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А к т  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела, 

обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий водовод (система с 

сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского 

парка) и выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая 

станция (с 2 службами и оградой)»: 

«Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального 

значения «Парк «Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 

2 службами и оградой) 

при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для 

выявленного объекта культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)», 

и здания по адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного 

наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» 

и выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция 

(с 2 службами и оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного 

ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-

культурной экспертизы 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

«01» июня 2022 г. по «30» июня 2022 г. и с «10» апреля 2023 г. по «10» июля 2023 г. на 

основании договора № 027-22-ГИКЭ от 01.06.2022 г. и дополнительного соглашения к 

нему (Приложение № 7). 

2. Место проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

г. Санкт-Петербург. 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 

ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в лице генерального директора 

Шаровой Е.А. (191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 24, литера А, офис 72. 

ИНН 7841388433). 
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4. Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, 

отчество 

Полетайкин Вячеслав Владимирович 

Образование Высшее 

Архитектура (Красноярский инженерно-строительный институт – в 

настоящее время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Архитектурный 

институт Сибирского федерального университета»); 

Реставрация (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»); 

Кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-строительный 

институт», в настоящее время – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет» – 

аспирантура. 

Стаж работы по 

профессии 

33 года 

Место работы и 

должность 

ООО «Архи-Метрика», должность – генеральный директор 

(штатный сотрудник организации, приказ о приеме на работу № 

1/К). 

Аттестованный государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации № 2032 от 

25.12.2019 г. «Об аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы» (п. 20)). 

Аттестация продлена до 25.12.2023 г. в соответствии с п. 1 

приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 г. 

№ 353 (в ред. 09.04.2022 г.). 
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Профиль 

экспертной 

деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного 

в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье 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. 

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

Федерации, эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком, эксперт предупрежден об 

ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 569 от 15 июля 2009 г. 

6. Цели и объекты экспертизы 

6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия «Парк “Мариенталь”» 

(Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., 

Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий водовод (система с 

сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка) 

и выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)». 

6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы 

Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., 

Работницы ул., Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до 

Павловского парка) и выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод 
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Таицкий (система с сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ 

по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного 

наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, 

лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

7. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком) 

• Извлечение 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 № 1); 

• Копия Распоряжения КГИОП от 25.11.2014 г. № 10-749 «Об утверждении плана 

границ и режима использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк “Мариенталь”» (Приложение № 2); 

• Копия Распоряжения КГИОП от 26.12.2019 г. № 781-р «Об утверждении предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Парк», входящего в 

состав объекта культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» 

(Приложение № 3); 

• Копия Распоряжения КГИОП от 19.08.2020 г. № 259-р «Об утверждении границ и 

режима использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» (Приложение № 2); 

• Копия Распоряжения КГИОП от 01.03.2021 г. № 51-р «Об утверждении предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий 

(система с сооружениями)» (Приложение № 3); 

• Копия Распоряжения КГИОП от 14.11.2018 г. № 462-р «Об утверждении предмета 

охраны выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая 

станция (с 2 службами и оградой)» (Приложение № 3); 

• Паспорт памятника «Парк “Мариенталь”. Ансамбль» (инв. 1144п) (Приложение 

№ 5); 

• Паспорт памятника «Таицкий водовод (система с сооружениями)» (инв. 1370п) 

(Приложение № 5); 

• Паспорт объекта культурного наследия «Парк “Мариенталь”» (Приложение № 5); 

• Паспорт объекта культурного наследия «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» (Приложение № 5); 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 22.07.2021 г. 
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№ КУВИ-002/2021-90199522 (Приложение № 6); 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 22.07.2021 г. 

№ КУВИ-002/2021-90201286 (Приложение № 6); 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 05.07.2023 г. 

№ КУВИ-001/2023-154323990 (Приложение № 6); 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 05.07.2023 г. 

№ КУВИ-001/2023-154688485 (Приложение № 6); 

• Копия лицензии № МКРФ 00938 от 10 июля 2013 г. на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выданная Обществу с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» 

(Приложение № 9); 

• Копия разрешения КГИОП на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения № 01-26-2544/22-0-1 от 22 декабря 

2022 г. (Приложение № 9); 

• Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного 

Курсанта ул., Работницы ул., Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., 

Просвещения ул.), «Таицкий водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных 

работ по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного 

наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания 

по адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк «Мариенталь» в непосредственной близости от 

трассы объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий 

(система с сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» (Шифр: 124-09/2019-

МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» 

в 2022 г.; 

• Проектная документация по приспособлению объекта для современного 

использования: «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание», входящего в состав выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 
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оградой)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, 

д. 16, лит. А, и здания по адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В, расположенных в 

границах объекта культурного наследия федерального значения «Парк Мариенталь» 

(Шифр: 124-09/2019). 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

10 апреля 2023 г. эксперт возобновил работу по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы раздела проектной документации, обосновывающий 

меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального 

значения «Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного 

Курсанта ул., Работницы ул., Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), 

«Таицкий водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких 

ключей до Павловского парка) и выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ 

по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного 

наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, 

лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г., согласно письму КГИОП от 11.10.2022 г. 

№ 01-24-1849/22-0-1. Замечания подлежат устранению в части оформления акта 

государственной историко-культурной экспертизы и приложений к нему. Указанные 

исправления не повлияют на первоначальный вывод экспертизы. 

9. Сведения о проведенных экспертами исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 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 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (в 

действующей редакции). 
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Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных в 

«Положении о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в 

действующей редакции). 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы эксперт 

ознакомился с разделом проектной документации, обосновывающим меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., 

Работницы ул., Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до 

Павловского парка) и выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ 

по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного 

наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, 

лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г., провел анализ исходно-разрешительной 

документации для разработки раздела, произвел натурное освидетельствование объекта, 

провел необходимые научные исследования, определил порядок работы и принятие 

решений экспертом. 

В результате перечисленных мероприятий было получено представление об 

объемах и содержании планируемых работ в целях сохранения объектов культурного 

наследия. В процессе визуального осмотра экспертом была проведена фотофиксация 

современного состояния объекта, составлен альбом фотофиксации (Приложение № 4). 

В рамках настоящей экспертизы экспертом был проведен анализ историко-

архивных и библиографических исследований, проведены необходимые научные 

исследования, составлена историческая справка и историческая иконография. 

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, современного состояния) по объекту экспертизы, включая документы, 

переданные заказчиком; анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной 

документации, комплексных научных исследований и проектной документации. 

Проведенные аналитические исследования по определению степени влияния работ 

стали обоснованием выводов настоящей экспертизы. 
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При проведении экспертизы эксперт соблюдал 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. На основании проведенных натурных исследований и 

анализа представленной проектной документации были сделаны выводы о соответствии 

проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

10.1 Общие сведения 

Представленный на экспертизу раздел «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ 

по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного 

наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, 

лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН) разработан ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

Рассматриваемый раздел обосновывает меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» (Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий водовод (система с 

сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка) 
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и выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)». 

Основанием для разработки раздела служат пп. 2, 3 ст. 36 Федерального закона от 

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

культуры) народов Российской Федерации». 

Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного наследия 

«Главное здание», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А и здания по адресу: г. Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. В (не является объектом культурного 

наследия). 

Проектируемая трасса газопровода проходит по территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи Перовской ул., 

Пролеткульта ул., Просвещения ул.). 

Трасса проектируемого газопровода пересекает объект культурного наследия 

федерального значения «Таицкий водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка). 

Ансамбль «Парк “Мариенталь”», согласно постановлению Правительства 

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

культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в 

г. Санкт-Петербурге», является объектом культурного наследия федерального значения 

(Приложение № 1). 

Распоряжением КГИОП от 25.11.2014 г. № 10-749 утверждены границы и режим 

использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”» (Приложение № 2). 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Парк», 

входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”», утвержден распоряжением КГИОП от 26.12.2019 г. № 781-р (Приложение 

№ 3). 

Паспорт объекта культурного наследия «Парк «Мариенталь» был составлен 

20.12.2004 г. (составитель Лущеко Е.И.) (архив КГИОП инв. 1144п. - п.246-45) 

(Приложение № 5). 

Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» также был оформлен 09.08.2021 г. (Приложение № 5). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 г. № 527 

«О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 

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

наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» является 

объектом культурного наследия федерального значения (Приложение № 1). 

План границ объекта культурного наследия федерального значения «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)» был утвержден распоряжением КГИОП от 

19.08.2020 г. № 259-р (Приложение № 2). 
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Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)» был утвержден распоряжением КГИОП от 

01.03.2021 г. № 51-р (Приложение № 3). 

Паспорт памятника «Таицкий водовод (система с сооружениями)» (составитель 

Лущеко Е.И.) (архив КГИОП инв. 1370п) (Приложение № 5). 

Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий 

(система с сооружениями)» был оформлен 09.08.2021 г. (Приложение № 5). 

Распоряжением КГИОП от 14.11.2018 г. № 462-р утвержден предмет охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 

2 службами и оградой)» (Приложение № 3). 

Охранные обязательства на объекты не заключались. 

10.2. Краткие исторические сведения (подробная историческая справка и 

историческая иконография – см. Приложение № 8) 

Рассматриваемая территория является частью объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк», входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк “Мариенталь”». Она расположена в юго-восточной части 

парка, на южном правом берегу Мариентальского пруда. Объект культурного наследия 

федерального значения «Парк» расположен в городе Павловске, занимает территорию 

между улицами Садовой, Мариинской, Елизаветинской, Госпитальной, Красного 

Курсанта и Просвещения. 

Этапы развития объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь»: 

I этап строительства (1702 – 1777 гг.) 

Императорские охотничьи угодья на берегу р. Славянки. Строительство здесь 

первых охотничьих домиков. 

II этап строительства (1777 – 1780 гг.) 

Земли по берегам р. Славянки Екатерина II подарила цесаревичу Павлу Петровичу 

в честь рождения наследника, будущего императора Александра 1. Возникновение села 

Павловского. Обустройство дорог. Первые мосты через русла оврагов. 

III этап строительства (1780 – 1790 гг.) 

В 1790-е гг. здесь был разбит парк по проекту архитектора Ч. Камерона. Тогда же 

построен давший название парку дворец Мариенталь, получивший наименование в честь 

Марии Федоровны, супруги Павла I. Расчистка и видоизменение лесного массива. 

Превращение зоны устья оврагов в «Швейцарские горки» Устройство пейзажных дорог, 

пашен, лугов. Первые постройки Новой деревни. 

IV этап строительства (1790-е - 1800-е гг.) 

В 1796 году на месте дворца по проекту архитектора В. Бренна была построена 

крепость Бип. Устройство Мариентальского пруда. Изменение береговой линии. 
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Окончание формирования ландшафтной композиции и пейзажной дорожной сети. 

Частичная засыпка истоков оврагов. На левом берегу Верхнего пруда (р. Славянки), 

Мариенталь, началось формирование поселения дворцовых служащих (превратившееся со 

временем в 2-ю городскую часть г. Павловска). Непосредственно в долине реки Славянки, 

на левом западном берегу нового Мариентальского (Верхнего) пруда, в к. XVIII в.были 

выделены усадебные участки и территория Дворцового садоводства, а к юго-западу от 

дворца Мариенталь разместились военные казармы. 

V этап строительства (1800 – 1823 гг.) 

Начало застройки южной части плато между оврагами О-1 и О-2. Формирование 

границ первых владельческих участков на территории парка. 

VI этап строительства (1823 – 1858 гг.) 

Формирование на территории парка первых комплексов усадебного характера. 

Включение обширных пространств пейзажного парка в юго-восточной части плато между 

оврагами О-1 и О-3 в границах усадебного парка. Е.А. Архаровой – Ф.Ф. Шуберта. Начало 

расцвета элитной придворной дачной культуры. 

VII этап строительства (1858 - конец 1870-х гг.) 

Завершение процесса формирования на территории пейзажного парка комплексов 

усадебного характера с включенными в них парковыми территориями. Окончательное 

разделение площадок плато между оврагами О-1 и О-3 между парками владельческих 

участков. Закрепление за крупными парковыми дорогами статуса улиц. Постройка 

усадебных домов со службами в северной части плато. Продолжение развития 

прибрежной территории, зоны оврагов и пространства между владельческими участками 

как части общественно доступного великокняжеского парка. Развитие гребного флота на 

Мариентальском пруду. Продолжение расцвета элитной дачной культуры. 

VIII этап строительства (конец 1870-х – 1900-е гг.) 

Возвращение участка б. дачи Шуберта в великокняжеское владение. Перепродажа 

и аренда дачных участков. Перестройка и приспособление части зданий дачных 

комплексов. Появление случайных владельцев и арендаторов. 

Начало упадка дачной культуры 

IX этап строительства (1900 – 1918 гг.) 

Продолжение использования старого потенциала парковых дачных участков. 

Небольшие ремонты. Разборка зданий комплекса б. дачи Шуберта. 

X этап строительства (1918 – 1941 гг.) 

1918 – 1920 гг. парк «Мариенталь» с сохранившейся дачной застройкой выделяется 

из территории Павловского парка и относится в ведение учрежденного Павловского 

горсовета. Приспособление территории. Открытие детского санатория. Строительство 

утилитарных жилых и хозяйственных строений. 

