, электронные ресурсы: 

− Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. Справочник. 

СПб, 1996 г.; 

11



Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано электронной подписью Михайловская Г.В. 

− Дмитриевский В. Шаляпин. М., 2014 г.; 

− Привалов В.Д. Улицы Петроградской стороны. Дома и люди. СПб, 2013 г.; 

− Архив КГИОП, ф. 388. Проекты по Дому, в котором жил Ф.И. Шаляпин – ул. Графтио 2 

б, 1981-1997 гг.; 

− Архив КГИОП. Ф. 388. Инв. №1642 п. Паспорт объекта; 

− ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8729; 

− ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 7930; 

− www.citywalls.ru/house867.html?s=0f5c313fr1li282auc7oii...; 

− http://www.newizv.ru/; http://www.regnum.ru/; http://gorod-plus.tv/; http://a-a-ah.ru/city/spb; 

www.museum.ru/M162; http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

12. Обоснования вывода экспертизы. 

В данном Акте рассмотрены разделы проектной документации «Сохранение объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. — 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-б) (Проект приспособления для 

современного использования в части устройства комплексных систем безопасности)», стадия 

«П», шифр РИК-3711П-2022. 

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия разработана ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2022 г. 

(лицензия № МКРФ 19502 от 22 августа 2019 г.) на основании Задания КГИОП 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, № 01-21-2177/22-0-1 от 24.08.2022 

(приспособление для современного использования в части устройства комплексных систем 

безопасности). 

Раздел 1. Предварительные работы 

В соответствии с Заданием КГИОП № 01-21-2177/22-0-1 от 24.08.2022, предварительные 

работы включали в себя сбор и подготовку исходно-разрешительной документации, проведение 

фотофиксации Объекта до начала работ с приложением схемы и привязкой к объекту. 

На основании предварительного исследования объекта культурного наследия, в 

соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 № 90-01-39-

ГП, в Раздел 1 включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности федерального значения 

«Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец 

Шаляпин Ф.И.» от 08 ноября 2022 г. 

Проектной документацией предполагаются к выполнению работы по приспособлению 

объекта культурного наследия для современного использования в части устройства комплексных 

систем безопасности с учетом предмета охраны, утвержденного Распоряжением КГИОП от 

09.10.2013 № 10-505 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., 

в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.»», и Распоряжения КГИОП от 05.10.2016 № 10-530 «О 

внесении изменений в распоряжение КГИОП от 09.10.2013 № 10-505». 

При проведении работ, указанных в Акте влияния: 
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- сохраняется исторически сложившаяся конструктивная схема объекта культурного 

наследия; 

- не изменяется объемно-планировочная структура объекта культурного наследия. 

Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии 

с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП относятся к работам по 

сохранению объекта культурного наследия. 

Согласно выводу Акта влияния работы, предусмотренные проектной документацию к 

выполнению на объекте культурного наследия, не оказывают влияния на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. – певец Шаляпин Ф.И.». 

По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в 

соответствии с экспертируемой проектной документацией виды работ не оказывают влияния на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-

Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.» согласно требованиям Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 

881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, 

сооружений», иных правовых актов. 

В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры». Данные работы проведены в необходимом объеме. 

Разделе 2. Комплексные научные исследования 

Результаты историко-архивных и библиографических исследований – историческая 

справка, альбом иконографии, а также графические схемы строительной истории здания 

приведены в Разделе 2. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. 

Историческая справка (шифр: РИК-3711П-2022-ИС). 

Результаты инженерно-технических исследований представлены в Разделе 2. Часть 2. 

Инженерно-техническое обследование здания (шифр: РИК-3711П-2022-ИТИ). 

С целью обоснования решений по устройству систем безопасности СОТС, СКУД, СВН, 

СПС, СОУЭ, АУПТ выполнено визуальное обследование и анализ ранее разработанной 

проектной документации, в том числе материалов комплексных научных исследований и 

результатов инженерно-технических исследований, представленных заказчиком проектной 

документации: 

− «Капитальный ремонт и реставрация здания по адресу: ул. Графтио, д. 2б, лит. А» (шифр 

47/2016), выполненной ОАО «КБ Высотных и подземных сооружений» в 2016 г., и 

согласованной КГИОП 23.12.2016 г.; 

− «Корректировка научно-проектной документации ОАО «КБ ВИПС» по реставрации и 

ремонту здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, лит. А (Главный корпус). 
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Шифр 47/2016 от 2016 г. Обмерные работы и корректировка проектной документации на 

реставрацию Главного корпуса объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом, где жили: в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. 

– певец Шаляпин Ф.И.» (шифр: 03722002584200000090001), выполненной ООО 

«СПбПроектРеставрация» в 2020 г., и согласованной КГИОП 30.04.2021 г. 

По результатам изучения указанной выше документации, в процессе визуального осмотра 

конструкций объекта установлено, что состояние конструкций к настоящему времени не 

изменилось, результаты ранее проведенных обследований являются актуальными, общее 

состояние строительных конструкций здания, в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок 

организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», и СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценивается 

как ограниченно работоспособное. 

Раздел 3. Проект приспособления 

Часть 1. Пояснительная записка (Шифр РИК-3711П-2022-ПЗ) 

Пояснительная записка к проекту составлена в необходимом объеме и включает в себя 

описание исходных данных для разработки проектной документации; описание мероприятий по 

сохранению объекта; проект организации работ. Проектом предусмотрено оснащение объекта 

культурного наследия комплексной системой обеспечения безопасности, включающей в себя: 

систему охранно-тревожной сигнализации, систему контроля и управления доступом, систему 

видеонаблюдения, систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, оборудование автоматическими установками газового 

пожаротушения. Мероприятиями по сохранению объекта предусмотрено: 

- обеспечение предотвращения ухудшения физического состояния объекта культурного 

наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе проведения 

работ; 

- установка оборудования с использованием методов, при которых не нарушается 

целостность внутренних и наружных капитальных стен, архитектурно-художественное 

решение фасадов и интерьеров объекта культурного наследия; 

- выполнение работ по организации кабельных трасс и монтажу оборудования способами и 

инструментами, полностью исключающими разрушающие вибрационные воздействия на 

фундаменты и другие конструктивные элементы объекта культурного наследия; 

- производство работ без использования ударных инструментов (пневматических и 

электрических отбойных молотков, кувалд, зубил, пробойников и т.п.); 

- прокладка кабельных трасс скрыто в штробах, в гофрированных трубах ПВХ, в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных ранее разработанным 

проектом реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили: в 1912–1936 гг. — путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914–1922 гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, 

литера А (Графтио ул., 2-б) (шифр 037220084200000090001), КГИОП 30 апреля 2021 г.; 

- устройство технических отверстий для прокладки кабельных трасс на гладкой 

поверхности стен, не затрагивая детали, щадящими методами, не нарушая архитектурно-

художественное решение фасадов и интерьеров объекта культурного наследия, исключая 

нанесение ущерба несущим конструкциям. 
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Часть 2. Система охранно-тревожной сигнализации (Шифр РИК-3711П-2022-ИОС1) 

Проектными решениями предусмотрено оборудование помещений объекта культурного 

наследия системой охранно-тревожной сигнализации (СОТС). Система охранно-тревожной 

сигнализации – совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения и 

извещения о попытке или факте несанкционированного проникновения в охраняемое 

пространство, включающая такое оборудование как охранные извещатели, пульт управления, 

контроллеры двухпроводной линии, адресные расширители, и вспомогательное иное 

оборудование, требуемое для обеспечения работоспособности системы. 

Проектными решениями предусмотрено размещение следующего оконечного 

оборудования в помещениях объекта культурного наследия: 

− извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные (С2000-ИК исп.02) – 

128 шт.; 

− извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные (С2000-ШИК) – 

46 шт.; 

− извещатели охранные поверхностные звуковые адресные (С2000-СТ исп. 03) – 156 шт.; 

− извещатели охранные магнитоконтактные (ST-DM010NC-BR) – 115 шт.; 

− извещатели охранные магнитоконтактные адресные радиоканальные (С2000Р-СМК) – 

363 шт.; 

− извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные (С2000Р-ИК) – 17 шт.; 

− извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные (С2000Р-ШИК) – 

4 шт.; 

− извещатели охранные поверхностные звуковые адресные (С2000Р-СТ) – 23 шт.; 

− кнопки тревожные (С2000-КТ) – 24 шт. 

Охранными извещателями оборудуются дверные проемы, оконные проемы, объемы 

помещений, в соответсвии со схемами размещения оборудования ОС, представленными в 

разделе. 

В пом. 1-Н (9) в уровне 1-го этажа – помещении охраны с пожарным постом – 

предполагается устройство автоматического рабочего места (АРМ) с подключением основного 

оборудования системы СОТС.  

Всё оборудование закрепляется на плоских поверхностях потолков, стен здания, а также 

в оконных и дверных заполнениях, щадящими методами, не оказывая негативного влияния на 

Предмет охраны объекта культурного наследия. 

Прокладка кабельных трасс в здании осуществляется скрыто, в штробах в гофрированной 

трубе ПВХ Ø16 мм. Проходы кабельных трасс через стены и перекрытия осуществляются в 

металлической гильзе, с последующей герметизацией огнезащитным составом и окраской. 

Производство работ по монтажу кабельных трасс предполагается исключительно в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных ранее согласованной 

проектной документацией. 

Часть 3. Система контроля и управления доступом (Шифр РИК-3711П-2022-ИОС2) 

Система контроля и управления доступом представляет собой совокупность технических 

приборов и программного обеспечения, объединенных в единую систему, имеющую цель 

обеспечение безопасности и регулирования посещения объекта. Проектные решения 

предусматривают оборудование дверных проемов точками доступа (всего 50), состоящих из 

следующих элементов СКУД: 
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− контроллеры доступа (С2000-2) – 50 шт.; 

− электромагнитные замки (ST-EL500ML) – 50 шт.;  

− считыватели бесконтактные (ip20) – 95 шт.; 

− считыватели бесконтактные (ip41) – 5 шт.; 

− считыватель бесконтактный (PROXY-5MS-USB) – 1 шт.; 

− устройства разблокировки дверей (ST-ER115) – 50 шт.; 

− извещатели охранные точечные магнитоконтактные (ST-DM010NC-WT) – 50 шт.; 

− извещатели охранные точечные магнитоконтактные (ИО 102-6) – 11 шт.; 

− резервированные источники питания (РИП-12-3/17П1-Р-RS) – 51 шт. 

Главный вход в здание оборудуется панелью видеодомофона (ST-DS104С-GR). В пом. 1-Н 

(9) в уровне 1-го этажа – помещении охраны с пожарным постом – размещается монитор 

видеодомофона (ST-MS104-WT) с подключением к АРМ. Монтаж оборудования производится 

на гладкой поверхности стен, с креплением дюбелями с шурупами, методом, исключающим 

разрушающие вибрационные воздействия конструктивные элементы объекта культурного 

наследия, не оказывая влияния предмет охраны. 

Прокладка кабельных трасс в здании осуществляется скрыто, в штробах в гофрированной 

трубе ПВХ Ø16 мм. Проходы кабельных трасс через стены и перекрытия осуществляются в 

металлической гильзе, с последующей герметизацией огнезащитным составом и окраской. 

Производство работ по монтажу кабельных трасс предполагается исключительно в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных ранее согласованной 

проектной документацией. 

Часть 4. Система видеонаблюдения (Шифр РИК-3711П-2022-ИОС3) 

Система видеонаблюдения (СВН) представляет совой совокупность технических средств, 

включающая IP-видеокамеры с объективами, видеомониторы и вспомогательное оборудование, 

требуемое для организации видеоконтроля. Система предназначена для визуального наблюдения 

и регистрации (записи) текущих событий. 

Проектом предусмотрена установка системы видеонаблюдения, состоящей из 

одиннадцати уличных цилиндрических IP-видеокамер (TR-D2223WDZIR7), семидесяти двух 

внутренних купольных IP-видеокамер (TR-D3223WDZIR3), а также монтаж сопутствующего 

оборудования, обеспечивающего трансляцию, запись, хранение видеоматериалов, и общую 

работоспособность системы. Проектом предусмотрено: 

− установка 4-х уличных цилиндрических IP-камер (ВК7-ВК10) на лицевом юго-восточном 

фасаде лицевого корпуса по ул. Графтио; 

− установка уличной цилиндрической IP-камеры (ВК6) в воротном проезде; 

− установка 5-х уличных цилиндрических IP-камер (ВК1-ВК5) на дворовом северо-

западном фасаде лицевого корпуса; 

− установка уличной цилиндрической IP-камеры (ВК70) на дворовом северо-восточном 

фасаде дворового флигеля; 

− установка 72-х внутренних купольных IP-видеокамер в помещениях объекта культурного 

наследия. 

Установка оборудования СВН на фасадах и в помещениях объекта производится 

исключительно на гладкой поверхности стен, не затрагивая элементы архитектурно-
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художественного оформления фасадов, ценной декоративной отделки интерьеров, щадящими 

методами, и предполагает минимальное воздействие на конструктивные элементы здания. 

Передача визуальной информации предполагается осуществлять на локальный пункт 

централизованного наблюдения (автоматизированное рабочее место), находящийся в пом. № 1-

Н (9) – пост охраны. Оборудование СВН устанавливается в проектируемый коммуникационный 

шкаф. 

Прокладка кабельных трасс в здании осуществляется скрыто, в штробах в гофрированной 

трубе ПВХ Ø16 мм. Проходы кабельных трасс через стены и перекрытия осуществляются в 

металлической гильзе, с последующей герметизацией огнезащитным составом и окраской. 

Производство работ по монтажу кабельных трасс предполагается исключительно в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных ранее согласованной 

проектной документацией. 

Часть 5. Система пожарной сигнализации (Шифр РИК-3711П-2022-ПБ1) 

Система пожарной сигнализации (СПС) представляет собой совокупность технических 

средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения пожара, обработки, 

представления в заданном виде извещения о пожаре, представления специальной информации и 

выдачи команд на включение системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Проектными решениями предусмотрен монтаж следующего оконечного оборудования системы 

СПС в помещениях объекта культурного наследия: 

− извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые (ДИП34А-04) –

201 шт.; 

− извещатели пожарные ручные адресные (ИПР 513-3АМ исп.01) – 23 шт.; 

− извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые 

(С2000-ИП-03) – 4 шт.; 

− извещатели пожарные ручные радиоканальные (С2000Р-ИПР) – 4 шт.; 

− извещатели пожарные дымовые радиоканальные (С2000Р-ДИП) – 30 шт. 

В пом. № 1-Н (9) 1-го этажа (пост охраны) предполагается размещение основного 

оборудования СПС: 

− прибор приемно-контрольный и управления пожарный (Сириус); 

− блок индикации и контроля С2000-БКИ. 

Шкафы пожарной сигнализации (ШПС-24 исп. 10) устанавливаются в пом. 1-(27) в уровне 

подвала, 2-Н (1) 1-го этажа, 1-Н (61) 3-го этажа. В шкафах размещается следующее оборудование: 

− контроллеры двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией (С2000-КДЛ-2И); 

− блоки сигнально-пусковые (С2000-CП1); 

− блок приемно-контрольный (Сигнал-10). 

Установка оборудования пожарной сигнализации производится в соответствии со 

схемами, представленными в разделе. Монтаж производится на плоских поверхностях стен и 

перекрытий, накладным методом. Выбор мест расположения проектируемого оборудования 

соответствует требованиям СП 484.1311500.2020 (Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 

проектирования), и предусматривает сохранение предмета охраны. 

Прокладка кабельных трасс в здании осуществляется скрыто, в штробах в гофрированной 

трубе ПВХ Ø16 мм. Проходы кабельных трасс через стены и перекрытия осуществляются в 

металлической гильзе, с последующей герметизацией огнезащитным составом и окраской. 

17



Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано электронной подписью Михайловская Г.В. 

Производство работ по монтажу кабельных трасс предполагается исключительно в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных ранее согласованной 

проектной документацией. 

Часть 6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Шифр РИК-

3711П-2022-ПБ2) 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям 

информации о возникновении пожара и (или) необходимости, путях эвакуации. Система СОУЭ 

осуществляет функции подачи речевых сигналов о возникновении пожара, размещения световых 

эвакуационных знаков на путях эвакуации, обратной связи зон пожарного оповещения с постом 

охраны.  

Проектные решения предусматривают установку системы оповещения и управления 

эвакуацией, включающей следующее оконечное оборудование: 

− оповещатели пожарные речевые настенные (ОПР-С106.1) - 48 шт.; 

− оповещатели пожарные речевые настенные (8 Ом) (ОПР-С006.1) - 15 шт.; 

− световые извещатели «Направление движения» (КОП-25) - 1 шт.; 

− световые извещатели «Выход» (КОП-25) - 30 шт.; 

− абонентские вызывные панели (Рупор-ДА исп. 02) – 11 шт. 

Извещатели устанавливаются в помещениях объекта культурного наследия на плоских 

поверхностях внутренних стен накладным методом, и предполагают сохранение предмета 

охраны. Размещение оборудования производится в соответсвии со схемами, представленными в 

разделе, и учитывают требования СП 3.13130.2009 (Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности).  

В пом. № 1-Н (9) 1-го этажа (пост охраны) предполагается размещение основного 

оборудования СОУЭ: 

− базовый блок переговорного устройства (Рупор-ДБ исп. 02); 

− абонентский блок переговорного устройства (Рупор-ДТ); 

− блок речевого оповещения (Рупор-300); 

− блок речевого оповещения (Рупор исп. 03). 

Прокладка кабельных трасс в здании осуществляется скрыто, в штробах в гофрированной 

трубе ПВХ Ø16 мм. Проходы кабельных трасс через стены и перекрытия осуществляются в 

металлической гильзе, с последующей герметизацией огнезащитным составом и окраской. 

Производство работ по монтажу кабельных трасс предполагается исключительно в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных ранее согласованной 

проектной документацией. 

Часть 7. Автоматические установки газового пожаротушения (Шифр РИК-3711П-2022-

ПБ3) 

Автоматическая установка газового пожаротушения (АУПТ) – это установка, в которой в 

качестве огнетушащего средства применяются газовые составы для тушения пожаров. АУПТ 

применяется для ликвидации пожаров классов А, В, С и тушения электрооборудования 

(электроустановок под напряжением). 
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Проектные решения предусматривают монтаж автоматической установки газового 

пожаротушения в помещениях хранения музейных ценностей (класс пожара «А») и серверной 

(класс пожара «Е»): в пом. 1-Н (57, 61, 66, 67, 68, 69) 3-го этажа, пом. 1-Н (81, 82, 84, 85, 86, 88, 

91) 4-го этажа, пом. 1-Н (97, 105, 106, 107, 108, 109, 110) 5-го этажа. 

Технологическая часть установки состоит из модулей с газовым огнетушащим веществом 

(ГОТВ), насадки, побудительной системы и трубной разводки.  

Проектом предполагается размещение 30 модулей газового тушения в помещениях 3-5 

этажей объекта. Модули газового тушения представляют из себя баллоны с пуско-запорным 

устройством и сифонной трубкой, и предназначены для хранения огнетушащих газов, а также 

выпуска их во время возгорания.  

По стенам и потолкам охраняемых помещений предполагается прокладка гибкого 

трубопровода – рукава высокого давления, соединяющего модули газового тушения и насадки-

распылители. Крепление рукава осуществляется при помощи хомутов. 

Управление АУПТ осуществляется прибором приемно-контрольный и управления 

пожарный (Сириус), предусмотренного в Части 5. Система пожарной сигнализации (Шифр РИК-

3711П-2022-ПБ1), и проектируемым блоком индикации системы пожаротушения (С2000-ПТ). 

Данное оборудование располагается в пом. 1-Н (9) 1-го этажа (пост охраны). 

В охраняемых помещениях объекта предусматривается монтаж следующего 

оборудования, обеспечивающего работу системы АУПТ: 

− блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02 - 22 шт.; 

− устройство дистанционного пуска адресное (УДП 513-3АМ) - 23 шт.; 

− адресный расширитель (С2000-АР2 исп.02) - 22 шт.; 

− адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 с извещателем охранным магнитоконтактным 

ИО 102-20 Б2П - 28 шт.; 

В качестве устройств оповещения при переходе системы АУПТ в режим «Пожар» 

проектом предполагается установка следующего оборудования: 

− оповещатель пожарный звуковой адресный (красный) ("С2000-ОПЗ") - 22 шт.; 

− оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 03 "Газ! Уходи!" (С2000-

ОСТ исп. 03) - 25 шт.; 

− оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 04 "Газ! Не входи!" (С2000-

ОСТ исп. 04) - 31 шт.; 

− оповещатель световой табличный адресный "Автоматика отключена" (С2000-ОСТ исп. 

02) - 30 шт. 

Размещение элементов автоматической установки газового пожаротушения производится 

в соответствии со схемами размещения оборудования, представленных в разделе, учитывают 

требования СП 485.1311500.2020 (Системы противопожарной защиты. Установки 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования), и предусматривает 

сохранение предмета охраны. 

Прокладка кабельных трасс в здании осуществляется скрыто, в штробах в гофрированной 

трубе ПВХ Ø16 мм. Проходы кабельных трасс через стены и перекрытия осуществляются в 

металлической гильзе, с последующей герметизацией огнезащитным составом и окраской. 

Производство работ по монтажу кабельных трасс предполагается в процессе проведения 

ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных ранее согласованной проектной 

документацией. 
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Часть 8. Проект организации работ (Шифр РИК-3711П-2022-ПОР) 

Разделом предусмотрены мероприятия по организации и технологии выполнения работ, 

учтен контроль качества производства работ, определена потребность в людских и технических 

ресурсах, установлены основные правила по охране труда. Разделом предусмотрены меры по 

обеспечению пожарной безопасности, и другие требования безопасности при выполнении работ, 

представлено описание проектных решений и мероприятий по сохранению окружающей среды 

на период производства работ. Раздел разработан в достаточном объеме, предлагаемые решения 

не затрагивают предмет охраны объекта культурного наследия. 

Анализ решений, предусмотренных проектной «Сохранение объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. — путешественник Грум-

Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем безопасности)», стадия «П», шифр РИК-

3711П-2022, выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г., совместно с изучением предмета 

охраны объекта культурного наследия (см. Приложение № 4), акта определения влияния 

предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта культурного наследия, показал, что особенности объекта 

культурного наследия в рамках рассматриваемого проекта не затрагиваются.  

Проектные решения обеспечивают безопасность нахождения сотрудников и посетителей 

на территории объекта культурного наследия, предполагают минимальное воздействие на 

конструктивные элементы здания, предполагают сохранение предмета охраны, в т.ч. в части 

конструктивной системы здания, архитектурно-художественного решения фасадов, 

декоративно-художественного оформления интерьеров пом. 1-Н (5, 6, 9, 10, 11, 22, 23, 24) 1-го 

этажа, пом. 1-Н (38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52) 2-го этажа, пом. 1-Н (67, 68) 3-го этажа, учтенных 

перечнями предмета охраны, являющихся приложениями к Распоряжению КГИОП № 10-505 от 

09.10.2013 и Распоряжению КГИОП № 10-530 от 05.10.2016. 

Представленная на экспертизу проектная документации разработана с учетом 

действующих требований в части её состава, содержания и оформления, не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия, учитывает требования Задания КГИОП 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 № 01-21-2177/22-0-1 от 24.08.2022 

(приспособление для современного использования в части устройства комплексных систем 

безопасности) (см. Приложение № 8), Распоряжений КГИОП № 10-505 от 09.10.2013 и № 10-530 

от 05.10.2016 в части предмета охраны объекта (см. Приложение № 4). 

Анализ рассматриваемой проектной документации, показал, что особенности объекта, 

составляющие его предмет охраны, не изменяются. Документация разработана на основе 

достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте. 

Проведение работ по приспособлению для современного использования рассматриваемого 

объекта культурного наследия представляется возможным без изменения характеристик объекта, 

определяющих предмет охраны.  
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13. Вывод экспертизы. 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-

Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. — путешественник Грум-Гржимайло 

Г.Е., в 1914-1922 гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Графтио, д. 2б, 

литера А (Графтио ул., 2-б) (Проект приспособления для современного использования в части 

устройства комплексных систем безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненная ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г., соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 

(Положительное заключение). 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение № 1. Иконографические материалы 

Приложение № 2. Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» 

Приложение № 3. Копия Распоряжения КГИОП от 11.10.2017 № 466-р «Об утверждении 

границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-

1922 гг. певец Шаляпин Ф.И.»» 

Приложение № 4. Копия Распоряжения КГИОП от 09.10.2013 № 10-505 «Об определении 

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: 

в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.»» 

Копия Распоряжения КГИОП от 05.10.2016 № 10-530 «О внесении изменений в 

распоряжение КГИОП от 09.10.2013 № 10-505» 

Приложение № 5. Материалы фотофиксации 

Приложение № 6. Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914 1922 гг. – 

певец Шаляпин Ф.И.» 

Приложение № 7. Копия Распоряжения КГИОП от 13 июня 2018 № 07-19-242/18 «Об 

утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Приложение № 8. Копия Задания КГИОП 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 № 01-21-2177/22-0-1 от 24.08.2022 

(приспособление для современного использования в части устройства комплексных 

систем безопасности) 
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Приложение № 9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

15.01.2023 г. № КУВИ-001/2023-6864459 

Приложение № 10. Копия технического паспорта на здание музея по адресу: город Санкт-

Петербург, Петроградский район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 15.09.2005 г. Филиала 

ГУ «ГУИОН» ПИБ Петроградского района 

Копии поэтажных планов здания по адресу: город Санкт-Петербург, Петроградский 

район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 14.09.2005 г. Филиала ГУ «ГУИОН» ПИБ 

Петроградского района 

Копия ведомости помещений и их площадей, здания по адресу: город Санкт-Петербург, 

Петроградский район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 06.09.2005 г.  Филиала ГУП 

«ГУИОН» ПИБ Петроградского района 

Приложение № 11. Контракт № 300 от «07» ноября 2022 г. 

Копия договора № Гу2б/12.22-0 от «20» декабря 2022 г. на организацию проведения 

государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия 

Приложение № 12. Копии договоров с экспертами на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы 

Приложение № 13. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии 

15. Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания 

экспертом, индивидуально проводившим экспертизу, или членами экспертной 

комиссии. 

Председатель экспертной 

комиссии:                                     подписано усиленной электронной подписью Аверьянова А.Е. 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии:                 подписано усиленной электронной подписью Михайловская Г.В. 

Эксперт -  

член экспертной комиссии:        подписано усиленной электронной подписью Глинская Н.Б. 

«24» марта 2023 г. 
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Приложение № 1 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 
литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Иконографические материалы 
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Список иллюстраций: 

1. Подробный план Санкт-Петербурга 1828 года генерал-майора Шуберта. 

2. План Санкт-Петербурга Мусницкого 1868 г. 

3. План Санкт-Петербурга из путеводителя Суворина 1894 г. 

4. План Санкт-Петербурга Суворина 1896 г. 

5. План Санкт-Петербурга из путеводителя Суворина 1901 г. 

6. План Санкт-Петербурга из путеводителя Суворина 1905 г. 

7. План двора 12.08.1900 г. ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.8729 

8. Разрешение на строительство 18.08.1900 г. 

9. Проект фасада, подписан арх. Д. Рябовым 1900 г. 

10. План двора 30 мая 1901 г. ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.8730 

11. Разрешение на строительство 08.06.1901 г. 

12. План подвала. Проект. Арх. Д.П. Рябов, 1901 г. 

13. План 1-го этажа. 

14. План 2-го и 3-го этажей. Проект. Арх. Д.П. Рябов, 1901 г. 

15. Разрез лит. А (Парадная лестница. Разрез). 

16. Разрез лит. А по линии с-д (Лестница во флигеле). 

17. Фасад Лит. А (Лицевой фасад). 

18. План квартиры Ф.И. Шаляпина в Петрограде. План 2-го этажа. Реконструкция на 1915 г. 

19. В столовой петербургской квартиры Ф.И. Шаляпина. (Между 1915 и 1922 гг.) 

20. План подвала. Проект разборки. Фрагмент. 1987 г. 

21. План 1-го этажа. Проект разборки. Фрагмент. 1987 г. 

22. План 1-го этажа. Проект разборки. Фрагмент. 1987 г. 

23. План 1-го этажа. Проект разборки. Фрагмент. 1987 г. 

24. План 2-го этажа. План разборки. Фрагмент. 1987 г. 

25. План разборки 2-го этажа. Проект разборки. Фрагмент. 1987 г. 
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Приложение № 2 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 
литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2001 г. № 527 

«О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» 
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Приложение № 3 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Копия Распоряжения КГИОП от 11.10.2017 № 466-р «Об утверждении границ и 

режима использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., 

в 1914-1922 гг. певец Шаляпин Ф.И.»» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

+1. 10.wJf 

Об утверждении границ и режима использования 

территории объекта культурного наследия 

федерального значения 

«Дом, где жили в 1912-1936 rr. путешественник Грумм-Гржимайло Г.Е., 
в 1914-1922 rr. певец Шаляпин Ф.И.» 

окуд 

В соответствии со статьей 3 .1, подпунктом 4 статьи 9 .2, подпунктом 1 О пункта 2 

статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерапии», пунктом 3.12 Положения 

о Комитете по государственному контроmо, использованию и охране памятников истории 

и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 

№651: 

1. Утвердить: 

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 

где жили в 1912-1936 гг. путешественник Грумм-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. певец 

Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера 

А, согласно приложению № 1 к распоряжению. 

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. путешественник Грумм-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению. 

2. Признать утратившим силу план границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг . . путешественник Грумм-Гржимайло 

Г.Е., в 1914-1922 гг. певец Шаляпин Ф.И.», утвержденный КГИОП 07.10.2005. 

3. Заместитеmо председателя КГИОП - начальнику Управления организапионного 

обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия 

культурного наследия обеспечить: 
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2 
3 .1. Внесение информации о границах территории и режиме использования 

территории объекта культурного наследия, указанного в пункте 1 распоряжения, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

3.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре 

копий распоряжения в срок, не превьппающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения. 

3.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами 

объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превьппающий трех рабочих дней со 

дня издания распоряжения. 

3.4. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети 

КГИОП и его официальное опубликование. 

3.5. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по 
-"-.,,!'F.!i· 

объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории 

Санкт-Петербурга». 

4. Контроль за вьпюлнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

КГИОП- начальника Управления организационного обеспечения, популяризации и 

государственного учета объектов культурного наследия. 

Председатель КГИОП С.В. Макаров -----
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Границы территории 

Приложение № 1 
к распоряжению КГИОП 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом, где жили в 1912-1936 гг. путешественник Грумм-Гржимайло Г.Е., 
в 1914-1922 гг. певец Шаляпин Ф.И.», 
(далее - объект культурного наследия), 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А 

Схема границ территории объекта: 

Масштаб 1:2000 

Условные обозначения: 

-Граmща территории объекга ь.·улътурного насле;з;ия 

g Объекг культурного наследия 
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2 
2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия: 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от точки 1 до точки 16 и 
далее до точки 1 по внешнему контуру здания, расположенного по адресу: улица Графтио, дом 
2б, литера А, имеющего кадастровый номер 78:07:0003170:3050. 

Номер 

характерной 

точки 

1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

3. Перечень координат характерных точек границ территории 
объекта культурного наследия: 

4 

з 

2 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Граница территории объекта культурного наследия 

• 1 Номер характерной точки 

Координаты характерных точек в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра 

объектов недвижимости (км) 

х у 

2 3 
98,5431400 113,1509800 
98,5296200 113,1172900 
98,5631900 113,1040300 
98,5661900 113,1116100 
98,5627500 113,1129700 
98,5624200 113,1122100 
98,5516900 113,1163600 
98,5514700 113,1158100 
98,5492500 113,1167000 
98,5522000 113,1242600 
98,5535600 113,1244100 
98,5549600 113,1278900 
98,5540300 113,1289700 
98,5572000 113,1371000 
98,5590600 113,1364200 
98,5617600 

. 
113,1435100 
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Приложение № 2 к распоряжению КГИОП 
oт f,J. JO. JiJI± № 1-/66-Р 

. / 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом, где жили в 1912-1936 гг. путешественник Грумм-Гржимайло Г.Е. , 

в 1914-1922 гг. певец Шаляпин Ф.И. », 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А 

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

- на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не 

противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 

условиях; 

- требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного 

наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об 

объектах культурного наследия. 
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Приложение № 4 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Копия Распоряжения КГИОП от 09.10.2013 № 10-505 «Об определении предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где жили: в 

1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец 

Шаляпин Ф.И.»» 

Копия Распоряжения КГИОП от 05.10.2016 № 10-530 «О внесении изменений в 

распоряжение КГИОП от 09.10.2013 № 10-505» 
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illABI1TEJTbCTBO CAHKT -I1ETEPEYPfA 


KOMHTET no rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIh30BAHHIO 

H OXPAHE nAMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI 


PACIIOP.sI)I(EHHE 
 OK)'Jl 

o9 0 Kl 2013 


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

06'beKTa KyJIbTYpHoro HaCJIe.l1:HH 

~euepaJIbHOr03HaqeHHH 

<<,lJ;OM, r.l1:e ~HJIH: B 1912-1936 n. - nyTemecTBeHHHK rpYM-rp~HMaHJIO r.E., 

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

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

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

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

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

paCrrOpSl)KeHHIO. 

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

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

KrI10IT. 

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

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

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

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

3aMeCTHTeJIb rrpe,lJ,Ce,lJ,aTeJISI KfI10IT
HaqarrbHHK yrrpaBJIeHHSI 
rocY,lJ,apCTBeHHOrO yqeTa 
06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ,HSI f .P. AraHoBa 
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  Приложение к распоряжению КГИОП 

                                                                                                                          от_09.10.2013_ №_10-505_ 

                                                                                

 

Предмет охраны  

объекта культурного наследия 

федерального значения 
«Дом, где жили: в 1912-1936 гг. - путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. - певец 

Шаляпин Ф.И.» 
             Санкт-Петербург, Петроградский  район, ул. Графтио, д.2-б, литера А (Графтио, ул.,2-б) 

 
№
п
п 

Виды предметов 
охраны 

Элементы предметов охраны Фотофиксация 

1 2 3 4 

1 Объемно-
пространственное 
и  планировочное 

решение 
территории: 

 

Местоположение  границ территории. 
 

 
 

2 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

 
исторические габариты фасадов;* 
 
*здание было надстроено двумя этажами в 
1939г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические габариты основного 
объема, включая воротный проезд, 
выходящий на фасады аркой 
коробового очертания, с плоским 
перекрытием  и подпружными 
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 2

трехцентровыми арками,  
прямоугольный дворовый  флигель; 
 
 

 
3 Конструктивная 

система здания:  
 

 
исторические конструкции: 
фундаменты, исторические наружные и 
внутренние капитальные стены, 
исторические лестницы и лестничные 
клетки; исторические своды вестибюля 
и лоджии парадного входа; 
 
исторические отметки плоских 
междуэтажных перекрытий (для 
помещений без архитектурно-
художественной отделки); 
исторические плоские перекрытия (для 
помещений с архитектурно-
художественной отделкой); 
 
 
Парадный вестибюль: 
Пом. 1-Н(2), пл. 10,8 кв.м.: 
 
коробовый свод с распалубками; 
 
ниши с полуциркульным завершением 
стен вестибюля; 
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 3

 
 
 
 
 
 
 
 
арочный проем с трехцентровым 
завершением; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лестница вестибюля со ступенями 
лещадной плиты; 
 
 
 
 
 
 
Парадная лестница (по третий этаж 
включительно): 
Пом. 1-Н(3), пл. 20,9 кв.м.: 
 
тип: двухмаршевая; лестничные марши 
на косоурах, ступени лещадной плиты, 
консольно заделанные в стену 
(габарты, профиль ступеней); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

59



 

 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические ограждения лестничных 
маршей кованого черного металла, с 
волютообразными завитками и 
многолепестковыми  розетками; 
 
 
деревянный поручень: материал, 
профиль; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лестница, ведущая в подвальный этаж 
и к дверному проему дворового фасада: 
 
средистенная лестница с забежными 
ступенями: габариты, местоположение; 
 
 
историческое ограждение лестницы  
кованого черного металла, с 
волютообразными завитками и 
многолепестковыми  розетками; 
 
 
деревянный поручень: материал, 
профиль; 
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 5

Две черных лестницы: 
1-Н(8), пл. 14,8 кв.м. и 1-Н(14), пл. 11,0 
кв.м.: 
 
 
 
тип: двухмаршевая; лестничные марши 
на косоурах, ступени лещадной плиты, 
консольно заделанные в стену; 
 
 
 
 
ограждения лестничных маршей 
черного металла из вертикальных 
стержней с металлическим поручнем; 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

4 Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен. 
 
