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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы 

для обоснования принятия решения о целесообразности 

(нецелесообразности) включения выявленного объекта культурного 

наследия «Усадьба Журавлева: Жилой дом управляющего поместьем 

Журавлева, конец 70-х г. XIX в.; Здание конторы, где размещалось 

управление поместьем Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.; Дом писаря, 

конец 70-х гг. XIX в.; Хозяйственные постройки, принадлежащие 

помещику Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.; Жилой дом помещика  

Журавлева (2-х этажный), конец 70-х гг. XIX в.» по адресу: Республика 

Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с.Усады в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  

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

народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-

культурной, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

В соответствии с пунктом 11.1. а) указанного выше Положения экспертиза 

проводится одним экспертом. 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

09 мая 2024 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

01 сентября 2024 г. 

Место проведения экспертизы Республики Татарстан, г. Казань 

Заказчик экспертизы Комитет РТ по охране объектов  

культурного наследия 

Юридический адрес: 420015 РТ,  

г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 56/11 

Фактический адрес: 420015 РТ, г. Казань,  

ул. Карла Маркса, д. 56/11 

ИНН 1655405560, КПП 165501001 

р/счет 03221643920000001100 

кор/счет 40102810445370000079 

БИК 019205400 

ОГРН 1181690063488 

Руководитель организации – 

председатель И.Н.Гущин 
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Исполнитель экспертизы  ООО «РЕНИКОМ» 

Юридический адрес: 420126, Республика 

Татарстан, г.Казань, проспект Ямашева, 

д.87, 92. 

ИНН/КПП 1685006370/168501001 

ОГРН 1221600073430 

БИК 044525104 

р/сч 40702810207500012316 в ООО «Банк 

Точка» 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Саляхов Альберт Рабисович 

Образование Высшее 

Специальность История с дополнительной 

специальностью «Юриспруденция» 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 15 лет 

Место работы и должность Заместитель директора 

Государственного историко-

архитектурного и художественного 

музея-заповедника «Остров-град 

Свияжск»  

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 25.12.2023 

№ 3493. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 



4 

 

_______________________________ А.Р. Саляхов 

 

наследия из реестра.  

 

Ответственность эксперта 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 

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

народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, содержание которого ему известно и понятно. 

 

Цель экспертизы: 

Обоснование принятия решения о целесообразности включения, либо 

нецелесообразности включения выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Журавлева: Жилой дом управляющего поместьем Журавлева, конец 

70-х г. XIX в.; Здание конторы, где размещалось управление поместьем 

Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.; Дом писаря, конец 70-х гг. XIX в.; 

Хозяйственные постройки, принадлежащие помещику Журавлева, конец 70-х 

гг. XIX в.; Жилой дом помещика  Журавлева (2-х этажный), конец 70-х гг. XIX 

в.» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

с.Усады в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия, определение категории его историко-

культурного значения. 

 

Объект экспертизы: 

Выявленные объекты культурного наследия «Усадьба Журавлева: Жилой 

дом управляющего поместьем Журавлева, конец 70-х г. XIX в.; Здание 

конторы, где размещалось управление поместьем Журавлева, конец 70-х гг. 

XIX в.; Дом писаря, конец 70-х гг. XIX в.; Хозяйственные постройки, 

принадлежащие помещику Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.; Жилой дом 

помещика Журавлева (2-х этажный), конец 70-х гг. XIX в.» по адресу: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с.Усады; 

Документация, обосновывающая включение объекта культурного наследия 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Основания для проведения экспертизы 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

3. Положение о Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утверждённое Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 03.10.2011 № 954. 

4. Требования к составлению проектов границ территории объектов 

культурного наследия, утверждённые Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745. 

5. Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, и государственному учёту объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, утверждённый 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015  

№ 1905. 

6. Порядок определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», утверждённый Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28. 

7. Закон Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об 

объектах культурного наследия в Республике Татарстан». 

8. Список вновь выявленных объектов Республики Татарстан, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность от 01.01.2002 г., подписанный первым заместителем 

министра культуры Р.М.Валеевым. 

9. Государственный контракт № 22/2024. 

 

Перечень материалов и документов, представленных заказчиком 

Список вновь выявленных объектов Республики Татарстан, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность от 01.01.2002 г., подписанный первым заместителем 

министра культуры Р.М.Валеевым - копия в 1 экз. в электронном виде; 
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Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения 

государственной историко-культурной экспертизы 

определить: 

- сведения о наименовании объекта; 

- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

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

ним исторических событий; 

- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии 

описание местоположения объекта); 

- сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

- сведения о виде объекта; 

- описание особенностей объекта, являющихся основанием для его 

включения в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны); 

- сведения о границах территории выявленных объектов культурного 

наследия; 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют.  

 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов. 