XI этап строительства (1941 - 1960-е гг.) 
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Разрушение построек в годы Великой Отечественной войны. Значительные утраты 

парковых посадок. Постройка временных сооружений. Частичное приспособление зданий 

и частичное восстановление парка в первые послевоенные годы. Продолжение 

хозяйственного приспособления территории парка. Постепенное разрушение и разборка 

большей части построек. 

XII этап строительства (1960-е – 2000 гг.) 

Использование территории и построек детским оздоровительным учреждением и 

различными учреждениями. Неосуществленный проект реставрации. 

XIII этап строительства (2000-е гг.) 

Пожары 2000-х гг. Запустение части зданий. Продолжение запустения парка. 

Использование части территории случайными арендаторами. Возникновение зоны 

нерегулируемого отдыха горожан. 

Таицкий водовод (система с сооружениями) от Таицких ключей (в 

Гатчинском районе) до Павловского парка. 1772 – 1801 гг., 1804 г., 1863 – 1865 гг., 

1880-е гг., 1895 г.,1904 г. 

В границах рассматриваемой территории находится фрагмент объекта культурного 

наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» - система 

инженерных сооружений проходящей по территории г. Пушкина и г. Павловска от 

Таицких ключей (Гатчинский район) до Павловского парка. Водовод сооружался 

поэтапно на протяжении полутора веков (вторая половина XVIII – XIX вв.) и снабжал до 

середины ХХ века парки и городскую застройку водой. С начала ХХ в. водовод стал 

использоваться только для питания прудов; в середине XX в. снабжение «таицкой» водой 

полностью прекращено. Водовод имеет длину более 20 км, включают открытые и 

закрытые участки, разные типы конструктивных элементов. 

Необходимость в постройке Таицкого водопровода возникла уже после того, как 

Мыза Сарская, которая находилась при небольшом ручье Вангази, стала преображаться в 

императорскую резиденцию, ставшую затем Царским Селом. 

В 1750 г. Елизавета Петровна поручила бригадиру Гавриилу (Гавриле) Резанову 

провести изыскания по дополнительному водоснабжению Царского Села. Работы 

провели, но проект реализовывать не стали. Новому императору – Петру III – Царское 

Село было неинтересно, поэтому к вопросу о водоснабжении вернулись уже во время 

Екатерины Великой. Летом 1771 г. специально для проведения работ по сооружению 

водопровода из Таицких ключей был приглашен французский инженер Этьен Карбонье. 

Он сделал очередную нивелировку и расчет необходимых материалов и начал работы по 

организации строительства. Однако возникли трудности, связанные с не владением 

Карбонье русским языком и незнанием особенностей российского делопроизводства. Дело 

о строительстве решено было передать военным, а точнее, в руки генерал-поручика 

Фридриха Бауэра (Боура, Баура, Бавера). 

Строительство 15,1-километрового водопровода было разбито на два этапа. 

Первый этап: в максимально короткий срок подать воду из Кузьминки в царскосельские 

трубы, затем - подвести воду из Таицких ключей и прекратить временное водоснабжение 
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из Кузьминки. Сложность заключалась в том, что уровень воды в Кузьминке на месте 

современных Ламских прудов был ниже уровня прудов в Царском Селе на несколько 

метров. Чтобы задействовать воды Кузьминки, в 1774 г. инженер-полковник Иван Герард 

построил первую деревянную Баболовскую плотину и обустроил достаточно обширный 

накопительный Баболовский пруд. Инженер-капитан Петр Поздеев занимался 

строительством канала, шедшего через Баболовский парк к Орловским воротам. Этот 

первый фрагмент водопровода впоследствии во всех документах фигурировал как 

«Бауэровский канал». Он был с самого начала открытым, обложенным булыжником, 

стенки облицованы кирпичом, а вдоль него были посажены деревья и сделаны дорожки. 

Для обеспечения нормального питания нового водохранилища стали мелиорировать 

болота рядом с истоком Кузьминки. Только в 1774 г. для этих целей было прорыто почти 

3 километра различных канав и каналов. Мелиорацией достигали две цели - увеличение 

количества воды в Кузьминке и отвод способных загрязнить чистую ключевую воду 

поверхностных и болотных вод от трассы будущего водопровода. 

Другая часть водопровода до Таицких ключей требовала на порядок больше 

усилий. Вырыть открытие каналы не составляло особого труда, а вот сделать подземную 

часть водопровода, которая должна была идти более 6 верст под возвышенностью, 

оказалось гораздо сложнее. Эту часть канала назвали минной галереей. Изрядная часть 

мины шла в слабых грунтах – мореные суглинки, песок, плывуны и пр. В этой части 

галереи ставились деревянные крепи, конструкция которых зависела от вмещающих 

пород. 

При любом варианте крепления высота галереи составляла около 2,1 м, ширина до 

1,5 м. 

Полностью водопровод как единая гидротехническая система заработал только 

летом 1787 г. В это время он представлял собой сооружение общей протяженностью 

15,1 км, из них подземной галереи – около 6,7 км, с 58 смотровыми колодцами. 

Максимальная глубина галереи от поверхности находилась около 48-го колодца и 

состаляла 7 саженей и 4 фута (16,12 м). Перепад высот между Таицкими ключами и 

бессейном у орловских ворот составлял 18 м. 

Водопровод построили, стали эксплуатировать, но со временем чистая вода стала 

мутной. Обследование показало, что причина кроется в повреждении части системы, 

проходившей в деревянной галерее от Кургелевского (Курголовского) грота до 

Баболовского дворца, а также в размытии берегов открытых каналов. Состояние же 

минной галереи не вызывало нареканий. На основании поданного в 1795 г. И. Герардом 

доклада Екатерина II приняла решение о модернизации водопровода. Руководить 

работами было поручено инженер-майору фон Толю, под «главным распоряжением» 

Герарда. В результате этого «исправления» деревянная галерея была заменена на 

кирпичную трубу с установкой 11 смотровых колодцев. Работы были закончены в 1799 г. 

В ХIХ в. система водовода продолжала развиваться. Вне предела Царскосельских 

парков в нее входили участки Софийский, Павловский (или Тярлевский) и 

Царскосельский городские водоводы для снабжения водой Софии, Павловска, Прудов и 

каскадов Павловского парка. 

В направлении г. Павловска водовод должен был обеспечивать подачу воды в 

Большой каскад, Колоннаду Апполона, Зверинец, Розовопавильонные пруды, руинный 
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каскад. Он проходил в г. Пушкине от соединения с Баурским каналом и Орловской 

водонапорной башней, затем открытым каналом по левой стороне Парковой улицы и по 

Новгородской дороге, превращенный впоследствии в Кадетский бульвар и затем в 

Павловск. Вначале он заканчивался в Александровской даче, затем был продлен к 

Колоннаде Аполлона, далее к прудам в районе Большой Звезды Павловского парка и 

далее к Розовопавильонным прудам. 

Электростанция в г. Павловске 

Павловская городская электростанция (Надгорная ул., 16) является последней 

исторической постройкой на территории Мариентальского ансамбля и единственным 

здание на парковой дороге – Надгорной улице. В феврале 1911 г. состоялось «высочайшее 

утверждение устава Павловского акционерного электрического общества», а в начале 

марта того же года - «официальное открытие действий названной компании». Учредители 

компании Ф.Ф. Корошши-Кончек и Р.Н. Аршеневский в письме, датированном 21 февраля 

1911 г., обратились к Управляющему г. Павловском полковнику 

Э.Э. Герингу с просьбой продать акционерному обществу участок земли под 

строительство городской электрической станции, поскольку «в видах упрочения 

солидности дела, необходимо строить станцию на собственной земле». 17 марта того же 

года ими был получен ответ, из которого следовало, что, с разрешения его 

императорского высочества в.к. Константина Константиновича, для строительства 

городской электростанции «Павловскому Городовому Правлению предоставлено продать 

участок земли по косогору против Крепости, смежный с дачею «Крак» и часть земли, 

принадлежащей самой даче «Крак», всего <...> мерою 600 – 700 кв. саж. по 8 руб. за кв. 

саж. Купчая крепость должна быть совершена по снятии плана». 27 марта 1911 г. 

датировано письмо, подписанное великим князем Константином Константиновичем и 

адресованное в Павловское городовое правление, в соответствии с которым последнему 

разрешалось «продать Павловскому акционерному электрическому обществу участок 

земли, находящийся в 1-й части города Павловска, по косогору близ Крепости, в районе 

дачи «Крак» и дороги от дачи Бильбасовой до Панаевского приюта и небольшого участка 

из самой дачи «Крак», в количестве до 1000 кв. саж., по 8 руб. за сажень и совершить 

купчую крепость со включением условий, что в случае перепродажи, заклада или другой 

какой-либо уступки этого места, Павловское акционерное электрическое общество 

обязано предварительно дать знать Павловскому городовому правлению дабы в случае 

надобности можно было место сие выкупить Правлению на тех же условиях…». 

План участка для будущей электростанции был «снят с натуры» помощником 

землемера С.А. Игнатьевым не позднее 27 марта 1911 г. (дата, когда было выдано 

официальное разрешение на строительство) и подписан землемером В. Вишневским 

(Илл. 28). Из пояснения к плану известно, что площадь «запроданного» участка составила 

727,10 квадратных сажени, при этом часть земельного владения площадью 187 

квадратных саженей, обозначенная лит. «а», была выделена из территории дачи «Крак». 

Как можно видеть на проектном плане, участок, отведенный под постройку 

электростанции, расположен на правом берегу реки Славянки, в непосредственной 

близости от деревянного моста через нее, к которому со стороны крепости Бип подходит 

дорога, имеющая продолжение на правом берегу, где дорога проходила вдоль берега, по 



15 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

границе участка дачи «Крак». На плане, рядом с владением Павловского акционерного 

электрического общества, отмечен единственный частновладельческий участок на самом 

берегу Славянки, отделенный от участка электростанции пешеходной тропой. После 

отвода участка под электростанцию, «пешеходная тропа в 4 аршина шириной под лит. 

«в», лежащая между отграниченным участком и владением Пел. Аф. Климовой, осталась в 

пользовании Павловского городового правления». Общая стоимость участка составила 

5816 рублей 80 копеек. К постройке здания электростанции было решено «приступить 

тотчас же после пасхи», то есть, в строительный сезон 1911 г. В документах этого периода 

фигурирует имя директора-распорядителя Павловского акционерного электрического 

общества В.В. Володуцкого. В архивном деле сохранилось свидетельство, выданное на 

передачу участка земли «в полную собственность» акционерного общества, датированное 

19 апреля 1911 г. Дополнительным условием для продажи участка записано 

«обязательство не препятствовать производству работ по ремонту проложенной через 

участок водопроводной трубы». 

20 мая 1911 г. Павловским акционерным электрическим обществом в Павловское 

городовое правление был представлен на утверждение «проект плана, фасада и разреза 

одноэтажного каменного здания электрической станции с пристроенной к нему 

двухэтажной частью, также каменной, для помещения конторы и служащих...». Автором 

проекта являлся архитектор К.К. Шмидт, который, в свою очередь, предоставил в 

Правление «заявление о принятии на себя ответственности за постройку» (Илл. 29, 30). 

В соответствии с проектом Шмидта, здание электростанции, состоящее из двух 

сопряженных объемов (машинного зала и конторы), должно было разместиться в юго-

западном углу участка, в значительной близости к его границам. Вероятно, Правлением 

был предложено автору проекта несколько отнести здание от границ участка (что следует 

из более поздних фиксационных планов участка электростанции). В остальном проект 

был одобрен. На чертеже с разрезом здания рукой великого князя Константина 

Константиновича написано «Утверждаю К. 11.V.11» (Илл. 30). 

Строительство здания электростанции было завершено в 1911 г. «Здание решено в 

стиле модерн и удачно вписано в композицию парка. Оно расположено у подножия 

берегового склона и вытянуто вдоль прибрежной парковой дороги, походящей вдоль 

Славянки. В двухэтажном корпусе, завершенном полувальмовой крышей, находились 

конторские помещения электростанции. Примыкающий к нему одноэтажный флигель 

<...> под двускатной крышей предназначался под машинный зал. Фасады, оформленныес 

минимальным набором декоративных средств, отличаются живописностью, в обработке 

применены характерные для творчества Шмидта приемы: щипцы различной формы, 

архивольты и лучковые сандрики, элементы фахверка, контрастное колористическое 

решение». 

«В связи с развитием электросети города, охватывающей казенные, дворцовые и 

частные домовладения, электрическое общество решило увеличить мощность станции, 

для чего требовалось расширить машинный зал». 17 июля 1913 г. в Павловское городовое 

правление от владельцев электрической станции поступило прошение о разрешении 

сооружения «...в целях расширения электрической станции в г. Павловске <...> 

пристройки к машинному залу означенной электрической станции». Проект подписан 

архитекторами М. Павловым (?) и Д. Зайцевым. 23 июля 1913 г. заведующий 
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электростанцией инженер-технолог Плащинский предоставил в Павловское городовое 

правление заявление, в котором сообщал, что принимает на себя «технический надзор за 

означенными строительными работами, а равно ответственность за их правильность». 

Намечаемая пристройка к машинному залу по проекту имела несколько больший пролет и 

большую высоту, чем его ранее построенная часть. 