 

 

5 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

 

Архитектурно-художественное 
решение в приемах эклектики; 
 
 
Лицевой фасад: 
 
материал и характер фасадной 
поверхности (известняковый цоколь, 
включая наличники оконных проемов 
цокольного этажа, отделанные 
известняком;  гладкая штукатурка, 
штукатурный квадровый руст, 
отделанный «под шубу» в межоконных 
простенках на уровне цокольного - 1-го 
этажей; 
 
 
местоположение, габариты и 
конфигурация оконных и дверных 
проемов  1-3-го этажа 
(прямоугольные); 
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 6

 
прямоугольные оконные проемы 
подвала, местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
исторический рисунок расстекловки, 
материал (дерево, в уровне 2-го этажа – 
дуб) и   цвет заполнений оконных и 
дверных проемов 1-3-го этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
центральная, раскрепованная часть 
фасада с лоджией парадного входа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лоджия парадного входа с дверным 
проемом с полуциркульным 
завершением, перекрытая 
полуциркульным сводом с 
распалубками; 
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 7

 
 
 
 
 
 
 
историческое наружное заполнение 
парадного входа: дверь двустворчатая, 
полусветлая, в каждой створке в 
нижней части глухая филенка с 
раскрепованными углами, патерами в 
углах и лавровым венком  центре;    над 
филенкой резная композиция со 
стилизованными растительными 
побегами и лентами в 
профилированном обрамлении, 
фланкированная двумя триглифами; в 
центральной части  - композиция в 
виде карнизика  с полуциркульным 
выступом и резными  листьями на 
верхней грани; верхняя часть створок 
остеклена, стекла в профилированном 
обрамлении, со скругленными углами, 
в углах порезка с овальным 
медальоном в центре; фрамуга 
остекленная;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
боковые раскреповки по крайним осям 
фасада, с фланкирующими пилястрами; 
 
 
 
пилястры композитного ордера в 
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межоконных простенках  центральной 
раскрепованной части фасада и 
боковых раскреповок по крайним осям 
фасада, на уровне 2-го этажа – 
каннелированные (каннелюры 
завершены лепной композицией с 
тремя медальонами), на уровне 3-го 
этажа – гладкие; 
 
подкарнизные выступы над пилястрами 
с профилированным завершением и 
многолепестковой розеткой в центре; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лопатки в межоконных простенках на 
уровне 2-3-го этажей  западающих 
частей фасада, с двумя 
прямоугольными уплощенными 
нишами и лепной композицией из 
волют в завершении; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декор оконных проемов: 
 
оконные проемы 1-го этажа, в 
профилированных наличниках с 
замковым камнем и лепной 
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композицией растительного характера 
над ним, с прямоугольными филенками 
в подоконном простенке; 
 
 
штукатурные профилированные 
подоконные доски с филенкой , 
фланкированной стилизованными 
триглифами, оконных проемов 1-го 
этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепные композиции  со стилизованной 
раковиной в обрамлении 
волютообразных растительных 
завитков в подоконных простенках на 
уровне 2-3-го этажей; 
 
 
 
 
штукатурные профилированные 
подоконные доски на кубических 
кронштейнах оконных проемов 3-го 
этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
каннелированные стилизованные  
пилястры, фланкирующие оконные 
проемы на уровне 2-3-го этажей; 
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полуциркульные профилированные 
сандрики с замковым камнем оконных 
проемов 2-го этажа раскрепованных 
частей фасада, с лепной стилизованной 
раковиной в поле сандрика (сандрики 
помещены в фигурные уплощенные 
ниши); 
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лукообразные сандрики с 
выступающей полуциркульной 
центральной частью  оконных проемов 
2-го этажа западающих частей фасада, 
с лепной композицией в поле сандрика, 
состоящей из овального медальона, 
перевитого лентой, в обрамлении 
пальмовых листьев; 
 
неглубокие прямоугольные ниши с 
филенками над лукообразными 
сандриками западающих частей 
фасада; 
 
 
 
 
две лепных композиции над аркой 
воротного проезда по сторонам от 
замкового камня в виде пальмовых 
ветвей, продетых в лавровый венок; 
 
 
 
 
две лепных композиции по сторонам от 
оконных проемов на уровне 2-го этажа 
крайних осей  фасада в виде фруктовых 
гирлянд, закрепленных на бантах;  
 
 
 
местоположение и габариты 
утраченных лепных вставок по 
сторонам от сандриков на уровне 2-го 
этажа по крайним осям фасада 
(розетка, растительные элементы); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
горизонтальные членения 
профилированными тягами и 
карнизами: 
 
профилированная тяга на уровне 
оконных проемов подвального этажа 
(обрамляет верхнюю часть оконных 
проемов); 
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два межэтажных  раскрепованных 
карниза на уровне 1-2-го этажей; 
 
подоконный карниз на уровне 2-го 
этажа;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
венчающий профилированный 
раскрепованный карниз над третьим 
этажом: местоположение (профиль 
карниза изменен, исторические 
кронштейны утрачены); 
 
подкарнизная профилированная тяга и 
лепной фриз над третьим этажом с 
розетками, акантовыми побегами и 
волютообразными завитками; 
 
 
 
 
 
исторический металлодекор: 
 
исторический козырек 
полуциркульного очертания на 
кованых кронштейнах черного 
металла,  с кованым декором черного 
металла: местоположение, материал, 
рисунок (с растительными  мотивами,  
розетками  и волютообразными  
завитками; 
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два исторических кронштейна кованого 
черного металла, декорированные 
растительными элементами и  
волютообразными  завитками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дворовые фасады: 
 
 
лестничные ризалиты лицевого 
корпуса до третьего этажа 
включительно: прямоугольный с 
объемом воротного проезда и 
прямоугольный со скругленными 
углами в центральной части фасада; 
 
 
прямоугольный лестничный ризалит 
дворового флигеля; 
 
 
материал и характер фасадной 
поверхности (известняковый цоколь, 
гладкая штукатурка); 
 
 
местоположение, габариты и 
конфигурация оконных и проемов  1-3-
го этажа (прямоугольные; оконные 
проемы центрального лестничного 
ризалита с лучковым завершением 
мелкой геометрической расстекловки); 
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местоположение, отметки высоты и 
габариты ширины оконных проемов 
подвала (в настоящее время заложены); 
 
исторический рисунок расстекловки и  
цвет заполнений оконных проемов 1-3-
го этажа (т-образная расстекловка); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лоджия дворового флигеля, 
примыкающая к лицевому корпусу, с 
исторической лестницей, ведущей к 
дверному проему, перекрытая 
уплощенным коробовым сводом; 
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объемы гаражей дворового флигеля с 
воротными проемами с коробовым 
завершением и с полуциркульными 
оконными проемами; 
 
исторические деревянные филенчатые 
створы ворот гаражей с историческими 
подставами ворот и коваными 
клепаными деталями;  
 
 
 

 
 
 

 

6 Декоративно-
художественное 
оформление 
интерьеров, 
предметы 

декоративно-
прикладного 
искусства: 

 
 

  
Тамбур парадного входа: 
Пом.1-Н(1), пл. 2,7 кв.м.: 
 
фрагменты исторической метлахской 
плитки с имитацией мозаики перед 
входом  в тамбур; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отделка стен и потолка тамбура 
дубовыми филенчатыми панелями; 
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историческое внутреннее дверное 
заполнение парадного входа (нач. XX 
в., ш.- ок.75 см., в.- ок. 230 см.): дверь 
двустворчатая, полусветлая, в каждой 
створке в нижней части глухая филенка 
с раскрепованными углами, патерами в 
углах и лавровым венком  центре 
(аналогична наружным дверям, но без 
карнизика в центре);     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ручка дверная (нач. XX в., 30х9х5 см.) 
типа скоба, (дуб, латунь), количество – 
четыре (на входной парадной и 
тамбурной дверях); 
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покрытие пола вестибюля, парадной 
лестницы, межэтажных площадок и 
площадок 1-3 этажей  метлахской 
плитки: полихромной с растительным 
орнаментом, с бордюром плитки с 
геометрическим орнаментом и  
имитацией мозаики; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещения первого этажа: 
 
 
 
два дверных проема с историческим 
деревянным дверным заполнением и 
исторической дверной фурнитурой: 
дверь двустворчатая, каждая створка на 
4 филенки – материал, рисунок 
(количество – две); 
 
тамбур деревянный филенчатый 
дверного проема, расположенного 
справа от парадной лестницы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ручка –фаль, латунь, гладкая – 
количество 4 штуки (на наружных 
дверях двух квартир) – материал, 
рисунок;  
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Пом. 1-Н(6), пл. 106,) кв.м.: 
(первоначально состояло из нескольких 
комнат (возможно из четырех), 
исторические перегородки снесены) 
 
 
 
 
 
 
лепной декор потолков: 
 
падуга с профилированными тягами; 
 
лепные композиции в углах, в виде 
стилизованных  вазонов с растительной 
гирляндой в основании и 
стилизованных растительных побегов с 
цветами (аналогичные композиции в 
углах в нескольких помещениях со 
снесенными перегородками); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепная розетка по центру потолка 
пространства первого от двери 
помещения:  в обрамлении акантовых 
завитков и стилизованных вазонов по 
четырем сторонам;  
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падуга с профилированными тягами и 
лепной растительной порезкой; 
лепные композиции в углах из 
стилизованных растительных побегов с 
цветами и небольшим вазоном; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
розетка под люстру с растительными 
перевитыми побегами  и двумя 
вазонами по сторонам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
два дверных проема с коробовым 
завершением, ведущих в  помещение 5; 
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Пом.1-Н(5), пл. 119,3 кв.м. 
(первоначально состояло из нескольких 
комнат (из четырех или пяти), 
исторические перегородки снесены) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные тяги и лепные 
композиции в углах в виде картуша с 
провисающими цветочными 
гирляндами в обрамлении акантовых 
побегов и стилизованных цветов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепная овальная многолепестковая 
розетка под люстру  в обрамлении 
лепных порезок из бус и   медальонов, 
с цветочной гирляндой и 
композициями из перевитых акантовых 
побегов, с двумя медальонами по 
сторонам; 
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профилированные тяги с лепными 
порезками бус  растительной 
гирлянды; 
 
лепные композиции из двух 
перекрещенных пальмовых листьев с 
розетками и акантовыми завитками; 
 
 
 
 
 
оконные проемы в профилированном 
обрамлении (валик);
 
внутренние оконные заполнения – 
габариты, профиль, материал (дерево); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
деревянные подоконные доски: 
местоположение, габариты, материал, 
профиль калевки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
две латунные дверцы вентиляционных 
каналов (заменяющих форточки): с 
поворотной ручкой-баранчик 
(вентиляционные каналы сохранились); 
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Квартира, находящаяся справа от 
парадной лестницы 
(большей частью сохранила 
историческое планировочное решение): 
 
Пом. 1-Н(10), пл. 10,1 кв.м. 
(вестибюль): 
 
падуга потолка с профилированными 
тягами; 
 
 
 
 
 
Пом. 1-Н(9), пл. 10,8 кв.м.: 
 
падуга с профилированными тягами; 
 
лепная розетка под люстру в 
обрамлении растительных побегов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пом. 1-Н(23), пл. 19,2 кв.м.: 
 
падуга с профилированными тягами; 
 
лепная розетка под люстру из 
акантовых листьев  в обрамлении 
жемчужника, растительных побегов и 
волютообразных завитков; 
 
 
оконный проем в профилированном 
обрамлении (валик); 
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Пом. 1-Н(22), пл. 20,3 кв.м.: 
 
 
падуга с профилированными тягами; 
 
 
оконный проем в профилированном 
обрамлении (валик); 
 
 
 
 
 
 
латунная дверца вентиляционного 
канала (заменяющего форточку): с 
поворотной ручкой-баранчик 
(вентиляционный канал сохранен); 
 
 
шпингалет раздвижной (чугун ?), с 
литым декором на стержне, ручка 
утрачена; 
 
 
 
 
Пом. 1-Н(24), пл. 31,6 кв.м.: 
 
 
падуга с профилированными тягами в 
обрамлении лепных растительных 
порезок; 
 
 
оконные проемы в профилированном 
обрамлении (валик); 
 
 
 
 
 
 
лепные композиции в углах  с 
картушем в обрамлении растительных 
побегов; 
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лепная розетка под люстру в 
обрамлении провисающих 
растительных гирлянд, с двумя 
стилизованными раковинами по 
сторонам, со сложными композициями 
из стилизованных акантовых завитков 
и объемных цветов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
шпингалеты стержневые (количество – 
четыре), чугунного литья (?), с литыми 
растительными композициями в местах 
крепления и в центральной части с 
овальными рельефными поворотными 
ручками;  
 
латунная дверца вентиляционного 
канала (заменяющего форточку): с 
поворотной ручкой-баранчик 
(вентиляционный канал сохранен); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
паркет дубовый рисунка «корзина»; 
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Пом. 1-Н(11), пл. 26,5 кв.м.: 
 
падуга с профилированными тягами в 
обрамлении лепных растительных 
порезок; 
 
лепные угловые композиции из 
акантовых побегов  с цветами и 
небольшим вазоном в центре; 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепная композиция с цветочной 
гирляндой в  трапециевидной част 
потолка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
розетка под люстру с картушем в 
центре в обрамлении растительных 
побегов; 
 
 
 
 
 
 
 
паркет дубовый рисунка «елочка»; 
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Помещения II этажа: 
Мемориальная квартира 
Ф.И.Шаляпина: 
 
 
два дверных проема с историческим 
деревянным дверным заполнением и 
исторической дверной фурнитурой 
(ведут на детскую и взрослую 
половины квартиры Шаляпина): дверь 
двустворчатая, каждая створка на 4 
филенки – материал, рисунок 
(количество – две); 
 
 
два исторических тамбура деревянных, 
филенчатых – габариты, 
местоположение, материал, рисунок; 
ручка–фаль, латунь, гладкая – 
количество 8 штук (4 комплекта) – 
материал, рисунок;  
 
 
 
 
 
 
два  исторических дверных звонка в 
профилированном обрамлении  
( латунь, на одном из звонков утрачена 
кнопка);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детская половина: 
 
Фойе: 
Пом. 1-Н(38), пл. 69,4 кв.м.: 
 
 
падуга с профилированными тягами в 
обрамлении лепных растительных 
порезок; 
 
 
лепные композиции в углах  с 
картушем в обрамлении растительных 
побегов; 
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лепная розетка под люстру в 
обрамлении провисающих 
растительных гирлянд, с двумя 
стилизованными раковинами по 
сторонам, со сложными композициями 
из стилизованных акантовых завитков 
и объемных цветов; 
 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам первого 
этажа, количество – восемь), чугунного 
литья (?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
 
латунные дверцы вентиляционных  
каналов (заменяющих форточку) и 
вентиляционные каналы, с поворотной 
ручкой-баранчик (имеются во всех 
помещениях мемориальной квартиры); 
 
Печь угловая, облицована зеленым 
рельефным изразцом (нач. XXв.), 
трапециевидная, с ризалитом, 
двухъярусная; 1 ярус: с цоколем, 
декорированным рельефными 
квадратами; 4 ряда изразцов с узором в 
виде розетты с ягодами и листьями по 
углам, узкие изразцы  - с углублениями 
в овале и ягодами с листьями по 
сторонам; междуярусный пояс с 
алмазными гранями, стилизованными 
цветами; 2 ярус – из 6 рядов изразцов с 
аналогичным орнаментом; 
Фриз: с орнаментом из пальметт, 
жемчужника, раковин, алмазной грани; 
карниз  профилированный с 
растительными порезками, аттик – 
геральдическая композиция из двух 
крылатых химер со стилизованным 
геральдическим щитком с рельефной 
чешуйчатой поверхностью в центре, 
над щитком – стилизованная 
пальметта; 
 
дверной проем с деревянным дверным 
заполнением и воссозданной дверной 
фурнитурой: дверь двустворчатая, 
каждая створка на 4 филенки – 
материал, рисунок; комплект гладких 
ручек-фаль – материал, рисунок; 
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Экспозиционный зал 
(некапитальные исторические 
перегородки разобраны) 
 
Пом.1-Н(45), пл. 121,6 кв.м.: 
 
 
 
 
 
 
падуга с профилированными тягами в 
обрамлении лепных растительных 
порезок: бусы, пальметты, 
растительные гирлянды с лентами; 
 
лепные композиции в центральной 
части из двух перекрещенных 
пальмовых листьев с розетками и 
акантовыми завитками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепные композиции в углах  с 
картушем в обрамлении растительных 
побегов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
две лепных розетки  под люстру в 
профилированном обрамлении, с двумя 
вазонами с цветами по сторонам и    со 
сложными композициями из 
стилизованных акантовых побегов и 
вихревых розеток; 
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часть помещения за разобранным 
проемом в стене с аналогичным 
лепным декором потолка (падуга с 
порезками, композиции в углах и по 
центру, розетка); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам первого 
этажа, количество –двенадцать), 
чугунного литья (?), с литыми 
растительными композициями в местах 
крепления и в центральной части, с 
овальными рельефными поворотными 
ручками;  
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латунные  дверцы вентиляционных  
каналов (заменяющих форточку) и 
вентиляционные каналы, с поворотной 
ручкой-баранчик (имеются во всех 
помещениях мемориальной квартиры); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверной проем с деревянным дверным 
заполнением и воссозданной дверной 
фурнитурой: дверь двустворчатая, 
каждая створка на 4 филенки – 
материал, рисунок; комплект гладких 
ручек-фаль – материал, рисунок; 
 
 
 
 
 
Бывшие помещения для прислуги: 
Пом.1-Н(40), пл. 10,9 кв.м.: 
 
исторические местоположение и 
габариты двух стенных ниш-шкафов 
(дверцы воссозданы в характере 
исторических); 
 
 
 
Пом. 1-Н(41), пл. 23,8 кв.м.: 
 
исторические местоположение и 
габариты двух стенных ниш-шкафов 
(дверцы воссозданы в характере 
исторических); 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам первого 
этажа, количество –четыре), чугунного 
литья (?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части, с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
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Взрослая половина: 
 
Большая гостиная. 
Пом.1-Н(46), пл. 74,9 кв.м.: 
 
декор, аналогичный вышеописанным 
помещениям: 
падуга с профилированными тягами в 
обрамлении лепных растительных 
порезок: бусы, пальметты, 
растительные гирлянды с лентами; 
 
лепные композиции в центральной 
части из двух перекрещенных 
пальмовых листьев с розетками и 
акантовыми завитками; 
 
лепные композиции в углах  с 
картушем в обрамлении растительных 
побегов; 
 
 
 
 
 
 
 
лепная розетка под люстру в 
обрамлении провисающих 
растительных гирлянд, с двумя 
стилизованными раковинами по 
сторонам, со сложными композициями 
из стилизованных акантовых завитков 
и объемных цветов; 
 
  
 
Печь угловая* (терракота: навершие и 
изразцы по периметру верхнего яруса, 
гипс – центральная часть, гладкие 
изразцы – нижний ярус) В.- ок. 290, дл. 
– 103; Трапециевидной формы в плане, 
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с ризалитом, двухъярусная. Цоколь и 
нижний ярус отделаны гладким 
изразцом. Междуярусный пояс – с 
орнаментом в виде фестонов. 2 ярус – 
трельяжная сетка с завитками внутри 
ромбовидных полей, заключенная в 
рамку из жгута с листьями по углам. 
Углы профилированные, с рядами 
отдельно расположенных листьев, ряд 
с веточками из роз и листья с 
завитками на углах; фриз с 
центральной композицией из завитков,  
листьев, двух рогов изобилия с 
плодами; фронтон – фигурный, с 
композицией из крупномасштабных 
элементов  - завитков, листьев, с 
раковиной в центре. Дверца топки 
латунная с рилькфной ручкой-кнопкой. 
 
*конструкция печи изменена, реставрация 
2009г. 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам, 
количество – восемь), чугунного литья 
(?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части, с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
 
 
 
 
 
Малая гостиная (будуар) и спальня: 
Пом. 1-Н(47), пл. 68,5 кв.м.: 
 
Объем малой гостиной: 
 
 
падуга с профилированными тягами в 
обрамлении лепных растительных 
порезок: розетки, пояс остролиста; 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепная розетка  под люстру в  
обрамлении иоников, с двумя вазонами 
с цветами по сторонам и    со 
сложными композициями из 
стилизованных акантовых побегов,  
вихревых розеток и   розовых гирлянд; 
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лепные композиции в углах  с вазоном 
с розами в обрамлении акантовых 
завитков и цветов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печь-камин, угловой, мрамор серого 
цвета  с прожилками, гипс, лепка, 
металл (бронза, позолота (?), чугун (?), 
стекло зеркальное. В.- ок. 300, дл. – 
131. Трапециевидный в плане, с 
ризалитом, двухъярусный. 1 ярус – 
боковые фасады, фриз, полочка  и 
фланкирующие части – мрамор, 
центральная часть – гипс; по сторонам 
от топки – лопатки с кронштейнами, 
декорированными акантовым листом, 
во фризе  - стилизованные триглифы, 
каминная полка с профилированным 
краем; топочное отверстие 
подковообразной формы с 
профилированным краем и 
бронзовыми   орнаментированными 
завитками; топливник с металлическим 
полом и стенками, имеющими 
фигурный абрис, колосники – ажурные, 
орнаментированные, поддон жестяной, 
трапециевидный; 
2 ярус: гипсовый, на ризалитах  - полу 
фигуры полуобнаженных кариатид с 
поднятыми руками; аттик с 
композицией в виде сходящихся 
завитков, между которыми 
стилизованная раковина, над 
ризалитами – постаменты с вазонами. 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам, 
количество – шесть), чугунного литья 
(?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части, с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
 
 
Объем спальни: 
 
декор потолка аналогичен малой 
гостиной, но тяги, обрамляющие 

 
 

 
 
 

 
 

89



 

 34

падугу с порезками цветочной 
гирлянды, перевитой жгутом и поясом 
пальметт; розетка под люстру 
аналогична по рисунку, но овальной 
формы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печь угловая (терракота (?), рельеф), 
трапециевидная в плане , с ризалитом, 
двухъярусная, 1 ярус с 
профилированным цоколем,  3 ряда 
изразцов: с рисунком в виде цветов с 
листьями внутри поля из завитков; 2 
ярус: 7 рядов изразцов с орнаментом из 
включенного в рамку из жгута с 
жемчужником ромба; фриз с 
орнаментом из раковин, листьев, 
кабошонов, вазона, картуша; навершие 
в виде геральдической композиции с 
двумя химерами и стилизованной 
раковиной в центре , над раковиной – 
вазон; 
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Сейф встроенный,  
металл, рельеф. В.-76, Ш.- 56 см. 
Утоплен в наружногй стене, с двумя 
полками и отделение с дверцей, 
большая дверца с полуциркульным  
профилем на поверхности, с 
орнаментированной ручкой-кнопкой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверной проем, ведущий в помещение 
бывшей ванной:  габариты, 
местоположение; с деревянным 
дверным заполнением (дверь 
аналогична вышеописанным ) – 
материал, рисунок; 
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дверной проем, ведущий в помещение 
столовой: габариты, местоположение; 
 
дверное заполнение проема: дверь 
двустворчатая, каждая створка на 4 
филенки, с латунной фурнитурой 
(гладкая ручка-фаль) – материал, 
рисунок;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Столовая. 
Пом. 1-Н(49), пл. 63,0 кв.м.: 
 
два зеркала потолка с лепным декором; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
падуга с профилированными тягами и 
лепными  растительными  порезками в 
виде гирлянд; 
 
лепные композиции в углах из 
стилизованных растительных побегов с 
цветами, провисающей гирляндой и 
небольшим вазоном; 
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лепная розетка  под люстру, овальная,  
в профилированном обрамлении, с 
двумя вазонами с цветами по сторонам 
и    со сложными композициями из 
стилизованных акантовых побегов и 
вихревых розеток; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
малое зеркало потолка, с лепным 
декором; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
потолочная розетка под люстру с 
четырьмя вазонами по сторонам  и 
волютообразными акантовыми 
завитками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепные композиции в углах 
аналогичной композиции, как в 
вышеописанных помещениях, но 
меньшего размера – стилизованный 
вазон с цветами в обрамлении 
растительных завитков; 
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шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам, 
количество – восемь), чугунного литья 
(?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части, с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверной проем, ведущий в помещение 
ванной – габариты, местоположение,  с 
деревянным дверным заполнением: 
дверь одностворная, на три филенки, с 
воссозданнолатунной ручкой-фаль, 
гладкой, на граненом основании – 
материал, рисунок; 
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дверной проем, ведущий в помещение 
концертного зала (бывшие буфетная и 
кухня) с историческим дверным 
заполнением: дверь одностворная, 
фанерованная орехом, на две филенки, 
с воссозданной латунной 
профилированной ручкой-кнопкой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверной проем, ведущий в прихожую, с 
воссозданным деревянным дверным 
заполнением: дверь складная, 
двустворчатая, каждая складная 
створка, состоящая из двух частей, на 
четыре филенки, с латунным «ручками-
раковинами»,  с подвижной  скобкой 
каждая; 
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Печь угловая, прямоугольная в плане, 
поливные рельефные изразцы 
коричневого цвета, В.- пр.285, Ш.- 65, 
ДЛ.- 95 см. Двухъярусная, 1 ярус – 
цоколь с рельефными квадратами, 
изразцы в 4 ряда с рисунком в виде 
четырехлистника,  междуярусный пояс 
двухчастный, со сложными 
геометрическими элементами. 2 ярус – 
изразцы с четырехлистниками, фриз с 
овальными картушами, 
стилизованными раковинами, 
алмазными гранями, провисающими 
гирляндами жемчужника, карниз 
профилированный, двухчастный, с 
поясами сложного растительного 
орнамента, на центральном фасаде 
аттика с головкой пути в обрамлении 
вольт, на боковой стороне аттика 
композиция с выступающими 
пальметтами; 
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Печь угловая: 
Рельефные изразцы зеленого цвета. 
В – пр .280, дл.:90; Ш-19 и 18 см. 
Дверца топки латунная, с рифленой 
кнопкой, в верхней части боковых 
фасадов  - латунные дверцыдушниковс 
козырьками и баранчиками, 
кронштейны заслонок, на боковыы 
сторонах в нижней части – латунные 
решетки. 
Облицовка плинта со стилизованны 
орнаментом «рыбья чешуя». Изразцы 
нижнего широкого яруса со 
стилизованными щитками; бордюр 
между ярусами со стилизованными 
раковинами. Изразцы верхнего яруса с 
овальными медальонами, вписанными 
в прямоугольник. Карниз 
профилированный рельефных изразцов 
с бабочками в верхнем ярусе. 
Навершие с двумя парапетными 
тумбами по сторонам, увенчанными 
шарами, с композицией в виде 
фигурного картуша, фланкированного 
рогами изобилия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Концертный зал 
(помещение бывшей буфетной и 
кухни) Пом. 1-Н(52), пл. 70,5 кв.м.: 
 
падуга потолка по периметру всего 
помещения; 
 
 
дверные проемы с деревянными 
заполнениями: 
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дверь одностворная, на три филенки – 
материал, рисунок; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверь двустворчатая, каждая створка на 
четыре филенки; 
 
 
 
 
 
 
 
дверной проем, ведущий в помещение 
ванной с воссозданным деревянным 
дверным заполнением: дверь складная, 
двустворчатая, каждая складная 
створка, состоящая из двух частей, на 
четыре филенки, с латунным «ручками-
раковинами»,  с подвижной  скобкой 
каждая (аналог двери, ведущей в 
прихожую); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам, 
количество –двенадцать), чугунного 
литья (?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части, с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
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Помещение бывшей ванной и уборной: 
Пом. 1-Н(51),27,5 кв.м.: 
 
падуга потолка по периметру всего 
помещения; 
 
дверной проем с деревянным 
заполнением и фрамугой мелкой 
геометрической расстекловки 
(материал, рисунок); 
 
 
 
 
Прихожая взрослой половины: 
Пом.1-Н(48), пл. 14,0 кв.м.: 
 
падуга потолка с профилированными 
тягами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
розетка под люстру в обрамлении 
растительных побегов с цветами в 
характере модерна; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
проем входа на взрослую половину 
квартиры, с историческим деревянным 
филенчатым тамбуром и двумя 
историческими деревянными 
заполнениями: 
 
двери двустворчатые, каждая створка 
на четыре филенки (материал, 
рисунок); 
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габариты и местоположение коридора, 
соединяющего детскую и взрослую 
половины;* 
 
*коридор сделан для Ф.И.Шаляпина 
 
 
 
 
 
 
 
Помещения III этажа: 
 (Мемориальная квартира Г.Е. Грума-
Гржимайло) 
 
 
 дверной проем с историческим 
деревянным дверным заполнением и 
воссозданной дверной фурнитурой: 
дверь двустворчатая, каждая створка на 
4 филенки – материал, рисунок 
(количество – две); 
 
 
историческим  тамбур деревянный 
филенчатый – габариты, 
местоположение; 
 
 
ручка –фаль, латунь, гладкая –– 
материал, рисунок;  
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Пом. 1-Н(68), пл. 106,) кв.м.: 
 
Прихожая: 
(в ходе реставрации восстановлены 
элементы исторического 
планировочного решения квартиры) 
 
падуга потолка с профилированными 
тягами; 
 
 
 
 
три дверных проема с деревянными 
заполнениями в профилированных 
обрамлениях: 
 
двери двустворчатые (количество – 2), 
каждая створка на четыре филенки 
(материал, рисунок); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверь одностворчатая, в 
профилированном обрамлении, на 
четыре филенки (материал, рисунок); 
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Кабинет: 
 
падуга потолка с профилированными 
тягами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепные композиции в углах 
аналогичной композиции, как в 
вышеописанных помещениях второго 
этажа, но меньшего размера – 
стилизованный вазон с цветами в 
обрамлении растительных завитков; 
 
 
 
 
 
 
потолочная розетка под люстру с 
четырьмя вазонами по сторонам  и 
волютообразными акантовыми 
завитками (аналогична 
вышеописанным помещениям 2-го 
этажа); 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверной поем помещения, 
находящегося за кабинетом, с 
деревянным заполнением: дверь 
двустворчатая в профилированном 
обрамлении, каждая створка на четыре 
филенки (материал, рисунок); 
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Пом. 1-Н(67), пл. 144,9 кв.м.: 
 
(в ходе последней реставрации 
помещение разделено на три объема,  
местоположение перегородки третьей 
комнаты отмечено на потолке) 
 
потолок с падугой и уступчатым 
профилем по краю в первом 
помещениии; 
 
 
 
 
 
 
местоположение исторической 
перегородки, отделяющей 
центральную часть помещения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гостиная (центральная часть 
помещения 67): 
 
 лепные композиции в углах в виде 
картуша с овальным медальоном и 
наложенной на него цветочной 
гирляндой в обрамлении акантовых 
побегов; 
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овальная  розетка под люстру в 
обрамлении цветочного венка и 
акантовых волютообразных  побегов; 
 
 
 
 
 
 
Парадное помещение в восточной 
части пом. 76: 
 
 
декор, аналогичный вышеописанным 
помещениям: 
падуга с профилированными тягами в 
обрамлении лепных растительных 
порезок: бусы, пальметты, 
растительные гирлянды с лентами; 
 
лепные композиции в центральной 
части из двух перекрещенных 
пальмовых листьев с розетками и 
акантовыми завитками; 
 
лепные композиции в углах  с 
картушем в обрамлении растительных 
побегов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепная розетка под люстру в 
обрамлении провисающих 
растительных гирлянд, с двумя 
стилизованными раковинами по 
сторонам, со сложными композициями 
из стилизованных акантовых завитков 
и объемных цветов; 
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две латунные  дверцы вентиляционных  
каналов (заменяющих форточку) и 
вентиляционные каналы, с поворотной 
ручкой-баранчик (одна ручка 
утрачена); 
 
 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам, 
количество –шестнадцать), чугунного 
литья (?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части, с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
 
 
Пом. 1-Н(66), пл. 121.5 кв.м.: 
 
шпингалеты стержневые (аналогичны 
описанным выше шпингалетам, 
количество –четырнадцать), чугунного 
литья (?), с литыми растительными 
композициями в местах крепления и в 
центральной части, с овальными 
рельефными поворотными ручками;  
 
 
две латунные  дверцы вентиляционных  
каналов (заменяющих форточку) и 
вентиляционные каналы, с поворотной 
ручкой-баранчик (аналогичны 
вышеописанным); 
 
 
 
историческое местоположение и 
габариты  шести демонтированных 
печей, находящихся на хранении в 
музее: пять печей из квартиры Грума-
Гржимайло (3 этаж), одна печь – 1 этаж  
(демонтированы  в 1993г., без задания 
КГИОП; описание печей - см. опись 
ДПИ 1992г (архив КГИОП: 388, Н-
3761/2, акт о демонтаже прилагается к 
описи  ДПИ) 
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центральная, раскрепованная часть 
фасада с лоджией парадного входа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лоджия парадного входа с дверным 
проемом с полуциркульным 
завершением, перекрытая 
полуциркульным сводом с 
распалубками; 
 
 
 
 
 
 
 
историческое наружное заполнение 
парадного входа: дверь 
двустворчатая, полусветлая, в 
каждой створке в нижней части 
глухая филенка с раскрепованными 
углами, патерами в углах и 
лавровым венком  центре;    над 
филенкой резная композиция со 
стилизованными растительными 
побегами и лентами в 
профилированном обрамлении, 
фланкированная двумя 
триглифами; в центральной части  - 
композиция в виде карнизика  с 
полуциркульным выступом и 
резными  листьями на верхней 
грани; верхняя часть створок 
остеклена, стекла в 
профилированном обрамлении, со 
скругленными углами, в углах 
порезка с овальным медальоном в 
центре; фрамуга остекленная;  
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боковые раскреповки по крайним 
осям фасада, с фланкирующими 
пилястрами; 
 
 
 
пилястры композитного ордера в 
межоконных простенках  
центральной раскрепованной части 
фасада и боковых раскреповок по 
крайним осям фасада, на уровне 2-
го этажа – каннелированные 
(каннелюры завершены лепной 
композицией с тремя 
медальонами), на уровне 3-го этажа 
– гладкие; 
 
подкарнизные выступы над 
пилястрами с профилированным 
завершением и многолепестковой 
розеткой в центре; 
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лопатки в межоконных простенках 
на уровне 2-3-го этажей  
западающих частей фасада, с двумя 
прямоугольными уплощенными 
нишами и лепной композицией из 
волют в завершении; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декор оконных проемов: 
 
оконные проемы 1-го этажа, в 
профилированных наличниках с 
замковым камнем и лепной 
композицией растительного 
характера над ним, с 
прямоугольными филенками в 
подоконном простенке; 
 
 
штукатурные профилированные 
подоконные доски с филенкой , 
фланкированной стилизованными 
триглифами, оконных проемов 1-го 
этажа; 
 
 
 
лепные композиции  со 
стилизованной раковиной в 
обрамлении волютообразных 
растительных завитков в 
подоконных простенках на уровне 
2-3-го этажей; 
 
 
 
штукатурные профилированные 
подоконные доски на кубических 
кронштейнах оконных проемов 3-
го этажа; 
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каннелированные стилизованные  
пилястры, фланкирующие оконные 
проемы на уровне 2-3-го этажей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полуциркульные профилированные 
сандрики с замковым камнем 
оконных проемов 2-го этажа 
раскрепованных частей фасада, с 
лепной стилизованной раковиной в 
поле сандрика (сандрики 
помещены в фигурные 
уплощенные ниши); 
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лукообразные сандрики с 
выступающей полуциркульной 
центральной частью  оконных 
проемов 2-го этажа западающих 
частей фасада, с лепной 
композицией в поле сандрика, 
состоящей из овального медальона, 
перевитого лентой, в обрамлении 
пальмовых листьев; 
 
неглубокие прямоугольные ниши с 
филенками над лукообразными 
сандриками западающих частей 
фасада; 
 
 
 
 
две лепных композиции над аркой 
воротного проезда по сторонам от 
замкового камня в виде пальмовых 
ветвей, продетых в лавровый 
венок; 
 
 
 
 
две лепных композиции по 
сторонам от оконных проемов на 
уровне 2-го этажа крайних осей  
фасада в виде фруктовых гирлянд, 
закрепленных на бантах;  
 
 
 
местоположение и габариты 
утраченных лепных вставок по 
сторонам от сандриков на уровне 2-
го этажа по крайним осям фасада 
(розетка, растительные элементы); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
горизонтальные членения 
профилированными тягами и 
карнизами: 
 
профилированная тяга на уровне 
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оконных проемов подвального 
этажа (обрамляет верхнюю часть 
оконных проемов); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
два межэтажных  раскрепованных 
карниза на уровне 1-2-го этажей; 
 
подоконный карниз на уровне 2-го 
этажа;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
венчающий профилированный 
раскрепованный карниз над 
третьим этажом: местоположение 
(профиль карниза изменен, 
исторические кронштейны 
утрачены); 
 
подкарнизная профилированная 
тяга и лепной фриз над третьим 
этажом с розетками, акантовыми 
побегами и волютообразными 
завитками; 
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исторический металлодекор: 
 
исторический козырек 
полуциркульного очертания на 
кованых кронштейнах черного 
металла,  с кованым декором 
черного металла: местоположение, 
материал, рисунок (с 
растительными  мотивами,  
розетками  и волютообразными  
завитками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
два исторических кронштейна 
кованого черного металла, 
декорированные растительными 
элементами и  волютообразными  
завитками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дворовые фасады: 
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лестничные ризалиты лицевого 
корпуса до третьего этажа 
включительно: прямоугольный с 
объемом воротного проезда и 
прямоугольный со скругленными 
углами в центральной части 
фасада; 
 
 
прямоугольный лестничный 
ризалит дворового флигеля; 
 
 
материал и характер фасадной 
поверхности (известняковый 
цоколь, гладкая штукатурка); 
 
 
местоположение, габариты и 
конфигурация оконных и проемов  
1-3-го этажа (прямоугольные; 
оконные проемы центрального 
лестничного ризалита с лучковым 
завершением мелкой 
геометрической расстекловки); 
 
 
 
 
 
исторический рисунок 
расстекловки и   цвет заполнений 
оконных проемов 1-3-го этажа (т-
образная расстекловка); 
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лоджия дворового флигеля, 
примыкающая к лицевому корпусу, 
с исторической лестницей, 
ведущей к дверному проему, 
перекрытая уплощенным 
коробовым сводом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
объемы гаражей дворового флигеля 
с воротными проемами с 
коробовым завершением и с 
полуциркульными оконными 
проемами; 
 
исторические деревянные 
филенчатые створы ворот гаражей 
с историческими подставами ворот 
и коваными клепаными деталями;  
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Приложение № 5 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Материалы фотофиксации 

(Дата проведения фотофиксации: 27.02.2023 г.) 
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Перечень фотографических изображений: 

1. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид в перспективе ул. 