В процессе экспертизы были проведены следующие исследования: 

- изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; 

- изучение и анализ дополнительно собранных историко-архивных 

материалов; 

- визуальное натурное обследование объекта с проведением 

фотофиксации; 

. Указанные исследования проведены с применением методов историко-

архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.  

Результаты исследований изложены в настоящем акте государственной 

историко-культурной экспертизы и приложениях к нему. 

В процессе работы были исследованы фонды Национального архива 

Республики Татарстан, документы Национальной библиотеки имени 

Н.И.Лобачевкого, Национальной библиотеки Республики Татарстан, а также 

материалы, предоставленные Комитетом Республики Татарстан по охране 

объектов культурного наследия и Государственным бюджетным учреждением 

«Центр культурного наследия Татарстана». 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых исследований.  

Объект «Усадьба Журавлева: Жилой дом управляющего поместьем 

Журавлева, конец 70-х г. XIX в.; Здание конторы, где размещалось управление 

поместьем Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.; Дом писаря, конец 70-х гг. XIX в.; 

Хозяйственные постройки, принадлежащие помещику Журавлева, конец 70-х 

гг. XIX в.; Жилой дом помещика  Журавлева (2-х этажный), конец 70-х гг. XIX 

в.» по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, 

с.Усады был поставлен на государственную охрану на основании списка вновь 

выявленных объектов Республики Татарстан, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность от 01.01.2002 г., 

подписанный первым заместителем министра культуры Р.М.Валеевым. 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Усадьба 

Журавлева: Жилой дом управляющего поместьем Журавлева, конец 70-х г. XIX 

в.; Здание конторы, где размещалось управление поместьем Журавлева, конец 

70-х гг. XIX в.; Дом писаря, конец 70-х гг. XIX в.; Хозяйственные постройки, 

принадлежащие помещику Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.; Жилой дом 

помещика  Журавлева (2-х этажный), конец 70-х гг. XIX в.» по адресу: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с.Усады (далее – 

выявленный объект культурного наследия, объект) не определён. Границы 

территории выявленного объекта культурного наследия не утверждены.  На 

сегодняшний день часть сохранившихся зданий находятся в собственности 

Республики Татарстан, религиозной организации и пользовании юридических и 

физических лиц. 

 

Местоположение выявленного объекта культурного наследия 

Выявленный объект культурного наследия расположен в Высокогорском 

муниципальном районе, в селе Усады, на земельных участках с кадастровыми 

номерами 16:16:170202:10 (Жилой дом управляющего поместьем Журавлева, 

конец 70-х гг. XIX в.); 16:16:170202:883 (Хозяйственные постройки, 

принадлежащие помещику Журавлева, конец 70-х гг. XIX в); 16:16:170202:925 

(«Здание конторы, где размещалось управление поместьем Журавлева, конец 

70-х гг. XIX в.» и «Дом писаря, конец 70-х гг. XIX в.» - утрачен, снесен в 2015 

году) и 16:16:170202:234 («Жилой дом помещика Журавлева (2-х этажный), 

конец 70-х гг. XIX в.» утрачен).   

Село Усады Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан известно с 1677 года. дореволюционных источниках упоминается 

также, как Троицкое. 

До реформы 1861 г. жители относились к категории помещичьих 

крестьян. Их основные занятия в этот период – земледелие и скотоводство, был 

распространен мукомольный промысел. 

В 1789–1793 гг. на средства помещика С.М.Тютчева построена церковь 

Троицы Живоначальной (в 1920-х гг. закрыта; в здании размещен склад; в 2008 
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г. возвращена верующим, реконструируется; памятник культовой архитектуры 

в стиле барокко). 

Рыбинский купец Н.М.Журавлёв выкупил село у княгини 

А.А.Ширинской-Шихматовой (правнучки С.М.Тютчева), в 1847 г. им 

построена водяная мельница, в 1902 г. братья М.И. и Н.И. Журавлёвы рядом с 

ней построили трехэтажный корпус спиртзавода (в 1917 г. производство было 

приостановлено, вновь заработал в 1920-е гг., после реконструкции в 1990-х гг. 

– филиал акционерного общества «Татспиртпром»; ныне территориально 

располагается в деревня Тимофеевка; памятник промышленной архитектуры в 

стиле эклектики). 

В последней трети XIX в. многие жители села работали на крупной 

паровой мельнице, принадлежавшей купцам Журавлёвым. 

В начале ХХ в. здесь функционировали церковь, земская школа (открыта 

в 1885 г.), 2 кузницы, винокуренный завод, 2 водяные мельницы, телефон, 

пивная, казенная винная и бакалейная лавки. В этот период земельный надел 

сельской общины составлял 357,1 десятины. До 1920 г. село входило в 

Собакинскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в 

составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 г. – в Дубъязском, с 10 

февраля 1935 г. – в Высокогорском, с 1 февраля 1963 г. – в Зеленодольском, с 

12 января 1965 г. в Высокогорском районах. 