Декоративное оформление фасадов намеченной пристройки повторяло 

архитектурное решение фасадов машинного зала электростанции, спроектированных 

архитектором К.К. Шмидтом (Илл. 31, 32, 33). Проект 1913 г. не был реализован. На 

проектном генеральном плане 1913 г. отражено реальное местоположение построенного 

здания электростанции относительно границ участка, выделенного под постройку 

электростанции: в отличие от проекта, здание электростанции было возведено со 

значительным отступом от границ земельного участка (Илл. 31). Транспортная связь с 

электростанцией «осуществлялась через мост на реке Славянке и по дороге мимо 

крепости. Этот путь был наиболее удобен и безопасен для доставки горючего и других 

грузов от железнодорожной станции». 

19 июня 1915 г., то есть, уже в период Первой мировой войны, в Павловское 

городовое правление поступило прошение от «Русского Акционерного Общества 

Электрических сооружений» следующего содержания: «Настоящим имеем честь 

покорнейше просить разрешить нам временно пристроить к нашему каменному зданию 

сарай из досок крытый толью для постановки в нем локомобиля и динамо. 

Исключительно тяжелые переживаемые условия и спешность присоединения нового 

агрегата (необходимость пустить его в ход к 20-му июля) не дают нам возможность 

строить кирпичное или бетонное здание». Как следует из приписки к указанному 

документу, к прошению был приложен «план предполагаемой временной пристройки», 

однако, в архивном деле этот план отсутствует. Автором проекта сарая для размещения 

«локомобиля и динамо» являлся архитектор Д. Зайцев. 2 июля 1915 г. Русским 

Акционерным Обществом Электрических сооружений в городе Павловске было получено 

разрешение на возведение деревянной пристройки. По сведениям, обнаруженным 

Г.В. Семеновой, в 1915 г. на участке электростанции «соорудили трансформаторную 

подстанцию и строения служб». Данные о том, что представляли собой 

«трансформаторная подстанция» и «службы», Г.В. Семенова не приводит. 

Деревянная одноэтажная пристройка к северному фасаду здания электростанции 

(для размещения «локомобиля и динамо») хорошо видна на плане 1932 – 1934 гг. Кроме 

одноэтажной пристройки, на участке электростанции в это время показана вторая, 

маленькая одноэтажная, отдельно стоящая деревянная постройка («строение служб»), 

имеющая в плане форму вытянутого прямоугольника, примыкающая северным фасадом к 

некоей огороженной прямоугольной площадке, или постройке («трансформаторной 

подстанции»), а восточным фасадом – к восточной исторической границе участка 

электростанции (Илл. 39а, 40). Два топографических плана, датированных 1935 г., 

отражают точно такое же расположение застройки на участке электростанции (Илл. 39б, 

в). 

На плане 1935 г. из собрания ГМЗ «Павловск» деревянная и каменная застройка 

г. Павловска отмечена разной по рисунку штриховкой (косой штриховкой – деревянная 

застройка, перекрестной – каменная) (Илл. 39в). На указанном плане заштрихованы 
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только два строения: каменное здание электростанции, возведенное в 1911 г. и маленькое 

деревянное строение (службы), расположенное у восточной границы участка 

электростанции. Данное маленькое деревянное строение, как и на плане 1932 – 1934 гг., 

примыкает торцевым северным фасадом к небольшой прямоугольной трансформаторной 

площадке (или постройке?). На рассматриваемом плане 1935 г. площадка (постройка?) не 

покрыта никакой штриховкой, как и сарай-пристройка к главному корпусу, 

предназначавшаяся в 1915 г. для размещения «локомобиля и динамо». Возможно, так, без 

штриховки, обозначались нежилые объекты технического назначения (либо 

руинированные строения?). На том же плане 1935 г. без штриховки показаны, например, 

некоторые из оранжерей и мелких строений на участке бывшего Дворцового садоводства. 

На всех трех представленных планах 1930-х гг. территория электростанции показана не 

огороженной, исторические границы участка не отмечены. В довоенный период 

сохранялся мост через Славянку, связывавший территорию крепости с участком 

электростанции. Вдоль западной границы электростанции была проложена транспортная 

дорога Надгорной ул., которая осуществляла ее связь с верхним плато. «После 

разрушения моста во время войны» и в последующий период связь с электростанцией 

осуществлялась через верхнее плато, по Надгорной ул. (Илл. 36 – 39, 40). 

На топографической съемке 1951 г. старые деревянные постройки (сарай для 

«локомобиля и динамо» и службы) на участке электростанции отсутствуют. Вместе с тем, 

в период после Великой Отечественной войны на территории электростанции появились 

новые здания капитального характера: каменное здание трансформаторной (на месте 

бывшей огороженной трансформаторной площадки); а также два небольших одноэтажных 

отдельно стоящих каменных здания технического назначения (со стороны северного 

фасада главного корпуса электростанции и со стороны его восточного фасада) (Илл. 39). 

Строительство трех перечисленных новых технических зданий связано с 

послевоенным восстановлением электростанции. Вдоль южного и западного фасадов 

здания электростанции на топосъемке 1951 г. зафиксированы новые рядовые посадки 

деревьев. Территория электростанции к указанному времени была огорожена. 

Проведенное нами совмещение исторических планов участка электростанции показало, 

что западная и восточная границы участка на топосъемке 1951 г. частично совпадают с 

историческими границами участка Павловского акционерного электрического общества. 

Северная и южная исторические границы участка к 1951 г. были полностью утрачены 

(Илл. 40). 

На топографической съемке 1959 г., помимо исторического здания электростанции, 

зафиксированы два здания послевоенного периода, показанные на топосъемке 1951 г.: 

трансформаторная и каменные службы со стороны северного фасада главного корпуса. К 

1959 г. появилась новая небольшая деревянная постройка в северо-восточной части 

участка, исчезло небольшое строение со стороны восточного фасада корпуса 

электростанции. Что касается исторических границ участка, к 1959 г. сохранялся только 

южный фрагмент западной границы (как в 1951 г.) Восточная часть границы оказалась к 

1959 г. полностью утрачена, территория электростанции значительно расширена в 

восточном направлении. Вновь присоединенная восточная часть участка получила 

ограждение (Илл. 39д, 40). 
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На топосъемке 1980-х гг. отражена сложившаяся к этому времени застройка 

участка электростанции. К этому времени сохранились без изменений здание 

электростанции, построенное в 1911 г. архитектором К.К. Шмидтом и здание 

трансформаторной, построенное в период 1940-х – 1951 гг. на месте трансформаторной 

площадки, возникшей в 1915 г. Изменения затронули застройку технического назначения 

в северной части участка: было перестроено и расширено в северном направлении 

служебное здание, возведенное также в период 1940-х – 1951 гг. и впервые показанное на 

топосъемке 1951 г.; разобраны все деревянные строения; к северу от трансформаторной 

возведено новое одноэтажное здание служб. Авторы проектов технической застройки 

участка электростанции на установлены. В таком виде застройка сохранилась до наших 

дней. Исторические границы участка полностью утрачены. Существующий на участке 

фрагмент ограды примыкает к зданию электростанции. Данное местоположение ограды не 

соответствует историческому. 

Современное состояние объектов 

Рассматриваемая территория является частью объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк “Мариенталь”»; она расположена в юго-восточной части 

парка, на южном правом берегу Мариентальского пруда. Объект культурного наследия 

федерального значения «Парк “Мариенталь”» расположен в городе Павловске, занимает 

территорию между улицами Садовой, Мариинской, Елизаветинской, Госпитальной, 

Красного Курсанта и Просвещения. 

В границах рассматриваемой территории находится фрагмент объекта культурного 

наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» – система 

инженерных сооружений проходящей по территории г. Пушкина и г. Павловска от 

Таицких ключей (Гатчинский район) до Павловского парка. 

В Павловске водовод продолжается вдоль Березовой улицы и входит в Павловский 

парк у Николаевских чугунных ворот. От Березовой улицы отходят два ответвления. Одно 

длиной 3,5 км. проходит вдоль ул. Мичурина и Правды, затем переходит на правую 

сторону р. Славянки и далее доставляет воду в Розовопавильонные пруды. 

Второе ответвление, фрагмент которого расположен на рассматриваемой 

территории, отходит от первой по Медвежьему переулку и, пересекая Мариентальский 

пруд, доставляет воду в Зверинец и Розовопавильонные пруды. Это поздняя часть 

водовода, сооруженная во второй половине ХIХ в., исторически проходит по закрытым 

чугунным трубам под землей. 

Вся трасса водовода состояла из открытых и закрытых участков; при пересечении 

рек и низин магистраль была заключена в подвесные кирпичные и гончарные трубы, 

сооружались каменные акведуки с полукруглой аркой. Открытые каналы были выложены 

булыжником. Во второй половине ХIХ в. стали устраивать напорные чугунно-трубные 

сети. В это время часть конструкций ХVIII в. также были заменены чугунными трубами. 

«Водовод Таицкий» является уникальным гидротехническим сооружением, 

неотъемлемым элементом дворцово-парковых ансамблей, части которого – каналы, 

пруды, мосты, дороги, аллейные посадки – играют важную роль в формировании обликов 

парков и исторической городской среды городов Пушкина и Павловска. Сохранившиеся 
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подземные кирпичные и гончарные трубы, кирпичные колодцы и тоннели, гранитные 

водоспуски и плотины, деревянные конструкции XVIII века представляют значительную 

ценность как инженерные и конструктивные исторические сооружения. 

Чугунно-трубные элементы водовода второй половины ХIХ в. имели 

первоначально чисто функциональное назначение. Они не участвуют в формировании 

облика исторической среды, не являются ценными инженерными и конструктивными 

элементами подземной части сооружения, а представляют ценность только как часть 

единой системы своей трассировкой (местоположением). 

17 января 2023 г. в рамках разрешения КГИОП на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения № 01-26-2544/22-0-1 от 22 декабря 

2022 г. было проведено обследование территории в зоне производства работ на 

пересечении трассы Таицкого водовода и проектируемой трассы газопровода. В 

предполагаемом месте пересечения был заложен шурф 3х4 м, глубиной более 3-х метров. 

В процессе производства работ были обнаружены трассы связи и кабель 

электроснабжения (согласно актуальной топографической съемки). Чугунных труб 

данного участка Таицкого водовода обнаружить не удалось. 

На территории юго-восточной, правобережной части объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк «Мариенталь» газотрасса между котлованами №№ 1 и 2 

(см. Приложение № 9) проходит на удалении от групп деревьев – на нижней террасе – от 

ив, на верхней – от елей, и далее ближе к пешеходной дорожке – ив и осин. 

После прохода под пешеходной дорожкой на газоне проектируется приемный 

котлован № 2 для устройства поворота трассы по направлению к электростанции. От 

котлована № 2 до котлована № 3 трасса проходит в газоне под склоном оврага, 

спускающегося к нижней террасе, на которой располагается электростанция. Склон оврага 

сохранил состав зеленых насаждений ранее существовавших здесь садовых участков; 

представлен вишневыми деревьями и яблонями. Ближе к пешеходной дорожке – рядовая 

посадка берез, в непосредственной близости к электростанции – лиственница. Все ценные 

средневозрастные и старовозрастные деревья проектом сохраняются. 

В предполагаемую зону влияния от прокладки сетей газоснабжения попадают: 

- выявленный объект культурного наследия «Главное здание» (г. Павловск, 

ул. Надгорная, д. 16, лит. А), входящий в состав выявленного объекта культурного 

наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)»; 

- выявленные объекты культурного наследия «Службы (2 здания)» (Здание 1 по 

адресу: г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16а, лит. А; Здание 2 по адресу: г. Павловск, 

ул. Надгорная, д. 16, лит. Б), входящие в состав выявленного объекта культурного 

наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)»; 

- здание по адресу: г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. В. 

Выявленный объект культурного наследия «Главное здание» (г. Павловск, 

ул. Надгорная, д. 16, лит. А) 

Здание расположено в Павловском административном районе города Санкт-

Петербурга, на участке со свободной застройкой. 

Главное здание Павловской электрической станции было построено в 1911 г. по 

проекту архитектора К.К. Шмидта. 
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Здание отдельное, на настоящий момент не эксплуатируется. 

Здание состоит из двух частей: одноэтажной, в которой был расположен машинный 

зал, и двухэтажной с подвалом и мансардой, в которой были расположены служебные 

помещения. 

В плане здание имеет прямоугольную форму с выступающим объемом лестничной 

клетки. Общие габариты здания в плане 29,6х13,6 м. 

Здание переменной высоты. Максимальная высота здания от уровня планировки до 

конька ~13 м. 

Конструктивная схема здания стеновая. 

Стены выполнены кирпичными несущими. 

Фундаменты под стенами ленточные каменные на естественном основании. 

Крыша над зданием деревянная сложной формы в плане. Кровля стальная, с 

организованным наружным водостоком. 

Перекрытия в здании балочного типа. Сообщение между этажами осуществляется 

по каменной лестнице на стальных косоурах. 

Выявленные объекты культурного наследия «Службы (2 здания)» (Здание 1 по 

адресу: г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16а, лит. А; Здание 2 по адресу: г. Павловск, 

ул. Надгорная, д. 16, лит. Б), входящие в состав выявленного объекта культурного 

наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

Конструкции зданий и их техническое состояние уточняется обследованием. 

Предварительно зданиям присвоена III категория технического состояния. 

Здание по адресу: г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. В 

Здание является служебным нежилым корпусом. Размеры в плане 17,0х7,0 м. 

Высота здания 4,2 м. 

Здание не является объектом культурного наследия. Конструкции здания и их 

техническое состояние уточняется обследованием. 

Оценка состояния основных строительных конструкций зданий приведена по 

результатам технических обследований зданий и сведена в нижеприведенной таблице. 