Графтио. 

2. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид лицевого фасада по ул. 

Графтио. 

3. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид лицевого фасада по ул. 

Графтио. 

4. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид воротного проезда со 

стороны улицы Графтио. 

5. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид воротного проезда со 

стороны двора. 

6. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид восточного фасада 

дворового флигеля. 

7. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид дворового фасада 

лицевого корпуса. 

8. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 

9. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 

10. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 

11. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 

12. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 
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г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (27) в уровне 

подвала. 

13. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (27) в уровне 

подвала. 

14. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (27) в уровне 

подвала. 

15. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (31) в уровне 

подвала. 

16. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (29) в уровне 

подвала. 

17. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (31) в уровне 

подвала. 

18. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид вестибюля (пом. 1-Н (1, 

2)) в уровне 1-го этажа. 

19. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (10) в уровне 1-

го этажа. 

20. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (9) в уровне 1-

го этажа. 

21. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (11) в уровне 1-

го этажа. 

22. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (10, 12, 17) в 

уровне 1-го этажа. 

23. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (22-24) в уровне 

1-го этажа. 
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24. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (22-23) в уровне 

1-го этажа. 

25. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (18-21) в уровне 

1-го этажа. 

26. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (16-17) в уровне 

1-го этажа. 

27. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (13) в уровне 1-

го этажа. 

28. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид двухмаршевой лестницы 

(пом. 1-Н (14)) в уровне 1-го этажа. 

29. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (6) в уровне 1-го 

этажа. 

30. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (5) в уровне 1-го этажа. 

31. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (5) в уровне 1-го этажа. 

32. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 3-Н (1) и 4-Н (1) в уровне 1-го этажа. 

33. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 3-Н (1) и 4-Н (1) в уровне 1-го этажа. 

34. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 2-Н (1) в уровне 1-го этажа. 

35. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

лестницы дворового флигеля (пом. 1-Н (55)) в уровне 2-го этажа. 
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36. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (54) в уровне 2-го этажа. 

37. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (52) в уровне 2-го этажа. 

38. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (49) в уровне 2-го этажа. 

39. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (48) в уровне 2-го этажа. 

40. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (47) в уровне 2-го этажа. 

41. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (47) в уровне 2-го этажа. 

42. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (46) в уровне 2-го этажа. 

43. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (45) в уровне 2-го этажа. 

44. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (45) в уровне 2-го этажа. 

45. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (38) в уровне 2-го этажа. 

46. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (41) в уровне 2-го этажа. 

47. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

парадной лестницы с площадки между 1-м и 2-м этажами. 
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48. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (57) в уровне 3-го этажа. 

49. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (57) в уровне 3-го этажа. 

50. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (66) в уровне 3-го этажа. 

51. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (66) в уровне 3-го этажа. 

52. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (65) в уровне 3-го этажа. 

53. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (67) в уровне 3-го этажа. 

54. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (67) в уровне 3-го этажа. 

55. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (68) в уровне 3-го этажа. 

56. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (68) в уровне 3-го этажа. 

57. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (68) в уровне 3-го этажа. 

58. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (69) в уровне 3-го этажа. 

59. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (69) в уровне 3-го этажа. 
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60. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (69) в уровне 3-го этажа. 

61. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

лестницы дворового флигеля (пом. 1-Н (70)) в уровне 3-го этажа. 

62. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (89) в уровне 4-го этажа. 

63. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (90) в уровне 4-го этажа. 

64. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (91) в уровне 4-го этажа. 

65. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (91) в уровне 4-го этажа. 

66. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (88) в уровне 4-го этажа. 

67. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (84) в уровне 4-го этажа. 

68. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (83) в уровне 4-го этажа. 

69. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (82) в уровне 4-го этажа. 

70. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (81) в уровне 4-го этажа. 

71. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (80) в уровне 4-го этажа. 
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72. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (72) в уровне 4-го этажа. 

73. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (73) в уровне 4-го этажа. 

74. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (75) в уровне 4-го этажа. 

75. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

площадки лестницы дворового флигеля (пом. 1-Н (93)) в уровне 4-го этажа. 

76. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

объема парадной лестницы (пом. 1-Н (94)) в уровне 5-го этажа. 

77. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (110) в уровне 5-го этажа. 

78. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (110) в уровне 5-го этажа. 

79. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (109) в уровне 5-го этажа. 

80. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (109) в уровне 5-го этажа. 

81. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (108) в уровне 5-го этажа. 

82. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (108) в уровне 5-го этажа. 

83. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент 

пом. 1-Н (107) в уровне 5-го этажа. 
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84. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (106) в уровне 5-го этажа. 

85. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (105) в уровне 5-го этажа. 

86. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (96) в уровне 5-го этажа. 

87. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (98) в уровне 5-го этажа. 

88. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (97) в уровне 5-го этажа. 

89. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (100) в уровне 5-го этажа. 

90. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (100) в уровне 5-го этажа. 

91. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 

гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин 

Ф.И.», по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид 

пом. 1-Н (113) в уровне 6-го этажа. 
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Схема фотофиксации фасадов объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 

где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец 

Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А. 
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1. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по 

адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид в перспективе 

ул. Графтио. 

 

2. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. 

– путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по 

адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид лицевого 

фасада по ул. Графтио. 
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3. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид лицевого фасада по ул. 

Графтио. 

 

4. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид воротного проезда со 

стороны улицы Графтио. 
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5. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид воротного проезда со 

стороны двора. 

 

6. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид восточного фасада 

дворового флигеля. 
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7. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид дворового фасада 

лицевого корпуса. 
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Схема фотофиксации подвала объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 

где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец 

Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А. 
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8. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 

 

9. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 
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10. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 

 

11. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (26) в уровне 

подвала. 
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12. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (27) в уровне 

подвала. 

 

13. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (27) в уровне 

подвала. 
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14. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (27) в уровне 

подвала. 

 

15. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (31) в уровне 

подвала. 
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16. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (29) в уровне 

подвала. 

 

17. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (31) в уровне 

подвала. 
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Схема фотофиксации помещений 1-го этажа объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, 

дом 2б, литера А. 
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18. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид вестибюля (пом. 1-Н (1, 

2)) в уровне 1-го этажа. 

 

19. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (10) в уровне 

1-го этажа. 
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20. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (9) в уровне 1-

го этажа. 

 

21. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (11) в уровне 

1-го этажа. 
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22. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (10, 12, 17) в 

уровне 1-го этажа. 

 

23. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (22-24) в уровне 

1-го этажа. 
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24. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (22-23) в уровне 

1-го этажа. 

 

25. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (18-21) в уровне 

1-го этажа. 
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26. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (16-17) в уровне 

1-го этажа. 

 

27. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (13) в уровне 

1-го этажа. 
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28. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид двухмаршевой лестницы 

(пом. 1-Н (14)) в уровне 1-го этажа. 

 

29. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (6) в уровне 1-го 

этажа. 
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30. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (5) в уровне 

1-го этажа. 

 

31. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (5) в уровне 

1-го этажа. 
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32. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 3-Н (1) и 4-Н (1) в 

уровне 1-го этажа. 

 

33. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 3-Н (1) и 4-Н (1) в 

уровне 1-го этажа. 
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34. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 2-Н (1) в уровне 1-го 

этажа. 
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Схема фотофиксации помещений 2-го этажа объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, 

дом 2б, литера А. 
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35. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид лестницы дворового 

флигеля (пом. 1-Н (55)) в уровне 2-го этажа. 

 

36. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (54) в уровне 

2-го этажа. 
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37. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (52) в уровне 

2-го этажа. 

 

38. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (49) в уровне 

2-го этажа. 
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39. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (48) в уровне 

2-го этажа. 

 

40. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (47) в уровне 2-

го этажа. 
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41. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (47) в уровне 2-

го этажа. 

 

42. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (46) в уровне 

2-го этажа. 
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43. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (45) в уровне 

2-го этажа. 

 

44. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (45) в уровне 

2-го этажа. 
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45. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (38) в уровне 

2-го этажа. 

 

46. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (41) в уровне 

2-го этажа. 

153



 

47. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид парадной лестницы с 

площадки между 1-м и 2-м этажами. 
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Схема фотофиксации помещений 3-го этажа объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, 

дом 2б, литера А. 
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48. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (57) в уровне 3-

го этажа. 

 

49. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (57) в уровне 3-

го этажа. 
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50. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (66) в уровне 3-

го этажа. 

 

51. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (66) в уровне 3-

го этажа. 
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52. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (65) в уровне 

3-го этажа. 

 

53. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (67) в уровне 3-

го этажа. 
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54. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (67) в уровне 3-

го этажа. 

 

55. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (68) в уровне 3-

го этажа. 
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56. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (68) в уровне 3-

го этажа. 

 

57. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (68) в уровне 3-

го этажа. 
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58. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (69) в уровне 3-

го этажа. 

 

59. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (69) в уровне 3-

го этажа. 
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60. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (69) в уровне 3-

го этажа. 

 

61. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид лестницы дворового 

флигеля (пом. 1-Н (70)) в уровне 3-го этажа. 
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Схема фотофиксации помещений 4-го этажа объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, 

дом 2б, литера А. 
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62. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (89) в уровне 

4-го этажа. 

 

63. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (90) в уровне 

4-го этажа. 
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64. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (91) в уровне 4-

го этажа. 

 

65. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (91) в уровне 4-

го этажа. 

165



 

66. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (88) в уровне 

4-го этажа. 

 

67. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (84) в уровне 

4-го этажа. 
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68. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (83) в уровне 

4-го этажа. 

 

69. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (82) в уровне 

4-го этажа. 
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70. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (81) в уровне 

4-го этажа. 

 

71. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (80) в уровне 

4-го этажа. 
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72. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (72) в уровне 

4-го этажа. 

 

73. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (73) в уровне 

4-го этажа. 
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74. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (75) в уровне 

4-го этажа. 

 

75. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид площадки лестницы 

дворового флигеля (пом. 1-Н (93)) в уровне 4-го этажа. 

170



Схема фотофиксации помещений 5-го этажа объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, 

дом 2б, литера А. 
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76. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид объема парадной 

лестницы (пом. 1-Н (94)) в уровне 5-го этажа. 

 

77. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (110) в уровне 

5-го этажа. 
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78. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (110) в уровне 5-

го этажа. 

 

79. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (109) в уровне 

5-го этажа. 
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80. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (109) в уровне 

5-го этажа. 

 

81. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (108) в уровне 5-

го этажа. 
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82. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (108) в уровне 5-

го этажа. 

 

83. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Фрагмент пом. 1-Н (107) в уровне 5-

го этажа. 
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84. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (106) в уровне 

5-го этажа. 

 

85. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (105) в уровне 

5-го этажа. 
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86. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (96) в уровне 

5-го этажа. 

 

87. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (98) в уровне 

5-го этажа. 
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88. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (97) в уровне 

5-го этажа. 

 

89. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (100) в уровне 

5-го этажа. 
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Схема фотофиксации помещений 6-го этажа объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, 

дом 2б, литера А. 
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90. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид объема двухмаршевой 

лестницы (пом. 1-Н (111)) в уровне 6-го этажа. 

 

91. Объект культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, литера А. Общий вид пом. 1-Н (113) в уровне 

6-го этажа. 
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Приложение № 6 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом, где жили в 1912-1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., 

в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.» от 13.12.2012 
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Приложение № 7 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Копия Распоряжения КГИОП от 13 июня 2018 № 07-19-242/18 «Об утверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-1936 гг. – 

путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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TIPABJiITEJIbCTBO CAHKT-TIETEPEyprA 

KOMHTET ITO rOCY,l1;APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIb30BAHHIO 

H OXPAHE ITAM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI 

PACnOP~JKEHHE 

1 3 HKU 2018 


06 YTBeplKL(eHHH oxpaHHoro o6H3aTeJ1bCTBa co6cTBeHHHKa HJ1H HHoro 

3aKOHHoro BJ1a)].eJ1bl(a o6beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e)].HH perHOHaJ1bHOrO 

3HaqeHHH <<)J,OM, r)].e iKHJ1H: B 1912-1936 rr. - nYTerneCTBeHHHK 

rpYM-rpiKHMaHJ10 r.E., B 1914-1922 rr. - neBel( WaJ1HnHH <I>.lI.», 
BKmOqeHHOrO B e)].HHbIH rocy)].apCTBeHHblH peeCTp 06beKTOB 

KYJ1bTYpHoro HaCJ1e)].HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJ1bTYPbl) 

HapO)].OB POCCHHCKOH <l>e)].epal(HH 

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

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

AT. JIeoHTbeBDepBblH 3aMeCTHTe11b npell.Cell.aTel15! Kf110D 
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ITpHJIO)f(eHHe 

K paCnOpSl)f(eHHlQ KrHOIT /, 

OT 1 3 HlOii 20i8 NQ f)!f - /q -r1lf~;lJ 

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO 

COECTBEHHHKA HJIH HHoro 3AKOHHoro BJIA):(EJIbUA 


06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI, BKJI!()qeHHOrO B e,n:HHhIH rocy,n:apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB 

KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI (naMSlTHHKoB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo,n:OB POCCHHCKOH <De,n:epaUHH 


"LloM, me )f(HJIH: B 1912-1936 rr. - nYTerneCTBeHHHK rpYM-rp)f(HMaHJIO r.E., 

B 1914-1922 rr. -neBeu lllaJISlnHH <D.H." 


(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI B COOTBeTCTBHH C npaBOBhIM aKTOM 0 

ero npHHSlTHH Ha rocy,n:apCTBeHHYlQ oxpaHY) 


perHCTpaUHOHHhIH HOMep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI B e,n:HHOM rocy,n:apCTBeHHOM peeCTpe 

06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI (naMSlTHHKoB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) 


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


5 o 4 o 8 8 3 o o o 6 


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

rocy,n:apCTBeHHhIH peeCTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,n:HSI 


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

nOCTpoeHO no npoeKTY 1901 r. apxHTeKTopa ):(.IT. PSl60Ba; 
1930-e rr., Ha,n:cTpoHKa ,n:BYMSI :na)f(aMH 
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3. CBe.neHII~ 0 KaTeropli1i IICTOPHKO-KYJIhTypHOro 3HalJeHII~ o6beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.nIl~: 

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

4. CBe.neHII~ 0 BII.ne 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~: 

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

5. HOMep II .nara npHHHII~ aKTa opraHa rocy.napCTBeHHoH BJIaCTIi 0 BKJIIOlJeHHH 06beKTa 

KYJIhTypHoro 	 HaCJIe.nll~ B e.nIlHhIH rocy.napCTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.nll~ 

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

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

6. CBe.neHH~ 0 MeCTOHaXO:>K.neHHII o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~ (a.npec 06beKTa HJIH 
npll ero OTCYTCTBIiIi onHcaHHe MeCTOnOJIO:>KeHII~ 06beKTa): 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH eDe.nepaUHH) 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(HaCeJIeHHhIH nYHKT) 

YJIHua I fpacpTHo .n. ~ Kopn./cTp. EJ nOMellleHlIe/KBapTlipa EJ 
HHhIe CBe.neHII~: 

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

KYJIhTYPhI POCCIIHCKOH eDe.nepaUIiIi OT 05.02.2016 NQ 32489-p) 

7. CBe.neHH~ 0 rpaHlIuax TeppHTopli1i 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~ (.nJI~ o6beKToB 

apXeOJIOrlllJeCKOrO HaCJIe.nll~ npliJIaraeTC~ rpacplllJeCKOe OTpa:>KeHHe rpaHIiU Ha nJIaHe 

3eMeJIhHOrO YlJaCTKa, B rpaHlIuax KOToporo OH pacnOJIaraeTc~): 

TIJIaH rpaHHU H pe:>KHM HCnOJIh30BaHH~ TeppHTOpIUI 06beKTa KYJIhTypHOrO HaCJIe.nIl~, 
yTBep)K.L{eHHhIe paCnOp~:>KeHHeM KfI10TI OT 11.10.2017 NQ 466-p, COrJIaCHO npIlJIO:>KeHIIIO NQ 
1 K HaCT05Il.[(eMY oxpaHHoMY 065I3aTenbcTBY 

8. OnHcaHlie npe.nMeTa oxpaHhI o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~: 

TIpe.nMeT oxpaHhI o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~, onpe.neJIeHHhIH pacnOp~:>KeHHeM KfI10TI OT 

6F ·777e7076·0404757273050e 

242

http:HaCJIe.nH
http:HaCJIe.nH
http:HaCJIe.nH
http:HaCJIe.nH
http:HaCJIe.nH


- 3 

09.10.2013 N2 10-505, C H3MeHeHHH5IMH, YTBep)J(.lleHHbIMH pacnOp5l)J(eHHeM KfI10TI OT 

05.10 .2016 NQ 10-530, COrJIaCHO npHJIo)J(eHHIO NQ 2 K HaCT05lweMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY 

9. <1>oTorpaqmqeCKOe (HHoe rpaqmqeCKoe) H306pa)J(eHHe 06beKTa (Ha MOMeHT 

YTBep)J(.lleHH5I oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa): 

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

(YKa3aTb KOJIHqeCTBo) 

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

10. CBe.lleHH5I 0 HaJIHqHH 30H oxpaHbI .llaHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I C 

YKa3aHHeM HOMepa H .llaTbI npHH5ITH5I opraHoM rocY.llapCTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)J(.lleHHH 

YKa3aHHbIX 30H JIH60 I1H¢OPMaUH5I 0 pacnOJIO)J(eHHH .llaHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.llH5Il3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO 

HaCJIe.llH5I, B rpaHHuax 30H oxpaHbI .llPyroro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I: 

3aKOH CaHKT-TIeTep6ypra OT 24.12.2008 NQ 820-7 "0 rpaHHuax 06be.llHHeHHbIx 30H oxpaHbI 

06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I, pacrrOJIo)J(eHHbIx Ha TeppHTopHH CaHKT-TIeTep6ypr, 

pe)J(HMax HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIb H Tpe6oBaHH5IX K rpa.llOCTpOHTeJIbHbIM pemaMeHTaM B 

rpaHHuax YKa3aHHbIX 30H" 

11. CBe.lleHH5I 0 Tpe60BaHH5IX K ocyweCTBJIeHHIO .lle5ITeJIbHOCTH B rpaHHUax TeppHTopHH 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH 51 , BKJIIOqeHHOrO B e.llHHbIH rocy.napCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB 

KYJIbTYPHOro HaCJIe.llH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO.llOB POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH, 

06 OC060M pe)J(HMe HCrrOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 

06beKT apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIe.llH5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 <1>e.llepMbHOro 3aKOHa OT 

25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

HapO.llOB POCCHHCKOH <1>e.llepaUHH" (.llMee - 3aKoH 73-<1>3): 

I) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 3anpewaIOTC5I cTpOHTeJIbCTBO 06beKToB 

KarrHTMbHoro cTpOHTeJIbCTBa H YBeJIHqeHHe 06beMHo-npocTpaHcTBeHHbIx xapaKTepHCTHK 

cyweCTBYIOWHX Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 06beKToB KanHTMbHoro 

CTpOHTeJIbCTBa; npOBe.lleHHe 3eMJI5IHbIX, CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a 

HCKJIIOqeHHeM pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I HJIH ero OT.lleJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, coxpaHeHHIO HCTopHKO-rpa.llOCTPoHTeJIbHOH HJIH npHpO.llHOH Cpe.llbI 06beKTa 

KYJIbTYPHOro HaCJIe.llH5I; 

2) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa, aHCaM6JI5I pa3peIIIaeTC5I Be.lleHHe X0351HCTBeHHOH 

.lle5lTeJIbHOCTH, He npOTHBOpeqaweH Tpe60BaHH5IM 06eCneqeHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I H n03BOJI5IIOweH 06eCrreqHTb ¢YHKUHOHHpOBaHHe 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I B COBpeMeHHbIX YCJIOBH5IX; 

3) B CJIyqae HaXO)J(.lleHH5I naM5ITHHKa HJIH aHcaM6JI5I Ha TeppHTopHH 

.llOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa nO.llJIe)J(aT TaK)J(e BbII10JIHeHHIO Tpe60BaHH5I H OrpaHHqeHH5I, 

YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, .llJI5I ocyweCTBJIeHH5I 

X0351HCTBeHHOH .lle5lTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH .llOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)J(HM HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.llH5I, npe.llycMaTpHBaeT B03MO)J(HOCTb 

npOBe.lleHH5I apXeOJIOrHqeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nOp5l.llKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 

3eMJI5IHbIX, cTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X0351HcTBeHHblx pa60T, YKa3aHHbIX B CTaTbe 30 

3aKoHa 73-<1>3 pa60T no HCnOJIb30BaHHIO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06eCneqeHH5I 

coxpaHHOCTH 06beKTa apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.llH5I, a TaK)J(e 06eCneqeHH5I .llOcTyna rpa)J(.llaH K 

YKa3aHHoMY 06beKTY· 
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12. I1Hhle CBeneHlUI, rrpenycMoTpeHHhle 3aKoHoM 73-<1>3: 

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

peecTpa. 

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

13. Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHIO 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, BKnIOqeHHOrO B enHHhrH 

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

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

onpenen5lIOTC5I cooTBeTcTByromHM opraHoM oxpaHhI 06beKToB KynhTypHoro HaCnenH5I: 

KOMHTeT no rocynapcTBeHHoMY KOHTponIO, Hcnonh30BaHHIO H oxpaHe naM5ITHHKOB HCTOPHH H 

KynhTyphI CaHKT-DeTep6ypra (nanee - KrI10D) 

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

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, COCTaBneHHoro B 

nop5lnKe, YCTaHOBneHHOM nYHKTOM 2 CTaThH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

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

KynhTypHoro HaCnenH5I H coxpaHeHHe npenMeTa oxpaHhI 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, B 
nop5lnKe, YCTaHOBneHHoM 3aKoHoM 73-<1>3. 

B cnyqae 06HapY)l(eHH5I npH npOBeneHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KynhTypHoro 

HaCnenH5I 06beKToB, 06nanaIOmHx npH3HaKaMH 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I, B TOM qHCne 
06beKTOB apxeonOmqeCKOrO HaCnenH5I, C06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHhIH Bnaneneu 06513aH 
He3aMe)lnHTenhHO npHOCTaHOBHTh pa60ThI H HanpaBHTh B TeqeHHe Tpex pa60qHX nHeH co nH5I 
HX 06HapY)l(eHH5I 3a5lBneHHe B nHChMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHhIX 06beKTax B pemOHanhHhIH 
opraH oxpaHhI 06beKTOB KynhTypHoro HaCnenH5I: 

Krl10D 

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

opraHOM oxpaHhI, YKa3aTh ero nonHoe HaHMeHOBaHHe H nOqTOBhIH anpec) 

,UanhHeHwee B3aHMoneHCTBHe C pemOHanhHhIM opraHOM oxpaHhI 06beKTOB KynhTypHoro 
HaCnenH5I c06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHhIH Bnaneneu 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I 06513aH 

ocymeCTBn5ITh B rrOp5lnKe, YCTaHOBneHHOM CTaTheH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KynhTypHoro Hacne,n:H5I nOn)l(HhI opraHH30BhIBaThC5I 

c06cTBeHHHKoM HnH HHhIM 3aKOHHhIM BnanenhueM 06beKTa KynhTypHoro HaCnenH5I B 

COOTBeTCTBHH C nOp5lnKOM, npenycMoTpeHHhIM CTaTheH 45 3aKoHa 73-<1>3. 
16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH Bnaneneu) 3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHUax KOToporo 
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pacrrOJIO)l(eH 06beKT apXeOJIOnp·leCKOrO HaCJIe,llH5I, 065I3aH: 

06eCrretIHBaTh HeH3MeHHOCTh BHeIIIHerO 06JIHKa; 

COXpaH5ITh ueJIOCTHOCTh, CrpYKTYPY 06beKTa apXeOJIOnrtIeCKOrO HaCJIe,llH5I; 

OpraHH30BhIBaTh H cpHHaHCHpOBaTh CrraCaTeJIhHhle apXeOJIOrHtIeCKHe rrOJIeBhle pa60Thl Ha 

,llaHHOM 06beKTe apXeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIe,llH5I B c.rrytIae, rrpe,llYCMOrpeHHOM CTaTheH 40, H B 

rrOp5I,llKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTheH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3,lleJI 3. Tpe60BaHH5I K cO,llep)l(aHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I 

(3arrOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. ITPH CO,llep)KaHHH H HCrrOJIh30BaHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, BKJIIOtIeHHOrO B 

e,llHHhIH rocY,llapCTBeHHhIH peecrp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I (rraM5ITHHKOB HCTOPHH H 

KYJIhTyphI) HapO,llOB POCCHHCKOH <l>e,llepaUHH, B ueJI5IX rrO.ll.llep)l(aHH5I B Ha,llJIe)l(alileM 

TeXHHtIeCKOM COCT05IHHH 6e3 YXY,llWeHH5I cpH3HtIeCKOrO COCT05IHH5I H (HJIH) H3MeHeHH5I rrpe,llMeTa 

oxpaHhI ,llaHHOrO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I JIHua, YKa3aHHhle B rrYHKTe 11 CTaThH 47.6 

3aKoHa 73-<1>3, 065I3aHhI: 

1) oCYIlleCTBJI5ITh paCxO,llhi Ha cO,llep)l(aHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I H 

rrO.ll.llep)l(aHHe ero B Ha,llJIe)l(alileM TeXHHtIeCKOM , caHHTapHoM H rrpoTHBorro)KapHoM COCT05IHHH ; 

2) He rrpOBO,llHTh pa60ThI, H3MeH5IIOillHe rrpe,llMeT oxpaHhi 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I 

JIH60 YXY,llWaIOillHe YCJIOBH5I, He06xo,llHMhie ,llJI5I coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I ; 

3) He rrpOBO,llHTh pa60ThI, H3MeH5IIOillHe 06JIHK, 06beMHO-rrJIaHHpOBOtIHhle H 

KOHCTPYKTHBHhIe peWeHH5I H CTPYKTYPhI, HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I B CJIYtIae, 

eCJIH rrpe,llMeT oxpaHhi 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I He orrpe,lleJIeH; 

4) C06JIIO,llaTh YCTaHOBJIeHHbie CTaTheH 5 . 1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHH5I K oCYIUeCTBJIeHHIO 

,lle5ITeJIhHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, OC06hIH pe)l(HM 

HCrrOJIh30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, BO,llHOrO 06beKTa HJIH ero tIaCTH, B rpaHHuax KOTOPhIX 

pacrrOJIaraeTC5I o6beKT apxeoJIOnrtIeCKOrO HaCJIe,llH5I; 

5) He HCrrOJIh30BaTh 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I (3a HCKJIIOtIeHHeM 060PY,llOBaHHhIX C 

YtIeTOM Tpe60BaHHH rrpOTHBOrrO)l(apHOH 6e30rraCHOCTH 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, 

rrpe,llHa3HatIeHHhiX JIH60 rrpe,llHa3HatIaBWHXC5I ,llJI5I oCYIUeCTBJIeHH5I H (HJIH) 06eCrretIeHH5I 

YKa3aHHhiX HH)l(e BH,llOB X035IHCTBeHHOH ,lle5ITeJIbHOCTH, H rrOMeIUeHHH ,llJI5I xpaHeHH5I rrpe,llMeTOB 

peJIHnr03HOro Ha3HatIeHH5I, BKJIIOtIa5I CBetIH H JIaMrra,llHOe MaCJIO) : 

rro,ll CKJIa,llhi H 06beKTbi rrpOH3BO,llCTBa B3phIBtIaThiX H OrHeOrraCHhiX MaTepHaJIOB, rrpe,llMeTOB H 

BeIUeCTB, 3arp5I3H5IIOIUHX HHTephep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, ero cpaca,ll, TeppHTopHIO H 

BO,llHhie 06beKTbi H (HJIH) HMeIOIUHX Bpe,llHhle rrapora3006pa3Hhie H HHhle Bhl.lleJIeHH5I; 

rro,ll 06beKTbi rrpOH3BO,llCTBa, HMeIOillHe 060PY,llOBaHHe, OKa3hIBaIOIUee ,llHHaMHtIeCKOe H 

BH6paUHOHHoe B03,lleHCTBHe Ha KOHCTPYKUHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, He3aBHCHMO OT 

MOIUHOCTH ,llaHHOrO 060PY,llOBaHH5I; 

rro,ll 06beKThI rrpOH3BO,llCTBa H JIa60paTopHH, CB5I3aHHhie C He6JIarOrrpH5ITHhiM ,llJI5I 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I TeMrrepaTypHO-BJIruKHOCTHbIM pe)l(HMOM H npHMeHeHHeM XHMHtIeCKH 

aKTHBHhiX BeIUeCTB; 

6) He3aMe,llJIHTeJIhHO H3BeillaTh : 

KrJ10IT 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhi 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I , YTBep,llHBWerO 

oxpaHHoe 065I3aTeJIhCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHhiX eMY rrOBpe)l(,lleHH5IX , aBapH5IX HlIH 06 HHhiX 06CT05ITeJIhCTBaX, 

npHtIHHHBlliHX Bpen 06'heI<TY I<YJIhTypHoro HaCJIenWI, BKJIIOtIa5I 06'heKT apxeOJIOm:tIeCKOrO 

HaCJIe,llH5I, 3eMeJIhHoMY yqacTKY B rpaHHuax TeppHTopHH o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I HJIH 

yrpO)l(aIOIUHX rrpHtIHHeHHeM TaKoro Bpe,lla, H 6e30TJIaraTeJIbHO rrpHHHMaTh Mephl rro 

npe,llOTBpaIlleHHIO ,llaJIhHeHWero pa3pyweHH5I, B TOM tIHCJIe rrpOBO,llHTh rrpOTHBoaBapHHHhie 

pa60Tbi B rrOp5I,llKe, YCTaHOBJIeHHOM ,llJI5I rrpOBe,lleHH5I pa60T rro coxpaHeHHIO 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I; 
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7) He nonYCKaTh yxynllleHH~ COCTO~HH~ TeppHTopHH o6beKTa KynhTypHoro HacnenH~, 
BKnIOqeHHOrO B enHHhIH rocynapCTBeHHhIH peeCTp o6beKToB KynhTypHoro HacnenH~ 

(naM~THHKOB HCTOPHH H KynhTyphI) HapOnOB POCCHHCKOH <1>enepaUHH, nOMep)KHBaTh 
TeppHTopmo 06beKTa KynhTypHoro HacnenH~ B 6naroYCTpoeHHoM COCTO~HHH. 

18. Co6CTBeHHHK )KHnOrO nOMeLUeHH~, ~BnmOLUeroc~ o6beKToM KynhTypHoro HacnenH~ 
HnH qaCThlO TaKoro o6beKTa, o6~3aH BhmonH~Th Tpe6oBaHH~ K coxpaHeHHIO o6beKTa 
KynhTypHoro HacnenH~ B qaCTH, npenycMaTpHBaIOLUeH o6eCneqeHHe nOMep)KaHH~ o6beKTa 
KynhTypHoro HacnenH~ HnH qaCTH 06beKTa KynhTYpHoro Hacnenml B Hanne)KaLUeM TeXHHqeCKOM 
COCTO~HHH 6e3 yxynllleHH~ <pH3HqeCKoro COCTO~HH~ H H3MeHeHH~ npenMeTa oxpaHhI o6beKTa 
KynhTYpHoro HacnenH~ . 