Ныне центр Усадского сельского поселения. 

 

Исторические сведения о выявленном объекте культурного наследия 

 

Усадебный комплекс, основанный при С,М.Тютчеве в середине XVIII 

века, получил развитие после его приобретения в 1860-х годов потомственным 

рыбинским купцом первой гильдии Н.М.Журавлевым. Ведя торговые дела в 

Казани, он часто бывал в Усадах. После кончины Николая Михайловича 

сыновья Иван Николаевич (1830-е – 1895 гг.) и Михаил Николаевич (1840-1917 

гг.) на протяжении следующих семи лет совместно продолжали коммерческие 

операции под маркой Торгового дома «Николая Журавлева сыновья», заведуя 

один казанской, другой – рыбинской конторами. Кроме того, процветал их дядя 

– Павел Михайлович Журавлев. (1814-1902 гг.), который после смерти брата 

выделил свою долю и перебрался из Рыбинска в Самару, где основал 

судостроительный завод. Казанской конторой заведовал Иван Николаевич 

Журавлев. Он постоянно жил в Казани в доме, построенным отцом (ныне – 

Казанский ТЮЗ). Иван Николаевич довольно выгодно женился на дочери 

казанского купца В.И.Романова Ольге Васильевне (1832-1869 гг.), завладев 

крупным мукомольным производством ее отца в казанском Заречье. Построил 

он и собственную мельницу на р.Казанке, напротив кремля.  

В Усадах при И.Н.Журавлеве перестроили усадебный дом, который под 

влиянием романов Вальтера Скотта напоминал замок шотландского барона. В 

хозяйстве стали разводить коней, элитные породы коров и домашнюю птицу, 
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делать масло и сыр на продажу, молоть зерно и выпекать хлеб, выращивать 

фрукты в оранжерее.  

В профессионально оборудованных кузнице и механических мастерских 

Журавлев наладил производство железных сельхозорудий, которые охотно 

раскупались крестьянами или обменивались на урожай. Иван Николаевич 

Журавлев возглавлял Городской биржевой комитет, дважды выдвигал свою 

кандидатуру на пост городского головы, но оба раза был забаллотирован. 

Несмотря на ревность потомственных казанских купцов, он сохранил большое 

влияние в гильдии и популярность в народе как основатель и содержатель 

образцового приюта для бездомных, который располагался под кремлёвской 

стеной, в начале Большой Проломной улицы.  

В 1894 году братья Журавлевы разделили свою империю: младшему брату 

М.Н.Журавлеву, отошли все рыбинские предприятия, включая знаменитую 

канатную фабрику, старшему И.Н.Журавлеву – имущество Казанской конторы 

и все пароходство, состоявшее тогда из 5 буксирных пароходов и 37 барж.  

После смерти первой жены казанский купец вторично женился на Вере 

Ефимовне Ларионовой, подарившей ему наследников: дочь Аделаиду (1883 г.) 

и сыновей Михаила (1885 г.) и младшего Николая. 

Скончался И.Н.Журавлев, не дожив до старости, в 1895 году, оставив на 

попечение супруги несовершеннолетних детей. Через некоторое время вдова 

вышла замуж за Б.А.Григорьева – опекуна наследников. Не дожидаясь из 

возмужания, Григорьевы продали казанские мельницы и хлебные склады и, 

похоже, вложили средства в строительство спиртзавода в Усадах.  

В 1904 году не стало Веры Ефимовны, и содержанием имения пришлось 

озаботиться вступившим во взрослую жизнь братьям М.И. и Н.И.Журавлевым. 

Занимался хозяйством, скорее всего, Николай Иванович, т.к. старший брат 

поступил на военную службу. Михаил был убит в 1916 году, но не на войне, а в 

Казани в результате какой-то стычки. А Николай, организовавший успешную 

работу модернизированного спиртзавода в Усадах, бежал в 1918 году с 

остатками отрядов Каппеля и вскоре, по слухам, погиб. Судьба Аделаиды 

Журавлевой неизвестна.  

Сохранивший комплекс зданий усадьбы состоит из псевдоготического 

дворца, дома прислуги (деревянные двухэтажные дома управляющего и писаря 

утрачены в 2015 году), а также целого ряда одноэтажных хозяйственных 

построек. 

 
 

Перечень документов и материалов, использованных при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы, а также 

использованной для неё специальной, технической и справочной 

литературы 

 Законодательная база Российской Федерации: 
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1.Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

 Официальные материалы и документы:  

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 

"Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования";  

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.2-2016 

Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. 

Памятники истории и культуры (Переиздание); 

- Приказ Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении 

Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного 

наследия»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об  

установлении формы графического описания местоположения границ 

населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 

текстового описания местоположения границ населённых пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат 

характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формату электронного документа, содержащего сведения о 

границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 

природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и 

о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 

23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;  

 - Сведения публичной кадастровой карты, размещённой на официальном 

сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии https://pkk.rosreestr.ru. 