 

Здание 

ул. Надгорная, 

д. 16, лит. А 

ул. Надгорная, 

д. 16, лит. Б 

ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В 

ул. Надгорная, 

д. 16а, лит. А 

Дата 

обследования 
2021 г - -  

 Состояние конструкций [по СП 22.13330.2016] 

Фундаменты 
Ограниченно-

работоспособное 
- -  

Стены 
ограниченно-

работоспособное  
- -  

Перекрытия 

Ограниченно-

работоспособное

, фрагментарно 

аварийное 

- -  
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Категория 

состояния 

здания по  

СП 22.13330.201

6 

III III* III*  

10.3. Анализ проектной документации 

На экспертизу представлен раздел, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., 

Работницы ул., Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до 

Павловского парка) и выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ 

по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного 

наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, 

лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

Данный раздел документации разработан с целью определения комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи Перовской ул., 

Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий водовод (система с сооружениями)» 

(Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)». 

Рассматриваемый раздел разработан на основании изученной исходно-

разрешительной документации на проведение работ, учетных сведений об объектах 

культурного наследия. Раздел содержит архивно-библиографические исследования; 

приводятся данные анализа историко-культурных характеристик и архитектурных 

особенностей объектов культурного наследия, данные анализа проектных решений на 

предмет оценки степени их воздействия на объекты культурного наследия. 
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На основании комплексного изучения материалов, характеризующих территорию 

проектирования, а также исходных разрешительных материалов определена степень 

воздействия работ на каждый из объектов культурного наследия и определены 

необходимые меры по их сохранению. 

Проектные решения 

Представление об инженерно-геологических условиях участка сформировано на 

основании отчета по результатам инженерно-геологических изысканий по адресу: Санкт-

Петербург, Пушкинский район, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, выполненных 

ООО «Стройгеодезия» в 2019 г. 

В геологическом строении участка на глубину до 10,0 м принимают участие 

современные техногенные (1 IV) образования, верхнечетвертичные озерно-ледниковые 

(1§ III) и ледниковые (§ III) отложения. 

Современные техногенные образования (I IV) представлены насыпными грунтами 

различного состава со строительным мусором. Грунты вскрыты с поверхности. Мощность 

отложений составляет 2,0 - 4,6 м, их подошва пресечена на абс. отметках 19,4 – 21,5 м. 

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (1§ III) представлены 

суглинками твердыми (ИГЭ 3). Вскрыты только скважинами №№ 1, 5. Мощность 

отложений составила 2,2 – 2,3 м, их подошва пресечена на глубине 4,8 м, на абс. отметках 

19,1 – 19,3 м. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения (§ III) представлены суглинками 

твердыми (ИГЭ 4). Ледниковые грунты с включениями гравия, гальки и валунов, местами 

обогащены глинистым материалом. Вскрытая мощность отложений составляет 5,2 – 8,0 м, 

пройдены до глубины бурения 10,0 м, до абс. отм. 13,2 – 14,2 м. 

В гидрогеологическом отношении участок работ характеризуется наличием 

грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченные к техногенным образованиям, 

прослоям песков в глинистых озерно-ледниковых и ледниковых грунтах. Грунтовые воды 

со свободной поверхностью вскрыты всеми скважинами на глубинах 0,5 – 1,7 м на абс. 

отм. 22,0 – 23,5 м. Питание – атмосферное, область питания совпадает с областью 

распространения, область разгрузки – местная гидрографическая сеть (р. Славянка), 

дренажные системы. Максимальные уровни следует ожидать вблизи земной поверхности 

с образованием открытого зеркала грунтовых вод в пониженных участках территории на 

абс. отм. 24,0 м (без учета дренажей). 

Территория предполагаемой прокладки газотрассы расположена в юго-восточной 

части объекта культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

Проектом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления закрытым 

способом осуществляется при помощи установки управляемого горизонтального бурения. 

Строительство газопровода производится в соответствии с технологическими картами по 

бестраншейной прокладке полиэтиленовых трубопроводов методом горизонтального 

направленного бурения. 

Общая протяженность проектируемой линии газотрассы: 

- по территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”» – 258,8 м; 
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- газотрасса в одном месте пересекается с трассой Таицкого водопровода 

(историческая трасса чугунно-трубной системы водовода 1860-х гг.) на расстоянии 900 мм 

под водопроводом. Допустимое расстояние до инженерных сетей около 200 мм. 

Прокладка под существующими сетями обусловлена необходимостью закладки 

газопровода ниже глубины промерзания, что не обеспечивается в случае прокладки 

газопровода над инженерными сетями. 

Проектной документацией предусматривается разработка четырех котлованов: 

- № 1 рабочий котлован размером (Д х Ш х Г) 1,5 х 4,0 х 1,7 в месте подсоединения 

к существующему стальному газопроводу с.д. Г2 Ду200 методом «Ravetti»; 

- № 2 приемный котлован размером 3,0 х 3,0 х 2,4; 

- № 3 рабочий котлован размером 3,0х3,0х2,6; 

- № 4 приемный котлован размером 3,0 х 3,0 х 1,9. 

Крепление стенок котлованов предусматривается простое инвентарное из 

полуобрезных досок. 

Прокладка газотрассы осуществляется следующим образом: 

- подсоединение стальным тройником Ø 57 Ravetti с неразъемным соединением 

ПЭ/сталь 50/63 к стальному газопроводу среднего давления Ду200 мм; 

- установка на подземном полиэтиленовом газопроводе Ø 63х5,8 чугунной 

задвижки фирмы VAG с полиэтиленовыми патрубками DN50/63 РN10; 

- прокладка газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб РowerPipe ПЭ 

100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8 С1 П закрытым способом методом горизонтального наклонного 

бурения от места подключения до  выхода из земли у ШРП-НОРД-FES-2; 

- на выходе из земли газопровода среднего давления устанавливается неразъемное 

соединение полиэтилен-сталь 63/50; 

- установка отключающего устройства крана КШ-50с и изолирующего соединения 

СИ-50с на выходе из земли; 

- установка на стальном газопроводе среднего давления Ø 57х3,5 стального 

перехода 50/20; 

- установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП-НОРД-FES-2 (слева-

направо) на отдельно стоящей опоре; 

- установка стального перехода 50/32 после ШРП; 

- установка на стальном газопроводе низкого давления Ø 57х3,5 отключающего 

устройства – кран КШ-50с; 

- прокладка стального газопровода низкого давления Ø 57х3,5 до газового счетчика 

BK-G25Т в металлическом шкафу на отдельно стоящей опоре; 

- установка газового счетчика BK-G25Т в металлическом шкафу на отдельно 

стоящей опоре; 

- прокладка стального газопровода низкого давления Ø 57х3,5 до опуска в землю; 

- на опуске в землю газопровода низкого давления устанавливается неразъемное 

соединение полиэтилен-сталь 63/50; 

- прокладка газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб PowerPipe ПЭ 

100 ГАЗ SDR11 Ø 63х5,8 С1 П открытым методом до выхода из земли на фасаде 

«Главного здания» (ул Надгорная, д. 16, лит. А); 
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- на выходе из земли стального газопровода низкого давления Ø 57×3,5 у фасада 

«Главного здания» (ул. Надгорная, д. 16, лит. А) устанавливается неразъемное соединение 

полиэтилен-сталь 63/50; 

- установка отключающего устройства - крана КШ-50с на фасаде «Главного 

здания» (ул. Надгорная, д. 16, лит. А); 

- прокладка стального газопровода низкого давления Ø 57х3,5 по фасаду «Главного 

здания» (ул. Надгорная, д, 16, лит. А) до ввода в помещение кухни; 

- при помощи полиэтиленового тройника Ø 63, установленного на подземном 

газопроводе низкого давления PowerPipe ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø 63х5,8 С1 П, газопровод 

из полиэтиленовых труб PowerPipe ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø 63х5,8 С1 П прокладывается 

открытым методом до выхода на фасад здания по адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В; 

- на выходе из земли стального газопровода низкого давления Ø 57×3,5 у фасада 

здания по адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В устанавливается неразъемное соединение 

полиэтилен-сталь 63/50; 

- установка стального перехода 50/40 после выхода из земли; 

- установка отключающего устройства - крана КШ-40с на фасаде здания по адресу: 

ул. Надгорная, д. 16, лит. В; 

- прокладка стального газопровода низкого давления Ø 40х3,5 по фасаду здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В до стального перехода 40/32; 

- прокладка стального газопровода низкого давления Ø 32х3,2 до ввода в 

помещение теплогенераторной; 

- от стального газопровода Ø 40х3,5, проложенного по фасаду здания по адресу: 

ул. Надгорная, д. 16, лит. В производится отвод стального газопровода Ø 20х2,8 до ввода в 

помещение кухни. 

Прокладка полиэтиленового газопровода проводится установкой горизонтально 

направленного бурения (ГНБ), формирующей криволинейную скважину любой заданной 

конфигурации в горизонтальной и вертикальной плоскости. Управление буровым 

снарядом и определение его местонахождения осуществляется управляющим 

компьютером с пульта установки. 

Для формирования прочных стенок бурового канала, предотвращающего их обвал 

от давления окружающего грунта, используется буровой раствор. 

Работы по бурению скважины и протаскиванию полиэтиленовой плети 

выполняются в следующей последовательности: 

- подготовка места забуривания; 

- забуривание; 

- пилотное бурение; 

- выход бура в рабочий котлован в заданной точке; 

- замена бурового инструмента расширяющим; 

- закрепление за расширяющим инструментом протаскиваемой трубы; 

- протаскивание. 

После выхода бура в рабочий котлован в заданной точке буровая головка меняется 

на расширитель. Диаметр бурового канала для протаскивания газопровода определяется в 

зависимости от возможностей бурильной установки, длины и диаметра прокладываемого 

газопровода. 
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Обязательным условием бурения является применение бурильного раствора в 

течение всего процесса бурения. Буровая смесь заполняет пространство между 

протаскиваемой трубой и стенками канала, снижая усилия протаскивания. 

После протаскивания газопровод должен быть повторно испытан на 

герметичность. 

Контроль за работой системы осуществляется непосредственно с буровой головки 

при помощи ручного компьютера. На каждую скважину составляется фактический 

профиль прокладки трубопровода. 

Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах 

окружающего воздуха. Работа по прокладке газопроводов при отрицательных 

температурах воздуха должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех 

систем бурильной установки. 

Метод горизонтального направленного бурения (ГНБ) позволяет осуществлять 

прокладку и монтаж газового оборудования без вскрытия земли и раскопки траншей, что 

дает возможность пересекать, не нарушая планировочные (дороги, водоемы) и 

ландшафтные элементы парка (зеленые насаждения), сохраняя их в существующем 

состоянии. Газовая трасса проходит на глубине 1,5 – 2,3 м, котлованы (3 м х 3 м) для 

протяжки труб устраиваются на расстоянии не менее 3 м от существующих зеленых 

насаждений и после проведения работ обратно засыпаются. 

Крепление стенок котлованов предусматривается простое инвентарное из 

полуобрезных досок. 

Все ценные средне-и старовозрстные деревья (липа, клен, дуб, лиственница, ива и 

др.) в зоне прокладки сетей газопровода сохраняются, при необходимости – ограждаются 

сплошными щитами. 

Трубопроводы и оборудование, размещаемые на фасадах объектов культурного 

наследия окрашиваются в цвет фасадов, на которых они размещаются. 

Участок газотрассы, проходящий по территории электростанции закрытым 

способом, прокладывается путем устройства траншей. Откопка траншей не окажет 

влияния на объекты культурного наследия, т.к. глубина траншей меньше глубины 

заложения фундаментов (1,2 м против 2,5 м), производится средствами малой 

механизации (мини-экскаватором с ковшом 0,25) с доработкой вручную. Во избежание 

осыпания грунта предусматривается крепление стенок траншей щитами и распорками. 

Проект организации работ (ПОС) (Раздел 3. Проект газоснабжения. Том 4. Общая 

пояснительная записка) предусматривает после проведения работ полное восстановление 

благоустройства – конструкций покрытий и газона с сохранением существующих отметок 

поверхности. 

В процессе производства работ по прокладке сетей газоснабжения рытьё 

котлованов производится малогабаритной техникой со стороны дорог и площадок, с 

минимальным заездом на газон, вблизи расположения деревьев – вручную. 

В составе ПОС предусмотрено, что все строительные отходы, образовавшиеся на 

объекте в процессе устройства сетей газоснабжения, вывозятся для утилизации на 

лицензированный полигон «Промотходы». 
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Дополнительные дороги и площадки при производстве работ не устраиваются, 

подъезд и подход к объекту решен с учетом сложившейся транспортной сети территории 

Санкт-Петербурга. 

В геотехническом обосновании строительства (Раздел 3. Проект газоснабжения. 

Том 7. Геотехническое обоснование возможности прокладки сетей газоснабжения 

(Шифр: 124-09/2019-ГТО) указано, что значения дополнительной осадки зданий соседней 

существующей застройки, обусловленные планируемыми работами, не превышают 

предельно допустимых значений, регламентированных приложением К СП 22.13330.2016. 

Максимальный радиус зоны влияния (зоны распространения деформаций свыше 

1 мм) составляет 1,5 м. Существующие близлежащие здания не попадают в зону влияния 

работ по прокладке газопровода. 

Последовательность выполнения отдельных работ нулевого цикла должна быть 

четко согласована между собой, а также с прочими разделами проекта. 