19. B cnyqae o6Hapy)KeHH~ npH npOBeneHHH pa60T Ha 3eMenhHOM yqacTKe B rpaHHuax 
TeppHTopHH o6beKTa KynhTypHoro HacnenH~ o6beKToB, nH60 Ha 3eMenhHOM yqaCTKe, B rpaHHuax 
KOToporo pacnonaraeTC~ o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO HacnenH~, o6beKToB, o6nanalOLUHx 
npH3HaKaMH o6beKTa KynhTypHoro HacnenH~, nHua, YKa3aHHhle B nyHKTe 11 CTaThH 47 .6 3aKoHa 
73-<1>3, oCyLUecTBn~IOT neHcTBH~, npenYCMoTpeHHhle nonnYHKTOM 2 nyHKTa 3 CTaThH 47.2 
3aKoHa 73-<1>3. 

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

(naM~THHKOB HCTOPHH H KynhTyphl) HaponoB POCCHHCKOH <1>enepaUHH, a TaK)Ke 3eMenhHoro 
yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnonaraeTc~ o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO HacnenH~, MO)KeT 
npHBeCTH K yxynllleHHIO COCTO~HH~ naHHoro o6beKTa KynhTypHoro HacnenH~ H (HnH) npenMeTa 
oxpaHhI naHHoro o6beKTa KynhTypHoro HacnenH~, B npennHcaHHH, HanpaBn~eMOM 

Kfl10rr 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI o6beKToB KynhTypHoro HacnenH~, YTBepnHBlllero 
oxpaHHoe o6~3aTenhcTBo) 

co6cTBeHHHKY HnH HHOMY 3aKoHHoMY BnanenhUY o6beKTa KynhTypHoro HacnenH~, 

yCTaHaBnHBaIOTc~ cnenYIOLUHe Tpe6oBaHH~: 
1) K BHnaM X03~HCTBeHHOH ne~TenhHOCTH C Hcnonh30BaHHeM 06beKTa KynhTypHoro 

HacnenH~, BKnlOqeHHOrO B peecTp, 3eMenhHoro yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnonaraeTc~ 
o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO HacnenH~ , nH60 K BHnaM X03~HcTBeHHoH ne~TenhHOCTH, 

OKa3hIBaIOLUHM B03neHcTBHe Ha YKa3aHHhle o6beKThI, B TOM qHCne OrpaHHqeHHe X03~HCTBeHHoH 
neHTenhHOCTH; 

2) K Hcnonh30BaHHIO o6beKTa KynhTypHoro HacnenH~, BKnlOqeHHOrO B peeCTp, 
3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnonaraeTc~ o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO HacnenH~, 
npH oCYLUecTBneHHH X03~HCTBeHHOH ne~TenhHOCTH, npenycMaTpHBalOLUHe B TOM qHCne 
OrpaHHqeHHe TeXHHqeCKHX H HHhIX napaMeTpoB B03neHCTBH~ Ha o6beKT KynhTypHoro HacnenH~; 

3) K 6naroycTpOHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KynhTypHoro HacnenH~ , 

BKnlOqeHHOrO B peecTp, 3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnonaraeTC~ o6beKT 
apxeonOmqeCKOrO HacnenH~. 

Prunen 4. Tpe6oBaHH~ K o6eCneqeHHIO nOCTyna rpa)KnaH 
POCCHHCKOH <1>enepaUHH, HHocTpaHHhlx rpa)KnaH H nHU 6e3 rpa)KnaHCTBa 

K 06beKTY KynhTypHoro HacnenH~, BKnlOqeHHoMY B peeCTp 
(3anonH~eTc~ B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

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

Y CJIOBI1S1 Llocryrra K 06beKTaM KYJIbTypHOrO HaCJIeLlI1S1, BKJIlOqeHHbIM B peeCTp, 

I1CrrOJIb3yeMbIM B KaqeCTBe )I{I1JIbIX rrOMellleHI1H, a TaK)I{e K 06beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 

peJII1rI103HOrO Ha3HaqeHI1S1, BKJIlOqeHHbIM B peeCTp, YCTaHaBJII1BalOTCSI COOTBeTCTBYlOlllI1M 

opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 rro cornaCOBaHI1lO C co6CTBeHHI1KaMI1 I1JII1 

I1HbIMI1 3aKOHHbIMI1 BJIaLleJIbuaMI1 3TI1X 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1. 

TIPI1 orrpeLleJIeHI1I1 YCJIOBI1H LlocTyrra K rraMSlTHI1KaM I1JII1 aHCaM6JISIM peJII1rI103HOrO 

Ha3HaqeHI1S1 yqI1TbIBalOTCSI Tpe6oBaHI1S1 K BHeUlHeMY BI1LlY 11 rrOBeLleHI1lO JII1U, HaXOLlSllllI1XCSI B 

rpaHI1uaX TeppI1TOpI1H YKa3aHHbIX 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lI1S1 peJII1m03HOro Ha3HaqeHI1S1, 

COOTBeTCTBYlOlllI1e BHYTpeHHI1M YCTaHOBJIeHI1S1M peJII1rI103HOH OpraHI13aUI1I1, eCJII1 TaKI1e 

YCTaHOBJIeHI1S1 He rrpOTI1BOpeqaT 3aKOHOLlaTeJIbCTBY POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1. 

B cJIyqae, eCJII1 I1HTepbep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 He OTHOCI1TCSI K rrpeLlMery 

oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, Tpe6oBaHI1e K 06eCrreqeHI11O Llocryrra BO BHYTpeHHI1e 

rrOMellleHI1S1 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, BKJIlOQeHHOrO B peeCTp, He MQ)I<eT 6bITb 

YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBI1S1 Llocryrra K 06beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, pacrrOJIO)l{eHHbIM Ha TeppI1TOpI1I1 

POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1 11 rrpeLlOCTaBJIeHHbIM B COOTBeTCTBI1I1 C Me)l{LlYHapOLlHbIMI1 LlorOBOpaMI1 

POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1 LlI1rrJIOMaTI1QeCKI1M rrpeLlCTaBI1TeJIbCTBaM 11 KOHCYJIbCKI1M YQpe)l{LleHI1S1M 

I1HOCTpaHHblx rocy.n:apCTB B POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1, Me)!(LlYHapOLlHbIM OpraHI13aUI1S1M, a TaK)Ke 

K 06beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, HaXOLlSllllI1MCSI B co6CTBeHHOCTI1 I1HOCTpaHHblx rOCYLlapCTB 11 

Me)l{LlYHapOLlHbIX OpraHI13aUI1H, YCTaHaBJII1BalOTCSI B COOTBeTCTBI1I1 C Me)l{.n:YHapOLlHbIMI1 

LlorOBOpaMI1 POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1. 

<DI13I1QeCKI1e 11 lOpI1.n:I1QeCKI1e JII1ua, rrpOBOLlSllllI1e apxeOJIOrI1QeCKI1e rrOJIeBble pa60TbI, 

I1MelOT rrpaBo LlocTyrra K 06beKTaM apxeOJIOrI1QeCKOrO HaCJIeLlI1S1, apxeOJIOrI1QeCKI1e rrOJIeBble 

pa60TbI Ha KOTOPbIX rrpeLlYCMOTpeHbI pa3perneHI1eM (OTKPblTbIM JII1CTOM) Ha rrpOBe.n:eHI1e 

apxeOJIOmQeCKI1X rrOJIeBbIX pa60T. <DI13I1QeCKI1M 11 lOpI1LlI1QeCKI1M JII1UaM, rrpOBOLlSllllI1M 

apxeOJIOmQeCKI1e rrOJIeBble pa60TbI, B ueJISIx rrpOBeLleHI1S1 YKa3aHHbIX pa60T co6CTBeHHI1KaMI1 11 

(I1JII1) rrOJIb30BaTeJISlMI1 3eMeJIbHbIX YQaCTKOB, B rpaHI1uaX KOTOPbIX pacrrOJIO)l{eHbI 06beKTbI 

apxeOJIOmQeCKOrO HaCJIeLlI1S1, LlOJI)I{eH 6bITb 06eCrreQeH .n:ocTyrr K 3eMeJIbHbIM YQaCTKaM, 

yqacTKaM BOLlHbIX 06beKTOB, YQaCTKaM JIeCHOrO <pOH.n:a, Ha TeppI1TOpI1lO, orrpeLleJIeHHYIO 

pa3perneHI1eM (OTKpbITbIM JII1CTOM) Ha rrpOBeLleHI1e apxeOJIOmQeCKI1X rrOJIeBbIX pa60T. 

06eCrreQI1Tb .n:OCTyrr rpa)!(LlaHaM POCCI1HCKOH <De.n:epaUI1I1, I1HOCTpaHHbIM rpa)l{)laHaM 11 

JII1uaM 6e3 rpa)l{)laHCTBa BO BHYTpeHHI1e rrOMellleHI1S1 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 11 K 

06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, B COOTBeTCTBI1I1 C BHYTPeHHI1M pacrropSlLlKOM, YCTaHOBJIeHHbIM 

co6CTBeHHI1KOM I1JII1 I1HbIM 3aKOHHbIM BJIaLleJIbueM 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:I1S1. 

Pa3.n:eJI 5. Tpe6oBaHI1S1 K pa3MellleHI1lO HapY)I{HOH peKJIaMbI 

Ha o6beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe.n:I1S1, I1X TeppI1TOpI1S1X 

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

22. Tpe6oBaHI1S1 K pa3MellleHI1lO HapY)KHOH peKJIaMbI: 

He LlorrycKaeTcSI pacrrpocTpaHeHI1e HapY)I{HOH peKJIaMbI Ha o6beKTax KYJIbTypHoro 

HaCJIeLlI1S1, BKJIlOQeHHbIX B e)lI1HbIH rocYLlapcTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 

(rraMSlTHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTYPbI) HapOLlOB POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1, a TaK)I{e Ha I1X 

TeppI1TOpI1S1X, 3a I1CKJIlOQeHI1eM .n:OCTOrrpI1MeQaTeJIbHbIX MeCT. 

3arrpeT I1JII1 OrpaHI1QeHI1e pacrrpocTpaHeHI1S1 HapY)!<HOH peKJIaMbI Ha o6beKTax 

KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, HaXOMlllI1XCSI B rpaHI1Uax LlOCTOrrpI1MeQaTeJIbHOrO MeCTa 11 

BKJIlOQeHHbIX B eLlI1HbIH rocYLlapCTBeHHbIH peeCTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1 

(rraMHHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTypbI) HapoLloB POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1, a TaK)I{e Tpe6oBaHI1S1 K ee 

pacrrpocTpaHeHI1lO YCTaHaBJII1BalOTCSI COOTBeTCTBYlOlllI1M opraHOM oxpaHbI 06beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1S1, orrpeLleJIeHHbIM rrYHKTOM 7 CTaTbI1 47.6 3aKoHa 73-<D3, 11 BHOCSlTCSI B 

rrpaBI1JIa 3eMJIerrOJIb30BaHI1S1 11 3aCTPoHKI1, pa3pa60TaHHble B COOTBeTCTBI1I1 C 

fpa.n:oCTpOI1TeJIbHbIM KOLleKCOM POCCI1HCKOH <DeLlepaUI1I1. 

YKa3aHHble TPe60BaHI1S1 He rrpI1MeHSIlOTCSI B OTHOrneHI1I1 pacrrpOCTPaHeHI1S1 Ha 06beKTax 
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KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, HX TeppHTOpH5IX HapY:)!{HOH peKJIaMbI, co,Uep)KameH HCKJIIOqHTeJIbHO 

HHcpOpMaUHIO 0 rrpOBe,UeHHH Ha 06beKTaX KYJIbTypHOrO HaCJIe,UH5I, HX TeppHTOpH5IX 

TeaTpaJIbHO-3peJIHIUHbIX, KYJIbTypHO-rrpOCBeTHTeJIbHbIX H 3peJIHmHO-pa3BJIeKaTeJIbHbIX 

MepOrrpH5ITHH HJIH HCKJIIOqHTeJIbHO HHcpopMaUHIO 06 YKa3aHHbIX MepOrrpH5ITH5IX C 

o,UHoBpeMeHHbIM yrroMHHaHHeM 06 orrpe,UeJIeHHOM JIHue KaK 0 crrOHcope KOHKpeTHoro 

MepOrrpH5ITH5I rrpH yCJIOBHH, eCJIH TaKOMY yrroMHHaHHIO OTBe,UeHO He 60JIee qeM ,UeC5ITb 

rrpoueHTOB peKJIaMHOH rrJIOma,UH (rrpOCTpaHCTBa). B TaKOM CJIyqae aKTOM COOTBeTCTBYIOmero 

opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I YCTaHaBJIHBaIOTC5I Tpe60BaHH5I K pa3MemeHHIO 

HapY)KHOH peKJIaMbI Ha ,UaHHOM 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I (JIH60 ero TeppHTopHH), 

BKJIIOqa5I MeCTO (MeCTa) ee B03MO)KHorO pa3MemeHH5I, Tpe60BaHH5I K BHewHeMY BH'uY, UBeTOBbIM 

peWeHH5IM, crroc06aM KperrJIeHH5I . 

Pa3,UeJI 6. I1Hble 065I3aHHOCTH JIHua (JIHU) , YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B rrYHKTe 11 CTaTbH 

47 .6 <1>e,UepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I 

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

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

YCTaHaBJIHBaIOTC5I 065I3aHHocTH: 

1) rro cpHHaHcHpoBaHHIO MepOrrpH5ITHH, 06eCrreqHBaIOmHx BbII10JIHeHHe Tpe60BaHHH B 

OTHoweHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, BKJIIOqeHHOrO B peecTp, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTb5IMH 

47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<D3; 

2) rro C06JIIO,UeHHIO Tpe60BaHHH K ocymeCTBJIeHHIO ,Ue5ITeJIbHOCTH B rpaHHuax 

TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, BKJIIOqeHHOrO B peeCTp, JIH60 oc060ro pe)KHMa 

HCrrOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJIaraeTC5I 06beKT 

apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIe,UH5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<D3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKOHHbIH BJIa,UeJIeu, rrOJIb30BaTeJIH 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIe,UH5I, 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO 

HaCJIe,UH5I (B CJIyqae, YKa3aHHOM B rrYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<D3), a TaK)Ke Bce JIHua, 

rrpHBJIeqeHHble HMH K rrpoBe,UeHHIO pa60T rro coxpaHeHHIO (co,Uep)KaHHIO) 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,UH5I, 065I3aHbI C06JIIO,UaTb Tpe60BaHH5I, 3arrpeTbI H OrpaHHqeHH5I, YCTaHOBJIeHHble 

3aKOHo,UaTeJIbCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I. 

25. ,n:orrOJIHHTeJIbHble Tpe60BaHH5I B OTHoweHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I: 

1) BbII10JIHHTb pa60TbI rro coxpaHeHHIO o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I , orrpe,UeJIeHHble 

KfI10TI Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCT05IHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, 

COCTaBJIeHHOrO B rrOp5I,UKe, YCTaHOBJIeHHOM rrYHKTOM 2 CTaTbH 4723aKOHa 73-<D3 

NN 
nn 

HaHMeHOBaHHe pa60T CpOIm 

BbmOJ1HeHHSI 

npHMe'laHHe 

1 Ha OCHOBaHHH 3a,UaHH5I H pa3perneHH5I 

KfI10TI BbII10JIHHTb peMoHT H 

pecTaBpaUHIO HHTepbepOB H cpaca,UoB B 

COOTBeTCTBHH C rrpoeKTHoH 

,UoKYMeHTaUHeH, comaCOBaHHOH C KfI10TI. 

B TeqeHHe 60 MeC5IueB 

co ,UH5I YTBep)K,UeHH5I 

oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa 

aKTOM KfI10TI. 

2 Ha OCHOBaHHH 3a,UaHH5I H pa3peWeHH5I 

KfI10TI BbII10JIHHTb peCTaBpaUHIO weCTH 

rreqeH Ha HCTOpHqeCKOM MeCTe, B 

MaTepHaJIe , B ra6apHTax H B aBTopCKOM 

xY'uO)KeCTBeHHOM perneHHH (comacHo 

rrpHJIO)KeHHIO NQ 2 K HaCT05Im eMY 

oxpaHHoMY 065I3aTeJIbCTBY), B 

COOTBeTCTBHH C rrpoeKTHoH 

,UoKYMeHTaUHeH, comacoBaHHoH C KfI10TI. 

B TeqeHHe 36 MeC5IueB 

co ,UH5I YTBep)K,UeHH5I 

oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa 

aKTOM KfI10TI. 

2) OcymeCTBJI5ITb pa3MemeHHe ,UorrOJIHHTeJIbHOrO 060Py,UoBaHH5I H ,UorrOJIHHTeJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, rrepe060py,UoBaHHe H rrepeycTpoHCTBO Ha 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C rrOp5I,UKoM , YCTaHOBJIeHHbIM 3aKOHo,UaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH 
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<De,Qepar..um: H CaHKT-ITeTep6ypra, npe,QYCMaTpHBaIOll(HM nOJIyqeHHe COrJIaCOBaHHjI C Kf1100. 

3) He ,QonYCKaTb YHHlJTO)l(eHHjI HJIH nOBpe)I<,QeHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI, a 

TaK)I(e ,Qei1:cTBHH, C03,QaIOll(HX yrp03Y YHHlJTO)l(eHHjI, nOBpe)l(,QeHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,QHjI HJIH npHlJHHeHHjI eMY 11:H0rO Bpe,Qa. 

4) 06eCnelJHBaTb YCJIOBHjI, npenHcTBYIOll(He YHHlJTO)l(eHHIO, nOBpe)l(,QeHHIO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHx JIHU, He jlBJIjlIOll(HXCjI 

C06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM BJIa,QeJIbueM) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI HJIH ero lJaCTH. 

5) ITPOBO,QHTb 06CJIe,QoBaHHe TeXHHlJeCKOrO COCTOjlHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,QHjI H TeppHTopHH He pe)l(e O,QHoro paJa B ImTb JIeT. 

BbIBO,QbI H peKOMeH,QaUHH 06CJIe,QOBaHHH npe,QCTaBJIHb B Kfl10IT Ha comaCOBaHHe. 

6) I1cnoJIHHb Tpe60BamljI npe,QnHcaHHH Kfl10IT 06 YCTpaHeHHH HapyrneHHH 

3aKOHO,QaTeJIbCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHHjI H HCnOJIb30BaHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI H 

06eCnelJeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI B YCTaHOBJIeHHble B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nOpjl,QKe 06eCnelJHBaTb YCTaHoBKY Ha 06beKTe KYJIbTypHoro 

HaCJIe,QHjI HH<p0pMaUHoHHbIX Ha,QnHceH H 0603HalJeHHH, 06eCnelJHBaji HX cO,Qep)l(aHHe, a TaK)I(e 

peMoHT H BOCCTaHOBJIeHHe B CJIyqae BbljlBJIeHHjI nOBpe)I<,QeHHjI HJIH YTpaTbl. 

8) Be3B03Me3,QHo npe,QocTaBJIHb ,QOJI)I(HOCTHbIM JIHUaM Kfl10IT HH<p0pMaUHIO H 

,QoKYMeHTbI no BonpocaM oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI (B TOM lJHCJIe, KacaIOI..I..I)'lOCjI 

BonpOCOB 06eCnelJeHHjI coxpaHHOCTH H cO,Qep)l(aHHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06eCnelJHTb YCJIOBHjI COOTBeTCTBHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI Tpe60BaHHjlM 

nO)l(apHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C ,QeHcTBYIOll(HM 3aKOHO,QaTeJIbCTBOM HCXO,QjI H3 

Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 06JIHKa, HHTepbepa H npe,QMeTa oxpaHbl 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,QHjI, B TOM lJHCJIe npH He06xo,QHMOCTH 06eCnelJHTb paJpa60TKY CneUHaJIbHbIX TeXHHlJeCKHX 

YCJIOBHH, OTpa)l(aIOll(HX cneUH<pHKY 06eCnelJeHHjI HX nO)l(apHOH 6e30naCHOCTH H cO,Qep)I<all(HX 

KOMnJIeKC He06xo,QHMbIX HH)I(eHepHO-TeXHHlJeCKHX H opraHH3aUHOHHbIX MepOnpHjlTHH no 

06eCnelJeHHIO nO)l(apHOH 6e30nacHocTH. 

10) 06eCnelJHBaTb coxpaHHocTb npe,QMeTOB ,QeKopaTHBHO-npHKJIa,QHoro HCKYCCTBa, 

)l(HBOnHCH, cKYJIbnTypbI, YKaJaHHblx B ITpHJIO)l(eHHH NQ 2 K HaCTOjlll(eMY oxpaHHoMY 

06j13aTeJIbCTBY· 

11) Be3 paJperneHHjI Kfl10IT He nepeMell(aTb npe,QMeTbI ,QeKopaTHBHO-npHKJIa,QHoro 

HCKYCCTBa, )l(HBOnHCH, CKYJIbnryPbI, C MeCTa, YKaJaHHoro B ITpHJIO)l(eHHH NQ 2 K HaCTOjlll(eMY 

oxpaHHoMY 06j13aTeJIbCTBY. 

12) B cJIYlJae, eCJIH TeppHTOpHjI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI orpaHHlJeHa no 

nepHMeTpy <PYH,QaMeHTa, C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIa,QeJIeu) 06eCnelJHBaeT y60PKY 

npHJIeraIOll(eH TeppHTopHH OT npOMblrnJIeHHbIX H 6bITOBbIX OTXO,QOB Ha paCCTOjlHHH 10 MeTpoB 

OT <PYH,QaMeHTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI. 

13) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIa,QeJIeu) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI 06j13aH 

6eCnpenjlTCTBeHHo no npe,QbjlBJIeHHIO cJIY)Ke6HOro Y,QocToBepeHHjI H KonHH npHKaJa 

(pacnOpjl)I<eHHjI) PYKOBO,QHTeJIjI (3aMeCTHTeJIjI PYKoBo,QHTeJIjI) Kfl10IT 0 HaJHalJeHHH npoBepKH, 

JIH60 3a,QaHHjI Kfl10IT 06eCnelJHBaTb ,QOCTyn ,QOJI)I(HOCTHbIX JIHU KfI10IT, ynOJIHOMOlJeHHbIX Ha 

oCYll(eCTBJIeHHe rocY,QapcTBeHHoro Ha,Q30pa 3a COCTOjlHHeM, cO,Qep)l(aHHeM, coxpaHeHHeM, 

HCnOJIb30BaHHeM, nonYJIjlpH3aUHeH H rocY,QapcTBeHHoH oxpaHoH 06beKToB KYJIbTypHoro 

HaCJIe,QHjI K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI, ,QJIjI nocell(eHHjI H 06CJIe,QoBaHHjI HCnOJIb3yeMblx 

YKaJaHHblMH JIHuaMH npH oCYll(eCTBJIeHHH X03j1HCTBeHHOH H HHOH ,QejlTeJIbHOCTH TeppHTopHH, 

3,QaHHH, npoH3Bo,QcTBeHHblx, X03j1HCTBeHHbIX H HHbIX He)l(HJIbIX nOMell(eHHH, cTpoeHHH, 

coopY)I(eHHH, jlBJIjlIOll(HXCjI 06beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI JIH60 HaXO,Qjlll(HeCjI B 30Hax 

oxpaHbI TaKHX 06beKToB, 3eMeJIbHbIX YlJaCTKOB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI paCnOJIO)KeHbI JIH60 

KOTopble HaXO,QHCjI B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06beKToB, a C COrJIaCHjI c06cTBeHHHKoB )l(HJIble 

nOMell(eHHjI, jlBJUIIOll(HeCjI 06beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe,QHjI, B ueJIjlX npOBe,QeHHjI 

HCCJIe,QoBaHHH, HcnbITaHHH, H3MepeHHH, paCCJIe,QoBaHHH, 3KcnepTH3bI H ,Qpymx MeponpHHHH no 

KOHTPOJIIO. 

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

OTlJeTHbIM, YBe,QOMJIeHHe 0 BbmOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06j13aTeJIbCTBa. 
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15) Y4pe)l(,!leHIuIM H opraHH3al(H5IM, npe,!lOCTaBJI5IIOlllHM yCJIyrH HaCeJIeHHIO, BbInOJIH5ITb 

B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO,!laTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <1>e,!lepal(HH Tpe60BaHH5I no 06ecne4eHHIO 

,!lOCTyna K 06'beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe,!lH5I HHBaJIH,!lOB, KOTopbIe BKJII01-IaIOT, B TOM I-IHCJIe, 

CJIe,!lYIOlllHe YCJIOBH5I ,!lOCTynHocTH 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,!lH5I ,!lJI5I HHBaJIH,!lOB: 

1. 06ecne4eHHe B03MO)l(HOCTH caMOCT05ITeJIbHOrO nepe,!lBH)I(eHH5I no TeppHTopHH 06'beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, 06ecne4eHHe B03MO)l(HOCTH BXO}la H BbIXO}la H3 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe}lH5I, B TOM 4HCJIe C HCnOJIb30BaHHeM KpeCeJI-KOJI5ICOK, Cnel(HaJIbHbIX nO}l'beMHbIX 

YCTPOHCTB, B03MO)l(HOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT}lbIXa B CH}l5Il.J:eM nOJIO)l(eHHH npH HaXO)l(}leHHH 

Ha 06'beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, a TaK)I(e Ha,!lJIe)l(alllee pa3MellleHHe 060PY}lOBaHH5I H 

HOCHTeJIeH HHcpopMal(HH, HCnOJIb3yeMbIx }lJI5I 06eCnel.J:eHH5I ,!lOcTynHocTH 06'beKTOB ,!lJI5I 

HHBaJIH}lOB C Y'-IeTOM orpaHH4eHHH HX )l(H3He}le5ITeJIbHOCTH; 

2. }ly6JIHpOBaHHe TeKCTOBbIX co06111eHHH rOJIOCOBbIMH co06111eHH5IMH, OCHallleHHe 06'beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I 3HaKaMH, BbInOJIHeHHbIMH peJIbecpHo-TOl.J:e4HbIM rnpHcpToM EpaHJI5I; 

3. cOnpOBO)l(}leHHe HHBaJIH}lOB, HMeIOlllHX cToHKHe paCCTpOHCTBa CPYHKl(HH 3peHH5I H 

caMOCT05ITeJIbHOrO nepe}lBH)KeHH5I; 

4. o6ecne4eHHe YCJIOBHH }lJI5I 03HaKOMJIeHH5I C Ha}lnHC5IMH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 

rpacpH4ecKoH HHcpopMal(HeH, }lOnycK THCPJIOcYP}lOnepeBO}l4HKa; 

5. }lOnYCK c06aKH-npOBO}lHHKa npH HaJIH4HH ,!lOKYMeHTa, nO}lTBep)l(,!laIOlllerO Cnel(HaJIbHOe 

06Y4eHHe c06aKH-npOBO}lHHKa, BbI}laBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM nOp5I}lKe; 

6. }ly6JIHpOBaHHe rOJIOCOBOH HH<popMal(HH TeKCTOBOH HH<popMal(HeH, Ha,!lnHC5IMH H (HJIH) 

CBeTOBbIMH CHrHaJIaMH, }lOnycK cYP}lOnepeBO}l4HKa; 

7. OKa3aHHe nOMOlllH HHBaJIH}laM B npeO}lOJIeHHH 6apbepoB, MernaIOlllHX 03HaKOMJIeHHIO C 

06'beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I (naM5ITHHKaMH HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO}lOB POCCHHCKOH 

<1>e}lepal(HH HapaBHe C }lPYfHMH JIHl(aMH. 

06'beM H cO}lep)l(aHHe Mep, 06ecne4HBaIOlllHx }lOcTynHocTb }lJI5I HHBaJIH,!lOB 06'beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, onpe,!leJI5IeTC5I C06CTBeHHHKOM (nOJIb30BaTeJIeM) 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe}lH5I C Y'-IeTOM YCTaHOBJIeHHOrO nOp5I}lKa. 

B l(eJI5IX 06eCnel.J:eHH5I coxpaHHOCTH 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I B ero HCTopH4ecKoH 

cpe}le HOPMbI YCTaHOBJIeHHOrO nOp5I}lKa npHMeH5IIOTC5I C Y'-IeTOM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 

06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,!lH5I, npe}lycMoTpeHHbIx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIY4MX, KOr}la 06eCnel.J:eHHe }lOcTynHocTH }lJI5I HHBaJIH}lOB 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe}lH5I HeB03MQ)KHO HJIH MO)l(eT npen5ITCTBOBaTb C06JIIO}leHHIO Tpe60BaHHH, 

06ecne4HBaIOlllHx COCTOJIHHe coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, 

npHBeCTH K H3MeHeHHIO ero oc06eHHocTeH, COCTaBJI5IIOlllHX npe,!lMeT oxpaHbI, c06cTBeHHHKoM 

(nOJIb30BaTeJIeM) 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I npe}lYCMaTpHBaeTC5I }lOcTynHocTb 06'beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I B ,!lHCTaHl(HOHHOM pe)l(HMe nOcpe}lCTBOM C03,!laHH5I H pa3BHTH5I B 

HH<p0pMal(HOHHO-TeJIeKoMMYHHKal(HOHHOH ceTH «l1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06'beKTe 

KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I H 06ecne4eHH5I ,!lOCTyna K HeMY HHBaJIH}lOB, B TOM 4HCJIe C03}laHHe H 

a}lanTal(H5I HHTepHeT-pecypca ,!lJI5I CJIa60BH}l5IlllHX. 

ITpHJIO)l(eHHe: 

1 . 	 ITJIaH rpaRHl( H pe)l<HM HCnOJIb30BaHH5I TeppHTopHH o6'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, 

YTBep)l(}leHHbIe pacnOp5I)I(eHHeM KfHOIT OT 11.10.2017 NQ 466-p. 

2. 	 ITpe}lMeT oxpaHbl 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I, onpe}leJIeHHbIH pacnOp5I)I(eHHeM 

KfHOIT OT 09.10.2013 NQ 10-505, C H3MeHeHHH5IMH, YTBep)l(}leHRbIMH pacnOp5I)I(eHHeM 

KfHOIT OT 05.10.2016 NQ 10-530. 

3. 	 <DoTorpa<pH4ecKoe H306pa)l(eHHe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJle}lH5I. 
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npKJIOlKe Hue ~~ 1 
K OX}:aHHOMy OOX3aTeJUC TBy 

rpaHHUbI TeppHTOplm 

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


«,n:OM, F)le 1KHJIH B 1912-1936 IT. rryremecTBeHHHK rpYMM-rpEHMaAJIo f .E., 

B 1914-1922 IT. neBeD; lli8JUIIIHH cI>.I1.», 

()laJIee - o6'beKT KY.rn.1)'PHOro HaCneAIDI), 


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


CxeMa rp8HHll reppHTOpHH o6DeKTa: 

Macmra6 1:2000 

YCJlOBm.re o601H3'1eBBll: 

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

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

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

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

4 

1 

2 

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

• 1 HOMep xap8KTepHoR TO'I1Ol 

HOMep 
xaPaKTepHOH 

TOlIlGl 

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

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

1 2 3 
1. 98,5431400 113 ~ 1509800 
2. 98,5296200 113,1172900 
3. 98,5631900 113,1040300 
4. 98,5661900 H 3,1116100 
5. 98,5627500 113,1129700 
6. 98,5624200 113,1122100 
7. 98,5516900 ] 13,1163600 
8. 98,5514700 113,1158100 
9. 98,5492500 113,1167000 
10. 98,5522000 I 113,1242600 
11. 98,5535600 113,1244100 
12. 98,5549600 113,1278900 
13. 98,5540300 113,1289700 
14. 98,5572000 113,1371000 
15. 98,5590600 - 113,1364200 
16. 98,5617600 113,1435100 
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Pe2KHM HCn0.1Ib30BaHIDl reppKTOpHH 
06'beKTa KYJThTYpnoro HaCrre~ «pe.n:epa..m.HOrO 3HaqeHIDI 

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

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

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

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

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

OCHOBHoro 

BOPOTHbIH 

<jlaca;::(bI 

TIpmro)l(elme}f~ :2 
K OX~H07ttyo5:!:laT~Jn(:TBy 

TIpe)lMeT OXpaHbI 

06'beKTa KYllbTypHOrO HaClle)lHH 

¢e)lepanbHOr03Ha4eHKH 

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


WanHrrHH ct> .I1 .» 

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

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


oxpaHbI 
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06beMHO MeCTOnOJIO)KeHHe rpamu.( TeppHTOpHH. 
npOCTpaHCTBeHHoe 

H nnaHl1pOBOllHoe 

peweHHe 

TeppHTopHH: 

06beMHO

npOCTPaHCTBeHHOe I1CTopHlIeCKl1e ra6apl1TbI <jlaca;::(oB; * 
peweHHe: 


*3.QaHHe 6hlnO HMcTpoeHO 


. 1939r. 

HCTopWleCKHe ra6apl1TbI 

o6beMa, BKnlOlJaH 

BbIXO)J)IIl.(I1H Ha 

Kopo6oBoro OQepTaHl1S1, 

nepeKpbITl1eM H 
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KOHCTPYKTHBHaJI 

CHCTeMa 3JJ:aHlliI: 

TpexueHTpOBbIMH apKaMH, 

npJlMoyrOJIbHbIH ):{BOPOBbJH cpJIHreJIb; 

HCTopH~eCKHe KOHCTPYKUHH: 

cpYH):{aMeHTbI, HCTOpH'-IeCI<He HapY)I(HbJe H 

BHY'rpeHHHe KanHTarrbHble CTeHbI, 

HCTOpH~eCKHe JIeCTHHUbI H JIeCTHH'-IHbJe 

KJIeTKH; HCTOpH'-IeCKHe CBO):{bI BeCTH610JIJl 

H JIO):{)I(HH napa):{HOrO BXO):{a; 

HCTopH~eCKHe OTMeTKH nJIOCKHX 

Me)!(,[{y:na)l(HblX nepeKpblTHH ():{JIJl 

nOMemeHHH 6e3 apXHTeKTypHo-

xY):{O)l(eCTBeHHOH OT):{eJIKH); 

HCTopH'-IeCKHe nJIOCKHe nepeKpbITHJI (JlIDI 
nOMemeHHH C apXHTeKTypHO

XY):{O)l(eCTBeHHOH OT):{eJIKOH); 

IIapa):{HblH BeCTH61OJIb: 

IIOM. I-H(2), nJI . 10,8 KB.M . : 

Kopo60BbJH CBO):{ C pacnarry6KaMH; 

HHlllH C nOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepllleHHeM 

CTeH BeCTH61OJIJl; 

2 
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apOl.JHbIH npOeM C TpeXueHTpOBblM 

3aBepllleHHeM; 


neCTHHua BeCTI16lOn}l co cTyneH}lMI1 

nelUa~HOH nnHTbJ; 


napa~Ha}l neCTHl1ua (no TpeTI1H :na>K 

BKJIlOl.JHTenbHO): 

nOM. I-H(3), nn. 20,9 KB.M.: 


Tl1n: ~ByxMapllleBa}l; neCTHHl.JHble MaplllH 

Ha Kocoypax, cTyneHI1 nelU~HoH nmnbI, 

KOHconbHO 3a~enaHHble B CTeHY 

(ra6apThI, npo<pHnb cTyneHeH); 


3 
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HCTOpHljeCKHe Orpa)!(,UeHIDl JJeCTHHljHbIX 

MapllleH KOBaHOrO ljepHOrO MeTaJJJJa, C 

BOJJIOT006pa3HbIMH 3aBHTKaMH H 

MHOrOJJeneCTKOBblMH p03eTKaMH; 

,UepeBHHHbIH MaTepHaJJ, 

npO¢HJIb; 

JIecTHHl\a, Be'uYll(aH B nO,UBaJJbHbIH 3Ta)!( 

H K ,UBepHOMY npOeMY ,UBOpOBOrO ¢aca,Ua: 

cpe,UHCTeHHaH JJeCTHHl\a C 3a6e)!(HbIMI1 

CTyneHHMH: ra6apHTbI, MeCTOnOJJO)!(eHHe; 

HCTOpHljeCKOe orpa)!(,UeHHe JJeCTHHl\bI 

KOBaHOrO ljepHOrO MeTaJJJJa, C 

BOJJIOT006pa3HbIMH 3aBHTKaMH H 

MHOrOJJeneCTKOBbIMH p03eTKaMH; 

,UepeBHHHbIH nopyqeHb: MaTepHaJJ, 

npO¢HJJb; 

4 
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L(Be 'lepHblX neCTHI1Ubl : 


I-H(8), un. 14,8 KB.M. 11 I-H(14), nn. 11 ,0 


KB.M.: 


Tl1n: .ll.ByxMapWeBa5l; neCTHI1'lHble MapWI1 

Ha Kocoypax, cTyneHI1 nema.ll.HOH: nnl1Tbl, 

KOHconbHO 3a.ll.enaHHble B cTeHY; 

orpa)!(.ll.eHI15l neCTHH'lHbIX MapWeH: 

'lepHoro MeTanna 113 BepTI1KanbHblX 

CTep)!(Hei1: C MeTannl1'-:leCKI1M nopY"lHeM; 

4 06beMHO
nmumpOB04Hoe 

peweHHe: 

I1CTOp"'leCKOe 06beMHo-nnaHHpOBO'lHOe 

peWeHl1e B ra6apl1TaX Kanl1TanbHblX CTeH. 