Литература: 

1. С.С. Айдаров Архитектурное наследия Казани. Казань, Таткнигоиздат, 

1978 г. 

2. Амиров К.Ф. Казань: где эта улица, где этот дом? Справочник улиц 

города Казани. Казань, 1995. Григорьев А.  

2. Е.Белецкая, Н.Крашенникова, Л.Чернозубова, И. Эрн «Образцовые» 

преокты в жилой застройке русских городов XVIII-XIX вв., - Изд.: Москва, 

1961 г. 
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3. В.В. Егерев Казанские архитекторы второй половины XVIII и первой 

половины Х1Х вв. /К истории провинциального зодчества/. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора архитектуры. Казань, 1952 г. 

4. Объекты культурного наследия Республики Татарстан: Казань, 

Иллюстрированный каталог./ Под. Ред. А.М.Тарунова. – М.:НИИЦентр, 2018 

5. Сокровища культуры Татарстана. Историческое наследие культура и 

искусство. Гл. ред. А.М.Тарунов; Вып.5, 2004г.  

6. Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель 

достопримечательностей и справочная книжка города. Под ред. Н.П.Загоскина, 

Казань, 1895  

7. Айдаров Р.С. Казанский деревянный дом Х1Х- начала ХХ века в акварели 

и графике.Казань, 2015 

8. Курашов В.И., Курашова Н.М., Григорьев Е.И.,Григорьева И.О. Казань 

деревянная. М., 2009 

9. Курашов В.И. Деревянная архитектура Казани. Казань, 2015, с.107. 

10. Айдаров, P.C. Роль национальных традиций в развитии современной 

архитектуры Татарии // Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов 

СССР / P.C. Айдаров. - Казань, 1983. 

11. Айдаров, Р. Интерьер татарского казанского дома XIX века // Дизайн-

ревю, № 1-2. - Казань: КГАСУ, 2005 

12. Айдаров, P.C. Деревянная застройка казанских улиц второй половины 

XIX — начала XX веков / P.C. Айдаров //Известия КазГАСУ, 2008, № 2 (8). 

13. Айдаров, P.C. Деревянные многоквартирные дома Казани рубежа XIX-

XX веков / P.C. Айдаров //Известия КазГАСУ, 2008, № 2 (8). 

14. Айдарова, Г.Н. Взаимодействие национальных культур в архитектуре 

Казани 1840-1910 гг.: автореф. дис. канд. архитектуры / Г.Н. Айдарова. - 

М.,1986 

15. Айдарова-Волкова, Г. Архитектурная культура Среднего Поволжья XVI-

XIX веков: модель развития, структура типов, влияния /Г. Айдарова-Волкова. -  
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Описание текущего состояния объекта с определением основных стилевых 

характеристик 

 

Помещичий дом (в списке выявленных объектов обозначен как «Жилой 

дом управляющего поместьем Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.»): 

Помещичий дом был построен, предположительно, еще при Тютчевых. В 

1890 – е годы его перестроив псевдоготическом стиле для Ивана Николаевича 

Журавлева. Г-образный в плане двухэтажный дом дворцового типа имеет 

оригинальную композиционно-пространственную структуру с 

псевдоготическим оформлением фасадов. Фланги здания акцентированы 

щипцовыми завершениями, над которыми выпущены ступенчатые аттики с 

остроконечными гранеными башенками на концах.  

После революции усадьба Журавлева была разграблена. После 

гражданской войны в ней размещалась коммуна. С 1930 по 1960-е гг. барский 

дом служим клубом. С конца 1960-х по 1980-е годы здесь размещалось 

сельскохозяйственное профтехучилище. Затем дом был частично восстановлен 

как клуб, часть здания передали Усадскому сельскому совету. В 1990-х годах 

производились косметические работы на фасадах. 

В 2014 году решением исполнительного комитета Высокогорского 

муниципального района дом-усадьба И.Н.Журавлева, бывший дом культуры, 

переданы Усадскому приходу храма Святой Троицы Казанской епархии. В 

пустовавших помещениях собирались разместить воскресную школу для детей 

прихожан. В настоящее время в здании размещается столярная мастерская. 

Второй этаж не эксплуатируется, доступ отсутствует. Здание в аварийном 

состоянии.  

 

Хозяйственные постройки усадьбы (в списке выявленных объектов 

обозначен как «Хозяйственные постройки, принадлежащие помещику 

Журавлева, конец 70-х гг. XIX в.»): 

1. Торговые ряды усадьбы Журавлева располагались в центре бывшей 

усадьбы. Представляли собой длинное одноэтажное здание из красного 

кирпича. На сегодняшний день объект утрачен. На его месте возведен 

современный трехэтажный кирпичный многоквартирный дом.  