Последовательность выполнения работ определяется в ПОС и ППР с учетом указаний, 

обозначенных в проектах и согласуется с проектной организацией. 

Анализ методики разработки документации 

Разработчиками документации, являющейся объектом экспертизы, всесторонне 

был изучен район в целом и участок проектирования в частности. Приведены основные 

сведения об объектах культурного наследия. 

В результате анализа проектных решений, в предварительной зоне влияния 

расположены следующие объекты культурного наследия: 

- объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., 

Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.); 

- объект культурного наследия федерального значения «Таицкий водовод (система 

с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского 

парка); 

- выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 

2 службами и оградой)». 

В состав рассматриваемой документации включены расчеты геотехнического 

прогноза (оценки) влияния работ по приспособлению объекта для современного 

использования, по результатам которых сделаны выводы, что планируемые работы не 

оказывают влияния на объекты культурного наследия, их сохранность обеспечена. 

Реализация проектных решений предусматривает сохранение особенностей 

объекта культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”», отнесенных 

к элементам предмета охраны, согласно Распоряжению КГИОП от 26.12.2019 г. № 781-р 

«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Парк», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», а именно: 

- в части «объемно-пространственное планировочное решение»: историческое 

местоположение – участок в границах объекта культурного наследия (ограниченный с 

севера – местным проездом вдоль жилой застройки, ул. Просвещения, ул. Садовой, с 
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запада – ул. Елизаветинская, ул. Елизаветинской, с юга ул. Мариинска и ул. Обороны, с 

востока – ул. Красного Курсанта); исторический тип парка – пейзажный с регулярными 

элементами, берега Мариентальского пруда и склоны оврагов оформлены террасами; 

историческая объемно-пространственная композиция: сочетание открытых пространств 

(водоемов, северных трассированных склонов Мариантальского пруда, полян на верхней 

террасе, дорог и площадок), полуоткрытых (южных террасированных склонов, оврагов и 

верхней террасы с ландшафтными группами и солитерами) с аллеями, рядами, 

историческими зданиями, строениями и сооружениями, водной и гидротехнической 

системой – сохраняется; 

- в части «планировочной системы»: историческая планировочная система парка, в 

том числе: историческая улица Зверинецкая (совр. Звериницкая), садово-парковые 

дорожки, аллеи и площадки – не затрагивается; 

- в части «насаждений»: основной видовой состав насаждений (аллеи, группы, 

солитеры): старовозрастные деревья лиственных (липа мелколистная, дуб черешчатый и 

др.) и хвойных пород (лиственница сибирская и др.) – исторический видовой состав по 

материалам ландшафтной инвентаризации – сохраняются; 

- в части «водная и гидротехническая системы»: природная система: реки Тызвы и 

Славянки, ручьи, пруды, мосты – не затрагиваются; 

- в части «рельефа»: природный рельеф: склоны долины р. Славянки, р. Тызвы, 

Мариентальского пруда, овраги (четыре); искусственный рельеф; исторические насыпные 

валы и ров – сохраняется. 

Проектом предусмотрено сохранение особенностей, отнесенных к элементам 

предмета охраны объекта культурного наследия объект культурного наследия 

федерального значения «Таицкий водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка) согласно Распоряжению КГИОП от 

01.03.2021 г. № 51-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», а именно: 

- в части «объемно пространственное и планировочное решение»: участок 

исторической трассы чугунно-трубного системы водовода (1860-х гг.): местоположение 

(г. Павловск: от дома 19 по ул. Березовой, по Медвежьему пер., по территории парка 

Мариенталь (пересекает р. Славянку (Мариентальский пруд)), по ул. Красного Курсанта, 

по ул. Садовая до Розовопавильонных прудов в Павловском парке) – сохраняется; 

- в части «объемно-планировочная система»: участок исторической трассы 

чугунно-трубного водовода (1860-е гг.) (г. Павловск): местоположение (ул. Березовая, 

пер. Медвежий, территория Лютеранской церкви, парк Мариенталь, пересечение 

р. Славянки (Мариентальский пруд), ул. Красного Курсанта, ул. Садовая); тип прокладки 

(подземная), в том числе: чугунный колодец с трубой: местоположение (северный берег 

р. Славянки – пойма Мариентальского пруда) – не затрагивается; 

- в части «объемно-планировочное решение»: историческое объемно-

планировочное решение в габаритах сохранившихся исторических конструкций – 

сохраняется; 

Реализация проектных решений предусматривает сохранение особенностей 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)», отнесенных к элементам предмета охраны, согласно 
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Распоряжению КГИОП от 14.11.2018 г. № 462-р «Об утверждении предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)», а именно: 

I. «Главное здание» (Санкт-Петербург, г. Павловск, Надгорная ул., д. 16, литера А) 

- в части «объемно-пространственное решение»: исторические габариты и 

конфигурация прямоугольного в плане, состоящего из двух объемов здания: 

одноэтажного объема машинного зала и 2-3-х этажного на подвале административно-

жилого корпуса – сохраняется; 

- в части «конструктивная система здания»: исторические конструкции: 

исторические наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение и материал 

(кирпич); исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий административно-

жилого корпуса – не затрагивается; 

- в части «архитектурно-художественное решение фасадов»: архитектурно-

художественное решение фасадов в характере модерна с элементами фахверка – 

сохраняется. 

Ландшафтно-визуальный анализ проектного предложения по прокладке 

газопровода 

К основным факторам, определяющим критерии оценки относятся: 

- характер рельефа местности с перепадом высот 6,8 м; 

- наличие старовозрастных деревьев на территории. 

Учитывались условия восприятия объектов исследования в пределах локального 

пространства: 

- точки обзора; 

- виды восприятия; 

- фрагментарный обзор, восприятие нового объекта с различных ракурсов. 

К наружному оборудованию системы газоснабжения объекта относятся: 

- газопровод, прокладываемый открытым способом, газовый счетчик в 

металлическом шкафу на опоре, шкафной регуляторный пункт на отдельной опоре, 

газопроводы на фасадах зданий (лит. А и лит. В). 

Выход газотрассы из земли и размещение наружного оборудования располагаются 

на нижней террасе на внутридворовой территории выявленного объекта культурного 

наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)». 

Выход газотрассы и размещение газового оборудования на территории объекта 

культурного наследия не окажут негативного воздействия на восприятие объектов и 

паркового ландшафта. 

Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

Анализ, предусмотренных проектом решений, выявил, что проведение 

строительных работ создает потенциальные угрозы в отношении сохранности объектов 

культурного наследия в виде рисков: 

- риски, связанные с сопутствующими мероприятиями при проведении 

строительных работ (вибрационные режимы строительных работ, проезд спецтехники, 
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работа строительного персонала, возможность размещения площадок складирования 

материалов вблизи объекта культурного наследия). 

Реализация проектных решений представляется возможной при условии 

соблюдения мероприятий, нейтрализующих приведенные выше риски в отношении 

сохранности объектов. 

Разработка данного раздела проводилась в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», регламентирующими условия проведения 

земляных и строительных работ в границах территории объекта культурного наследия 

(ст. 5.1, 30, 36 и др.). 

По результатам анализа выполненных обследований и проведенных 

геотехнических расчетов влияния работ на объекты культурного наследия выявлено, что 

значения дополнительной осадки зданий соседней существующей застройки, 

обусловленные планируемыми работами, не превышают предельно допустимых значений, 

регламентированных приложением К СП 22.13330.2016. 

Геотехнический мониторинг 

На протяжении всего времени строительства (вплоть до стабилизации осадок после 

засыпки траншей и котлованов) необходимо выполнять геотехнический мониторинг 

территории парка в месте прохождения прокола и зданий окружающей застройки 

попадающей в 30-ти метровую зону риска. При проведении мониторинга необходимо 

руководствоваться главой 21 ТСН 50-302-2004 и главой 12 СП 22.13330.2016. Основной 

задачей мониторинга является фиксация превышений критериев безопасного ведения 

работ с целью оперативной корректировки производства работ. 

На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприятия: 

1. Освидетельствование непосредственно перед началом работ технического 

состояния сооружений, фиксация дефектов. 

2. Установка геодезических марок на цоколе с привязкой к городской реперной 

сети. 

По результатам выполнения подготовительных работ по мониторингу необходимо 

подготовить предварительное заключение. 

На рабочем этапе мониторинга (наблюдения за сохранностью существующих зда-

ния и сооружений, попадающих в зону влияния работ осуществляется: 

1. Визуальный контроль технического состояния окружающих сооружений. 

2. Геодезические измерения деформаций существующих сооружений. 

3. Контроль соблюдения технологического регламента работ (на каждом этапе 

выполнения работ). 

4. Контроль технического состояния проложенного газопровода. 

Программа геотехнического мониторинга разрабатывается специализированной 

организацией. 

Все требования к проведению геотехнического мониторинга должны быть 

приведены в проекте / задании на проведение специального геотехнического мониторинга 

на площадке строительства. 
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Перечень мероприятий 

В соответствии с проектной документацией и законодательством Российской 

Федерации при строительстве системы газификации следует выполнить ряд мероприятий 

для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону 

возможного влияния: 

- производить периодическую фотофиксацию (до начала работ, в процессе работ); 

- земляные работы в пределах десятиметровой охранной зоны объектов 

культурного наследия выполнять вручную; 

- перед началом производства работ в охранной зоне обозначить на местности 

защитную зону объектов культурного наследия на расстоянии 5 м от фундамента путем 

установки табличек с надписью: «Охранная зона! Земляные работы производить 

вручную»; 

- запрещена организация мест складирования любых строительных материалов, 

предметов, грузов, а также размещения оборудования и бытовых построек в 

непосредственной близости от стен объекта культурного наследия (при наличии плана 

границ объектов культурного наследия, проведенного по обрезу фундамента); 

- в местах пересечения газотрассы с трассой Таицкого водопровода установить 

таблички с надписью: «Охранная зона! Земляные работы производить вручную»; 

- все ценные средне- и старовозрастные деревья (липа, клен, дуб, лиственница, ива 

и др.) в зоне прокладки сетей газопровода ограждаются сплошными щитами; 

- все строительные отходы, образовавшиеся на объекте в процессе устройства 

сетей газоснабжения, вывозятся для утилизации на лицензированный полигон 

«Промотходы»; 

- на всех этапах производства работ применение ударного инструмента не 

предусматривается и не допускается на строительных площадках в границах территории 

объектов культурного наследия; 

- исполнять меры по обеспечению безопасного проведения работ, включая 

инструктаж рабочего персонала для безопасного проведения работ на территории объекта 

культурного наследия с разъяснением историко-культурной значимости объекта 

культурного наследия; 

- соблюдение этических норм поведения сотрудниками подрядной организации 

при проведении работ, соответствующих нематериальной культурной значимости объекта 

культурного наследия. 

В случае если при проведении соответствующего контроля при производстве работ 

и геотехнического мониторинга возникнут признаки нарушения целостности и 

сохранности объекта культурного наследия, производство работ должно быть немедленно 

приостановлено заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) 

объекта строительства либо лицом, проводящим указанные работы. О произошедшем 

должен быть уведомлен соответствующий орган охраны объектов культурного наследия. 

Возобновление производства работ допускается только после ликвидации опасности 

повреждения объектов культурного наследия по письменному разрешению органа охраны 

объектов культурного наследия. 
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Археологические предметы, обнаруженные в процессе строительно-монтажных и 

земляных работ, подлежат обязательной передаче физическими и/или юридическими 

лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

Рекомендации по специализированному уходу за насаждениями в период 

активного влияния негативных строительных факторов: 

1. Предусмотреть механическую защиту стволов, ветвей, кроны рядом 

расположенных деревьев от строительной пыли, установку временных стяжек крон (при 

сильном ветре протяженные ветви (кроны) имеют значительно отклонение и могут 

попадать на строительные конструкции). 

2. Обрезка ветвей (по возможности не скелетных, 3 и 4 порядка, т.к. 

старовозрастные деревья, значительно ослабнут при обрезке вегетирующих скелетных 

ветвей), для уменьшения механического воздействия на деревья при строительно-

демонтажных работах (согласовать с заинтересованными организациями). 

3. Применить меры по снижению (исключению) ударной вибрации. 

4. Предусмотреть полив растений для тщательного смыва осевшей пыли с 

поверхности листа (при отсутствии дождей более 3-х дней в летний период) и ускорения 

их перемещения с поверхности почвы в более глубокие слои, снижения их концентрации. 

5. Предусмотреть защиту от попадания строительных смывов в грунт (устройство 

специализированной мойки колес и т.п.). 

6. Мониторинг состояния насаждений во время строительства и в течение года (для 

обнаружения вредных насекомых и болезней, до следующей вегетации). 

7. Пролечивание ран (при необходимости). 

8. Подкормка органно-минеральными удобрениями (после завершения 

строительства) для повышения устойчивости насаждений (деревьев, газона) восточной 

части сада. 

При реализации проектных решений запрещено: 

1. Ведение работ без разрешения в границах объекта культурного наследия (ст. 45 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.). 

2. Повреждение предмета охраны объектов культурного наследия (в том числе 

деревьев, газонов, дорожно-тропиночной сети, цветников и проч.) (Федеральный закон 

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

ФЗ от 25.06.2002 г.). 

3. Отсутствие защитных ограждений деревьев/защитные ограждения 

ненадлежащего качества (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении 

Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации»). 

4. Складирование материалов/отходов в границах объекта культурного наследия 

(Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»). 