5 ApXHTeKTypHO

xYllO)!(eCTBeHHoe 
peweHHe cpacallOB : 

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

JIl1ueBOH: cpaca.ll. : 

MaTepl1an 11 xapaKTep cpaCa.ll.HOH: 

nOBepXHOCTI1 (113BeCTmIKOBblH: UOKonb, 

BKnIOQa5l Hanl1QHI1KI1 OKOHHbIX npoeMOB 

UOKonbHoro ) Ta)!(a, OT.ll.enaHHble 

113BeCTHRKOM; rna.ll.Ka5l WTYKarypKa, 

WTYKaTypHbIH: KBa.ll.POBhIH: PYCT, 

OT.ll.enaHHblH: «no.ll. wy6y» B Me)!(OKOHHbIX 

npOCTeHKax Ha ypOBHe UOKonbHoro - l-ro 
)Ta)!(eH: ; 

MecronOnO)!(eHl1e, ra6apl1TbI 11 

KOHcpl1rypaUI1R OKOHHhIX 11 .ll.BepHblX 

npoeMOB 1-3-ro )Ta)!(a 

5 
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npSlMoyrOJIbHble OKOHHble npoeMbI 

nO):{BaJIa, MeCTOnOJIO)J(eHHe, ra6apHTbI, 

KOHqlHrypauHSl; 

HCTOpHqeCKHH PHCYHOK paCCTeKJIOBKH, 

MaTepHaJI ():{epeBO, B ypOBHe 2-ro 3Ta)J(a 

):{y6) H UBeT 3anOJ1HeHHH OKOHHblX H 

):{BepHblX npoeMOB \-3-ro 3Ta)J(a; 

ueHTPaJIbHaSl, paCKpenOBaHHaSi qaCTb 

rjJaca):{a c JIO):{)J(HeH napa):{Horo Bxo):{a; 

nO):{)J(HSI napa):{Horo Bxo):{a c ):{BepHblM 

npoeMOM C nonYUHpKynbHbIM 

3aBepll1eHHeM, nepeKpbIT1UI 

nonYUI1PKynbHblM CBO):{OM C 

paCnaJIy6KaMH; 

6 
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J{CTOp"QeCKOe HapY)KHOe 3arrOnHeHI1e 

rrapa,LlHOrO BXO,Lla: ,LlBeph ,LlBYCTBOp'-IaTaH, 

rrOnYCBeTnaH, B Ka)K,LlOH CTBOpKe B 

HI1)KHeH QaCTI1 rnyxaH qmneHKa C 

paCKperrOBaHHhlMI1 yrnaMI1, rraTepaMI1 B 

yrnax 11 naBpOBhlM BeHKOM ueHTpe; Ha,Ll 

qmneHKoH pe3HaH KOMrr03f1UI1H CO 

CTI1nl130BaHHhIMI1 paCTI1TenhHhIMI1 

rr06eraMI1 11 neHTaMI1 B 

rrpO~l1nl1pOBaHHOM 06paMneHI1I1, 

~naHKl1pOBaHHaH ,LlByMH Tpl1rnl1~aMI1; B 

ueHTpanhHOH QaCTI1 - KOMn0311Ul1H B 

BI1,Lle KapHI1311Ka C rrOnYUl1pKynhHhIM 

BhlcrynoM 11 pe3HhIMI1 nl1CThHMI1 Ha 

BepXHeH rpaHI1 ; BepXHHR QaCTh CTBOPOK 

OCTeKneHa, CTeKna B npO~I1JIflpOBaHHOM 

06paMneHI1I1, CO cKpyrneHHhIMI1 yrnaMI1 , 

B yrnax rrOpe3Ka C OBanhHhIM 

Me,LlanhOHOM B ueHTPe; ~paMyra 

OCTeKneHHaH; 

60KOBhle paCKpenOBKI1 no KpaHHI1M OCHM 

cpaca,Lla, C cpnaHKl1pYIOll.\flMI1 rrI1JIHCTPaMI1; 

rrl1JUl:CTphI KOMrr0311THoro op,Llepa B 

7 
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Me)KOKOHHbIX npOCTeHKaX ~eHTPaJIbHOH 

paCKpenOBaHHOH '1aCTlC1 cpacana H 

60KOBblX paCKpenOBOK no KpaHHHM OCHM 

cpacana, Ha ypOBHe 2-ro :na)Ka 

KaHHenHpOBaHHble (KaHHemopbl 

3aBepweHbl nenHOH KOMn03H~HeH C 

TpeMJI MenaJIbOHaMH), Ha ypOBHe 3-ro 

:na)Ka  rnanKHe; 

nonKapHH3Hble BblcTynbl Han nHnHCTpaMH 

C npocpHJlHpOBaHHbIM 3aBepweHHeM H 

MHOrOJleneCTKOBOH p03eTKOH B ~eHTpe; 

JIOnaTKH B Me)KOKOHHbIX npocTeHKax Ha 

ypOBHe 2-3-ro 3Ta)KeH 3ananalOll.\HX 

'1aCTeH cpacana, C nByMH 

np5lMoyronbHblMH ynnOll.\eHHblMH 

HHwaMH H nenHOH KOMn03H~HeH H3 

BOJIIOT B 3aBepweHHH; 

)leKOp OKOHHbIX npoeMOB: 

OKOHHble npoeMbl l-ro :na)Ka, B 

npocpHnHpOBaHHblX HaJIH'IHHKaX C 

3aMKOBbIM KaMHeM H nenHOH 

8 
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KOMrr03HUl1eH paCTI1TenbHOrO XapaKTepa 

Ha,ll HHM, C rrp5!MoyronbHbIMI1 qmneHKaMH 

B nO,llOKOHHOM rrpOCTeHKe; 

lUTYKaTypHble rrpoqmnl1poBaHHble 

nO,llOKOHHhle ,llOCKI1 C qll1neHKoH , 

<pnaHKl1pOBaHHOH CTI1Jl1130BaHHblMI1 

TpHrnl1<paMI1, OKOHHbIX npOeMOB I-ro 

3Ta)J(a; 

nenHble KOMrr03HUHH co CTI1JlH30BaHHOH 

paKOBHHOH B 06paMnemm 

BOnIOT006pa3HbIX paCTI1TenbHbIX 

3aBI1TKOB B rrO,llOKOHHbIX rrpOCTeHKaX Ha 

ypoBHe 2-3-ro 3Ta)l(eH; 

lUTYKaTypHble rrpO<pI1JlHpOBaHHble 

nO,llOKOHHble ,llOCKI1 Ha Ky611'.JeCKI1X 

KpOHWTeHHaX OKOHHblX npOeMOB 3-ro 

3Ta)J(a; 

KaHHenl1pOBaHHble CTHnH30BaHHble 

nl1n5!CTPbI , <pnaHKl1pYIOll{He OKOHHble 

rrpOeMbI Ha ypOBHe 2-3-ro 3Ta)l(ei1 ; 

9 
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rrOJlYUl1pKYJlbHble rrpoqll1Jll1pOBaHHble 

CaH):{pI1KH C 3aMKOBbIM KaMHeM OKOHHbIX 

rrpOeMOB 2-ro :na)!{a paCKperrOBaHHbIX 

qaCTeH <paCa.L{a, C JlenHOH CTI1Jll130BaHHOH 

paKOBI1HOH B nOJle CaH.L{pl1Ka (caH.L{pI1KH 

nOMemeHbI B <pl1rypHble ynJlOmeHHble 

HI111Il1); 

10 
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JIYKo06pa3Hble CaH'[(pI1KI1 C 

BbICTynmOll(eH nOJlYUl1pKYJlbHOH 

ueHTpallbHOH t.IaCTblO OKOHHbIX npOeMOB 

2-ro :na)f(a 3ana,[(alOll(I1X qaCTeH cpaca'[(a, 

C JlenHOH KOMn0311Ul1eH B nOJle caH'[(pI1Ka, 

COCT05lll(eH 113 OBallbHOrO Me'[(allbOHa, 

nepeBI1TOrO JleHTOH, B 06paMJleHI111 

nallbMOBbIX JlI1CTbeB; 

HerJly60KHe np5lMoyrOJlbHble HI1WI1 C 

cpl1JleHKaMI1 Ha,[( JlYKo06pa3HbIMI1 

caH'[(pl1KaMI1 3ana,[(alOll(I1X qaCTeH 

cpaCa,L:\a; 

,[(Be JlenHbIX KOMn0311Ul1H Ha,[( apKOH 

BOPOTHOro npoe3,[(a no CTopOHaM OT 

3aMKOBoro KaMH5I B BI1,ne nallbMOBbIX 

BeTBeH, npo,neTbIX B JIaBpOBbIH BeHOK; 

,nBe JIenHbIX KOMn0311Ul1H no CTopOHaM OT 

OKOHHbIX npoeMOB Ha ypOBHe 2-ro :.na)f(a 

KpaHHI1X oceH cpaca,na B BH,ne CPPYKTOBbIX 

rHPJUIH,n, 3aKpenJleHHbIX Ha 6aHTax ; 

MeCTOnOJlO)f(eHHe 11 ra6apI1TbI 

YTpaqeHHbIX JIenHbIX BCTaBOK no 

CTopOHaM OT caH,npHKOB Ha ypOBHe 2-ro 

3Ta)f(a no KpaHHHM OC5IM cpaca,na 

(p03eTKa, paCTHTeJlbHble :3JleMeHTbI); 

ropH30HTallbHble qJIeHeHilli 

npocpHJlHpOBaHHbIMH THraMH 11 

KapH113aMI1: 

rrpocpHmlpOBaHHa51 T51ra Ha ypOBHe 

OKOHHbIX npoeMOB no,nBallbHOrO ,:.na)f(a 

(06paMJI5IeT BepXHlO1O qaCTb OKOHHbIX 

npoeMOB); 

11 
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.L\Ba Me)f(:nmKHbIX paCKpenOBaHHbIX 

Kapml3a Ha ypOBHe 1-2-ro :na)l(ei1:; 

nO.L\OKOHHbTH Kapml3 Ha ypOBHe 2-ro 

:na)f(a; 

BeHl.{alOmHH npOcpHJIH:pOBaHHbTH 

paCKpenOBaHHbli1: Kapml3 Ha.L\ TpeTbl1M 

:na)f(OM: MeCTOnOJlO)f(eHl1e (npOcpHJJb 

KapHI13a 113MeHeH, I1CTOpl1l.{eCKHe 

KpOHllJTeHHbT YTpal.{eHbT); 

1I0.L\KapHH3HaJi npOcpHJJl1pOBaHHaJi TJlra H 

JlenHoi1: CPPI13 Ha.L\ TpeThl1M :na)f(OM C 

p03eTKaMI1, aKaHTOBblMI1 n06eraMI1 11 

BOJlIOT006pa3HbTMH 3aBI1TKaMI1; 

I1CTOpH1.feCKMH MeTaJTJJO.L\eKOp : 

I1CTOpl1l.{eCKI1H K03blpeK 

1I0JlYUHPKYJlbHOrO Ol.{epTaHI1S1 Ha 

KOBaHbIX KpOHllJTei1:Hax l.{epHOrO 

MeTaJTJJa, C KOBaHbTM .L\eKOpOM l.{epHOrO 

MeTaJlJla : MeCTOnOJlO)f(eHl1e, MaTepHaJT, 

PI1CYHOK (C paCTI1TeJlbHbIMH MOTI1BaMH, 

p03eTKaMI1 H BOJlIOT006pa3HbTMH 

3aBHTKaMH; 

12 
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.nBa I1CTOpl14eCKI1X KpOHWTeHHa KOBaHOro 

4epHOrO MeTaflna, .neKOpl1pOBaHHhle 

paCTI1TenhHhlMI1 :}J]eMeHTaMI1 11 

BOnIOTOo6pa3HhIMI1 3aBI1TKaMI1; 

,[(BopOBhle cpaCa.nhI: 

neCTHI14Hhle Pl13aJlHTbi nl1ueBOrO 

Koprryca .nO TpeTherO :na)f(a 

BIUJI04I1TenhHO : npHMoyronhHhlH C 

06beMOM BOpOTHOrO npOe3.na 11 

npHMoyronhHhlH CO cKpyrneHHhIMI1 

yrnaMI1 B ueHTpaJlhHOH 4aCTI1 cpaca.na; 

npHMoyronhHhlH fleCTHI14HhiH Pl13aJll1T 

.nBOpOBOrO cpnl1reJlH; 

MaTepl1aJl 11 XapaKTep cpaCa.nHOH 

nOBepXHOCTI1 (113BeCTlUlKOBbIH UOKOnh, 

rna.nKaH WTYKaTypKa); 

MeCTononO>KeHl1e, ra6apl1Thi 11 

KOHcpl1rypaUI1H OKOHHhIX 11 npoeMoB \-3
ro :na)f(a (npHMoyroflhHhle; OKOHHhle 

npoeMhl ueH'TpaJlhHOrO fleCTHI14HOrO 

pH3aJll1Ta C nY4KOBhIM 3aBepWeHI1eM 

MenKOH reOMeTpl14eCKOH paCCTeKJlOBKH); 

13 
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MeCTOnOJIO)!(emfe, OTMeTI<J1 BhICOThI YI 

ra6apYIThI WYIpYIHhI OKOHHhIX npOeMOB 

nOLlBarra (B HaCTOHll\ee BpeMH 3arrO)!(eHbI); 

YICTOpYI4eCKYIH PYICYHOK paCCTeKJIOBKYI YI 

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

JIOLl)!(YIH LlBopOBoro cpJIYIreJIH, 

npYIMhIKalOll\aH K JIYIueBoMY Kopnycy, C 

YICTOpYI4eCKOH JIeCTHYIueH, BeLlYmeH K 

LlBepHOMY npoeMY, nepeKphITaH 

ynJIOmeHHhIM Kop060BhIM CBOLlOM; 

14 
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LJ,eKopaTHBHO

XY.!lO)f(eCTBeHHOe 

O¢OpMJIeHHe 

HHTephepOB, 

npe.!lMeThl 

.!leKopaTHBHO

npHKJIa.!lHOrO 

HCKYCCTBa: 

06beMbl rapa)f(eH .!lBOpOBOrO cPJIl1reJISI C 

BOPOTHblMI1 npOeMaMH C Kopo6oBblM 

3aBeprneHI1eM 11 C nOJIYUl1pKYJIbHbIMH 

OKOHHbIMI1 npOeMaMI1; 

I1CTOpl1QeCKl1e .!lepeBSlHHble cPl1JIeHQaTble 

CTBOPbI BOPOT rapa)f(e:i1: C I1CTOpl1QeCKI1MI1 

nO.!lCTaBaMI1 BOPOT 11 KOBaHbIMI1 

KJIenaHbIMI1 .!leTaJISlMI1; 

TaM6yp napa.!lHoro BXO.!la: 

IToM.I-H(I), nJI. 2,7 KB .M. : 

cPparMeHTbI I1CTOpl1yeCKOH MeTJIaXCKOH 

nJII1TKI1 C I1MI1TaUl1eH M03al1K11 nepe.!l 

BXO.!lOM B TaM6yp; 

OT.!leJIKa CTeH 11 nOTOJIKa TaM6ypa 

.!ly60BblMI1 cPl1JIeHyaTbIMI1 naHeJJSlMI1; 

15 
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HCTopH4eCKoe BHYTPeHHee ~BepHOe 

3anOJJHeHHe napa~HOrO BXO~a (Ha4. XX 
B., UJ.- OK.75 CM., B.- OK. 230 CM.): ~Bepb 

~BycTBop4aTaH, nOJJycBeTJJall, B KaiK~oi1 

CTBopKe B HHiKHei1 qaCHI rnyxall cPWIeHKa 

C pacKpenoBaHHbIMH YfJJaMH, naTepaMH B 

yrnax 11 JJaBpOBbIM BeHKOM QeHTpe 

(aHaJJofH4Ha HapYiKHbIM ~BepllM, HO 6e3 

KapHH3HI(a B QeHTPe); 

pY4Ka ~BepHall (Ha4. XX B., 30x9x5 CM.) 

THna cKo6a, (~y6, JJaTYHb), KOJJH4eCTBO 

4eTblpe (Ha BXO~HOi1 napMHoi1 H 

TaM6YPHoi1 ~BepllX); 

16 
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rrOKpblTl1e rrOJla BeCTI16IOJlSl, 


JleCTHI1 UbI, Me)K:nmKHbIX 


TUJOma,D,OK 1-3 3Ta)KeH 


TUJI1TI(J1: rrOJlI1XpOMHOH C 


opHaMeHTOM, C 60P,D,IOPOM 


reOMeTPJ1l-leCKI1M opHaMeHTOM 


I1MI1Tal.(l1eH M03aI1KI1; 


I1oMemeHI1S1 rrepBoro 3Ta)Ka: 


,D,Ba ,D,BepHblX rrpoeMa C 


,D,epeBSlHHbIM ,D,BepHblM 


I1CTOpl1'IecI<OH ,D,BepHOH 


,D,Bepb ,D,BYCTBOp'IaTaSl, Ka)K,Ll,aSl CTBopKa Ha 


4 cpl1JleHlGI MaTepl1aJl, 


(KOJlI1'IeCTBO - ,D,Be); 


TaM6yp ,D,epeBSlHHbIH 


,D,BepHoro rrpoeMa, 


crrpaBa OT rrapa,D,HOH JleCTHI1Ubl; 


rrapa,D,HOH 

rrJlOma,D,OK 11 

MeTJlaXCKOH 

paCTI1TeJlbHblM 

DJlI1TKI1 C 

11 

I1CTOpJ1lleCKI1M 

3arrOJlHeHI1eM 11 

CPYPHI1TYPOH: 

PI1CYHOK 

pacrrOJlO)KeHHoro 

pY'IKa -CPaJlb, JlaTYHb, rJla,D,KaSl 

KOJlI1'IeCTBO 4 IllTYKI1 (Ha HapY)KHbIX 

,D,BepSlX ,D,BYX KBapTl1p) MaTepl1aJl, 

PI1CYHOK; 

17 
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nOM . I-H(6), nJl. 106,) KB.M . : 

(nepBOHa':laJIhHO COCTOMO HJ HeCKOJlhKHX 

KOMHaT (BOJMO)J(HO HJ 4eThlpex) , 

HCTopH4eCKHe neperopO,UKH cHeceHhl) 

JlenHoi1 ,IleKOp nOTOJlKOB: 

na,llyra C npoqlHJlHpOBaHHhlMH TSIraMI1; 

JlenHhle KOMnOJHUHH B yrJlax, B BH,Ile 

CTHJlH JOBaHHhlX BaJOHOB C paCTHTeJlhHoi1 

rHpJlRH,Iloi1 B OCHOBaHHH H 

CTHJ1lnOBaHHhIX paCTHTeJlhHhlX n06eroB C 

UBeTaMH (aHaJIOrH4Hhle KOMnOJHUHH B 

yrnax B HeCKOJlhKHX nOMelUeHllilX co 

CHeceHHhlMH neperOpO)lKaMH); 

JlenHaH pOJeTKa no ueHTPY nOTOJlKa 

npOCTpaHCTBa nepBoro OT .iJ.BepH 

nOMelUeHHH: B 06paMJleHHH aKaHTOBhlX 

JaBHTKOB H CTHJlHJOBaHHhlX BaJOHOB no 

':IeThlpeM CTopOHaM; 

18 
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nanyra C npotill-fJIHpOBaHHbIMI1 nrraMI1 11 

JIenHOH paCTI1TeJIbHOH nope3Koi1; 

JIenHble KOMn0311Ul111 B yrJIaX 113 

CTI1JII130BaHHbIX paCTI1TeJIbHbIX n06erOB C 

UBeTaMI1 H He6oJIbWI1M BaJOHOM; 

p03eTKa nO.L\ JIIOCTPY C paCTI1TeJIbHbIMH 

nepeBI1TbIMI1 n06eraMI1 11 .L\ByMH 

BaJOHaMI1 no CTopOHaM; 

.L\Ba .L\BepHbIX npoeMa C Kopo6oBbIM 

3aBepWeHl1eM, Be.L\yml1X B nOMemeHl1e 5; 
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nOM.l-H(5), nn. 119,3 KB.M. 

(nepBOHalJaJIhHO COCTOHnO 113 HeCKOnhKI1X 

KOMHaT (113 lJeThIpeX I1J1I1 nHTI1), 

I1CTOpl1lJeCKl1e neperopo,[(K11 CHeCeHbI) 

npocpl1J1l1pOBaHHhle THrI1 11 nenHhIe 

KOMn0311UI111 B yrnax B BI1'[(e KapTyllIa C 

rrpOBI1CafOLUI1MI1 UBeTOlJHbIMI1 

rI1pnHH,[(aMH B 06paMneHHH aKaHTOBbIX 

n06erOB H CTHnH30BaHHhl?, UBeTOB; 

nenHaH OBaJIhHaH MHoroneneCTKOBaH 

p03eTKa no'[( nfOCrpy B 06paMneHHH 

nenHhIX nOpe30K H3 6yc H Me,[(aJIbOHOB, 

C UBeTOlJHOH rHpnHH):(OH H 

KOMn03HUHHMH H3 nepeBHTbIX aKaHTOBblX 

n06erOB, C ,[(ByMH Me,[(aJIhOHaMI1 no 

CTopOHaM; 
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npocpHJlHpOBaHHble T5IrH C J1enHblMH 

nOpe3KaMH 6yc paCTHTeJlhHOH 

rHPJl51 HLlbl; 

J1enHble KOMn03Hl.(HH H3 LlByX 

rrepeKpemeHHbIX rraJIbMOBbIX J1HCTbeB C 

p03eTKaMH H aKaHTOBbIMH 3aBHTKaMH; 

OKOHHble rrpOeMbI B npOcpHJlHpOBaHHOM 

06paMJleHHH (BaJIHK); 

BHyrpeHHHe OKOHHble 3anOJlHeHH5I 

ra6apHTbI, npOcpHJlb, MaTepHaJI (LlepeBO); 

LlepeB5IHHble rrOLlOKOHHble LlOCKH: 

MeCTOnOJIO)!(eHHe, ra6apHTbI, MaTepHaJI, 

rrpOcpHJIb KaJIeBKH; 

LlBe JIaTYHHble LlBepl.(bI BeHTHJl5Il.(HOHHbIX 

KaHaJIOB (3aMeH5IlOmHX CPOPTOllKH): C 

rrOBOpOTHOH PYllKOH-6apaHQHK 

(BeHTHlliIlU10HHbTe KaHaJIbT COXpaHHJlHCb); 

21 

274



KBapUlpa, HaXOLlSIU.la~C~ CnpaBa OT 

napa.ll.Hoi1: neCTHHl.lbI 

(6onbwei1: 4aCTblO COXpaHHna 

HCTOpH4eCKOe illJaHHpOB04HOe peWeHHe): 

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

(BeCTH6IOJIb): 

na.ll.yra nOTOJIKa C npocpHJIHpOBaHHblMH 

T~raMH ; 

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

na)lyra C npocpHJIHpOBaHHblMH T~raMH; 

JIenHa~ p03eTKa nOil nlOcrpy B 

06paMJIeHHH paCTHTenbHhlX no6erOB; 

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

na.ll.yra C npocpHnHpoBaHHblMH T~raMH; 

nenHM p03e'TKa no.ll. nlOCTpy H3 

aKaHTOBblX nHCTbeB B o6paMneHHH 

){(eM4Y){(HHKa, paCTHTenbHhlX no6eroB H 

Bon1OTOo6pa3Hb1X 3aBHTKOB; 

OKOHHbli1: npoeM B npo<pHJIHpoBaHHoM 

06paMJIeHHI1 (BaJIHK); 
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DOM. I-H(22), I1J1. 20,3 KB.M.: 

naL\yra C npoqlHnHpoBaHHblMH THraMH; 

OKOHHblH npoeM B npo<pHnHpoBaHHoM 
o6paMneHHH (BanHK) ; 

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

lllnHHrann pa3L\BH)f(HOH (4yrYH ?), c 

nHTblM L\eKOpOM Ha CTep)f(He, pY4Ka 
YTpa4eHa; 

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

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

OKOHHble npoeMbI B npo<pHnHpoBaHHoM 
o6paMneHHH (BanHK); 

nenHble KOMn03HUHH B yrnax C 
KapryllieM B o6paMneHHH paCTHTenbHbIX 
no6eroB; 
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JlenHaSl pOJeTKa non: JlIOCTpY B 

06parvlJleHHH npOBHcalOIUHX 

paCTHTeJlbHblX rHpJlSlH,U, C ,UByMJI 

CTHJlH30BaHHblMH paKOBHHaMH no 

CTopOHaM, co CJlO)l(HblMH KOMnOJHUHSlMH 

H3 CTHJlH30BaHHblX aKaHTOBblX 3aBHTKOB 

H 06beMHblX UBeTOB; 

WnHHraJIeTbl CTep)l(HeBble (KOJlHyeCTBO 

yeTblpe), yyrYHHoro JlHTbSl (?), C JlHTblMH 

paCTHTeJlbHblMH KOMn03HUIDIMH B MeCTax 

KpenJleHHSI H B ueHTPaJIbHOH yaCTH C 

OBanbHblMH peJlbe<pHblMH nOBopOTHblMH 

PYYKaMH ; 

JlaTYHHaSl n:Bepua BeHTHJlHUHOHHoro 

KaHana (3aMeHSlIOIUero <P0PTOYI<Y): C 

nOBopOTHOH PYYKOH-6apaH~HK 

(BeHTHlliIUHOHHbIH KaHaJI coxpaHeH); 

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

na.D,yra C npocpl1mlpOBaHHbIMI1 THraMI1 B 

o6paMlleHI111 nenHblX paCTI1TenbHblx 

nope30K; 

nenHble yrnoBble KOMn03111..(1111 113 

aKaHTOBhIX n06erOB C I..(BeTaMI1 11 

He6onbWI1M Ba30HOM B ueHTpe; 

nenHall KOMn03111..(1111 C I..(BeTOQHoi1 

mpllllH.D,oi1 B Tpanel..(l1eBI1.D,Hoi1 QaCT 

nOTOllKa; 

p03eTKa nO}l nlOcTPY C KapTyweM B 

l..(eHTpe B 06paMJJeHI111 paCTI1TenbHblX 

no6erOB; 
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nOMemeHI1H II 3T3)Ka : 


MeMOpI1aJIhHaH KBapnfpa 


<l>.H.WaJIHnI1Ha: 


.nBa .nBepHhlX npoeMa C I1CTOpH'-1eCKI1M 


.nepeBHHHhIM .nBePHhIM 3anonHeHHeM H 


HCTopH4eCKOH .nBePHOH ~YPHHTYPOH 


(Be.nYT Ha .neTCKYIO H B3pOCII)'IO 


nOJIOBHHhI KBapTHphI WamlnHHa) : .nBePh 


.nBYCTBop4aTaH, Ka)K.naH CTBopKa Ha 4 

~HneHKH MaTepHaJI, PHCYHOK 


(KonH4eCTBO - .nBe); 


.nBa HCTopH4ecKHx TaM6ypa .nepeBlIHHhIX, 


~I1JleH4aThlx ra6apHThl , 


MeCTOnOJlO)KeHHe, MaTepHaJI, PHCYHOK; 


pY4Ka-~aJIh , naryHh, rJla.nKaj] 


KOnl14eCTBO 8 WTYK (4 KOMnJleKTa) 


MaTepl1aJI, pHCYHOK; 


ABa HCTOpl1'leCKHX .nBePHhIX 3BOHKa B 

npO~I1J1HpOBaHHoM 06paMJIeHHH 

( JlaTYHh, Ha O.nHOM H3 3BOHKOB YTpa4eHa 

KHonKa); 

L(eTCKM nOJIOBHHa : 


<l>oHe: 


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


na.nyra C npO~HJIHpOBaHHhIMH TlIraMI1 B 

06paMJleHHH JlenHhlX paCTHTenhHhlX 

nope30K; 

nenHhle KOMn03HUHH B yrna x C 

Ka pTyweM B 06paMJleHHH paCTHTenhHhlX 

no6erOB; 
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nenHa~ p03eTKa non nfOCTPY S 

06paMneHI111 npOSI1CafOll(I1X 

rl1pn5!Hn, C nSYM5!paCTI1TenbHblX 

CTI1nl130SaHHblMI1 paKOSI1HaMI1 no 

CTopOHaM, co CnO)!(HbIMI1 KOMn0311l(I15!MI1 

H3 CTHJIH30SaHHbiX aKaHTOSbIX 3aSI1TKOS 

H 06beMHbIX l(SeTOS; 

llInHHraneTbI CTep){{HeSble (aHanOm'lHbI 

Onl1CaHHbIM SbIllIe llInHHraneTaM nepsoro 

3Ta)!(a, KOnl1'leCTSO  soceMb), 'lyrYHHoro 

nHTb5! (?), C nHTbIMI1 paCTHTenbHbIMH 

KOMn03Hl(H5!MH S MeCTax KpenneHH5! H S 

l(eHTPanbHOH 'laCTH C osanbHbIMH 

penbe<pHbIMH nosopOTHbIMH pY'lKaMH; 

naryHHble nSepl(bI SeHTHD5!l(HOHHbIX 

KaHanos (3aMeH5!fOll(HX <pOPTO'lKY) H 

SeHTHn5!l(110HHble KaHanbI, C nosopOTHOH 

PY'lKoI1-6apaHYHK (HMefOTC5! so scex 

nOMell(eHH5!X MeMopHanbHOI1 KsapTHpbI); 

lle'lb yrnOsa5!, 06nHl(OsaHa 3eneHbIM 

peme<pHblM H3PaJl(OM (Ha'l. XXs.), 

TPanel(HeSHnHa5!, C pH3anHTOM, 

nSYXb5!pYCHa5!; I 5!pyc: C l(OKOneM, 

neKopHposaHHbIM penbe<pHbIMH 

KBanpaTaMH; 4 p5!na H3PaJl(OS C Y30POM S 

SHne p03eTTbI C 5!rOnaMH H nHCTb5!MH no 

yrnaM, Y3KHe H3PaJl(bI - C yrny6neHH5!MH 

S osane H 5!fOnaMH C nHCTb5!MH no 

CTopOHaM; Me)(llY5!PYCHblH n05!C C 

anMaJHbIMH rpaH5!MH, CTHnH30saHHbIMH 

l(SeTaMH; 2 5!PYc - H3 6 PMOS I13PaJl(OS C 

aHanOfI1YHbIM opHaMeHToM; 

ct>PH3: C opHaMeHTOM 113 nanbMeTT, 

)!(eMYY)!(HHKa, paKOSI1H, aJIMaJHOH rpaHI1; 

KapHH3 npo<pI1nI1POSaHHbIH C 

paCTI1TenbHblMH nope3KaMI1, aTTI1K 

repanbnH'leCKM KOMn03Hl(I15! 113 nsyx 

KpbwaTbIX XHMep CO CTHnI130SaHHbIM 

repanbmfyeCKHM ll(HTKOM C penbe<pHOH 

'lellIYH'laTOH nosepXHOCTbfO S l(eHTpe, 

Han ll(I1TKOM CTI1nH30SaHHa5! 

nanbMeTTa; 

nsepHOH npoeM C nepeS5!HHblM nsepHblM 

3anonHeHHeM H SOCC03naHHOH nsepHOH 

<PYPHHTYPOH: nsepb nSYCTSOp'laTM, 

Ka)!(na5! CTBopKa Ha 4 <pHJIeHKH 

MaTepHan, PHCYHOK; KOMnneKT rnanKI1X 

PY'leK-<panb - MaTepHan, PHCYHOK; 
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3I<Cfl03I1L(110HHbIM 3M 

(HeI<aflI1TMbHble I1CTOpl1'-IeCI<l1e 

neperopo,[(I<11 pa306paHbI) 

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

fla'[(yra C flpoQ)l1Jll1pOBaHHbIMI1 THraMI1 B 

06paMJleHI111 JleflHbIX paCTI1TeJlbHbIX 

flOpe30I<: 6YCbI, flMbMeTTbI, 

paCTI1TeJlbHble rI1PJlHH,[(bl C JleHTaMI1; 

JleflHble KOMfl0311L(1111 B L(eHTPMbHOM 

'-IaCTI1 113 ,[(ByX flepeKpew:eHHbIX 

flMbMOBbIX JlI1CTbeB C p03eTKaMI1 11 

aKaHTOBblMI1 3aBI1TKaMI1; 

JleflHble KOM fl03 11 L(11 11 B ymax C 

KapTyweM B 06paMJleHI111 paCTI1TeJlbHbIX 

n06erOB; 

,[(Be JleflHbIX p03eTKI1 flO'[( JlIOCTPY B 

flPO<p11J1I1pOBaHHOM 06paMJIeHI1I1, C ,[(ByMH 

Ba30HaMI1 C L(BeTaMI1 flO CTopOHaM 11 CO 

CJlO)!(HbIMI1 KOMfl0311L(I1.I1MI1 113 

CTI1Jll130BaHHbIX aKaHTOBbIX flo6erOB 11 

BI1XpeBbIX P03eTOK; 

28 

281



4aCTb nOMemeHHH 3a pa306paHHbIM 

npOeMOM B CTeHe C aHaJIOrH4HbIM 

nenHbIM ,[(eKOpOM nOTOnKa (na,[(yra C 

nOpe3KaMI1, KOMn03Hl(I1H B yrnax H no 

l(eHTpy, p03eTKa); 

WnHHraJIeTbI CTep)l<HeBble (aHaJIOfH4HbI 

onHcaHHblM BblllIe WTII1HfaJIeTaM nepBoro 

:na)Ka, KonH4eCTBO -,[(BeHa,[(uaTb), 

4yryHHoro nHTbH (?), C nHTbIMH 

paCTHTenbHbIMH KOMTI03Hl(HHMH B MeCTax 

KpenneHI1H H B l(eHTpaJIbHOH yaCTH, C 

OBaJIbHbIMH peJ1be<pHbIMH nOBopOTHbIMI1 

pYI.J:KaMH; 
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JIaTYHHble LlBepUhI BeHTHJIHUHOHHblX 

KaHaJIOB (3aMeHHlOJ.l(HX CPOPT04KY) H 

BeHTHJIHUHOHHble KaHaJIbl, C nOBOpOTHOH 

PY4KOH-6apaH4HK (HMelOTCH BO BCeX 

nOMeJ.l(eHH5IX MeMOpHaJIbHOH KBapTHpbl); 

LlBepHOH npOeM C LlepeB5IHHbIM LlBepHblM 

3anOJIHeHHeM H BOCC03LlaHHOH LlBepHOH 

CPYPHHTYPOH: LlBepb LlBYCTBOp4aTaH, 

Ka)!(J(aH CTBOpKa Ha 4 cpHJIeHKJ1 

MaTepHaJI, PHCYHOK; KOMnneKT rJIaLlKHX 

PY4eK-cpaJIb - MaTepHaJI, PHCYHOK; 

DbIBlilHe nOMeJ.l(eHIDI L\JI5I npHcnyrw 

DOM.I-H(40), nJI. 10,9 KB.M.: 

HCTOpH4eCKJ1e MeCTOnOJIO)l(eHHe H 

ra6apHTbl LlBYX CTeHHblX HHlll-lilKacpoB 

(LlBepUbl BOCC03LlaHbl B xapaKTepe 

HCTopH4ecKHX); 

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

HCTopH4eCKHe MeCTOnOJIO)l(eHHe H 

ra6apHTbl LlBYX CTeHHblX HHlll-lilKacpoB 

(LlBepUbl BOCC03LlaHbl B xapaKTepe 

HCTopH4ecKHx); 

lllnHHraJIeTbl CTep)l(HeBble (aHaJIOrH4HbI 

onHcaHHblM BbIlile lllnHHfaJIeTaM nepBoro 

:na)l(a, KOJIH4eCTBO -4eTblpe), 4yryHHoro 

JIHTbH (?), C JIHTbIMI1 paCTHTeJIbHblMH 

KOMn03HUHHMH B MeCTax KpenneHHH H B 

ueHTPaJIbHOH 4aCTH, C OBaJIbHblMH 

peJIbe<pHblMH nOBopoTHblMH PY4KaMH; 
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B3pOCJIa.H nOJIOBI1Ha: 

bOJIbIllaSi rOCTI1HaSi. 