2. Бывшее ванное заведение Журавлевых было построено в 70-е гг. 

XIX века. В одноэтажных строениях размещались конюшни, каретник, кузница, 

мастерские и прочее. В 1918 году здание было преобразовано под 

общественные бани. С восточной стороны с торца к нему был сооружен 

пристрой и там открылась библиотека для жителей села Усады.  

В 1962 году после строительства новой бани, в этом здании установили 

тренажоры для обучения трактористов, шоферов. В начале 80-х годов здание 

использовалось под хозяйственный склад СПТУ № 2.  

3. Хозяйственное здание находится в южной части усадьбы 

Журавлева. Представляет собой одноэтажное сооружение из кирпича. Снаружи 
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и внутри оштукатурено. Фундамент из бутового камня. Крыша четырехскатная 

по деревянным стропилам. Первоначальный интерьер не сохранился.  Было 

построено в 70-е годы XIX века. Первоначально по-видимому использовался 

как каретник. В советское время оно было использовано как склад, потом там 

размещалась мастерская ремонта сельхоз машин. В аварийном состоянии. Не 

используется.  

4. Водонапорная башня была возведена на взгорке в центральной 

части бывшей усадьбы. Вертикальное инженерное сооружение выполнено в два 

восьмигранных яруса, поставленных на бутовый массивный фундамент. 

Нижний ярус из красного кирпича прорезают внизу дверной проем и 

чередующиеся по граням крупные прямоугольные окна и ниши с лучковыми 

завершениями. В верхней части грани опоясывает горизонтальная тяга и 

ступенчатый карниз. Второй, срубленный из сосновых бревен яруса обшит 

тесом. Четыре окна меньших размеров в верхней части яруса обрамлён 

простыми наличниками. 

 

«Здание конторы, где размещалось управление поместьем Журавлева, 

конец 70-х гг. XIX в.» 

Объект расположен в центре бывшей усадьбы. Первый этаж дома был 

сооружен из местного бутового камня, второй – деревянный срубленный из 

сосновых бревен, обшит тесом. Углы были обшиты в виде пилястр. Объект 

освещался тремя окнами с каждой стороны второго этажа, кроме северной, где 

было расположено одно окно. Первый этаж освещался тремя окнами на 

западном и южном, двумя на восточных фасадах. На сегодняшний день объект 

в частной собственности. Неоднократно перестраивался. Пристроен 

двухэтажный современный кирпичный пристрой. Первоначальный облик не 

сохранен.  

 

«Дом писаря, кон.70-хх гг. XIX века» 

Объект располагался на востоке бывшей усадьбы. Представлял собой 

деревянное здание, сооруженное из трех срубов из сосновых бревен. 

Центральный сруб был двухэтажный, с двух сторон и к нему поставлены 

трехсенные срубы в один этаж.  Таким образом был простроен двухэтажный в 

центре и одноэтажный по бокам.  

Здание снаружи было обшито тесом. Интерьер дома многократно 

переделывался.  

Был построен одним из первых в начале 70-х годов XIX века. Жилой дом 

одного из конторщиков Журавлева. После продажи имения в доме продолжала 

жить семья сына первого писаря. В 1917 году дом был национализирован и 

передан местному Совету. В 1918 году в этот дом были заселены учителя 

Советской школы села Усады. В советский период использовался как 

многоквартирный жилой дом. Предположительно в 2015 году был снесен.  
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«Жилой дом помещика Журавлева (2-х этажный), кон.70-хх гг. XIX 

века» 

Дом управляющего Журавлева был построен в 70-е годы XIX века. 

Располагалась в западной части усадьбы. Представляла собой двухэтажное 

срубленное сооружение из сосновых бревен. Сооружен в «лапу». Интерьер 

здания неоднократно переделывался исходя из назначения дома. В начале ХХ 

века дом был вместе со всем хозяйством передан сельсовету. В нем размещался 

сельский совет и разные учреждения. В 1932 году в доме открываются курсы по 

подготовке трактористов, на базе которых в 1936 году открывается школа 

механизации сельского хозяйства, преобразованный в 50-е годы в сельское 

профтехучилище 2 СПТУ. В 1962 году для СПТУ строится типовое здание, и 

объект преобразуется в жилой дом преподавателей СПТУ. Далее использовался 

как многоквартирный жилой дом. Снесен ориентировочно в 2015 году.  

 

 

 

Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия 

(отсутствия) историко-культурной ценности объекта.  

Обоснования выводов экспертизы 

 

Заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, 

представленных на экспертизу и полученных в результате исследований 

документов, обосновывающих принятие решения о целесообразности 

(нецелесообразности) включения выявленного объекта культурного наследия 

«Дом П.М.Сомова, 1862 г.» по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Маяковского, д.26 в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», а 

также материалов специальной и справочной литературы.  