5. Размещение строительного и бытового городка, строительной техники в 

границах объекта культурного наследия (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об 
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утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации»). 

6. Изменение вертикальных отметок, в том числе провалы и понижения грунта (в 

том числе изменение вертикальной конфигурации элементов парковых дорожек (насыпь, 

брусчатка, бордюрные камни и т.д.) (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об 

утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации»). 

7. Ведение земляных работ вблизи деревьев (корневая система минимально по 

диаметру кроны) (Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», 

ГОСТ Р 57368-2016 Национальный стандарт Российской Федерации сохранение 

произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Общие 

требования). 

8. Гибель растений, появление признаков угнетения и заболеваний зеленых 

насаждений, в том числе изменения пигментации листовых пластин и усыхание ветвей в 

кронах вблизи зоны производства работ. 

9. Изменение признаков вертикального антигеотропизма деревьев (фиксация 

признаков отклонения стволов деревьев от вертикали, в том числе сопровождающиеся 

вывалом кома). 

10. Расстояние прокладки от стволов деревьев и кустарников до тепловой сети 

приняты не менее нормативных величин в соответствии с ГОСТ Р 57368-2016, п.5.1.7, 

табл. 1 и СП 42.133330.2016, табл. 9.1, до ствола дерева 2 м, до кустарника 0,7 м. Работы 

вблизи насаждений выполняются вручную. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 

и справочной литературы 

Библиография: 

1. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика. Полный свод 

названий за три века. / Авт. сост. С.В. Алексеева, А.Г. Владимирович, 

А.Д. Ерофеев, М.Г. Талалай. 2-е изд. – СПб., 1997. 

2. Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые 

сооружения Павловска. – Л., 1970. Репринтное воспроизведение. // Павловск. 

Императорский дворец. Страницы истории. Составитель и научный редактор 

Н.С. Третьяков. Том II. Павловский парк. – СПб., 2005. – С. 146 – 330. 

3. Иванова О.А. Павловский парк. – СПб., 2018. 

4. Историческая застройка Санкт-Петербурга. Перечень вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность (учетных зданий). – СПб., 2001. 

5. Несин В.Н., Сауткина Г.Н. Павловск императорский и великокняжеский. 1877 – 

1917 гг. – СПб., 1996. 

6. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1983. 
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7. Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной 

охраной. Справочник. – СПб., 2001. 

8. Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. Репринтное 

воспроизведение издания 1889 года. – СПб., 1994. 

9. Семевский М.И. Павловск. Очерк истории и описание 1777 – 1877. – СПб., 1877, 

Репринтное воспроизведение. – СПб., 1997. 

10. Семенова Г.В. Царское Село: знакомое и незнакомое. – М., 2009. 

11. Талепоровский В.Н. Павловск. Издание Павловского отделения общества изучения, 

популяризации и художественной охраны старого Петербурга и его окрестностей. – 

Пг., 1922. 

12. Указатель Павловска и его достопримечательностей. СПб., 1843. 

13. Успенский А.И. Императорские дворцы. Т. II. – М., 1913. Репринтное 

воспроизведение. СПб., 2005. // Павловск. Императорский дворец. Страницы 

истории. Составитель и научный редактор Н.С. Третьяков. Том II. Павловский 

парк. СПб., 2005. С. 12-107. 

14. Януш Б.В. Неизвестный Павловск. 1850 – 1892 гг. Историко-краеведческий очерк. 

– СПб., 2002. 

15. Рubblicato: Disegni di Giacomo Quarenghi. Progetti architettonici. – Venezia, 2018. 

Архивные источники: 

Российский государственный исторический архив (РГИА): 

1. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. 

2. Ф. 493. Оп. 1. Д. 378. Л. 15. 

3. Ф. 493. Оп. 1. Д. 791. 

4. Ф. 493. Оп. 1. Д. 18672.  

5. Ф. 493. Оп. 3. Д. 390. 

6. Ф. 493. Оп. 3. Д. 15169.  

7. Ф. 493. Оп. 3. Д. 15239. 

8. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18864.  

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-

Петербурга (ЦГАНТД СПб): 

• Ф. 46. Оп. 35. Д. 228. 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб): 

1. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 69 – 73. 

Архив КГИОП: 

1. Семенова Г.В. Мариентальский ансамбль. Историческая справка. – СПБ, 1995 (на 

правах рукописи). Н-4558/1. 

2. Паспорт памятника истории и культуры РФ «Парк Мариенталь». П-246-45, 

инв. № 1144п. 

3. СНПО «Реставратор». Проект реставрации ландшафтов Мариентальского пруда 

(автор архитектор Комарова). – Л., 1977 (на правах рукописи). П246-45/Пр-1. 
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ГМЗ «Павловск»: 

1. Громова Н.И. Исследование по истории развития бывших районов Павловского 

парка: «Швейцарские горки» и «Зверинец» (1-я Заречная часть г. Павловска). – Л., 

1953 (на правах рукописи). Инв. № 3363/1-3. 

2. Громова Н.И. Историческая справка по участку бывшего дворцового садоводства в 

г. Павловске. Л., 1956 (на правах рукописи). VII.5.10.43. Инв. № 3554/1. 

3. Куровская К.И. Историческая справка по возникновению и развитию 

левобережной части г. Павловска. – Л., 1958 (на правах рукописи). Инв. № 4273/1. 

Интернет-источники: 

1. https://babs71.livejournal.com/950908.html. 

2. http://www.citywalls.ru/house18831.html. 

Специальная и техническая литература: 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. 

4. Разъяснительное письмо Минкультуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГП «О 

научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную 

историко-культурную экспертизу». 

5. 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». 

Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием ФГУП 

ЦНРПМ совместно с ФГУП институт «Спецпроектреставрация», ОАО «НИИ 

Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 

593-ст; введен в действие с 1 января 2014 г. 

6. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. СРП-2007, 4-я редакция. – 

М., 2012 (Рассмотрен и рекомендован к применению Министерством культуры 

Российской Федерации сроком действия до «28» апреля 2011 года циркулярным 

письмом от «11» января 2012 г. № 3-01-39/10-КЧ); 5-я редакция. – М., 2013. 

7. РНиП 1.02.01-94. Реставрационные нормы и правила. Инструкция о составе, 

порядке разработки, согласовании и утверждении научно-проектной 

документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. – 

Дата введения 1994-03-30. (Применяется справочно). 
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8. Руководство по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении 

объектов всемирного культурного наследия. Публикация Международного 

совета по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). 2011 г. 

9. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

10. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (Разделы 1 (пункт 1.1), 4 

(пункты 4.8, 4.12-4.15, 4.17, 4.19, 4.22 (первое и третье предложения), 6 (пункты 

6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последнего пункта 6.3.5, пункты 6.3.6-6.3.8, 

6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.286.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1-6.7.5), 

Приложения А, Б, В, Г. 

11. СП 11-105-97 Инженерные изыскания для строительства. 

12. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

13. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости. 

14. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

15. ГОСТ 21153.0-75 Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам 

испытаний. 

16. ГОСТ 21153.2-84 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

одноосном сжатии. 

17. ГОСТ 21115.3-85 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

одноосном растяжении. 

18. ГОСТ 21153.8-88 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

объёмном сжатии. 

19. ГОСТ 21153.5-88 Породы горные. Метод определения предела прочности при срезе 

со сжатием. 

20. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний. 

21. ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям. 

22. ГОСТ 21.301-2014. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям. 

23. ГОСТ 20276-2012 Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости. 

24. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы лабораторных определений плотности и 

влажности. 

25. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 

26. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

27. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. 

28. ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
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29. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний. 

30. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. 

31. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 

32. СП 141.13330.2012. Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления. 

12. Обоснование вывода государственной историко-культурной экспертизы 

Анализ представленного раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., 

Работницы ул., Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до 

Павловского парка) и выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ 

по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного 

наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, 

лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г., выявил следующее: 

1. Разработка раздела «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая 

станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного наследия 

«Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, 

входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 
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объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН) проводилась в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», регламентирующими условия проведения 

земляных и строительных работ в границах территории объекта культурного наследия. 

2. Раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая 

станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного наследия 

«Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, 

входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН) разработан на основании изученной исходно-

разрешительной документации на проведение работ, учетных сведений об объектах 

культурного наследия. 

3. Рассматриваемым разделом проектной документации предусмотрен ряд мер, 

направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального 

значения «Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного 

Курсанта ул., Работницы ул., Софьи Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), 

«Таицкий водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких 

ключей до Павловского парка) и выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)» при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30, 36 Федерального 

закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на объекте 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного наследия 

«Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, 

входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019) на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

4. Проведение работ по проекту «Прокладка сетей газоснабжения для выявленного 

объекта культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав выявленного объекта культурного 
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наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк «Мариенталь» в непосредственной близости от трассы 

объекта культурного наследия федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая 

станция (с 2 службами и оградой)» (Шифр: 124-09/2019) с учетом предусмотренных 

рассматриваемым разделом «Меры по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия федерального значения «Парк «Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)», выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая 

станция (с 2 службами и оградой) при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 30 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта культурного наследия 

«Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, 

входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, 

д. 16, лит. В на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь» в непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)» (Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г., сохранность объектов культурного наследия 

обеспечивается. 

13. Вывод экспертизы 

По результатам рассмотрения раздела проектной документации «Меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой) при 

проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по 

использованию лесов и иных работ по объекту «Прокладка сетей газоснабжения для 

выявленного объекта культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав выявленного 

объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 службами и 

оградой)», и здания по адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в непосредственной 

близости от трассы объекта культурного наследия федерального значения «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» (Шифр: 124-09/2019-

МСОКН), разработанного ООО «Архитектурная мастерская Апостола» в 2022 г., сделан 

вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» (Санкт-
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Петербург, г. Павловск, ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий водовод (система с 

сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от Таицких ключей до Павловского парка) 

и выявленного объекта культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

14. Дата оформления заключения государственной историко-культурной 

экспертизы 

Эксперт подписано электронной подписью Полетайкин В.В. 10.07.2023 г. 

Перечень приложений к заключению экспертизы 

Приложение № 1. Извлечение 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 № 2. Копия Распоряжения КГИОП от 25.11.2014 г. № 10-749 «Об 

утверждении плана границ и режима использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Парк 

“Мариенталь”». Копия Распоряжения КГИОП от 19.08.2020 г. № 259-

р «Об утверждении границ и режима использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)». 

Приложение № 3. Копия Распоряжения КГИОП от 26.12.2019 г. № 781-р «Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Парк», входящего в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь». 

Копия Распоряжения КГИОП от 01.03.2021 г. № 51-р «Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)». Копия Распоряжения КГИОП от 14.11.2018 г. 

№ 462-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 

2 службами и оградой)». 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации. 

Приложение № 5. Паспорт памятника «Парк “Мариенталь”. Ансамбль» (инв. 1144п). 

Паспорт памятника «Таицкий водовод (система с сооружениями)» 

(инв. 1370п). Паспорт объекта культурного наследия «Парк 

“Мариенталь”». Паспорт объекта культурного наследия «Водовод 

Таицкий (система с сооружениями)». 

Приложение № 6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 

22.07.2021 г. № КУВИ-002/2021-90199522. Выписка из Единого 
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государственного реестра недвижимости от 22.07.2021 г. № КУВИ-

002/2021-90201286. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости от 05.07.2023 г. № КУВИ-001/2023-154323990. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 

05.07.2023 г. № КУВИ-001/2023-154688485 

Приложение № 7. Договор с экспертом на проведение государственной историко-

культурной экспертизы (копия). 

Приложение № 8. Материалы исторической иконографии. 

Приложение № 9. Иная документация: Копия лицензии № МКРФ 00938 от 10 июля 

2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выданная Обществу с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская 

«Вега». Материалы раздела. 
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Приложение № 1 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

«Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от 

Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в 

непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

(Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

• Извлечение 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 № 2 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

«Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от 

Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в 

непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

(Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

• Копия Распоряжения КГИОП от 25.11.2014 г. № 10-749 «Об утверждении 

плана границ и режима использования территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”»; 

• Копия Распоряжения КГИОП от 19.08.2020 г. № 259-р «Об утверждении границ 

и режима использования территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с сооружениями)» 
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Приложение № 3 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

«Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от 

Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в 

непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

(Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

• Копия Распоряжения КГИОП от 26.12.2019 г. № 781-р «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Парк», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Парк «Мариенталь»; 

• Копия Распоряжения КГИОП от 01.03.2021 г. № 51-р «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Водовод Таицкий (система с сооружениями)»; 

• Копия Распоряжения КГИОП от 14.11.2018 г. № 462-р «Об утверждении 

предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 
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Приложение № 4 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

«Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от 

Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в 

непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

(Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 
Материалы фотофиксации 
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Фотофиксация 

(Фотограф В.В. Полетайкин 01.06.2022 г.) 

Список фотоиллюстраций: 

1. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; 

д. 16а лит. А). Вид с северо-запада. 

2. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; 

д. 16а лит. А). Служба, д. 16 лит. Б. Общий вид. 

3. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; 

д. 16а лит. А). Территория и служба, д. 16 лит. Б. Общий вид. 

4. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; 

д. 16а лит. А). Территория и служба, д. 16 лит. Б. Общий вид. 

5. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; 

д. 16а лит. А). Служба, д. 16а лит. А. Общий вид. 

6. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; 

д. 16а лит. А). Главное здание. Северо-западный фасад. 

7. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с Павловской электрической станцией. 

8. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 

9. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 

10. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 

11. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 

12. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 
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Схема фотофиксации 
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1. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; д. 16а 

лит. А). Вид с северо-запада. 

  

2. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; д. 16а 

лит. А). Служба, д. 16 лит. Б. Общий вид. 
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3. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; д. 16а 

лит. А). Территория и служба, д. 16 лит. Б. Общий вид. 

 

4. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; д. 16а 

лит. А). Территория и служба, д. 16 лит. Б. Общий вид. 
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5. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; д. 16а 

лит. А). Служба, д. 16а лит. А. Общий вид. 

 

6. Выявленный объект культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)» (Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16 лит. А, Б; д. 16а 

лит. А). Главное здание. Северо-западный фасад.  
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7. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с Павловской электрической станцией. 

8. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 
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9. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 
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10. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 
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11. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 
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12. Объект культурного наследия федерального значения «Парк “Мариенталь”» 

(г. Павловск). Ландшафт рядом с пешеходной дорожкой. 
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Приложение № 5 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

«Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от 

Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в 

непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

(Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 
• Паспорт памятника «Парк “Мариенталь”. Ансамбль» (инв. 1144п); 

• Паспорт памятника «Таицкий водовод (система с сооружениями)» 

(инв. 1370п); 

• Паспорт объекта культурного наследия «Парк “Мариенталь”»; 

• Паспорт объекта культурного наследия «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)»  



146 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



147 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



148 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



149 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



150 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



151 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



152 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



153 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



154 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



155 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 
  



156 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



157 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



158 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



159 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



160 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



161 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



162 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



163 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



164 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



165 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



166 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



167 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



168 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



169 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



170 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



171 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



172 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



173 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



174 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



175 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



176 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



177 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



178 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



179 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



180 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



181 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



182 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



183 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



184 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



185 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



186 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



187 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



188 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



189 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



190 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



191 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



192 

Эксперт             подписано электронной подписью                   Полетайкин В.В. 

 

  



 

303 

 

 

 

Приложение № 8 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

«Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от 

Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в 

непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

(Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

• Историческая справка; 

• Материалы исторической иконографии 
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Предыстория до 1702 г. 

Территория Ижорской земли в долине р. Славянки у слияния с р. Тызвой, район 

шведских земляных укреплений вблизи деревень Линна и Сеппеля (Кузнецы или Рысь 

Кабачок)1. В 1702 г., в ходе Северной войны отряд стольника М.П. Апраксина, преследуя 

шведские войска генерала Крониорта, выбил их из земляных укреплений2 у слияния рек 

Славянки и Тызвы (Тызьвы)3. Рассматриваемая территория вдоль берегов Славянки 

перешла под власть России4. Вблизи земляных укреплений, на верхнем плато левого 

берега реки Славянки в этот период находилась деревня Сеппеля (она же Кузнецы или 

Рысь Кабачок), занимавшая участок, приблизительно, между современными улицами 

Просвещения и Марата. За рекой Тызвой, также на левом берегу Славянки, лежала более 

крупная деревня Линна, дома которой располагались вдоль современной Мариинской ул. 

(в советский период – ул. Работницы)5. Вблизи деревни Линна, через реку Славянку был 

устроен Линновский мост, который может считаться одним из старейших в 

рассматриваемой местности. Участок правого берега реки Славянки, в районе впадения в 

нее реки Тызвы и ниже по течению, был занят лесом и частично пашнями деревни Линна. 

Со времени шведского правления в рассматриваемой местности существовали 

немногочисленные сельские дороги (Илл. 1). 

I этап (1710-е – 1778 гг.) 

Императорские охотничьи угодья вблизи Царского Села. На рассматриваемой 

территории, среди глухих лесов, пересекаемых узкой извилистой речкой, которая весной 

образовывала обширные заводи, а местами и непроходимые топи, находились богатые и 

обширные охотничьи угодья. Земли относились к Царскому Селу, которое являлось 

летней императорской резиденцией. Долина реки Славянки использовалась как место 

придворной охоты. Часть земель вдоль течения Славянки занимали пахотные поля 

деревень Линна и Кузнецы. 

В царствование императрицы Екатерины II на правом берегу Славянки построили 

два охотничьих домика с шутливыми названиями, характерными для такого рода построек 

в парках Германии – «Крик» 6 и «Крак»7. Охотничий домик «Крак» располагался на мысу, 

вблизи слияния реки Славянки с рекой Тызвой (Илл. 2). В 1777 г. императрица Екатерина 

II подарила великому князю Павлу Петровичу и его второй супруге Марии Федоровне по 

случаю рождения 12 декабря 1777 г. первенца Александра Павловича (будущего 

 
1 Семевский М.И. Павловск. Очерк истории и описание 1777-1877. СПб., 1877. Репринтное 

воспроизведение. – СПб., 1997. – С. 13 – 14. 
2 Шведские земляные укрепления были сооружены «в свою очередь на ранее существовавших здесь 

укреплениях славян» – Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые 

сооружения Павловска. – Л., 1970. Репринтное воспроизведение. // Павловск. Императорский дворец. 

Страницы истории. Составитель и научный редактор Н.С. Третьяков. Том II. Павловский парк. – СПб., 2005. 

– С. 157. 
3 На остатках этих земляных укреплений в дальнейшем будет возведен дворец Мариенталь, а затем крепость 

Бип. – Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. – Л., 1983. – С. 256. 
4 Памятники. – С. 160. 
5 Памятники. – С. 160. 
6 Небольшой охотничий домик «Крик», представлявший собой «деревянную постройку, сложенную из 

толстых бревен с высокой двускатной крышей»,  находился «в районе «Старой Сильвии» на северо-

западном выступе плато, крутой склон которого спускается к реке Славянке у Висконтьего моста». Он 

просуществовал до Великой Отечественной войны, был разобран в период немецкой оккупации Павловска. 

– Громова. Не сохранившиеся. – С. 152. 
7 Памятники. – С. 160. 
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императора Александра I) 362 десятины земли, включая деревни Линна и Кузнецы. 

Местность получила название села Павловского1. 

Охотничий домик «Крак» 

Домик «Крак» был сооружен на правом берегу р. Славянки в районе, на краю 

плато, напротив шведских земляных укреплений. «Крак» являлся «деревянной 

двухэтажной постройкой на высоком каменном цоколе», прямоугольной в плане с 

трехгранным выступом-эркером в центре южного фасада. «В первом этаже имелось семь 

комнат, из которых центральная, за счет выступающей части лицевого фасада, была 

шестиугольной формы. Второй этаж имел комнату той же формы и два небольших 

помещения, в одном из которых помещалась винтовая лестница, соединяющая этажи. На 

лицевом фасаде, как в первом, так и во втором этажах, в трехгранном выступе имелось по 

три широких дверных проема, которые выходили в первом этаже – на террасу, а во втором 

– на узкий балкон, охватывающий с трех сторон фонарик, оба огражденные балюстрадой. 

По бокам террасы были расположены лестницы. Вверху постройка завершалась 

куполообразной крышей с небольшой, огражденной балясинами, площадкой в верхней 

части, как это видно на чертеже из атласа 1803 года»2, хранящегося в ГМЗ «Павловск» 

(Илл. 43). 

Внутреннее убранство «Крака», по описям 1811 и 1817 гг., было скромным: 

несколько столов, комод и стулья. В эти годы «Крак» не посещался владельцами 

Павловска, а большей частью использовался для размещения придворных. В 1817 г. в 

«Краке» произошел пожар, от которого часть его сгорела. Он был восстановлен в 

первоначальном виде. Неоднократно ремонтировался3. В 1859 г. домик «Крак» был 

пожалован «в пожизненное владение» заведующему Ижорским заводом Полковнику К.И. 

Швабе. Вдова М.В. Швабе в 1889 г. возвратила домик «Крак» Павловскому Городовому 

Правлению. Взамен ей была установлена небольшая пожизненная пенсия4. Облик домика 

«Крак» в середине XIX в. известен по гравюре, хранящейся в ГМИ СПБ. Илл. 44). 

В 1908 г. в домике «Крак» был размещен холерный барак 5. Перед революцией 

1917 г. использовался как жилое здание. Затем пустовал, стал «постепенно разрушаться, а 

в 1928 – 1929 гг. был разобран на строительные материалы. Вокруг «Крака» росли липы, 

сохранившиеся до настоящего времени»6, – писала в 1970 г. Н.И. Громова, ведущий 

научный сотрудник музея-заповедника «Павловск». 

На плане 1778 г., рядом с изображением домика «Крак», расположена 

пояснительная надпись: «первый домик его высочества»7 (Илл. 2). На данном плане 

отмечены дороги, существовавшие в рассматриваемой лесной местности к началу 

формирования здесь великокняжеской резиденции. Среди них исторические сельские 

дороги, которыми пользовались крестьяне окрестных деревень, а также прогулочные 

 
1 Семевский М.И. Павловск. Очерк истории и описание 1777 – 1877. СПб., 1877. Репринтное 

воспроизведение. – СПб., 1997. – С. 17. 
2 Громова. Не сохранившиеся. С. 152. 
3 Громова. Не сохранившиеся. С. 152. 
4 РГИА Ф. 493. Оп. 3. Д. 15239. Л. 1 – 284. 
5 РГИА Ф. 493. Оп. 3. Д. 18672. Л. 1-5. 
6 Громова. Не сохранившиеся. – С. 157. 
7 План Павловского 1778 г. ГМЗ «Павловск», нег. № 22378, П. 831. 
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дороги вдоль правого и левого берегов реки Славянки, ведущие непосредственно к 

домику «Крак» от большого моста на Царскосельской дороге (вблизи домика «Крак» 

правобережную и левобережную прогулочные дороги также соединял мост (или перевоз) 

через реку Славянку). Дорога из Царского Села на Федоровский посад (ныне – 

Садовая ул.) на плане 1778 г. отмечена литерами А – Царскосельская дорога (участок от 

Царского Села до Большого моста через Славянку), Б – Федоровская дорога (участок от 

Большого моста до Федоровского посада). 

На плане 1778 г. обозначен высокий, живописный, изрезанный оврагами и 

поросший лесом правый берег Славянки вблизи «Крака», по нижней кромке которого 

проходила прогулочная правобережная дорога (на плане – Д-1), а по верху крутого 

берегового склона проходила вторая историческая дорога на правом берегу Славянки (на 

плане – Д-2) – будущий район Мариентальского парка Швейцарские горки. 

Верхня правобережная дорога переходила в Линновскую дорогу в месте 

расположения Линновского моста через реку Славянку. Линновская дорога связывала 

правый и левый берега реки Славянки (трасса этой дороги частично совпадает с трассой 

современной Мариинской ул.). Линновский деревянный мост через Славянку существовал 

еще до появления парка Мариенталь. За мостом, по сторонам дороги располагалась 

застройка деревни Линна. На левом берегу Славянки, на трассе той же Линновской 

дороги, в месте ее пересечения с рекой Тызвой, существовал еще один деревянный мост 

(на плане 1778 г. он зафиксирован на месте современного Бертонова моста) (Илл. 2). 

Система сельских дорог, сложившаяся к 1778 г. на левом берегу реки Славянки, в 

дальнейшем послужила той планировочной структурой, на основе которой стала 

формироваться будущая вторая городская часть Павловска (так продолжение Линновской 

дороги за рекой Тызвой со временем получило название Широкой ул.). Известно, что в 

том же 1778 г. на левом берегу реки Славянки возник «небольшой поселок «работных 

людей»1 – будущее село Павловское (город Павловск). 

К данному периоду в современном парке Мариенталь можно отнести лишь 

отдельные элементы существующей объемно-пространственной композиции: трассировку 

Линновской дороги (ныне – Мариинская ул.); трассировку дороги из Царского Села на 

Федоровский посад (ныне – Садовая ул.); местоположение существующего Большого 

моста и Линновского моста через реку Славянку, Бертонова моста через реку Тызву. 

II этап (1779 – 1828 гг.) 

Великокняжеское имение. Владельцы великий князь Павел Петрович, великая 

княгиня Мария Федоровна. Усадьба императора Павла I и императрицы Марии 

Федоровны. Усадьба вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Период 

формирования объемно-пространственной композиции парка Мариенталь, период 

расцвета парка. Наряду со старыми сельскими дорогами, на плане 1779 г. отмечено 

несколько новых (Илл. 3). Их появление вблизи шведских земляных укреплений связано 

со строительством на месте земляной шведской крепости небольшого деревянного дворца 

Павла Петровича, получившего название Мариенталь («Мариина долина») и с 

благоустройством территории, прилегающей к новому дворцу (на плане 1779 г. показана 

 
1 Куровская К.И. Историческая справка по возникновению и развитию левобережной части г. Павловска. (на 

правах рукописи) 1958 г. ГМЗ «Павловск». № 4273/1. –С. 159. 
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аллейная обсадка вновь устроенных и существующих дорог вблизи дворца Мариенталь, в 

том числе, правобережной прогулочной дороги, ведущей в живописный район 

Швейцарских горок). Одновременно с Мариенталем, на высоком правом берегу реки 

Славянки, на месте современного Павловского дворца, был построен деревянный дворец 

Марии Федоровны, получивший наименование «Паульлюст» («Павлова утеха»)1. 