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

.n:eKOp, aHaJIOrl14HbIH BbIIlleOnl1CaHHbIM 


nOMeIl(eHI1S1M: 


na.n:yra C npocpl1JIl1pOBaHHbIMI1 TSlfaMI1 B 


06paMJIeHI111 JIenHbIX paCTI1TeJIbHbIX 


nope30K: 6yCbI, naJIbMeTTbI, 


paCTI1TeJIbHble fI1PJJ.HH.):(bI C JIeHTaMI1; 


JIenHble KOMn0311Ul111 B ueHTpaJIbHOH 


4aCTI1 113 .):(ByX nepeKpeIl(eHHbIX 


naJIbMOBbIX JII1CTbeB C p03eTKaMI1 11 


aKaHTOBbIMI1 3aBI1TKaMI1; 


JIenHble KOMn0311Ul111 B YfJIaX C 


KapTYIlleM B 06paMJIeHI111 paCTI1TeJIbHbIX 


n06erOB; 


JIenHaSi p03eTKa no.):( JIIOCTPY B 

06paMJIeHI111 npOBI1CalOIl(I1X 

paCTI1TeJIbHbIX C .n:BYMSI 

CTI1Jll130BaHHbIMI1 paKOBI1HaMI1 no 

CTopOHaM, CO CJIO){(HbIMI1 KOMn0311Ul1JlMI1 

113 CTI1JII130BaHHbIX aKaHTOBhIX 3aBI1TI<OB 

11 06"beMHbIX UBeTOB; 

I1e4b yrnoBaSl* (TeppaKOTa: HaBepWl1e 11 

113PaJUbI no nepl1MeTpy BepXHero Slpyca, 

rl1nc - ueHTpaJIbHaSi 4aCTb, fJIa.):(IOIe 

113PaJUbI - HI1)J{HI1H Slpyc) B.- OK. 290, M . 

- 103' 
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C pH3anHTOM, ~ByXb~pycHa~. UOKOflh H 

HIDKIU1M ~pyc OT~enaHhI rna~KHM 

H3Pa3l(OM. Me)f()J.y~pyCHhIM nORC - C 

OpHaMeHTOM B BH~e ¢ecToHoB. 2 RpyC -

TPeflhR)J(HaR ceTKa C 3aBHTKaMH BHyTpH 

pOM6oBH~HhTX nOfleH, 3aKnlO4eHHaR B 

paMKy H3 )J(J'YTa C flHCThRMH no yrnaM. 

Yrnw npo¢HflHpoBaHHhTe, C pR~aMH 
OT~eflhHO pacnOflo)J(eHHhlx flHCTheB, pR~ 

C BeT04KaMH H3 p03 H flHCTbR C 

3aBHTKaMH Ha yrnax; ¢pH3 C 

l(eHTpanbHoH KOMn03Hl(HeH H3 3aBHTKOB, 

flHCTbeB, ~ByX poroB H306HnHR C 

fUIo~aMH; ¢POHTOH ¢HrypHhlH, C 

KOMn03Hl(HeH H3 KpynHoMacwTa6Hbix 

:meMeHTOB 3aBHTKOB, nHCTbeB, C 

paKoBHHoH B l(eHTpe. ,QBepl(a TonKH 

flaryHHaR C PHflbK¢HOH PY4KoH-KHonKoH . 

*KOHCTPYKUIDI ne4H H3MeHeHa, peCTa8paUHR 

2009r. 

WnHHraneTbl CTep)J(HeBble (aHanorH4Hbl 

onHcaHHblM Bblwe UJnHHraneTaM, 

KOflH4eCTBO - BoceMb), 4yryHHoro flHTbR 

(?), C nHTbIMH pacTHTenbHblMH 

KOMn03Hl(~MH B MeCTaX KpenfleHHR H B 

l(eHTPanhHOH 4aCTH, C OBanbHblMH 

peflbe¢HhlMH nOBopoTHblMH pY4KaMH ; 

ManaR rOCTHHa~ (6y~yap) H cnanbHR: 

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

06beM ManOH rOCTHHOH: 

na~yra C npo¢HnHpoBaHHhIMH nraMH B 

o6paMfleHHH flenHblX paCTHTeflbHblX 

nope30K: p03eTKH, nORC OCTPoflHcTa; 

flenHa~ p03eTKa no~ mocTpy B 

o6paMfleHHH HOHHKOB, C ~ByMJI Ba30HaMH 

C UBeTaMH ' no CTopOHaM H co 

CflO)J(HbIMH KOMn03Hl(HRMH H3 

CTI1JIH30BaHHbiX aKaHTOBblX no6eroB, 

BI1XpeBbfX p03eToK H P030BbiX rHPJlRH~; 
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neflHble KOMfl0311Ul111 B yrnax C B330HOM 

C p03aMI1 B 06paMneHI111 aKaHTOBbIX 

3aBI1TKOB 11 UBeTOB; 

TIe'lb-KaMI1H, yrnoBoH, MpaMOp ceporo 

UBeTa C flpmKl1nKaMH, rl1flC, neflKa, 

MeTalln (6pOH3a, fl030nOTa (?), 'IyryH (?), 
CTeKJIO 3epKallbHoe. B.- OK. 300, M. 

131. TpafleUl1eBI1.[{HbIH B flJIaHe, C 

Pl13allI1TOM, .[{BYX·MIPYCHhIH. 1 HpyC 

60KoBble cpaca'[{bI , CPPI13, flOJIO'lKa 11 

cpJIaHKl1pYJOll(l1e 'IaCTI1 MpaMop, 

ueHTpallbHaH 'IaCTb - rl1flC; flO cTopoHaM 

OT TOflKI1 - JIOflaTKI1 C KpoHwTeHHaMI1, 

.[{eKOpl1pOBaHHhIMI1 aKaHTOBbIM JII1CTOM, 

BO cppl13e - CTI1JI1130BaHHble TPI1fJII1CPbI, 

KaMI1HHaH floma C flPOCPI1JIl1pOBaHHbIM 

KpaeM; TOflO'lHOe OTBepCTHe 

flO.[{KOBo06p33HOH CPOPMbI C 

flPOCPI1JIHpOBaHHbIM KpaeM H 

6POH30BbIMI1 opHaMeHTl1pOBaHHbIMH 

3aBI1TKaMH; TOflJII1BHHK C MeTallJIl1'1eCKI1M 

flOJIOM 11 CTeHKaMI1, I1MeJOll(I1MH 

cp11rYPHbIH a6p"c, KOJIOCHI1KH - a)!(ypHble, 

opHaMeHTl1pOBaHHble, flOMOH )!(eCTHHOH, 

TPafleUl1eBI1.[{HbIH; 

2 HPYC: mflcoBbIH, Ha pl13aJII1TaX - nony 

cpl1rypbI floJIy06Ha)!(eHHbIX Kapl1aTI1.[{ C 

flO.[{HHTbIMI1 aTTHK C 

KOMfl03111.\HeH B B11.[{e CXOIDIll(I1XCH 

3aBI1TKOB, Me)!(.[{y KOTOPbIMI1 

CTI1JI1130BaHHaH paKoBHHa, Ha.[{ 

pl13aJIHTaMI1 - flOCTaMeHThI C B330HaMI1. 

Illfll1HraJIeTbI CTep)!(HeBhle (aHaJIOm'lHbI 

Ofll1CaHHbIM BbIIlle Illfll1HraJIeTaM, 

KOJIl1'1eCTBO - wecn), 'IyryHHoro JIHTbH 

(?), C JII1TbIMI1 paCTI1TeJIbHbIMI1 

KOMn03HUI1HMI1 B MeCTax KpeflJIeHI1H H B 

ueHTPaJIbHOH 'IaCTI1 , C OBaJIbHbIMI1 

peJIbecpHbIMll flOBOPOTHbIMI1 PYllKaMH; 

06beM CflaJIbHI1: 

rOCTH HO THrl1 

33 

286



rranyry C rrope3KaMI1 UBeT04HOH 

mpmlHnhI, rrepeBI1TOH )l(I'YTOM 11 rr05lCOM 

rraJIhMeTT; p03eTKa rron moCTpy 

aHaJIOlH4Ha rro pI1CYHKY, HO OBaJIhHOH 

<pOpMhl; 

ne4h yrJIOBa51 (TeppaKOTa (?), peJIhe<p), 

TparreUl1eBl1nHa51 B rrJIaHe , C PI13aJII1TOM, 

nBYXb5lpYCHa5l, I 51pyc C 

rrpo<pI1JIl1pOBaHHhlM UOKOJIeM, 3 p5lna 

113pa:3L\OB: C PI1CYHKOM B Bl1ne UBeTOB C 

JII1CTh5lMI1 BHyTPI1 rrOAA 113 3aBI1TKOB; 2 
51PYc: 7 p5lnoB 113pmUOB C opHaMeHTOM 113 

BKJIl04eHHOlO B paMKy 113 )!(ryra C 

)!(eM4Y)!(HI1KOM pOM6a; <pP113 C 

opHaMeHTOM 113 paKOBI1H, JIHCTheB, 

Ka6ollJOHOB, BmOHa, KapTyllJa; HaBepllJl1e 

B BHne repaJIhnl14eCKOH KOMrr0311UI111 C 

nByM5I XI1MepaMI1 11 CTHJII130BaHHOH 

paKOBI1HOH B ueHTpe , Han paKOBI1HOH -

BmOH; 
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CeHcp BCTpOeHHblH, 

MeTaJJJI, peJIbecp . B.-76, ill. 56 CM. 

YTOrlJIeH B HapY)f(HOrH CTeHe, C txBYM5f 

nOJIKaMI1 11 OTtxeJIeHl1e C txBepl.l,eH, 

60JIbllla5f txBepua C nOJ1YUl1pKYJIbHbIM 

npocpl1J1eM Ha nOBepXHOCTI1, C 

opHaMeHTl1pOBaHHOH PYl.JKOH-KHonKoH; 

txBePHOH npoeM, Betxyml1H B nOMemeHl1e 

6b1BllleH BaHHOH: ra6apl1TbI, 

MeCTOnOJIO)f(eHl1e; C txepeB5fHHbIM 

txBepHblM (txBepb 

aHaJJOrl1l.JHa BbIllleOnl1CaHHbIM ) 
MaTepl1aJJ , PI1CYHOK; 
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JJ.BepHoH f1pOeM, BeJJ.YlUl1i1: B nOMelUeHl1e 

CTOJlOBOi1:: ra6apl1ThI, MeCTOnOllO)KeHl1e; 

JJ.BepHoe 3anOllHeHI1e f1pOeMa: JJ.Beph 

JJ.BYCTBOpqaTaH, Ka)KJJ.aH CTBOpKa Ha 4 
cpI1JleHKI1, C JlaTYHHoH CPYPHHTypOi1: 

(rllaJJ.KaH pY'fKa-cpaJIb) MaTepl1aJI, 

PI1CYHOK; 

CTOJlOBaH. 


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


JJ.Ba 3epKaJIa nOTOJlKa C JlenHhIM ,lleKOpOM; 

na,llyra C f1POCPHJll1pOBaHHhIMI1 THfaMI1 11 

lleflHhIMI1 pacTHTellhHhlMH nope3KaMI1 B 

Bl1,lle rHpllHH,ll; 

JlenHble KOMn03Hl\1111 B yrllax 113 

CTI1JU130BaHHhIX paCTI1TeJlhHhIX n06erOB C 

l\BeTaMI1, npOBI1CalOll(ei1: rHpJIHH)J.OM H 

He6oJlhWI1M Ba30HOM; 
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nenHa51 p03eTKa nOll JIl0CTpy, OBaJIbHa5l, 

B npoq)HJlHpOBaHHOM 06paMJlemHI, C 

LlBYM5I Ba30HaMH C UBeTaMH no CTopOHaM 

H co cnmKHbIMH KOMn03HUH5IMH H3 

CTHnH30BaHHbIX aKaHTOBbIX n06eroB H 

BHxpeBbIX p03eTOK; 

MaJIOe 3epKaJIO nOTonKa, C nenHhIM 

LleKopOM ; 

nOTOnO'.JHa51 p03eTKa nOll JIfOCTPY C 

lJeTblpbMJI Ba30HaMH no CTopOHaM H 

BOJIfOTOo6pa3HbIMH aKaHTOBbIMH 

3aBHTKaMH; 

nenHble KOMn03HUHH B yrJIax 

aHaJIOrH4HOH KOMn03HUHH, KaK B 

BbllueonHcaHHbIX nOMellleHH5IX, HO 

MeHbwero pa3Mepa - CTHJIH30BaHHbIH 

Ba30H C UBeTaMH B 06paMJIeHHH 

paCHITenbHbIX 3aBHTKOB; 
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llImlHraJIeThI CTep)f(HeBhle (aHaJlOfl1'1HhI 

onHCaHHhIM BhlllIe llInHHraJIeTaM, 

KOllH4eCTBO - BOCeMh), 4yrYHHOrO llHThH 

(?), C llHThlMH paCTHTellhHhlMH 

KOMn03H~HHMH B MeCTaX KpenlleHHH H B 

~eHTpaJIhHOH 4aCTH, C OBaJlhHhlMH 

pellhecpHhlMH nOBOpOTHhlMH pY4KaMH; 

,lJ.BepHOH npOeM, Be.nYlUHH B nOMelUeHHe 

BaHHOH - ra6apHThl, MeCTOnOllO)f(eHHe, C 

,lJ.epeBHHHhIM ,lJ,BepHhIM 3anOllHeHHeM: 

,lJ.Beph O,lJ.HOCTBOpHaH, Ha TpH cpHlleHKH, C 

BOCC03.naHHOllaTYHHOH PY4KOH-CPaIIh, 

flla.nKOH, Ha rpaHeHOM OCHOBaHHH -

MaTepHaII,pHCYHOK; 
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'[(BepHOH npOeM, Be'[(yml1H B nOMemeHl1e 

KOHL(epTHOrO 3Ma (6bIBWl1e 6ycpeTHafi 11 

KYXHs!) C I1CTOpI14eCKI1M ,[(BepHbIM 

3anOJJHeHl1eM: ,[(Bepb O'[(HOCTBOpHafl, 

cpaHepOBaHHafi OpeXOM, Ha ,[(Be cpI1JJeHKI1, 

C- BOCC03,[(aHHOH JJaryHHoH 

npocpl1Jll1pOBaHHOH PY4KOH-KHOnKOH; 

,[(BepHOH npOeM, Be'[(yml1H B npI1XO)l(YI:O, C 

BOCC03,[(aHHbIM ,[(epeBflHHbIM ,[(BepHbIM 

3anOJJHeHl1eM: '[(Bepb CKJJa'[(Hafl, 

,[(BYCTBOp4aTafI, Ka)l(,[(afl CKJJa,[(Hafi 

CTBopKa, COCTOfimafi 113 ,[(ByX qaCTeH, Ha 

qeTblpe cpl1JleHKI1, C JlaTYHHbIM «pY4KaMI1

paKOBI1HaMI1» , C nO'[(BI1)1(HOH CKo6KOH 

Ka)l(,[(aH; 
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TIe'lb yrnoBaH, "pHMoyronbHaH B nnaHe, 

IlOnl1BHble penbecpHble 113pa3QbI 

KOpl1'lHeBoro QBeTa, B.- IIp.285, lll.- 65, 
..QJI .- 95 CM. L(BYXbHPYCHaH, 1 HpyC 

llOKonb C penbecpHbIMI1 KBaJJ.paTaMI1, 

113pa311bI B 4 pHJJ.a C PI1CYHKOM B BI1JJ.e 

lIeTblpeXJlI1CTHI1Ka, Me)J()J.YRpycHbIH nOHC 

JJ.BYX'laCTHbIH, co CnO)l(HbIMI1 

reOMeTpl1'leCKHMI1 )neMeHTaMI1. 2 RpyC 

113pa3QbI C 'leTblpeXJlI1CTHI1KaMI1, CPPl13 C 

OBanbHbIMI1 KapTyrnaMI1, 

CTI1nl130BaHHbIMI1 paKOBI1HaMI1, 

anMa3HbIMI1 rpaHHMI1, "pOBI1CalOll(I1MI1 

fI1PnRHJJ.aM11 )I(eM'lY)l(HI1Ka, KapHI13 

llpocpl1nl1pOBaHHbIH, JJ.BYX'laCTHbIH, C 

IlOHCaMI1 cno)I(Horo paCTI1TenbHOro 

opHaMeHTa, Ha QeHTpanbHoM cpacaJJ.e 

aTTI1Ka C ronoBKoH llyTI1 B o6paMneHI111 

BonbT, Ha 60KOBOH cTopoHe aTTI1Ka 

KOMl10311QI1R C BbICTynalOll(HMI1 

nanbMeTTaMI1; 
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ne'Ih yrnoBa5l: 


PenbecpHble H3pa3LlbI 3eneHOrO LlBeTa. 


B - np .280, An.:90; Ul-19 H 18 CM. 


)J,BepLla TonKH naTYHHa5l, C pHcpneHOH 


KHonKOH, B BepXHeH 4aCTH 60KOBbIX 


cpacaAOB - naTYHHble ABepLlbiAYWHHKOBC 


K03blpbKaMH H 6apaH4HKaMH, 


KpOHWTeHHbI 3acnOHOK, Ha 60KOBblbI 


CTopOHax B HH)I<HeH 4aCTH - naTYHHble 


peWeTKH. 


06nHLlOBKa nnHHTa co CTHnH30BaHHbI 


opHaMeHTOM «PbI6b51 4eWY5l». Jt!3Pa3LlbI 


HH){(Hero WHpOKoro 51pyca co 


CTHnH30BaHHblMH ll(HTKaMH; 60PAlOP 


Me){(AY 5IpycaMH co CTHnH30BaHHbIMH 


paKOBHHaMH. Jt!3Pa3LlbI BepXHero 5Ipyca C 


OBaJIbHbIMH MeAaJIbOHa~m, BnHcaHHbIMH 


B np5lMoyronbHHK. KapHH3 


npocpHnHpOBaHHbIH penbecpHbIX H3Pa3LlOB 


C 6a604KaMH B BepXHeM 51pyce. 


HaBepWHe C )J.ByM5I napaneTHbIMH 


TYM6aMH no CTopOHaM, YBeH4aHHbIMH 


wapaMH, C KOMn03HLlHeii B BH)J.e 


cpHrypHoro KapTywa, cpnaHKHpOBaHHoro 


poraMH H306HnH51. 


KOHLlepTHbIH 3aJI 

(nOMell(emle 6bIBweH 6ycpeTHOH H 

KyxHH) nOM. I-H(52), nn. 70,5 KB.M.: 

na)J.yra nOTomca no nepHMeTpy Bcero 

nOMell(eHH5I; 

)J.BepHble npoeMbI C )J.epeB5IHHbIMH 

3anOnHeHH5IMH: 

41 

294



-

rrOMeIlJ,eHHe 

J(epeBHHHbIM 

Ha 

CKo6KOH 

Be.nyIlJ,eH B 

J(Bepb OJ(HOCTBOpHaH, Ha TpH qlHJleHKH 

MaTepHaJI, PHCYHOK; 

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

'-IeTblpe qlHJleHIrn; 

J(BepHOH rrpOeM, BeJ(YIlJ,HH B 


BaHHOH C BOCC03J(aHHbIM 


J(BepHbIM 3arrOJlHeHHeM: J(Bepb CKJIaJ(HaH, 


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


'-IeTblpe qlHJleHKH, C JlaTYHHbIM «PY'-IKaMH


paKOBHHaMH», C rrOJ(BH)I(HOH 


Ka)l(J(aH (aHaJIOr J(BepH, 


rrpHXO)l(YIO); 


IllOHHraJIeTbl CTep)l(HeBble (aHaJIOrH'-IHbI 

OrrHCaHHbIM BbIllle lllrrHHraJIeTaM, 

KOJlH'-IeCTBO -J(BeHaJ(uaTb), '-IYTYHHOrO 

JlHTbH (?), C JlHTblMH paCTHTeJlbHbIMH 

KOMrr03HUHHMH B MeCTaX KpenneHHH H B 

ueHTpaJIbHOH '-IaCTH, C OBaJIbHblMH 

peJlbecpHbIMH rrOBOpOTHbIMH pY'-IKaMH; 
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DOMell..(eHl1e 6bIBWeH BaHHOH 11 y60pHOH: 

DOM. I-H(S1),27,S KB.M.: 

naLlyra nOTonKa no nepl1MeTpY Bcero 

nOMell.(eHI1H; 

LlBepHOH npoeM C LlepeBHHHbJM 

3anOnHeHI1eM 11 <ppaMyroH MenKOH 

reOMeTpl1'ieCKOH paCCTeKnOBKI1 

(MaTepl1an, PI1CYHOK); 

DpI1XO)KaH B3pocnOH nOnOBI1HbI: 

DOM.I-H(48), nn. 14,0 KB.M.: 

na.rryra nOTonKa C npo<pl1nl1POBaHHbIMI1 

THraMI1; 

p03eTKa nOll nlOcTpY B 06paMneHI111 

paCTI1TenbHblx n06eroB C UBeTaMI1 B 

xapaKTepe MOLlepHa; 

npoeM BXOLla Ha B3pocnyIO nOnOBI1HY 

KBapTl1pbl, C I1CTOpl1'ieCKI1M LlepeBHHHblM 

<pl1neH'iaTbIM TaM6YPOM 11 LlByMH 

I1CTOpl1l.JeCKI1MI1 LlepeBSlHHblMI1 

3anOnHeHI1HMI1: 

LlBepl1 LlBYCTBOpl.JaTble, Ka)KLlaH cTBopKa 

Ha l.JeTbJpe <pl1neHKI1 (MaTepl1an, 

PI1CYHOK); 
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ra6apHTbl H MeCTOn0J10)f(eHHe I<OpH,.QOpa, 

COe,.QHHSIlOmerO ,.QeTCKYlO H B3POCJ1YlO 

n0J10BHHbJ; * 

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

TIoMemeHHlI III :na)f(a: 

(MeMOpHaJJbHall I<BapTHpa f .E. fpYMa

fp)f(HMaillIo) 

,.QBepHoH npoeM C HCTOpH'-IeCKHM 

,.QepeBlIHHblM ,.QBepHblM 3anOJlHeHHeM H 

BOCC03,.QaHHOH ,.QBepHOH CPYPHH1)'pOH: 

,.QBepb ,.QBYCTBOp'-laTall, Ka)f(,.Qall CTBOpKa Ha 

4 cpHJIeHI<H MaTepHaJJ, PHCYHOK 

(KOJIH'-IeCTBO - ,.QBe); 

HCTOpH'-IeCI<HM TaM6yp ,.QepeBflHHblH 

cpHJ1eH'laTblH ra6apHTbI, 

MeCTOn0J10)f(eHHe; 

PY4Ka -<jlaJJb, J1aTYHb, rJ1a,.Ql<all 

MaTepHaJJ,pHCYHOK; 

44 

297



nOM. I-H(68), lUI. 106,) KB.M.: 

n p'I1XO)f(aH: 


(B xo,[(e peCTaBpaU1111 BOCCTaHOBJIeHbl 


3JIeMeHTbl I1CTOpl14eCKOro 


lUIaH'I1pOB04Horo perueH'I1H KBapTl1pbI) 


na.ayra nOTOJIKa C npocjnumpoBaHHbIMI1 


THraMI1; 


Tpl1 .aBepHblx npoeMa C ,[(epeBHHHbIMI1 


3anOJIHeHI1HMH B npocpHJIHpOBaHHblx 


06paMJleHHHx: 


.aBepH .aBycTBop4aTble (KOJlH4eCTBO - 2), 

Ka){()l.aH cTBopKa Ha 4eTblpe cpHJIeHKH 


(MaTep'l1aJJ, P'l1CYHOK); 


.aBepb O,[(HOcTBop4aTaH, B 

npocp'l1Jl'l1pOBaHHoM 06paMJleH'I1H, Ha 

4eTblpe cpHJleHIGI (MaTepHaJJ, PHCYHOK); 
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Ka611HeT: 

na.nyra nOTOnKa C npoqHtJlI1pOBaHHbIMI1 

TllTaMI1 ; 

nenHble KOMn0311Ul111 B yrnax 

aHanOrl1YHOH KOMn03I1UI1I1, B 

BbIWeOnl1CaHHbIX nOMemeHI1J1X BTOpOrO 

:na)!(a, HO MeHbll1erO pa3Mepa 

CTI1nl130BaHHbIH Ba30H C UBeTaMI1 B 

06paMneHI111 paCTJ1TenbHbTX 3aBI1TKOB; 

nOTOnOYHaSl p03eTKa nOLl mOCTpy C 

YeTblPbMJI Ba30HaMI1 no CTopOHaM 11 

BomOT006pa3HbTMJ1 aKaHTOBbTMI1 

3aBI1TKaMI1 (aHanOrHYHa 

BblWeOnl1CaHHbTM nOMemeHJ1jJM 2-ro 
:na)!(a); 

LlBepHOH noeM nOMeweHJ1jJ, 

HaXOLlJlWerOCJI 3a Ka6HHeTOM, C 

LlepeBSlHHbTM 3anonHeHHeM: LlBepb 

LlBYCTBOpyaTaJl B npoqmnHpoBaHHOM 

06paMJleHHH, Ka)!(JlaSl CTBopKa Ha YeTblpe 

qmneHKI1 (MaTepl1an, PHCYHOK); 
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ITOM. I-H(67), rrJl. 144,9 KB.M.: 

(B XOL\e rrOCJleL\HeH peCTaBpal(HH 

rrOMemeHHe pa3L\eJleHO Ha TpH o6beMa, 

MeCTOrrOJlO)l(eHHe rreperOpOL\KH TpeTbeH 

KOMHaTbI OTMeqeHO Ha rrOTOJlKe) 

rrOTOJlOK C rraL\yroH H YCTyrrqaTblM 

rrpocpHJleM rro KpaIO B rrepBoM 

rrOMemeHHHH; 

MeCTOrrOJlO)l(eHHe HCTOpHqeCKOH 

rreperOpO,lJJ(H, OTL\eruuomeH 

fOCTHHaH (l(eHTpaJlbHaR qaCTb 

rrOMemeHHR 67): 

JlerrHble KOMrr03Hl(HH B ymax B BHL\e 

KapTyI11a C OBaJlbHbIM MeL\aJlbOHOM H 

HaJlO)l(eHHOH Ha Hero l(BeTOqHOH 

rHpJlHHL\OH B 06paMJleHHH aKaHTOBbIX 

rro6erOB; 
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OBanhHaH p03erKa nOA nlOCTpY B 

06paMneHHH UBerOYHOrO BeHKa H 

aKaHTOBhIX BOnIOTOo6pa3HhIX n06erOB; 

TIapaAHoe nOMellleHHe B BOCTO'lHOH 


'IaCTH nOM. 76: 


AeKOp, aHanOrH'IHhIH BhIllleonHcaHHhIM 


nOMellleHHHM: 


naAyra C npoqmnHpoBaHHhIMH THraMH B 


06paMneHHH nenHhIX paCTHTenhHhIX 


nope30K: 6yChI, nanhMeTThl, 


paCTHTenhHhle fHpnHHAhl C neHTaMH; 


nenHhle KOMn03HuHH B ueHTpanhHOH 


'IaCTH H3 ABYX nepeKpellleHHhIX 


nanhMOBhlX nHCTheB C p03eTKaMH H 


aKaHTOBhIMH 3aBHTKaMH; 


nenHhle KOMn03HUHH B yrnax C 


KapTyweM B 06paMneHHH paCTHTenhHhlX 


no6efOB; 


nenHaH p03erKa nOA nlOCTpy B 

06paMneHHH npOBHcalOlllHX 

paCTHTenhHhIX fHPMHA, C AByMH 

CTHnH30BaHHhIMH paKOBHHaMH no 

CTopOHaM, co cnmKHhIMH KOMn03HUHHMH 

H3 CTHnH30BaHHhIX aKaHTOBhlX 3aBHTKOB 

Ii 06beMHhIX UBeTOB; 
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Jl.Be JlaTYHHble Jl.BepUbl BeHTHJlRUHOHHblX 

KaHaJlOB (3aMeWUOIUHX CPOPTOLJKY) H 

BeHTHlUIUHOHHble KaHaJlbl, C nOBOpOTHOH 

pYQKoH-6apaHLJHK (OJl.Ha PYLJKa 

yrpaLJeHa); 

WITH HraJlerbl CTep)f(HeBble (aHaJlOmLJHbl 

OnHCaHHblM BblWe WnHHraJleraM, 

KOJlHLJeCTBO -WeCTHaJl.uaTb), LJyrYHHOrO 

JlHTbR (?), C JlHTblMH paCTlrreJlbHblMH 

KOMn03HUHRMH B MeCTaX KpenJleHHR H B 

ueHrpaJlbHOH LJaCTH, C OBaJlbHblMH 

peJlbecpHblMH nOBOpOTHblMH pYLJKaMH; 

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

WnHHraJleTbl CTep)f(HeBble (aHaJlOrHLJHbl 

onHcaHHblM Bblwe WnHHraJleTaM, 

KOJlHLJeCTBO -LJerblpHaJl.uaTb), LJyryHHoro 

JlHTb~ (?), C JlHTblMH paCTHTeJlbHbIMH 

KOMn03HUH5IMH B MeCTax KpenneHID! H B 

ueHrpaJlbHOH LJaCTH, C OBaJlbHhIMH 

peJlbecpHblMH rroBopoTHblMH pYLJKaMH; 

Jl.Be JlaTYHHble Jl.BepUbl BeHTHJUIUHOHHblX 

KaHaJlOB (3aMeHRIOIUHx CPOPTOLJKY) H 

BeHTHJlRUHOHHble KaHaJlbl, C nOBopoTHOH 

pyLJKoi1-6apaHLJHK (aHaJlOmLJHbl 

BblweonHcaHHblM); 

HCTOpHLJeCKOe MeCTOrrOJlO)f(eHHe H 

ra6apHThI weCTH Jl.eMOHTHpoBaHHblx 

neLJeH, HaXOJl.~IUHXCR Ha xpaHeHHH B 

MY3ee: mlTb neLJeH H3 KBapTHpbl fpYMa

fp)f(HMai1JlO (3 :na)f(), OJl.Ha ne"lb - 1 Yra)f( 

(Jl.eMOHTHpoBaHbl B 1993r., 6e3 3aJl.aHID! 

KfHOD; onHcaHHe neLJei1 - CM. OITHCb 

)J,DH 1992r (apXHB Kr110n: 388, H

376112, aKT 0 Jl.eMOHTa)f(e ITpHJlaraerC~ K 

onHCH )J,nH 
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ITPABI1TEJIhCTBO CAHKT-ITETEPEYPr A 
KOMlfTET no rOCY,lJ,APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IfCnOJIh30BAHHIO 


H OXPAHE nAMJlTHHKOB HCTOPHH If KYJIhTYPhI 

PAcnOPs{JKEHHE 


Ol\-y,n 

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

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

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

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

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

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

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

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

KOMIThlOTepHOH CeTH KI110I1. 