Рассматриваемый объект - «Дом П.М. Сомова, 1862 г.», расположенный 

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского д.26 внесено в 

список выявленных объектов на основании приказа Комитета Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия от 29.08.2018 № 03  

«О включении объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, в перечень выявленных объектов (памятников истории и культуры)». 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ  

«к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в целях 

настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
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этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры». 

В качестве основных критериев для отнесения здания или сооружения к 

объектам культурного наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002  

№ 73-ФЗ можно отнести: 

- мемориальную ценность объекта, при определении которой следует 

учитывать значимость личности или события для достаточно большой 

территории или значительного количества людей, а также подлинность объекта 

и достоверность информации, приводимой в качестве доказательства 

«мемориальной ценности» объекта; 

- историческая ценность – характеристика объекта в соответствии с его 

исторической ценностью является важнейшей и нередко основополагающей в 

определении совокупной историко-культурной ценности объекта, поскольку 

складывается из таких важнейших критериев как древность и подлинность. 

- архитектурную ценность – стилевая выразительность, индивидуальность, 

персонификация авторства, использование при проектировании и 

строительстве тех или иных передовых приемов, методов и материалов; 

- градостроительную ценность – влияние памятника на окружающее 

пространство, его организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый 

характер застройки территории; 

Данные критерии легли в основу настоящего исследования. 

Дополнительно эксперт проанализировал степень историко-культурной 

ценности объекта, основываясь на методике, разработанной кандидатом 

архитектуры С.В. Зеленовой (г. Нижний Новгород).  

Историческая ценность: 

Оценка исторической ценности Объекта определяется по следующим 

основным критериям: датировка, мемориальность, историческая достоверность, 

подлинность. 

На основании проведенных историко-архивных исследований выявлены 

историко-культурная ценность выявленного объекта культурного наследия 

связана с именами архитекторов города Казани - Ивановым Борисом 

Афанасьевичем (ХIХ в.) и Пичуевым Геннадием Михайловичем (ХХ в.). 

Авторство проекта дома П.С. Сомова принадлежит Казанскому 

архитектору Иванову Борису Афанасьевичу (1811, Лаишево). Сын лаишевского 

купца.  

Во второй половине ХХ века в исследуемом здании находилась 

персональная творческая мастерская Пичуева Геннадия Михайловича 

(26.08.1931 - 4.06.1993), архитектор. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом П.М.Сомова, 1862 г.» по 

адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Маяковского, д.26. находится в 

центральной части города, до 1917 года в квартале, под № 60 в исторической  

4 части (до 1870 г.) и 3 полицейской части (после 1870 г.), окруженного 

улицами Маяковского (Поперечно-Горшечная) – Бутлерова (Новая Горшечная) 
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– Муштари (Комлева – Новокомиссариатская) – Щапова (Старогоршечная). 

Здание находится на улице Маяковского (Попречно- Горшечная).  

Дом Сомова, редкий образец классической деревянной жилой 

архитектуры, дошедший до наших дней в относительно хорошей сохранности, 

как внешней, так и внутренней. Согласно архивным данным, здание построено 

единовременно в 1852 г., в соответствии с Высочайше утвержденными 

Образцовыми проектами 1849 г.  

Памятник относится к рядовой застройке, играет важную роль в целостном 

визуальном восприятии перспективы улицы Маяковского (Поперечно-

Горшечная). 

1. Датировка: 1862 г.  

2. Мемориальность: выявленный объект культурного наследия «Дом 

П.М.Сомова, 1862 г.» по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Маяковского, д.26, не обладает мемориальной ценностью, при определении 

которой следует учитывать значимость личности или события для достаточно 

большой территории или значительного количества людей, а также 

подлинность объекта и достоверность информации, приводимой в качестве 

доказательства «мемориальной ценности» объекта. 

Место расположения объекта не связанно с историческими событиями, с 

действиями, вошедшими в историю поселения, региона и общества.  

3. Историческая достоверность: объект сохранил свою историческую 

роль в пространстве города, связан с формированием и освоением улицы 

Маяковского (Поперечно-Горшечная). 

Объект представляет собой классическое здание, построенное по 

«образцовым» проектам, середины ХIХ века и является образцом мещанской 

городской усадьбы кон. XIX – нач. XX века.  

4. Подлинность (аутентичность): на основании проведённых научных 

исследованиях установлено, что первоначальные объёмно-пространственная 

композиция и планировочное решение жилого дома в целом сохранено. Объект 

находится в процессе реставрации.    

Архитектурно-градостроительная ценность: 

Оценка архитектурно-градостроительная ценности Объекта определяется 

по критериям: сохранность, представительность, градостроительная ценность, 

ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, 

этапность.  