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

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

3wVleCTIneJIb rrpe.n;ce.n;aTem KrHOI1
HaqaJIbHHK ynpaBJIeHRj{ 

rocy.n;apCTBeHHOrO yqeTa 

06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe)J;IDI 
 r.p. AraHoBa 
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I1pHJIO)KeHHe K paCnOpIDKeHHlQ KrHOI1 

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

HO
xy.uOJKecTBeH 
Hoe pemeIDIe 

<!>aca.uOB: 

APXHTeKTYPHO-XYAO)KeCTBeHHOe 

pemeHHe B npHeMaX 3KJ1eJ..-nn<H; 

lliU.I,eBOH <paca,n: 

MaTepHaJI H xapaKTep <i>aca,nHOH 

nOBepXHOCTH (H3BeCTIIID<OBbIH 

l.I,OKOJIb, BI<.ITlO'{8J[ Ha.'lWIHHKH 

OKOHHb~ npoeMOB UOKOJIbHOrO 

:naJKa, OTAe.naHHble H3BeCTIDiKOM; 

f1l8AK8JI IIITyKaTYPKa, rrrryKaTYPHblH 

KBaAPOBbJH pyCT, OTAeJIaHHblH «nOA 

my6y» B Me)KOKOHHhlX npOCTeHRaX 

Ha ypOBHe QOKOJIbHOrO I-ro 

3TaJKeH; 

MeCTOnOJIO)KeHHe, ra6apHTbl H 

KOHcflHrypaQ}UI OKOHHhIX H ABepHb~ 
npoeMoB 1-3-ro 3TaJKa 

(npJlMoyro,lbHble); 

npSlMoyrOJIbHbJe OKOHHble npoeMbI 

nOABaJIa, MeCTOnOJIO)KeHHe, 

raOapHTbl, KOH<PHIJ'Pa.I.UUl; 

HCTOpH'{eCKHH PHCYHOK 

paCCTeKJIOBKH, MarepHaJI (JlepeBO, B 

ypoBHe 2-ro 3TaJKa - AY6) H QBeT 

3a[lOJIHeHHH OKOHHbIX H ABepHb~ 

npoeMoB 1-3-ro 3TaJKa; 

1 
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1(eHTpaJIhHaR, paCKpenOBaHHaSl 'IaCTh 

tPaca,Ua C JIOJl)Kl1eH: napa,UHorO BXO,Ua; 

JIOJl)KI1S1 napa,UHOrO BXO,Ua C ,UBepHhlM 

npoeMOM C nOJIyt(l1pKyn bH hIM 

3a BeprneHl1eM, nepeKphlTaSl 

nOJIyt(l1pKyJIhHhlM CBO,UOM C 

paCnaJIy6KaMI1; 

I1CTOpl1'IeCKOe Hap)')KHOe 3anOJIHeHI1e 

napa,UHOrO BXO,Ua: ,UBeph 

,UBYCTBOp'IaTaSl, nOnYCBernaSl, B 

Ka)f(,UOH: CTBOpKe B H I1)f(HeH 'IaCTI1 

rnyxaSl tP"JIeHKa C paCKpenOBaHHhIMI1 

yrnaMI1, naTepaMI1 B yrnax 11 

naBpOBhlM BeHKOM ueHTPe; Ha,U 

tPl1JIeHKOH pe3Ha.Sl KOMn03111(11.S1 CO 

CTI1nl130BaHHhlMI1 paCTI1TeJIhHhlMI1 

n06eraMI1 11 neHTaMI1 B 

npotP"JIlpOBaHHOM 06paMJIeHI1I1, 

tPJIaHKI1pOBaHHaSl ,UBYM.Si 

TPl1rJIl1tPaMH; B 1(eHTPaJIhHOH 'IaCTI1 

KOMn03111(11S1 B BI1,Ue KapHI1311Ka C 

nOnyt(l1pKyJIhHhlM BhlCTynOM 11 

pe3HhlMI1 nl1CThSlMI1 Ha BepXHeH 

rpaHI1; BepXHSISI 'IaCTh CTBOPOK 

OCTel<JIeHa, CTel<JIa B 

npotPl1JIl1pOBaHHOM 06paMJIeHI1I1, CO 

CKpyrJIeHHhlMI1 yrnaMI1, B yrnax 

nOpe3Ka C OBaJIhHhlM Me,UaJIhOHOM B 

2 
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60KOBbie paCKpenOBKI1 no Kpai1HI1M 

OCjjM cpaca,na, C cpJIaHKMp)'lOll\HMH 

nl1mcrpaMH; 

nl1JIjjCTpbl KOMn0311THoro op,nepa B 

Me)!(OKOHHbIX npOCTeHKax 

UeHrpaJIbHOi1 paCKpenoBaHHoi1 QaCTI1 

cpaca,na 11 60KOBbIX paCKpenOBOK no 

Kpai1HHM OCjjM cpaca,na, Ha ypoBHe 2
fO :na)!(a KaHHeJIl1pOBaHHble 

(KaHHemOpbJ 3aBeprneHbI JIenHoi1 

KOMn03I1Ul1ei1 C TpeMjj 

Me,naJIbOHaMH), Ha ypoBHe 3-ro :na)!(a 

- fJIa,nKHe; 

no,nKapHH3HbIe BbICTynbI Ha,n 

nHJIjjCTpaMH C npocpHJIHpOBaHHblM 

3aBeprneHHeM 11 MHOfOJIeneCTKoBoi1 

p03eTKoi1 B ueHTpe; 

3 
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JlOnaTKI1 B Me)[(OKOHHbIX npOCTeHKaX 

Ha ypOBHe 2-3-ro :.na)[(eH 

3ana}1,alOll.J,I1X t-IaCTeM cpaCa}1,a, C }1,BYMH 

npHMoyrOJlbHbIMI1 yruIOmeHHbIMI1 

Hl1WaMI1 11 JlenHOH KOMTI03l1U:l1eH 113 

BOJlIOT B 3aBepWeHl1l1; 

}1,eKOp OKOHHbIX npOeMOB: 

OKOHHble npOeMbI I-ro :.na)[(a, B 

npOcpl1J1l1pOBaHHbIX HaJIl1lfHI1KaX C 

3aMKOBbIM KaMHeM 11 JlenHOM 

KOMn0311U:l1e}\ paCTl1TeJlbHOrO 

XapaKTepa Ha}1, Hl1M, C 

npHMoyrOJlbHbIMI1 cpl1J1eHKaMl1 B 

nO}1,OKOHHOM npOCTeHKe; 

illTjlKaTypHble npOcpl1J1HpOBaHHble 

nO}1,OKOHHble }1,OCKH C cpl1J1eHKOH , 

cpJlaHKl1pOBaHHOH CTHJ/l130BaHHblMI1 

Tpl1rJJl1cpaMI1, OKOHHbIX npOeMOB I-ro 

:.na)[(a; 

JlenHble KOMn0311U:1111 co 

CTHJll130BaHHOH paKOBl1HOH B 

06paMJ/eHI1l1 BOJlIOT006pa3HbIX 

paCTI1TeJlbHbIX 3aBI1TKOB B 

nO}1,OKOHHbIX npOCTeHKaX Ha ypOBHe 

2-3-ro 3Ta)[(eH; 

WTjlKaTypHble npOcpl1J1l1pOBaHHble 

nO}1,OKOHHble }1,OCKI1 Ha KY611lfecKHX 

KpOHWTeHHaX OKOHHbIX npoeMoB 3

ro 3Ta)[(a; 

4 
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KaHHeJII1pOBaHHhle CTI1JII130BaHHhle 

nI1JUICTphI, <pJIaHKl1pyroml1e OKOHHhle 

npOeMhI Ha ypOBHe 2-3-ro :na)!(ei1; 

nOJIYUHpKYJIhHhle npo<pI1JIl1pOBaHHhle 

CaH.[(pI1KI1 C 3aMKOBhIM KaMHeM 

OKOHHhIX npOeMOB 2-ro :na)!(a 

paCKpenOBaHHbIX 4aCTei1 <paca.[(a, C 

JIenHoi1 CTI1JII130BaHHoi1 paKOBI1Hoi1 B 

nOJIe caH.[(pl1Ka (caH.[(pI1KI1 

nOMemeHbI B <Pl1rypHhle 

ynJIOmeHHhle HI111m); 

5 
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nYKo06pa3Hble CaH)J.pI1KI1 C 

BblCTynalOIUei1: OOnYUl1pKynbHoi1: 

ueHTpanbHOH yaCTblO OKOHHblX 

rrpOeMOB 2-ro 3Ta)!(£l 3arra)J.alOllU1X 

YacTeii <paca)J.a, C nerrHOH 

KOMrr03HUHei1: B rrone caH)J.pHKa, 

COCTOSlIUeii H3 OBanbHoro Me)J.anbOHa, 

rrepeBHToro JIeHTOii, B 06paMneHHH 

oanbMOBblX JIHCTbeB; 

Herny60KHe opSiMoyronbHble HHllIH C 

<pHneHKaMH Ha)J. JI)'K006pa3HbIMH 

CaH,QpHKaMJI 3arra)J.alOIUI1X qacTeii 

<paca)J.a; 

Me nerrHblX KOM003HUHH HaLl. apKOH 

BopOTHoro opoe3)J.a 00 CTopOHaM OT 

3aMKOBoro KaMH5I B BH)J.e oanbMOBbIX 

BeTBei1:, rrpO)J.eTblX B naBpOBbIH 

BeHOK; 

Me nenHbIX KOM003l1Ul1H no 

cTopOHaM OT OKOHHblX opoeMoB Ha 

ypoBHe 2-ro 3Ta>Ka KpaHHHx ocei1: 

<paca)J.a B BH)J.e <PPYKTOBbIX fHpnSlH)J., 

3aKperrneHHblx Ha 6aHTax; 

MeCTOnOJIO>KeHHe H ra6apHTbi 

YTpal{eHHbIX JIeOHblX BCTaBOK 00 

cTopoHaM OT caH)J.pHKoB Ha ypOBHe 2
ro 3Ta>Ka 00 KpaHHHM OCSIM <paca)J.a 

(p03eTKa, paCTHTeJIbHble 3neMeHTbI); 

ropl130HTaJlbHble yneHeH 11~ 

rrpo<pHnHpoBaHHblMH TSiraMH H 

KapHH3aMH: 

6 
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OKOHHhlX npOeMOB nO,uBaJIhHOrO 

:na>Ka (06paMJUleT BepXHlO1O qaCTh 

OKOHHhlX npOeMOB); 

.uBa Me>K3Ta>KHhIX paCKpenOBaHHhlX 

KapHI13a Ha ypOBHe 1-2-ro 3Ta>KeH ; 

no,uOKOHHhIH KapHI13 Ha ypOBHe 2-ro 

3Ta>Ka; 

BeHqalOlll.I1H npo<pI1JlI1pOBaHHhiH 

paCKpenOBaHHhIH KapHI13 Ha,n: 

TpeThl1M 3Ta>KOM: MeCTOnOJlO>KeHl1e 

(npO<pI1J1h KapHI13a 113MeHeH, 

I1CTOpl1QeCKl1e KpOHllITeHHhl 

yrpaqeHhl); 

no,uKapHl13HaR npO<pI1J1HpOBaHHaR 

TRra 11 JlenHOH <ppm Ha,n: TPeThl1M 

3Ta>KOM C p03eTKaMI1, aKaHTOBhlMI1 

n06eraMI1 H BOJIIOT006pa3HhIMI1 

3aBI1TKaMI1; 

7 
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I1CTOpl1'-IeCKHH MeraJInO[leKOp: 

I1CTOPI1'-IecKI1H K03hlpeK 

flOnYU:l1pKynhHoro O'-lepTaHIUI Ha 

KOBaHhIX KpOHlllTeHHaX '-IepHOrO 

Meranna, C KOBaHhIM [leKOpOM 

'-IepHOrO MeraJIJ1a: MeCTOflOnO)f(eHHe, 

MaTepl1aJI,pHCYHOK(C 

paCTI1TenhHhIMI1 MOTHBaMI1, 

p03erKaMI1 H BOnIOTOo6p33HhIMI1 

3aBI1TKaMI1; 

[lsa I1CTOpl1'-1eCKHX KpOHlllTeHHa 

KOBaHOrO '-IepHOrO MeraJIJ1a, 

[leKOpHpOBaHHhle paCTI1TenhHhIMI1 

3neMeHTaMH H BOnIOTOo6p33HhIMH 

3aBI1TI<aMI1; 

8 
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neCTHll'.JHhle PH3aJlHThl nHueBOrO 

Kopnyca .!I.O TpeTherO :na)l(a 

BKnlO'-IHTenhHO: npSlMoyronhHhlH C 

06beMOM BOpOTHOrO npOe3.!1.a H 

npSlMoyronhHhlH co CKpyrneHHhIMH 

yrnaMI1 B UeHTPaJlhHOH '-IaCTH 

<paCa.!l.a; 

npSlMoyrOJIhHhlH JleCTHI1'-1HhIH 

pH3amIT .!I.BOpOBOrO <pJll1reJUl; 

MaTepl1aJl 11 XapaKTep <paCa.!l.HOH 

nOBepXHOCTH (H3BeCTHSIKOBhIH 

UOKOJlh , rJla.!l.KaSi WTyKaTypKa); 

MeCTOnOJlO)l(eHHe, ra6apHThl 11 

KOH<pHrypaUHSI OKOHHhlX H npOeMOB 

J-3-ro :na)l(a (npSlMoyrOJlhHhle; 

OKOHHhle npOeMhl ueHTpaJlhHOro 

JleCTHH'-IHOrO pH3aJlHTa C nY'-lKOBhlM 

3aBepWeHHeM MeJIKOH 

reOMeTpH'-IeCKOH paCCTeKJJOBKH); 

I1CTOpH'-IeCKHH PHCYHOK 

paCCTeKJJOBKH H UBeT 3anOJlHeHHH 

OKOHHhlX npOeMOB 1-3-ro :na)l(a (T

06pa3HaSi paCCTeKJJOBKa); 

9 
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JIO)])KHH )J.BOpOBOrO q)JIHreJIH, 


rrpHMbIKalOmaH K JIHueBOMY Koprrycy, 


C HCTOpH'-IeCKOM. JIeCTHHuei1, 


Be)J.ymeM. K )J.BepHOMY rrpOeMY, 


rrepeKpbITaSi ynJIOmeHHblM 


Kopo6oBbIM CBO)J.OM; 


06beMbI rapa)!(ei1 )J.BOpOBOrO ¢JlHremI 

C BOPOTHbIMH rrpOeMaMH C 

Kopo6oBbIM 3aBepWeHHeM H C 

rrOJIYUHpKYJlbHblMH OKOHHbIMH 

rrpOeMaMH; 

HCTOpHLJeCKHe )J.epeBSlHHble 

¢HJleHLJaTble CTBOPbl BOPOT rapa)!(ei1 

C HCTOpHLJeCKHMH rrO)J.CTaBaMH BOPOT 

H KOBaHbIMH KJIerraHblMH )J.eTaJIHMH; 

10 
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ITpHJIO)l{eHHe N2 3 
K oxpaHHOMY 06j13aTeJIhCTBY 

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

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

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

<DOTO 1. IO)KHhIH: <paean: 

<DOTO 2. 1.JacTh n:BopoBoro <pacan:a maBHoro Koprryca 
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<1>OTO 4. Dapa.llHruI JIeCTHlUJ;a 
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<l>OTO 6. I1HTepbep rrOMemeHH5I I-H 3KCrr03HIJ;I10HHbIH 3aJI 
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<1>OTO 7. I1HTephep nOMemeHIUI 1-H 60JIhllllliI rOCTHHlliI 

<1>OTO 8. I1HTephep nOMemeHH~ 1-H MaJIlliI rOCTHHlliI 
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<l>OTO 9. I1HTephep rrOMememUI I-H CTOJIOBM 
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Приложение № 10 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Дом, где жили в 1912-

1936 гг. – путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 

1914-1922 гг. – певец Шаляпин Ф.И.», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Графтио, дом 2б, 

литера А – «Сохранение объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, где жили: в 1912-1936 гг. 

— путешественник Грум-Гржимайло Г.Е., в 1914-1922 

гг. — певец Шаляпин Ф.И.» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д. 2б, литера А (Графтио ул., 2-

б) (Проект приспособления для современного 

использования в части устройства комплексных систем 

безопасности)», стадия «П», шифр РИК-3711П-2022, 

выполненной ООО «РИКОД СЕРВИС» в 2023 г. 

Копия технического паспорта на здание музея по адресу: город Санкт-Петербург, 

Петроградский район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 15.09.2005 г. Филиала ГУ 

«ГУИОН» ПИБ Петроградского района 

Копии поэтажных планов здания по адресу: город Санкт-Петербург, Петроградский 

район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 14.09.2005 г. Филиала ГУ «ГУИОН» ПИБ 

Петроградского района 

Копия ведомости помещений и их площадей, здания по адресу: город Санкт-

Петербург, Петроградский район, улица Графтио, дом 2 б, лит. А, от 06.09.2005 г.  

Филиала ГУП «ГУИОН» ПИБ Петроградского района 
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Приложение №3 

                                                                                                                  к  Описанию объекта закупки 

                                                                                                       (техническому заданию)       

 

 

 

Задание на разработку проекта 

 (разработано на основании технических условий, выданных СПб ГКУ «ГМЦ») 

 

Выполнение работ по разработке  проектной документации по ремонту помещений в части 

устройства комплексных систем безопасности  в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Графтио, д.2 б, литера А.   

 

1. Общие требования 

1.1  Наименование 

объекта 

Установка системы пожарной сигнализации, системы  

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

системы автоматической установки пожаротушения, системы 

контроля и управления доступом, системы охранно-тревожной 

сигнализации, системы видеонаблюдения Дома-музея Ф.И. 

Шаляпина, расположенного по адресу: 197022 г. Санкт-

Петербург, ул. Графтио, д.2 б, литера А 

1.2  Заказчик Санкт–Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Санкт–Петербургский государственный музей 

театрального и музыкального искусства» 

1.3  Вид строительства Установка 

1.4  Срок 

проектирования 

Начало выполнения работ с момента подписания Контракта, 

включая согласования.  

Окончание выполнения работ не позднее 01 марта 2023г. 

Окончанием работ считается:  проектная документация 

должна пройти государственную историко-культурную 

экспертизу и должна быть согласована с КГИОП и  СПб ГКУ 

«ГМЦ».  

1.5  Стадия 

проектирования 

Проектная документация, рабочая документация 

1.6  Основные 

нормативные 

документы при 

проектировании 

Проектную документацию разработать в соответствии со 

следующими документами: 

- Технические условия на оснащение комплексными системами 

обеспечения безопасности объектов социальной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Основные требования к проектной и 

рабочей документации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- СП 484.1311500.2020. Свод правил «Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 

автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 

правила проектирования»; 

- СП 485.1311500.2020. Свод правил «Системы 
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противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 486.1311500.2020. Свод правил «Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 

- ПУЭ 6, 7 изд. «Правила устройства электроустановок»; 

- СП 112.13330.2011. Свод правил «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»; 

- СП 6.13130.2021. Свод правил «Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности»; 

- другие нормативные акты действующего законодательства 

РФ в области проектирования и строительства. 

1.7  Требования к 

составу 

разрабатываемой 

документации 

Должна включать следующие разделы стадии «П» и «Р»: 

1. Система пожарной сигнализации (СПС)  

2. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ) 

3. Система автоматической установки пожаротушения 

(АУПТ) 

4. Систем контроля и управления доступом (СКУД) 

5. Системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС) 

6. Системы видеонаблюдения (СВН) 

7. Сметная документация 

 

1.8  Исходные данные 

для проектирования 

Заказчик обеспечивает Исполнителю допуск в здания Объекта. 

Необходимые исходные данные для проектирования 

Исполнитель самостоятельно получает при предпроектном 

обследовании, включающая в себя все необходимые замеры, 

фотофиксацию для каждого места предполагаемой установки 

средств ТСО, подготовка архитектурных схем. 

По запросу Исполнителя Заказчик предоставляет всю 

необходимую информацию по существующим системам, 

имеющуюся у него. 

1.9  Согласования Проектная документация должна быть согласована с 

Заказчиком. 

Подрядчик должен пройти государственную историко-

культурную экспертизу согласовать готовую проектную 

документацию в  КГИОП минимально возможные сроки, за 

счет собственных средств вносить изменения по замечаниям 

вышеуказанных органов. Согласования и получения 

положительных заключений по экспертизам входят в общий 

срок исполнения обязательств по договору. 

Проектно-сметная документация согласовывается Заказчиком  

в СПб ГКУ «ГМЦ», при содействии Подрядчика в объеме 

требований действующих нормативных и законодательных 

документов.. 

1.10  Требования к 

составу и 

содержанию 

документации 

2 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных 

печатью проектной организации со всеми согласованиями; 1 

экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости 

объемов работ и спецификации материалов в среде Microsoft 

Word, чертежи и схемы в формате «dwg», сметная 

документация в формате сметной программы и в формате 

Microsoft Exel, а также копии всех документов в формате «pdf». 
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1.11  Требования к 

порядку 

предоставления 

документации 

Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование 

рабочую и сметную документацию в по электронной почте в 

формате «pdf», после чего Заказчик в течении 15 рабочих дней 

согласовывает документацию, либо выдает мотивированный 

отказ со списком замечаний. 

После согласования документации Исполнитель передает 

Заказчику проектную документацию в 2 экземплярах на 

бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1 экземпляре 

на электронном носителе (диск CD-R)*. 

*- Текстовая часть – в среде «Word», графическая часть – в 

формате «dwg», копия документации в формате «pdf». 

1.12  Сопровождение 

прохождения 

экспертизы 

проектной 

документации в 

СПб ГАУ «ЦГЭ» 

Заказчик с помощью Единой системы строительного комплекса 

Санкт-Петербург через личный кабинет Заказчика подает 

проектную документацию в электронной форме, согласно 

Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 783/пр.) в СПб ГАУ «Центр Государственной экспертизы» 

для получения положительного заключения государственной 

экспертизы, которое должно включать подтверждение 

достоверности определения сметной стоимости.  Финансовое 

сопровождение в экспертизе осуществляет Заказчик.  В случае 

публикации уведомления о выявленных экспертами СПб ГАУ 

«ЦГЭ» недостатках, Исполнитель в рамках гарантийных 

обязательств устраняет недостатки в сроки, указанные в 

договоре на проведение экспертизы. 

2. Требования к проектированию системы пожарной сигнализации (СПС) 

2.1  Объемные 

требования 

Разработка проектной документации, включает разделы: 

1. Пожарная сигнализация. 

2. Электротехнические сооружения. 

3. Система передачи извещений. 

4. Приспособление помещений (в случае необходимости 

приспособления помещений для установки проектируемого 

оборудования). 

5. Сметная документация. 

2.2  Пожарная 

сигнализация 

1. В качестве оборудования СПС должна быть использована 

система, отвечающая следующим требованиям: 

1.1. Адресно-аналоговая система. 

1.2. Система пожарной сигнализации должна иметь 

возможность интегрирования с другими инженерными 

системами: 

− система оповещения и управления эвакуацией; 

− система контроля и управления доступом; 

− система автоматического пожаротушения; 

− система вентиляции; 

− система кондиционирования; 

− клапаны огнезадерживающие пожарные; 

− лифты и др. 

1.3. Информация обо всех событиях системы и подсистем 

должна отображаться на пульте управления. Должна быть 

предусмотрена возможность отображения состояния систем в 

реальном времени на персональном компьютере с 

возможностью просмотра на поэтажных планах состояния 

отдельных разделов СПС (с использованием специального 

программного обеспечения). 
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1.4. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и 

исполнительные устройства должны быть объединены в 

общий внутренний протокол для обмена информацией о 

состоянии СПС и передачи команд управления, а также для 

передачи информационных сигналов в автоматизированную 

систему «Комплексная система обеспечения мониторинга 

безопасности» государственной информационной системы 

Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК 

«Безопасный город»), в соответствии со Специальными 

техническими требованиями к объектовым подсистемам 

комплексных систем обеспечения безопасности на 

информационное взаимодействие и подключение к АС 

«КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». 

1.5. Должны быть обеспечены приём/передача 

информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК 

«Безопасный город». Должна быть предусмотрена 

возможность организации нескольких удаленных рабочих 

мест оператора или администратора системы. 

1.6. В зданиях классов функциональной пожарной опасности 

Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 предусмотреть передачу сигналов о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия сотрудников объекта или организации, 

транслирующей сигналы. 

1.7. Возможность написания сценариев управления, 

позволяющих выдавать одну или комплекс команд приёмно-

контрольным приборам, исполнительным устройствам, а 

также программному обеспечению системы как по событию в 

системе или временному расписанию, так и по команде 

оператора. 

1.8. Возможность применения в рамках одной конкретной 

системы пороговых, адресных и адресно-аналоговых 

извещателей. 

1.9. Измерение запыленности, задымлённости  

и температуры, графическое отображение статистики на 

пульте управления или на персональном компьютере. 

2. Типы применяемых извещателей и организация шлейфов 

СПС: 

− извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 

адресно-аналоговый; 

− извещатель пожарный тепловой максимально-

дифференциальный адресно-аналоговый; 

− извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные; 

− извещатель пожарный дымовой линейный и т.д. 

Выбор конкретного типа извещателя для каждого 

помещения и способы организации шлейфов и разделов СПС 

определяются:  

− «СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 

автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 

правила проектирования» (утверждён  
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и введён в действие приказом МЧС России от 31 июля 2020 

года № 582);  

− «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» 

(утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 

20.07.2020 № 539).  

3. Кабельные соединения. 

Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, питания, 

управления и пр.) СПС выполнить с использованием 

кабельных изделий не распространяющими горение с низким 

дымо- и газовыделением, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, национальных стандартов, а 

также технических норм и правил действующих на территории 

РФ. 

3. Размещение оборудования. 

Приёмная аппаратура пожарной сигнализации должна 

размещаться на посту охраны. 

 

2.3  Электротехнические 

сооружения 

1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС 

к существующей системе электропитания и заземления здания 

380/220В, в том числе: 

1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки 

подключения до места расположения проектируемого 

оборудования СПС, марку и сечение кабелей электропитания 

определить при проектировании. 

1.2. В точке подключения к сети электропитания 

предусмотреть установку автоматического выключателя 

необходимого номинала. 

1.3. Точка подключения определяется совместно 

представителем владельца здания во время проведения 

проектно-изыскательских работ. 

2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения 

электроприёмники автоматической установки пожарной 

сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно 

Правилам устройства электроустановок, утверждённым 

приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 

3. Электропитание системы СПС должно быть бесперебойным 

и осуществляться либо от двух независимых источников 

переменного тока, либо  

от одного источника переменного тока с автоматическим 

переключением в аварийном режиме на резервное питание от 

аккумуляторных батарей. 

4. При наличии одного источника электропитания допускается 

использовать в качестве резервного источника питания СПС 

аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, 

которые должны обеспечивать питание указанных 

электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 

ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 

5. Подключение запроектировать в соответствии с 

требованиями «СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности»  
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2.4  Система защиты Предусмотреть систему защиты информации, передачи 

извещений и каналов управления. 

 

2.5  Приспособление 

помещений 

В случае необходимости предусмотреть приспособление 

помещения, в котором устанавливается оборудование. 

 

2.6  Сметная 

документация 

Сметная документация должна быть выполнена  

в соответствии со сборником территориальных единичных 

расценок, утвержденным Комитетом экономического 

развития, промышленной политики и торговли, ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», который введён в действие с 01.01.2012. 

2.7  Дополнительные 

нормативные 

требования 

1. Разработка проектной документации должна быть 

выполнена в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами, а также нормативно-техническими и 

регламентирующими документами: 

− Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» (утверждён и введён в действие Приказом 

Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); 

− постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

− «СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 

автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 

правила проектирования» (утверждён и введён в действие 

приказом МЧС России от 31 июля 2020 года № 582);  

− «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» 

(утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 

20.07.2020 № 539);  

− «СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС 

РФ от 21.02.2013 № 115); 

− Правилами устройства электроустановок (утверждены  

и введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204); 

− иными нормами и правилами. 

2. Дополнительные требования: 

2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт 

стоимости на проектирование. 

2.2. Технические условия должны являться неотъемлемой 

частью технического задания (срок действия технических 

условий - 2 года). 

2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после 

окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить 

Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением 
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Комитета по информатизации и связи  

№137-р от 12.07.2021. 

2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке 

оборудования отечественных производителей. 

2.5. Согласно п. 2.2.7 РД 009-01-96 «Установки пожарной 

автоматики. Правила технического содержания»,  

в проектной документации отразить обязанность 

администрации объекта иметь резервный запас пожарных 

извещателей каждого типа для замены неисправных или 

выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от 

установленных. 

 

2.8  Особые требования 1. Предусмотреть проектом систему передачи 

информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб 

«АПК «Безопасный город», в том числе:  

1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб 

«АПК «Безопасный город» предусмотреть использование 

каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

Единой мультисервисной телекоммуникационной сети 

(ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного 

канала предусматривается использование GSM, CDMA, 

WIMAX каналов.  

1.2. Технические условия на подключение объекта  

к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете  

по информатизации и связи. 

1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи 

информационных сигналов:  

канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, 

обособленный физический порт подключения интерфейс 

100BaseT (Fast Ethernet);  

GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных 

не менее 9,6 Кбит/сек. 

1.4. Особые требования п. 1.1-1.3 относятся только к СПС. 

2. В техническое задание могут быть внесены изменения по 

согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». 

2.9  Согласования 1. План расположения оборудования, структурные схемы, 

схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с 

Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и 

печать). 

2. В случае если здание находится под охраной государства, 

вышеуказанные документы должны пройти государственную 

историко-культурную экспертизу и должны быть согласованы 

с Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры. 

3. Техническое задание и проектная документация 

согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие 

выданным техническим условиям. 

3. Требования к проектированию системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ) 

3.1  Объемные 

требования 

Разработка проектной документации, включает разделы: 

1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

2. Электротехнические сооружения; 
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3. Приспособление помещений (в случае необходимости 

приспособления помещений для установки проектируемого 

оборудования); 

4. Сметная документация. 

3.2  Система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией. 

1. В качестве оборудования СОУЭ должна быть использована 

система, отвечающая следующим требованиям к системе: 

1.1. Своевременная передачи звуковой и световой 

информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и 

других действиях, направленных на обеспечение 

безопасности при возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуациях.  

1.2. Система оповещения должна включаться автоматически 

от управляющих сигналов автоматической установкой 

пожарной сигнализации или пожаротушения. Сигналы ГО 

имеют приоритет над сигналами объектовых пультов 

управления. Сигнал «ПОЖАР» имеет высший приоритет. 

1.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре должна иметь возможность интегрирования с другими 

системами обеспечения безопасности: 

− система автоматической пожарной сигнализации; 

− система автоматического пожаротушения. 

1.4. Пульт управления должен полностью отображать 

состояние всех элементов системы (исправности и 

неисправности линий звукового и светового оповещения, 

наличие связи с этажными устройствами и пр.). 

1.5. Система должна позволять осуществлять трансляцию 

сообщений позонно (в соответствии с разработанным планом 

эвакуации). 

1.6. Радиоканальные соединительные линии, а также 

соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением 

должны быть обеспечены системой автоматического контроля 

их работоспособности. 

1.7. Конкретные характеристики системы должны 

соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому  

в соответствии с классификацией, указанной в  

«СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён 

и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) 

(таблица 1). Тип СОУЭ для защищаемого объекта должен 

определяться по таблице 2 вышеуказанного свода правил. 

2. Кабельные соединения. 

Кабельные соединения (линии связи, питания, управления 

и пр.) СОУЭ выполнить с использованием кабельных изделий 

не распространяющими горение с низким дымо- и 

газовыделением, в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, национальных стандартов, а также 

технических норм и правил действующих на территории РФ. 

3. Размещение оборудования. 

Центральный пульт управления СОУЭ должен размещаться  

на посту охраны. 
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3.3  Электротехнические 

сооружения 

1. Документацией предусмотреть подключение СОУЭ  

к существующей системе электропитания и заземления здания 

380/220В: 

1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки 

подключения до места расположения проектируемого 

оборудования СОУЭ, марку и сечение кабелей электропитания 

определить при проектировании. 

1.2. В точке подключения к сети электропитания 

предусмотреть установку автоматического выключателя 

необходимого номинала. 

1.3. Точка подключения определяется совместно 

представителем владельца здания во время проведения 

проектно-изыскательских работ. 

2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения 

электроприёмники системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре должны быть отнесены 

к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, 

утверждённым приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 

3. Электропитание СОУЭ должно быть бесперебойным и 

осуществляться либо от двух независимых источников 

переменного тока, либо от одного источника переменного тока 

с автоматическим переключением в аварийном режиме на 

резервное питание от аккумуляторных батарей. 

4. При наличии одного источника электропитания допускается 

использовать в качестве резервного источника питания СОУЭ 

аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, 

которые должны обеспечивать питание указанных 

электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч.  

плюс 1 ч. работы системы в тревожном режиме. 

5. Подключение запроектировать в соответствии с 

требованиями «СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности». 

 

3.4  Система защиты Предусмотреть систему защиты информации, передачи 

извещений и каналов управления. 

3.5  Приспособление 

помещений 

В случае необходимости предусмотреть приспособление 

помещения, в котором устанавливается оборудование. 

3.6  Сметная 

документация 

Сметная документация должна быть выполнена в 

соответствии со сборником территориальных единичных 

расценок, утверждённым Комитетом экономического 

развития, промышленной политики и торговли, ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», который введён в действие с 01.01.2012. 

3.7  Дополнительные 

требования 

1. Разработка проектной документации должна быть 

выполнена  

в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами, а также нормативно-техническими и 

регламентирующими документами: 

− Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
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документации» (утверждён и введён в действие Приказом 

Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст); 

− постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и требованиях  

к их содержанию»; 

− «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждён  

и введён в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173);  

− «СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности»; 

− Правилами устройства электроустановок (утверждены и 

введены приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204); 

− иными нормами и правилами. 

2. Дополнительные требования: 

2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт 

стоимости на проектирование. 

2.2. Технические условия должны являться неотъемлемой 

частью технического задания (срок действия технических 

условий – 2 года). 

2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после 

окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить 

Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением 

Комитета по информатизации и связи №137-р от 12.07.2021. 

2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке 

оборудования отечественных производителей. 

3.8  Особые требования В техническое задание могут быть внесены изменения по 

согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». 

3.9  Согласования 1. План расположения оборудования, структурные схемы, 

схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с 

Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и 

печать). 

2. В случае если здание находится под охраной государства, 

вышеуказанные документы должны пройти государственную 

историко-культурную экспертизу и должны быть согласованы 

с Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры. 

3. Техническое задание и проектная документация 

согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие 

выданным техническим условиям. 

4. Требования к проектированию автоматической установки пожаротушения 

(АУПТ) 

4.1  Объемные 

требования 

Разработка проектной документации, включая разделы: 

1. Автоматическая установка пожаротушения; 

2. Электротехнические сооружения; 

3. Система передачи извещений; 

4. Приспособление помещений (в случае необходимости 

приспособления помещений для установки проектируемого 

оборудования); 

5. Сметная документация. 

4.2  Автоматическая 

установка 

пожаротушения 

1. Общие положения. 

1.1. Разработка   автоматических установок пожаротушения 

(АУПТ) должно быть выполнено с учётом общероссийских, 
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региональных и ведомственных нормативных документов, 

действующих в этой области,  

а также строительных особенностей защищаемых зданий, 

помещений и сооружений, возможности и условий 

применения огнетушащих веществ исходя из характера 

технологического процесса производства. 

1.2. Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид 

огнетушащего вещества определяются организацией-

проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-

химических свойств, производимых, хранимых и 

применяемых веществ и материалов, а также особенностей 

защищаемого оборудования. 

1.3. При срабатывании установки пожаротушения должна 

быть предусмотрена подача сигнала на управление 

(отключение) технологическим оборудованием в защищаемом 

помещении в соответствии с технологическим регламентом и 

требованиями «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» 

(утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 

31.08.2020 № 628) (при необходимости до подачи 

огнетушащего вещества). 

1.4. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию 

системами автоматического пожаротушения, составляет 40 % 

и более от общей площади этажей здания, сооружения, должно 

быть предусмотрено оборудование здания, сооружения  

в целом системами автоматического пожаротушения в 

соответствии с «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» 

(утверждён и введён в действие приказом МЧС России  

от 20.07.2020 № 539). 

 

2. Оборудование автоматики (оборудование управления, 

побудительная система) АУПТ должна отвечать следующим 

общим требованиям: 

2.1. Возможность интегрирования с другими системами 

обеспечения безопасности: 

− система оповещения и управления эвакуацией; 

− система контроля и управления доступом;  

− система автоматической пожарной сигнализации; 

− система вентиляции; 

− огнезадерживающие клапаны; 

− система противодымной защиты; 

− лифты; 

− пожарный водопровод и др. инженерными системами. 

2.2. Информация обо всех событиях системы и подсистем 

должна отображаться на пульте управления АУПТ. 

2.3. Все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и 

исполнительные устройства должны быть объединены  

в общий внутренний протокол для обмена информацией о 

состоянии АУПТ и передачи команд управления, а также для 
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передачи телематических сообщений в автоматизированную 

систему «Комплексная система обеспечения мониторинга 

безопасности» государственной информационной системы 

Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК 

«Безопасный город»), в соответствии со Специальными 

техническими требованиями к объектовым подсистемам 

комплексных систем обеспечения безопасности на 

информационное взаимодействие и подключение к АС 

«КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город». 

2.4. Удобство осуществления конфигурации системы, 

возможность написания сценариев управления, позволяющих 

выдавать одну или комплекс команд приёмно-контрольным 

приборам, исполнительным устройствам, как по событию  

в системе или временному расписанию, так и по команде 

оператора. 

2.5. Конкретные требования к проектируемой установке 

пожаротушения должны соответствовать характеристикам 

соответствующих типов АУПТ, определённых  

«СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» 

(утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 

31.08.2020 № 628). 

3. Кабельные соединения. 

Кабельные соединения (шлейфы оповещения, питания, 

управления и пр.) АУПТ выполнить с использованием 

негорючих кабелей с низким дымо- и газовыделением в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

национальных стандартов, а также технических норм и правил 

действующих на территории РФ. 

4. Размещение оборудования. 

Устройства дистанционного пуска АУПТ должны быть 

размещены у эвакуационных выходов снаружи защищаемого 

помещения. Размещение устройств дистанционного пуска 

допускается в помещениях с персоналом, ведущим 

круглосуточное дежурство. 

Устройство отключения и восстановления режима 

автоматического пуска установок должно быть размещено в 

помещении дежурного поста или другом помещении с 

персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. При наличии 

защиты от несанкционированного доступа устройство 

восстановления автоматического пуска может быть размещено 

у входа в защищаемые помещения. 