1. Сохранность:  

- объёмно-пространственная композиция и планировочная структура 

здания в целом сохранена, за исключением утраченного объема со стороны 

двора; 

- конструктивная схема здания дошла до нас без поздних вмешательств, 

однако имеется большой процент утрат конструкций кровельных покрытий; 
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- архитектурное решение фасадов в целом сохранило свой исторический 

облик;  

- в интерьерах сохранились угловая печь, тяги, деревянные филенчатые 

двери. 

Объект сохранил целостность и подлинность основных конструкций и 

композиционного решения здания, а также гармоничное единство, цельность 

размещения и восприятия отдельных его пространственных участков.   

2. Представительность: редкий образец классической деревянной 

жилой архитектуры, дошедший до наших дней в относительно хорошей 

сохранности, как внешней, так и внутренней. Построенного по Образцовым 

проектам высочайше утвержденными 1849 г. Памятник относится к рядовой 

застройке, играет важную роль в целостном визуальном восприятии 

перспективы улицы Маяковского (быв. Поперечно-Горшечная).  

Общий стиль постройки –деревянное зодчество.  

3. Градостроительная ценность: объект расположен в центральной 

части города. Улица Маяковского застроена преимущественно новыми 

современными домами, с фрагментами исторической застройки таких как 

исследуемый объект.  

4. Градоформирующее значение: Памятник относится к рядовой 

застройке, играет важную роль в целостном визуальном восприятии 

перспективы улицы Маяковского (быв. Поперечно-Горшечная). 

5. Функциональное использование: в настоящее время объект 

находится в процессе реставрации и не используется. Одновременно с этим 

объект сохранил свою историческую объёмно-пространственную композицию 

и планировочную структуру.  

6. Этапность: согласно проведенным историко-архивным 

исследованиям, в том числе архивным чертежам на постройку здания жилой 

дом в целом сохранил свой исторический облик.  

Культурологическая ценность. 

Оценка культурологической ценности Объекта определяется по 

критериям: научно-познавательная ценность, учебно-педагогическая ценность, 

художественно-эстетическая ценность, публичная и общественная значимость, 

социокультурная ценность, распространенность. 

1. Научно-познавательная ценность: памятник деревянного зодчества 

определяется объемом сведений, которые может дать его изучение: - объект 

образец классической деревянной жилой архитектуры.  

Объект наделен чертами определённого стиля или отражающего 

архитектурный период по решению архитектурного образа, конструктивному 

решению или фрагментам и декоративным элементам, на основании которых 

его можно было отнести к памятникам отечественной архитектуры. 

2. Учебно-педагогическая ценность: объект представляет интерес 

историками и краеведами Республики Татарстан, может стать объектом 
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школьных экскурсий с тематикой развития строительного дела в Российской 

Империи и на территории современного Татарстана. Для изучения 

строителями, студентами строительных вузов и колледжей инженерно-

конструктивных решений, примененных в процессе создания и эксплуатации 

выявленного объекта культурного наследия с использованием местных 

строительных материалов. 

3. Публичная и общественная значимость: объект представляет собой 

классическое здание, построенное по «образцовым» проектам, середины ХIХ 

века, представляет интерес как сохранившийся традиционной образец 

мещанской городской усадьбы конца XIX – начала XX века. Объект может 

представлять общественный интерес, являясь перспективным объектом 

туристического показа в рамках экскурсий по городу в целях изучения и 

популяризации культурного наследия региона.   

4. Распространенность: архитектура объекта индивидуальна. Редкий 

образец классической деревянной жилой архитектуры, дошедший до наших 

дней в относительно хорошей сохранности, как внешней, так и внутренней. 

Построенного по Образцовым проектам высочайше утвержденными 1849 г. 

Памятник относится к рядовой застройке, играет важную роль в целостном 

визуальном восприятии перспективы улицы Маяковского (быв. Поперечно-

Горшечная). 

Эксперт по результатам проведенного определения историко-культурной 

ценности Объекта по методике, разработанной кандидатом архитектуры  

С.В. Зеленовой (без учёта бальной системы) делает вывод, что выявленный 

объект культурного наследия «Дом П.М.Сомова, 1862 г.» по адресу: 

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Маяковского, д.26, представляет 

архитектурную ценность в рамках региона. 