4.3  Электротехнические 

сооружения 

1. Документацией предусмотреть подключение системы 

АУПТ к существующей системе электропитания и заземления 

здания 380/220В: 

1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки 

подключения до места расположения проектируемого 

оборудования АУПТ, марку и сечение кабелей электропитания 

определить при проектировании. 

1.2. В точке подключения к сети электропитания 

предусмотреть установку автоматического выключателя 

необходимого номинала. 
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1.3. Точка подключения определяется совместно 

представителем владельца здания во время проведения 

проектно-изыскательских работ. 

2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения 

электроприёмники автоматической установки пожаротушения 

должны быть отнесены к I категории согласно Правилам 

устройства электроустановок, утверждённым приказом 

Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 

3. Электропитание системы АУПТ должно быть 

бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых 

источников переменного тока, либо от одного источника 

переменного тока с автоматическим переключением в 

аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных 

батарей. 

4. При наличии одного источника электропитания допускается 

использовать в качестве резервного источника питания АУПТ 

аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, 

которые должны обеспечивать питание указанных электро- 

приёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. 

работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 

5. Подключение запроектировать в соответствии с 

требованиями «СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности». 

4.4  Система защиты Предусмотреть систему защиты информации, передачи 

извещений и каналов управления. 

4.5  Приспособление 

помещений 

В случае необходимости предусмотреть приспособление 

помещения, в котором устанавливается оборудование. 

4.6  Сметная 

документация 

Сметная документация должна быть выполнена в 

соответствии со сборником территориальных единичных 

расценок, утверждённым Комитетом экономического 

развития, промышленной политики и торговли, ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», который введён в действие с 01.01.2012. 

4.7  Дополнительные 

требования 

1. Разработка проектной документации должна быть 

выполнена в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами, а также нормативно-техническими и 

регламентирующими документами: 

− Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

− постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» (утверждён и введён в действие Приказом 

Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); 

− «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» 

(утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 

31.08.2020 № 628); 

411



− «СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» 

(утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 

20.07.2020 № 539); 

− «СП 6.13130.2021. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности»; 

− «СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 

и пожарной опасности» (утверждён и введён в действие 

приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 182); 

− Правилами устройства электроустановок, утверждёнными 

приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204; 

− иными нормами и правилами. 

2. Дополнительные требования: 

2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт 

стоимости на проектирование. 

2.2. Технические условия должны являться неотъемлемой 

частью технического задания (срок действия технических 

условий – 2 года). 

2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после 

окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить 

Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением 

Комитета по информатизации и связи  

№137-р от 12.07.2021. 

2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке 

оборудования отечественных производителей. 

4.8  Особые требования 1. Предусмотреть проектом систему передачи 

информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб 

«АПК «Безопасный город», в том числе:  

1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб 

«АПК «Безопасный город» предусмотреть использование 

каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой 

мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её 

наличии на объекте, в качестве резервного канала 

предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX 

каналов.  

1.2. Технические условия на подключение объекта к точке 

присутствия ЕМТС запросить в Комитете по 

информатизации и связи. 

1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи 

информационных сигналов:  

канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, 

обособленный физический порт подключения интерфейс 

100BaseT (Fast Ethernet);  

GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных 

не менее 9,6 Кбит/сек. 

1.4. Особые требования п. 1.1-1.3 относятся только к СПС. 

2. В техническое задание могут быть внесены изменения по 

согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». 

412



4.9  Согласования 1. План расположения оборудования, структурные схемы, 

схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с 

Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и 

печать). 

2. В случае если здание находится под охраной государства, 

вышеуказанные документы должны пройти государственную 

историко-культурную экспертизу и должны быть согласованы 

с Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры. 

3. Техническое задание и проектная документация 

согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие 

выданным техническим условиям. 

5.Требования к проектированию системы контроля и управления доступом (СКУД) 

5.1 Объемные 

требования 

Разработка проектной документации, включает разделы: 

1. Система контроля и управления доступом; 

2. Электротехнические сооружения; 

3. Приспособление помещений (в случае необходимости 

приспособления помещений для установки проектируемого 

оборудования); 

4. Сметная документация. 

5.2 Система контроля и 

управления 

доступом 

1. Общие требования к системе СКУД. 

    Система контроля и управления доступом должна 

обеспечивать:  

− санкционированный вход в здание, помещения 

ограниченного доступа и выход из них путем идентификации 

личности по комбинации различных признаков: вещественный 

код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, 

кодонаборные панели и другие аналогичные устройства); 

− предотвращение несанкционированного прохода в 

помещения ограниченного доступа объекта; 

− выдачу информации о попытках несанкционированного 

проникновения на объект. 

− открывание управляемых преграждающих устройств после 

считывания идентификационного признака, доступ по 

которому разрешён в данную зону доступа (помещение)  

в заданный временной интервал или по команде оператора; 

− запрет открывания преграждающего устройства после 

считывания идентификационного признака, доступ по 

которому не разрешён в данную зону доступа (помещение)  

в заданный временной интервал; 

− санкционированное изменение (добавление, удаление) 

идентификационных признаков в устройствах управления  

и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными 

интервалами доступа; 

− защиту от несанкционированного доступа к программным 

средствам устройств управления для изменения (добавления, 

удаления) идентификационных признаков; 

− защиту технических и программных средств от 

несанкционированного доступа к элементам управления, 

установки режимов и к информации; 

− сохранение настроек и базы данных идентификационных 

признаков при отключении электропитания; 

− ручное, полуавтоматическое или автоматическое 

открывание преграждающих устройств для прохода при 
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чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических 

неисправностях в соответствии с правилами установленного 

режима и правилами противопожарной безопасности; 

− открытие или блокировку любых дверей, оборудованных 

системой доступа, с рабочего места оператора системы; 

− автоматическое закрытие устройства управления при 

отсутствии факта прохода через определённое время после 

считывания разрешенного идентификационного признака; 

− закрытие преграждающего устройства на определенное 

время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора 

идентификационных признаков (кода); 

− регистрацию и протоколирование текущих и тревожных 

событий; 

− автономную работу считывателя с преграждающего 

устройства в каждой точке доступа при отказе связи  

с устройства управления.  

 

2. Состав систем контроля и управления доступом. 

2.1. Устройства преграждающие управляемые в составе 

преграждающих конструкций и исполнительных устройств –  

в общем случае замки, тип замка должен определяться исходя 

из типа оборудуемой системой двери. 

2.2. Устройства ввода идентификационных признаков  

в составе считывателей и идентификаторов должны 

обеспечивать: 

− считывание идентификационного признака с 

идентификаторов; 

− сравнение введенного идентификационного признака с 

хранящимся в памяти или базе данных устройства управления; 

− формирование сигнала на открывание преграждающего 

устройства при идентификации пользователя; 

− обмен информацией с устройства управления; 

− считыватели должны быть защищены от манипулирования 

путём перебора или подбора идентификационных признаков. 

2.3. Устройства управления в составе аппаратных и 

программных средств должны обеспечивать: 

− приём информации от считывателей, её обработку, 

отображение в заданном виде и выработку сигналов 

управления преграждающими устройствами; 

− введение баз данных работников объекта с возможностью 

задания характеристик их доступа (кода, временного 

интервала доступа, уровня доступа и другие); 

− ведение электронного журнала регистрации прохода 

работников через точки доступа; 

− приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях  

в точках доступа; 

− контроль исправности состояния преграждающих 

устройств, считывателей и линий связи. 

3. Программное обеспечение должно иметь следующие 

возможности и характеристики: 

− ведение, редактирование и энергонезависимое хранение 

базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы  

и персональными правами доступа, возможности экспорта  

баз данных; 
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− добавление идентификаторов в список разрешения на проход 

для каждого контроллера системы (в память контроллера)  

по отдельности, при пропадании связи с ПО контроллер 

должен сохранять все списки в своей памяти; 

− формирование отчётов всех событий системы для учёта 

рабочего времени; 

− отображать на поэтажных планах состояния всех точек 

системы; 

− возможность объединения рабочих мест операторов СКУД  

в локальную вычислительную сеть; 

− эргономичный пользовательский интерфейс, включающий  

в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции 

программных средств, конфигурирования программно-

аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения 

текстовой, графической и звуковой баз данных. 

4. Система должна строиться по модульному принципу – в 

случае выхода из строя программно-аппаратного обеспечения 

администратора системы все локальные устройства 

управления должны сохранять полную работоспособность.  

Все основные элементы системы должны быть объединены  

по интерфейсу RS 485 или по сети Ethernet. 

При необходимости можно совмещать систему 

использованием аудио-видео домофонов. 

5. Кабельные соединения. 

Трассы системы контроля и управления доступом 

прокладывать в гофрированных трубах при прокладке за 

подвесным потолком. Спуски к устройствам идентификации 

выполнять в кабель каналах или в штробах при использовании 

врезных устройств. В случае прокладки шлейфов охранной 

сигнализации вне зон охранной сигнализации прокладка 

кабелей должна осуществляться в кабельных канализациях 

или в металлических трубах. 

Кабельные соединения (шлейфы, линии связи, питания, 

управления и пр.) СКУД выполнить с использованием 

кабельных изделий не распространяющими горение  

с низким дымо- и газовыделением, в соответствии  

с требованиями нормативных правовых актов, национальных 

стандартов, а также технических норм  

и правил действующих на территории РФ. 

6. Размещение оборудования 

Приёмная аппаратура должна размещаться на посту охраны. 

5.3 Электротехнические 

сооружения 

1. Документацией предусмотреть подключение СКУД к 

существующей системе электропитания и заземления здания 

380/220В: 

1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки 

подключения до места расположения проектируемого 

оборудования СКУД, марку и сечение кабелей электропитания 

определить при проектировании. 

1.2. В точке подключения к сети электропитания 

предусмотреть установку автоматического выключателя 

необходимого номинала. 

1.3. Точка подключения определяется совместно 

представителем владельца здания во время проведения 

проектно-изыскательских работ. 
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2. Электропитание технических средств противокриминальной 

защиты должно быть бесперебойным и осуществляться либо  

от двух независимых источников переменного тока, либо  

от одного источника переменного тока с автоматическим 

переключением в аварийном режиме на резервное питание  

от аккумуляторных батарей. 

3. При наличии одного источника электропитания допускается 

использовать в качестве резервного источника питания СКУД 

аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, 

которые должны обеспечивать питание указанных 

электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч.  

плюс 1 ч. работы системы в тревожном режиме. 

5.4 Система защиты Предусмотреть систему защиты информации, передачи 

извещений и каналов управления. 

5.5 Приспособление 

помещений 

В случае необходимости предусмотреть приспособление 

помещения, в котором устанавливается оборудование. 

5.6 Сметная 

документация 

Сметная документация должна быть выполнена в 

соответствии со сборником территориальных единичных 

расценок, утверждённым Комитетом экономического 

развития, промышленной политики и торговли, ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», который введён в действие с 01.01.2012. 

5.7 Дополнительные 

нормативные 

требования 

1. Проектная документация должна быть разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами, а также нормативно-техническими и 

регламентирующими документами: 

− постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях  

к их содержанию»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» (утверждён и введён в действие Приказом 

Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); 

− ГОСТ Р 54831-2011. Системы контроля и управления 

доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие 

технические требования. Методы испытаний; 

− ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования. 

Методы испытаний (утверждён и введён в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст); 

− «РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укреплённость. 

Технические средства охраны. Т ребования и нормы 

проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств», утверждённым МВД РФ 06.11.2002; 

− Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение 

систем контроля и управления доступом»; 

− Правилами устройства электроустановок, утверждёнными 

приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204; 

− иными нормами и правилами. 

2. Дополнительные требования: 

2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт 

стоимости на проектирование. 
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2.2. Технические условия должны являться неотъемлемой 

частью технического задания (срок действия технических 

условий – 2 года). 

2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после 

окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить 

Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением 

Комитета по информатизации и связи  

№137-р от 12.07.2021. 

2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке 

оборудования отечественных производителей. 

5.8 Особые требования В техническое задание могут быть внесены изменения  

по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». 

5.9 Согласования 1. План расположения оборудования, структурные схемы, 

схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с 

Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и 

печать). 

2. В случае если здание находится под охраной государства, 

вышеуказанные документы должны пройти государственную 

историко-культурную экспертизу и должны быть согласованы 

с Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры. 

3. Техническое задание и проектная документация 

согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие 

выданным техническим условиям. 

6. Требования к проектированию системы охранно-тревожной сигнализации (ОС, 

КТС) 

6.1  Объемные 

требования 

Разработка проектной документации, включает разделы: 

1. Охранная сигнализация; 

2. Электротехнические сооружения; 

3. Система передачи извещений. 

4. Приспособление помещений (в случае необходимости 

приспособления помещений для установки проектируемого 

оборудования). 

5. Сметная документация. 

6.2  Охранная 

сигнализация 

 

1. Общие требования к системе ОС, КТС: 

1.1. Адресно-аналоговая система. 

1.2. Системы охранной сигнализации должны: 

− обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение  

о несанкционированном проникновении; 

− выдавать извещение о неисправности при отказе 

технических средств охранной сигнализации; 

− сохранять исправное состояние при воздействии факторов 

окружающей среды; 

− восстанавливать работоспособное состояние после 

воздействия факторов окружающей среды; 

− быть устойчивыми к установленным в стандартах на 

системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей 

части и не вызывать других повреждений в системе или  

не приводить к косвенной опасности вне её; 

− сохранять работоспособное состояние при отключении 

сетевого источника электропитания или другого основного 

источника электропитания в течение времени прерывания 

электропитания; 
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− не должны выдавать ложных тревог при переключениях 

источников электропитания с основного на резервный и 

обратно; 

− быть защищены от несанкционированного доступа к их 

управлению. 

1.3. Система охранной сигнализации в случае необходимости 

должна иметь возможность интегрирования с другими 

системами обеспечения безопасности: 

− система контроля и управления доступом;  

− автоматическая установка пожарной сигнализации; 

− система видеонаблюдения. 

1.4. Информация обо всех событиях системы и подсистем 

должна отображаться на пульте управления и блоке выносных 

индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена 

возможность отображения состояния ОС в реальном времени 

на персональном компьютере (с использованием специального 

программного обеспечения). 

2. Программное обеспечение должно иметь следующие 

возможности и характеристики: 

− возможность подключения на рабочее место всех типов 

систем передачи извещений, в том числе с ручной и 

автоматизированной тактикой взятия-снятия объектов под 

охрану и использующие все задействованные каналы связи; 

− возможность ведения текстовой, графической и оперативной 

баз данных; 

− возможность объединения рабочих мест в локальную 

вычислительную сеть; 

− возможность организации средств объективного контроля  

за работой оперативного персонала пункта централизованной 

охраны; 

− эргономичный пользовательский интерфейс, включающий  

в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции 

программных средств, конфигурирования программно-

аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения 

текстовой, графической и звуковой баз данных; 

− все пульты управления, приёмно-контрольные приборы, и 

исполнительные устройства должны быть объединены в 

общий внутренний защищенный протокол для обмена 

информацией  

о состоянии ОС и передачи команд управления, а также для 

передачи информационных сигналов в автоматизированную 

систему «Комплексная система обеспечения мониторинга 

безопасности» государственной информационной системы 

Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» (далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК 

«Безопасный город»), ПЦН ОВО Центрального р-она. В 

соответствии со Специальными техническими требованиями к 

объектовым подсистемам комплексных систем обеспечения 

безопасности на информационное взаимодействие и 

подключение к далее – АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК 

«Безопасный город». 

3. Средства обнаружения проникновения (охранные 

извещатели) должны обнаруживать несанкционированное 

проникновение и/или действия нарушителя с целью 
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проникновения в зону обнаружения. При обнаружении 

извещатель должен выдавать тревожный сигнал по 

проводному или беспроводному каналу связи.  

    Охранные извещатели должны иметь следующие 

функциональные характеристики: 

− вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, 

объёмная, комбинированная); 

− размеры зоны обнаружения; 

− чувствительность; 

− помехоустойчивость; 

− вероятность обнаружения. 

   Охранные извещатели должны иметь защиту от 

несанкционированных действий. 

   Типы используемых извещателей: 

− извещатель охранный объёмный – устанавливается в 

помещениях напротив входа, служит для обнаружения 

движения в защищаемом помещении; 

− извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - 

предназначен для регистрации проникновения через дверные  

и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения; 

− извещатель охранный вибрационный поверхностный 

предназначен для обнаружения попытки преднамеренного 

разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных 

стен; 

− извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для 

охраны оконных и дверных проёмов; 

− извещатель охранный звуковой (датчик разбития стекла) – 

предназначен для обнаружения разрушения стёкол. 

4. Организация шлейфов ОС: 

4.1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и 

помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые 

возможно проникновение снаружи с ближайших построек 

(пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями 

охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными и 

датчиками разбития стекла. Объёмными и поверхностными 

извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки 

и рекреационные помещения 

4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные 

для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя 

рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть 

организован из извещателей охранных магнитоконтактных и 

извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй 

рубеж охраны должен быть организован из извещателей 

охранных объёмных и извещателей охранных оптико-

электронных поверхностных.  

4.3. Магнитоконтактными извещателями оборудуются все 

основные запасные и эвакуационные выходы. Входы в 

подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы 

в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учёта тепловой 

энергии, вентиляционные и другие технические помещения, 

где уставлены средства и системы жизнеобеспечения здания. 

При этом должно обеспечиваться также блокирование 

средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных 

коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта. 
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5. Кабельные соединения. 

Шлейфы охранной сигнализации прокладывать в 

гофрированных трубах при прокладке за подвесным потолком. 

Остальные трассы прокладывать в кабельных-каналах по 

стенам. В случае прокладки шлейфов охранной сигнализации 

вне зон охранной сигнализации прокладка кабелей  

должна осуществляться в кабельных канализациях или  

в металлических трубах. 

Кабельные соединения (шлейфы сигнализации, питания, 

управления и пр.) ОТС выполнить с использованием 

кабельных изделий не распространяющими горение  

с низким дымо- и газовыделением, в соответствии  

с требованиями нормативных правовых актов, национальных 

стандартов, а также технических норм  

и правил действующих на территории РФ. 

6. Размещение оборудования 

Приёмная аппаратура охранной сигнализации должна 

размещаться на посту охраны. 

6.3  Электротехнические 

сооружения 

1. Документацией предусмотреть подключение системы ОС  

к существующей системе электропитания и заземления здания 

380/220В: 

1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки 

подключения до места расположения проектируемого 

оборудования ОС, марку и сечение кабелей электропитания 

определить при проектировании. 

1.2. В точке подключения к сети электропитания 

предусмотреть установку автоматического выключателя 

необходимого номинала. 

1.3. Точка подключения определяется совместно 

представителем владельца здания во время проведения 

проектно-изыскательских работ. 

2. По степени обеспечения надёжности электроснабжения 

электроприёмники автоматической установки охранной 

сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно 

Правилам устройства электроустановок, утверждённым 

приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204. 

3. Электропитание технических средств противокриминальной 

защиты должно быть бесперебойным и осуществляться либо  

от двух независимых источников переменного тока, либо  

от одного источника переменного тока с автоматическим 

переключением в аварийном режиме на резервное питание  

от аккумуляторных батарей. 

4. При наличии одного источника электропитания допускается 

использовать в качестве резервного источника питания ОС 

аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, 

которые должны обеспечивать питание указанных 

электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс  

1 ч. работы системы в тревожном режиме. 

 

6.4  Система защиты Предусмотреть систему защиты информации, передачи 

извещений и каналов управления. 

 

6.5  Приспособление 

помещений 

В случае необходимости предусмотреть приспособление 

помещения, в котором устанавливается оборудование. 
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6.6  Сметная 

документация 

Сметная документация должна быть выполнена в 

соответствии со сборником территориальных единичных 

расценок, утверждённым Комитетом экономического 

развития, промышленной политики и торговли, ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», который введён в действие с 01.01.2012. 

 

6.7  Дополнительные 

требования 

1. Проектная документация должна быть разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами, а также нормативно-техническими и 

регламентирующими документами: 

− Федеральным законом от 27.122002 г. № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» (утверждён и введён в действие Приказом 

Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); 

− постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и требованиях  

к их содержанию»; 

− «РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая 

укреплённость. Технические средства охраны. Требования и 

нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств» (утверждены МВД РФ 06.11.2002); 

− Правилами устройства электроустановок, утверждёнными 

приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204; 

− иными нормами и правилами. 

2. Дополнительные требования: 

2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт 

стоимости на проектирование. 

2.2. Технические условия должны являться неотъемлемой 

частью технического задания (срок действия технических 

условий – 2 года). 

2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после 

окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить 

Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением 

Комитета по информатизации и связи  

№137-р от 12.07.2021. 

2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке 

оборудования отечественных производителей. 

2.5. Согласно п. 2.2.7 РД 009-01-96 «Установки пожарной 

автоматики. Правила технического содержания», в проектной 

документации отразить обязанность администрации объекта 

иметь резервный запас охранных извещателей каждого типа 

для замены неисправных или выработавших свой ресурс  

в количестве, не менее 10 % от установленных. 

6.8  Особые требования 1. Предусмотреть проектом систему передачи 

информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб 

«АПК «Безопасный город», ПЦН ОВО Центрального р-она 

в том числе:  

1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ»  

ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть 

использование каналов волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной 

421



сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного 

канала предусматривается использование GSM, CDMA, 

WIMAX каналов.  

1.2. Технические условия на подключение объекта  

к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете  

по информатизации и связи. 

1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи 

информационных сигналов:  

канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, 

обособленный физический порт подключения интерфейс 

100BaseT (Fast Ethernet);  

GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных 

не менее 9,6 Кбит/сек. 

2. В техническое задание могут быть внесены изменения  

по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». 

6.9  Согласования 1. План расположения оборудования, структурные схемы, 

схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с 

Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и 

печать). 

2. В случае если здание находится под охраной государства, 

вышеуказанные документы должны пройти государственную 

историко-культурную экспертизу и должны быть согласованы 

с Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры. 

3. Техническое задание и проектная документация 

согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие 

выданным техническим условиям. 

7. Требования к проектированию системы видеонаблюдения (СВН) 

7.1  Объемные 

требования 

Разработка проектной документации, включает разделы: 

1. Система видеонаблюдения; 

2. Электротехнические сооружения; 

3. Приспособление помещений (в случае необходимости 

приспособления помещений для установки проектируемого 

оборудования); 

4. Сметная документация. 

7.2  Система 

видеонаблюдения 

1. Общие требования к системе видеонаблюдения. 

1.1. Система видеонаблюдения должна быть спроектирована с 

учетом следующих требований: 

− сцены обзора видеокамер должны охватывать главный и 

запасной вход, территорию объекта, внешний периметр 

объекта, другие помещения, требующие обеспечение 

визуального контроля; 

− приоритет отдается монтажу источников видеоизображения 

на высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли; 

− сцены обзора видеокамер не должны перекрываться  

(даже частично) оптически не прозрачными препятствиями как 

то: ветки деревьев и кустарников, листва, различные трубы, 

столбы и прочие аналогичные объекты. 

− обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер 

на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование 

хранения и обработки данных. 

− обеспечение работы в автоматизированном режиме; 

− архивирование видеоинформации для последующего анализа 

событий; 
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− видеодокументирование событий в автоматическом режиме 

или по команде оператора; 

− программирование режимов работы; 

− совместная работа с системами управления доступом и 

охранной сигнализации; 

− воспроизведение ранее записанной информации; 

− оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, 

даты и идентификатора телекамеры. 

1.2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых 

помещениях, должно функционировать при температуре 

окружающего воздуха в интервале от +10°С до +50°С и 

относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, 

устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно 

функционировать при температуре окружающего воздуха  

в интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности 

воздуха до 95 %. 

1.3. Система должна функционировать круглосуточно, без 

учёта времени, необходимого для поведения регламентных 

работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

системы. 

1.4. Время восстановления системы после возобновления 

электроснабжения при временном прекращении 

электропитания – не более 5 минут (включая полную 

перезагрузку программного обеспечения и восстановление 

работоспособности всех видов оборудования и подключенных 

к нему устройств); оборудование должно автоматически 

восстанавливать работоспособность при пропадании и 

последующем восстановлении питания. 

1.5. Все устанавливаемое оборудование должно иметь 

российские сертификаты соответствия, должно быть безвредно 

для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию Объекта и 

эксплуатирующих его. 

 

2. Оборудование регистрации и отображения. 

2.1. В качестве оборудования регистрации использовать 

цифровые дисковые рекордеры реального времени со 

следующими характеристиками: 

− наличие функции одновременной работы в 4-х режимах 

(записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме 

реального времени); 

− поддержка объединения нескольких устройств по 

собственному протоколу для управления одним контроллером 

всеми регистраторами; 

− поддержка работы по сети (одновременно с нескольких 

удалённых постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр 

выбранных камер, удаленное управление телеметрией; 

− запись видеоизображения в реальном времени от всех камер  

с разрешением не менее 1280x720; 

− ёмкость архива системы видеонаблюдения не менее  

10 суток в режиме реального времени; 

− для мест массового пребывания людей в соответствии с  

требованиями Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 

№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости мест массового пребывания людей и объектов 
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(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 

территории места массового пребывания людей, 

архивирование и хранение данных в течение 30 дней; 

− поддержка подключения внешних накопителей для 

увеличения объёма видеоархива; 

− наличие тревожных входов; 

− наличие аудиовходов; 

− поддержка обмена данными (в том числе ретрансляции) по 

протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol); 

− поддержка форматов сжатия видеоизображения H.264 и 

MJPEG. 

2.2. В качестве средств отображения использовать 

жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее  

21 дюйма, для каждого регистратора должно быть 

задействовано два монитора – основной, на котором 

отображаются все сигналы от видеокамер и дополнительный 

(контрольный), который должен работать в режиме 

переключения выбранных изображений, а в случае тревоги в 

зоне наблюдения видеокамеры изображение должно 

выводиться на весь экран дополнительного монитора. 

 

3. Технические требования к видеокамерам. 

Должны применяться следующие типы видеокамер: 

− фиксированная видеокамера (тип 1); 

− поворотная, управляемая PTZ видеокамера (тип 2). 

Уличные видеокамеры должны быть установлены  

в гермокожух с подогревом. Степень защиты гермокожуха 

должна быть не менее IP 65. 

3.1. Требования к техническим и функциональным 

характеристикам видеокамер тип 1: 

− поддержка разрешения видеоизображения, по выбору 

пользователя (первое значение количество точек по 

горизонтали второе значение количество точек по вертикали): 

1280 точек на 720 точек, 30 кадр/с (720p) или 1280 точек на  

720 точек, 25 кадр/с или 1024 точек на 576 точек, 30 кадр/с или 

960 точек на 544 точек, 30 кадр/с или 704 точек на 480 точек,  

30 кадр/с или 704 точек на 576 точек, 30 кадр/с  (4CIF) или  

640 точек на 368 точек, 30 кадр/с или 352 точек на 240 точек,  

30 кадр/с или 352 точек на 288 точек,30 кадр/с или 352 точек  

на 240 точек, 25 кадр/с (CIF); 

− формат сжатия видеосигнала H.264 и MJPEG; 

− изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001; 

− битрейт: не менее 2 Мбит\сек; 

− минимальная освещенность не более 0,5 лк; 

− наличие варифокального объектива; 

− минимальное фокусное расстояние объектива не более 2,8 мм 

− максимальное фокусное расстояние объектива не менее  

12,0 мм 

− наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью  

не менее 30 м; 
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− наличие компенсации заднего света (BLC); 

− поддержка обмена данными по протоколу RTSP (Real Time 

Streaming Protocol); 

− поддержка управления по протоколу ONVIF: приближение  

и отдаление сцены обзора, без изменения ракурса в пределах 

возможностей объектива источника видеоизображения. 

3.2. Требования к техническим и функциональным 

характеристикам видеокамер тип 2: 

− поддержка разрешения видеоизображения, по выбору 

пользователя (первое значение количество точек по 

горизонтали второе значение количество точек по вертикали): 

1280 точек на 720 точек, 30 кадр/с (720p) или 1280 точек на  

720 точек, 25 кадр/с или 1024 точек на 576 точек, 30 кадр/с или 

960 точек на 544 точек, 30 кадр/с или 704 точек на 480 точек,  

30 кадр/с или 704 точек на 576 точек, 30 кадр/с  (4CIF) или  

640 точек на 368 точек, 30 кадр/с или 352 точек на 240 точек,  

30 кадр/с или 352 точек на 288 точек,30 кадр/с или 352 точек  

на 240 точек, 25 кадр/с (CIF); 

− формат сжатия видеосигнала H.264 и MJPEG; 

− изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001; 

− битрейт: не менее 4 Мбит\сек; 

− минимальная освещенность не более 0,5 лк; 

− наличие варифокального объектива; 

− минимальное фокусное расстояние объектива не более  

3,8 мм; 

− максимальное фокусное расстояние объектива  

не менее 45,6 мм; 

− оптическое увеличение объектива не менее чем в 12 раз; 

− цифровое увеличение не менее чем в 10 раз;  

− наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью  

не менее 30 м; 

− наличие компенсации заднего света (BLC). 

− поддержка обмена данными по протоколу RTSP (Real Time 

Streaming Protocol); 

− наклон и высокоскоростное панорамирование с обзором  

на 360°. Скорость поворота не менее 90 °/сек; 

− поддержка управления по протоколу ONVIF: изменение 

ракурса сцены обзора вправо, влево, вверх, вниз в пределах 

возможностей источника видеоизображения; 

− поддержка управления по протоколу ONVIF: приближения  

и отдаление сцены обзора, без изменения ракурса в пределах 

возможностей объектива источника видеоизображения; 

− возможность организации патрулирования (автоматического 

перемещения видеокамеры для наблюдения за заранее 

выбранными зонами). 

 

4. Технические требования к размещению оборудования и 

прокладке кабелей: 

− проектируемое оборудование СВН разместить в серверной 

объекта либо в специально приспособленном помещении. 

Местоположение шкафа уточнить при проектировании и 

согласовать с Заказчиком; 
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− при проектировании нового объекта строительства или 

капитальном ремонте предусмотреть выделение обособленного 

помещения для размещения технических средств с учётом 

требований к серверному помещению в соответствии  

с СН 512-78 «Требования к помещениям серверной»; 

− предусмотреть установку проектируемых видеокамер с 

применением кронштейнов для крепления к стене или потолку; 

− прокладка кабелей внутри здания предусмотреть в кабельных 

каналах по стенам и потолку, в гофрированной трубе за 

подвесным потолком (при наличии), в существующих лотках 

слаботочной кабельной системы (при наличии); 

− прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на 

высоте не менее 2,5 метров в гофрированной отрубе, 

рассчитанной на эксплуатацию при температуре от -40°C  

до +50°C; 

− трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы 

обзора проектируемых видеокамер определить при 

проектировании и согласовать с Заказчиком. 

 

7.3  Электротехнические 

сооружения 

1. Документацией предусмотреть подключения системы 

видеонаблюдения к существующей системе электропитания  

и заземления здания 380/220В: 

1.1. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки 

подключения до места расположения проектируемого 

оборудования системы видеонаблюдения, марку и сечение 

кабелей электропитания определить при проектировании; 

1.2. В точке подключения к сети электропитания 

предусмотреть установку автоматических выключателей 

необходимого номинала; 

1.3. Точка подключения определяется совместно 

представителем владельца здания во время проведения 

проектно-изыскательских работ. 

2. Электропитание оборудование СВН должно быть 

предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), 

оснащенных автономными источниками электроэнергии 

(аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать 

работоспособность всех элементов системы в течение  

не менее 10 минут при пропадании основного электропитания. 

3. Электропитание цифровых видеокамер должно быть 

предусмотрено по технологии PoE (IEEE 802.3af / IEEE 

802.3at). 

 

7.4  Приспособление 

помещений 

В случае необходимости предусмотреть приспособление 

помещения, в котором устанавливается оборудование. 

7.5  Сметная 

документация 

Сметная документация должна быть скорректирована в 

соответствии со сборником территориальных единичных 

расценок, утверждённым Комитетом экономического 

развития, промышленной политики и торговли, ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012», который введён в действие с 01.01.2012. 

7.6  Дополнительные 

требования 

1. Проектная документация должна быть разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами, а также нормативно-техническими и 

регламентирующими документами: 
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− «РД 78.36.003.2002. Инженерно-техническая 

укреплённость. Технические средства охраны. Требования и 

нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств», утверждённым МВД РФ 06.11.2002; 

− Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение 

телевизионных систем видеоконтроля»; 

− ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» (утверждён и введён в действие Приказом 

Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст); 

− Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

 «О составе разделов проектной документации и требованиях  

к их содержанию»; 

− Правилами устройства электроустановок, утверждёнными 

приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204; 

− иными нормами и правилами. 

2. Дополнительные требования: 

2.1. К техническому заданию необходимо приложить расчёт 

стоимости на проектирование. 

2.2. Технические условия должны являться неотъемлемой 

частью технического задания (срок действия технических 

условий – 2 года). 

2.3. В проектной документации обязать Исполнителя после 

окончания работ по монтажу и пуско-наладке заполнить 

Паспорт КСОБ объекта в соответствии с распоряжением 

Комитета по информатизации и связи  

№137-р от 12.07.2021. 

2.4. Предусмотреть использование в приоритетном порядке 

оборудования отечественных производителей. 

7.7  Особые требования 1. В техническое задание могут быть внесены изменения  

по согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». 

2. Дополнительные требования. 

Необходимо предусмотреть в проектной документации 

возможность передачи видеосигнала  

в автоматизированную систему «Городской центр 

видеонаблюдения» государственной информационной 

системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город» (далее – АС «ГЦВН» ГИС СПб 

«АПК «Безопасный город»). 

2.1. В качестве основного канала к АС «ГЦВН» ГИС  

СПб «АПК «Безопасный город» предусматривается 

использование каналов волоконно-оптических линий связи 

(ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной 

сети (ЕМТС) при её наличии на объекте. 

2.2. Технические условия на подключение объекта  

к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете  

по информатизации и связи. 

2.3. Для передачи видеоинформации на каждую камеру 

требуется канал скоростью не менее: 

− для фиксированной видеокамеры (тип 1) скорость передачи 

данных не менее 2 Мбит/сек; 

− для поворотной, управляемой PTZ видеокамеры (тип 2) 

скорость передачи данных не менее 4 Мбит/сек. 
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7.8  Согласования 1. План расположения оборудования, структурные схемы, 

схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с 

Заказчиком и владельцем защищаемых помещений (подпись и 

печать). 

2. В случае если здание находится под охраной государства, 

вышеуказанные документы должны пройти государственную 

историко-культурную экспертизу и должны быть согласованы 

с Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры. 

3. Техническое задание и проектная документация 

согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие 

выданным техническим условиям. 

 

 

 

 

Заместитель директора по общим вопросам                                               И.В. Чепурин 
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Приложение № 2 

 к Контракту 

№ 300 от 07.11.2022 

 

График производства работ  

 

Этапы выполнения работ: 

1) с даты подписания контракта по 15.12.2022 г.  

 

2) с 01.01.2023 г. по 01.03.2023 г.; 

 

График оплаты работ по Контракту 

 

№ этапа по графику 

производства работ 

% выполнения от 

суммы контракта 

Цена этапа, руб. Дата исполнения 

этапа 

1)2022 год.      89% 

 

1 200 000,00 не позднее 31.12.2022 

2) 2023 год   11% 150 000,00 не позднее -10.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК  

Генеральный директор 

______________________ /А.А.Волков/ 

подписано ЭЦП 

               

 

ЗАКАЗЧИК  

Директор 

__________________/Метелица Н.И./ 

подписано ЭЦП 
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