 

Выводы экспертизы 

 

1. Включение в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия «Жилой дом 

управляющего поместьем Журавлева», «Хозяйственные постройки, 

принадлежащие помещику Журавлева», входящего в ансамбль выявленного 

объекта культурного наследия «Усадьба Журавлева» является 

ОБОСНОВАННЫМ (положительное заключение), так как данный объект 

обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом 

охраны), являющимися основанием для включения его в реестр, и 

соответствует критериям объекта культурного наследия, установленным 

Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Сохранившиеся выявленные объекты культурного наследия «Помещичий 

дом И.Н.Журавлева», «Хозяйственные постройки, принадлежащие помещику 

Журавлева», входящего в ансамбль выявленного объекта культурного наследия 

«Усадьба Журавлева» подлежат включению в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в установленном порядке со следующими сведениями, 

представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 

25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»: 

1) Наименование объекта: «Усадьба И.Н.Журавлева»; 

2) Время возникновения: конец XIX века; 

3) Местонахождение: Республика Татарстан, Высокогорский район, 

Усадское сельское поселение, с.Усады, ул.Студенческая; 
4) Категория историко-культурного значения объекта: региональный; 

5) Вид объекта: ансамбль; 

Принять следующий пообъектный состав ансамбля: 

 

     № Наименование, дата создания, 

основных изменений объекта 

культурного наследия 

Адрес  

1 Помещичий дом И.Н.Журавлева, конец 

XIX века  

Высокогорский 

муниципальный 

район, с.Усады, 

ул.Советская, д.41 

2 Конюшня, конец XIX века Высокогорский 

муниципальный 

район, с.Усады, 

ул.Студенческая, д.5р 

3 Каретник, конец XIX века Высокогорский 

муниципальный 

район, с.Усады, 

ул.Студенческая 

 Водонапорная башня, конец XIX века Высокогорский 

муниципальный 

район, с.Усады, 

ул.Студенческая 

 

6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению 

согласно приложению № 11 к акту государственной историко-

культурной экспертизы. 
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2. В соответствии с приведёнными исследованиями в отношении 

выявленных объектов культурного наследия «Дом писаря», «Здание конторы, 

где размещалось управление поместьем Журавлева» и «Жилой дом помещика 

Журавлева (2-х этажный)", входящих в ансамбль выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Журавлева». считать 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ (отрицательное заключение). Включение 

рассматриваемых объектов в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в связи с их полной утратой и историко-культурного значения. 

Я, Саляхов Альберт Рабисович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и 

обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен на электронном носителе в формате переносимого документа 

(PDF) с приложениями, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его 

неотъемлемой частью, подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью эксперта. 

 

К настоящему акту прилагаются: 

 

№ Наименование Стр. 

Приложение № 1 Государственный контракт 24 

Приложение № 2 Список выявленных объектов культурного 

наследия 

2 

Приложение № 3  

 

  

Приложение № 4 

 

  

Приложение № 5  

 

  

Приложение № 6   

Прилжение № 7   

Приложение № 8   

Приложение №9   

Приложение № 10   

Приложение № 11   

Приложение № 12   

 

 

Эксперт                                                               ___________________Саляхов А.Р. 
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Приложение № 1 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 2 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
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                                                                  Приложение № 3 к 

Акту государственной 

историко-культурной 

экспертизы 
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Приложение № 5 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
  



105 

 

_______________________________ А.Р. Саляхов 

 

Приложение № 6 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
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Приложение № 7 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Расположение объекта на карте г.Казань 

 

 

 

 

 

 
 

 - местоположение объекта 
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Топографическая съёмка земельного участка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    - исследуемый объект  
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Приложение № 8 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

 



112 

 

_______________________________ А.Р. Саляхов 

 

Приложение № 9 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Схема фотофиксации 
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Современная фотофиксация 
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Приложение № 10 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 

 

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия «Здание 15-го 

городского училища, 1914 г., архитектор М.С.Трофимов», расположенного по 

адресу: г.Казань, ул.Пушкина, д.31 

 

 

Картографическое описание границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Здание 15-го городского училища, 1914 г., 

архитектор М.С.Трофимов», расположенного по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, 

д.31 

 

Прохождение границы Описание прохождения границы 

от точки до точки 

1 2 от точки 1 в юго-восточном направлении по 

кадастровой границе земельного участка до точки 2 

в сторону улицы Пушкина 

2 7 от точки 2 в северном направлении по кадастровой 

границе земельного участка до точки 7, 

расположенной вдоль улицы Пушкина 

7 8 от точки 7 в северо-западном направлении 

параллельно улице Горького до точки 8, 

расположенной по кадастровой границе земельного 

участка 

8 1 от точки 8 в юго-западном направлении по 

внутриквартальной границе участка до точки 1,  

 

Таблица характерных точек  

границ территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание 15-го городского училища, 1914 г., архитектор М.С.Трофимов», 

расположенного по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, д.31 

 

№ 

точки 

Координаты характерных (поворотных) точек в 

местной системе координат (МСК-16) 

 X Y 

1 476225.33 1305797.86 

2 476218.04 1305829.67 
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3 476232.17 1305831.89 

4 476232.28 1305830.67 

5 476235.37 1305830.95 

6 476235.26 1305832.22 

7 476301.46 1305839.19 

8 476304.15 1305813.67 

9 476242.20 1305801.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 к 

Акту государственной 

историко-культурной экспертизы 
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