Дворец Мариенталь 

Построен в 1778 – 1779 гг. «Здание было в два этажа, в голландском вкусе, фасад 

был увенчан небольшим куполом. Подножием и оградою дома служили шведские валы, 

которые при этом были подровнены, увеличены новыми насыпями и одеты дерном. Перед 

Мариенталем было разбито несколько цветочных клумб. Средства для построения 

Мариенталя были даны Императрицею Екатериною II»2. Валы, на которых возвышался 

дворец-крепость, окружал ров, через него был переброшен подъемный мост, а на воротах 

укреплена доска с надписью: «Мариенталь построен в 1778 году». Автор проекта 

деревянного Мариенталя неизвестен. Возможно, им являлся тот же архитектор Патон, 

которому приписывают строительство дворца Паульлуст в Павловске3. В 1780-м гг. было 

составлено <…> описание  внутренней обстановки дворца Мариенталь, в котором 

упоминаются помещения: передней, кабинета, готической комнаты, спальни, угольной 

комнаты, галереи, наугольной комнаты, двух боковых, еще одной угловой, лестницы, а 

также магазинной и официантской4. Изображения дворца Мариенталь, датированные 

концом XVIII в., сохранились в фондах ГМИ СПб. На месте дворца Мариенталь в 1795 – 

1798 гг. была построена крепость «Бип» (Илл. 45, 46). 

В конце 1770-х гг., «одновременно со строительством Паульлюста и Мариеталя 

начались первые, еще весьма любительские по характеру, работы по планировке всей 

усадьбы. Вокруг обоих главных зданий были разбиты цветники. Густой естественный лес 

рассекли первые просеки. Для оживления пейзажей сооружали беседки, расставляли кое-

где статуи <…> в самом характере первоначальной разбивки парка было много общего, 

что позволяет предположить руку одного весьма посредственного автора»5. Возможно, 

что автором первых парковых композиций в селе Павловском был  <…> архитектор 

П. Патон»6. 

В конце 1779 г. к работам в селе Павловском привлекли только что приехавшего в 

Россию архитектора Чарльза Камерона, который обладал глубокими познаниями в 

античной классической архитектуре. Камерон почти одновременно приступил к 

перестройкам дворцовых сооружений и к планомерному созданию парка и павильонов в 

Царском Селе и планировочной организации его окрестностей (новый уездный город 

София, планировка «образцовых» деревень), а также – к работам селе Павловском. 

 
1 Громова. Не сохранившиеся. – С. 157. 
2 Успенский А.И. Императорские дворцы. Т. II. М., 1913. Репринтное воспроизведение. СПб., 

2005. // Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. Составитель и научный редактор Н.С. 

Третьяков. Том II. Павловский парк. – СПб, 2005. – С. 75. 
3 Громова. Не сохранившиеся. – С. 157, 160. 
4 Успенский. Ук. соч. – С. 75. 
5 Памятники. – С. 160. 
6 Памятники. – С. 162. 



 

308 

 

В Павловском, на незастроенной еще территории, Камерон заложил основы 

будущего дворцово-паркового ансамбля. В первую очередь он приступил к 

формированию парка (в этой работе ему помогал садовый мастер А.К. Визлер)1. Наличие 

большого массива леса позволило организовать обширные, по-разному трактованные 

пространства и видовые перспективы, сменяющие друг друга. С целью осушения сильно 

заболоченного леса выкапывали канавы и пруды. Под руководством Ч. Камерона, работы 

велись одновременно на обоих берегах Славянки, облик которых стал значительно 

различаться. Наиболее парадную часть парка Камерон создает в районе расположения 

дворца Паульлюст, позднее – Павловского (Большого) дворца, строительство которого 

велось в 1782 – 1786 гг.2 

В начале 1780-х гг., на правом берегу реки Славянки Камерон распланировал два 

обширных лесистых района для охоты и прогулок владельцев имения – Зверинец и 

Швейцарские горки (последние – в границах существующего парка Мариенталь). На 

левом берегу (в границах существующего парка Мариенталь) прогулочная зона в 1780-

х гг. еще не формировалась. Обширный участок  здесь использовался под огороды (с 

1799 г. – территория Дворцового садоводства). С 1780 г. на левом берегу начинает 

застраиваться слобода дворцовых служащих – будущая вторая часть Павловска, здесь же, 

в левобережной береговой зоне, выделяются участки для усадеб придворных (например, 

здесь располагалась усадьба придворного композитора Д.С. Бортнянского). 

В прогулочную правобережную часть имения от дворца Мариенталь вела дорога, 

которая пересекала русло реки Славянки по деревянному мосту, устроенному не позднее 

1780 г. (в районе ныне существующей электростанции). Местоположение его не менялось 

до середины ХХ в., когда он здесь был наведен в последний раз. Первоначальный вид его 

известен по изображению дворца Мариенталь, датированному к. XVIII в. (Илл. 46). 

Для Зверинца, в соответствии с проектом Камерона, был выделен обширный 

участок, отделенный от основного лесного массива четырьмя дорогами. За сплошной 

оградой Зверинца содержались звери для царской охоты. Круглый пруд в центре служил 

основным ориентиром участка и местом водопоя для животных. К нему сходились 

диагональные дороги Зверинца3. «Правый берег Славянки от Линновского моста и до 

дороги к Паульлюсту имеет крутые склоны, прорезанные оврагами. Покрытая нетронутым 

лесом, холмистая местность отличалась живописностью и была похожа на Швейцарию, 

вот почему она и была названа Швейцарскими горками»4. 

Если Зверинец представлял собой образец регулярной планировки, то в основе 

смежного с ним участка Швейцарских горок Камерон использовал пейзажную 

ландшафтную террасную композицию, ставшую основой будущего парка Мариенталь. 

Существующая прогулочная дорога вдоль правого берега Славянки, по замыслу 

Камерона, была дополнена извилистой пейзажной дорожкой по изрезанному оврагами 

краю верхнего плато Швейцарских горок, через овраги переброшены мосты. Границей 

«Зверинца» и ландшафтного района Швейцарские горки служила просека, 

превратившаяся со временем в улицу, получившую название «Проспекта Новой деревни» 

 
1 Семенова Г.В. Царское Село: знакомое и незнакомое. – М., 2009. – С. 525. 
2 Памятники. – С. 163. 
3 Памятники. – С. 162. 
4 Памятники. – С. 162. 
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(ул. Солдатская Слободка, ул. «Под Дубками» и ул. Солдатская, в советский период – 

ул. Красного Курсанта)1. Вдоль этой улицы уже в 1780-х гг. возникла первая селитебная 

зона в правобережной части села Павловского, которая в дальнейшем вошла в городскую 

застройку первой «Заречной» части Павловска. 

На берегу Славянки, у подножия Швейцарских горок, между вторым и третьим 

оврагами2, Камероном был установлен монумент, выполненный в форме обелиска, «в 

память основания Павловска». В районе обелиска существовала дорожка – спуск с 

верхнего плато на нижнюю береговую прогулочную дорогу. 

Обелиск в память основания Павловска 

«Обелиск, или памятник основания Павловска» 3, был построен Ч. Камероном в 

1782 г. Памятник представлял собой «четырехгранный обелиск из пудостского камня на 

таком же пьедестале, с доскою черного мрамора4 и каменною скамьею под ним, среди 

живописно набросанных глыб камня»5. Пьедестал памятника был декорирован 

заглубленными филенками и широким карнизом. Над ним возвышался остроконечный 

обелиск. Общая высота сооружения от основания до вершины равняется 7,75 м. На доске, 

укрепленной на пьедестале имелась надпись: «Павловское начато строить в 1777 году». 

По поводу установки памятника, управляющий имением «К. Кюхельбеккер докладывал 

владельцам усадьбы Марии Федоровне и Павлу Петровичу заграницу письмом от 

24 октября (4 ноября) 1782 г.: «Обелиск должен быть поставлен сегодня». Сохранился 

проект-рисунок обелиска и очаровательная гуашь (неизвестного), рисующая нам его 

облик в прошлом»6. Обелиск и окружающая его местность изображены на многих 

графических и живописных произведениях с видами Павловска (Илл. 59, 60, 61). В 

период Великой Отечественной войны монумент сильно пострадал. Его верхняя часть 

была сбита артиллерийским огнем. Оставшиеся на месте части сооружения получили 

много выбоин. Основание памятника было наполовину разрушено. После освобождения 

Павловска, доску с надписью сняли и передали на хранение в Павловский дворец-музей. В 

настоящее время на основании сохранившихся авторских чертежей и документальных 

данных обелиск полностью воссоздан7 (Илл. 62). 

В начале 1790-х гг., значительные изменения ландшафта произошли в окрестностях 

дворца Мариенталь. Для создания больших водных «зеркал», «при помощи плотины 

Большого каменного моста и углубления русла реки» 8 Славянки, на участке между 

дворцом Мариенталь и строившимся новым каменным (Большим) дворцом, был устроен 

Мариентальский (Верхний) пруд. Работы выполнялись в начале 1790-х гг. по проекту и 

под руководством инженера генерал-майора И.К. Герарда (Илл. 4). «Мариентальский 

 
1 Ул. Красного Курсанта (до 1918 г. –  Солдатская ул.) является юго-восточной границей парка Мариенталь. 

– Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика. Полный свод названий за три века. Авт. 

сост. С.В. Алексеева, А.Г. Владимирович, А.Д. Ерофеев, М.Г. Талалай. 2-е изд. – СПб., 1997. – С. 147. 
2 Здесь и далее овраги считаем со стороны дороги в Царское Село, то есть, против течения реки. 
3 Талепоровский В.Н. Павловск. Издание Павловского отделения общества изучения, популяризации и 

художественной охраны старого Петербурга и его окрестностей. Пг., 1922. – С. 76. 
4 На пьедестале Обелиска «со стороны пруда в филенку была вставлена чугунная доска» с указанной 

надписью – Памятники. – С. 256. 
5 Талепоровский. Ук. соч. – С. 76. 
6 Талепоровский. Ук. соч. – С. 76, 77. 
7 Памятники. – С. 256. 
8 Семенова. Ук. соч. – С. 534. 
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пруд часто использовался для проведения праздников и народных гуляний. Для 

владельцев Павловска здесь устраивались торжественные водные прогулки, 

сопровождаемые пушечной стрельбой с валов крепости, исполнением духовой музыки и 

рогового оркестра, русских народных песен. Парусные и гребные суда здесь были 

обязательным элементом пейзажа»1 (Илл. 59, 63, 64). В дальнейшем (в 1813 г.) на правом 

берегу пруда, между домиком «Крак» и четвертым оврагом  Швейцарских горок, даже 

построили специальный «шлюпочный сарай» для хранения прогулочных судов, который 

получил название «Голландия» (за высокую крышу с фигурным фронтоном) или 

«Адмиралтейство»2. Строение зафиксировано на некоторых исторических видах 

Павловского парка (Илл. 81, 82). 

В конце 1780-х – начале 1790-х гг. была незначительно дополнена система 

прогулочных дорог в правобережной парковой части усадьбы Мариенталь. В этот период, 

с южной стороны от дворца Мариенталь, был устроен новый пешеходный мост через реку 

Славянку (третий у подножия земляных укреплений), от которого по насыпному валу 

проложена дополнительная прогулочная аллея (Крепостная), включенная в общую 

систему правобережных прогулочных дорог. 

Мосты в парке Мариенталь 

На проектном чертеже, подписанном Герардом, отмечены многочисленные мосты, 

строительство или перестройка которых намечались в рассматриваемой местности, в 

связи с устройством Мариентальского (Верхнего) пруда и формированием пейзажного 

парка Мариенталь. Помимо двух транспортных мостов: двухпролетного Большого 

каменного моста-плотины через Славянку на дороге из Царского Села, Бертонова моста 

через реку Тызву на Линновской дороге, план Герарда показывает еще несколько 

деревянных мостов на прогулочных дорожках, расходящихся от дворца Мариенталь. 

Первый мост, старейший из них, – через реку Славянку показан к востоку от дворца 

Мариенталь3. От него дорожка вела к домику «Крак» и далее по береговой (Прибрежной) 

аллее вдоль правого берега Мариентальского пруда, а также к новой прогулочной 

пейзажной дорожке на верхнем плато Швейцарских горок. Второй мост – через реку 

Тызву, расположенный к северу от дворца Мариенталь, выводил на аллею вдоль левого 

берега Мариентальского пруда (Прибрежную)4. Три деревянных моста показаны через 

второй, третий и четвертый овраги Швейцарских горок на прогулочной пейзажной 

дорожке верхнего плато.  Через все четыре оврага Швейцарских горок показаны мосты на 

трассе нижней береговой (Прибрежной) дорожки. При этом, часть мостов в границы 

плана не попала (например, мосты через протяженный первый овраг) (Илл. 4). 

Первые мосты, существовавшие в рассматриваемой местности, видимо, были 

достаточно простыми. На рисунке Мариентальского дворца, датированном концом 

XVIII в., запечатлен деревянный однопролетный, с небольшой кривизной, легкий мост 

через реку Славянку, с простыми ограждениями в виде стоек, скрепленных двумя рядами 

 
1 Семенова. Ук. соч. – С. 534, 535. 
2 Здание Адмиралтейства перестраивалось, утрачен в 1920-х гг. – Семенова. Ук. соч. – С. 535. 
3 Мост на вершине земляных валов, перед входом во дворец Мариенталь, существовал, но не требовал 

перестройки, он на плане не показан. 
4 Упоминавшийся ранее третий мост, расположенный с юга от земляных валов Мариенталя,  вероятно, не 

требовал исправлений (или еще не был наведен), он в границы плана Герарда не включен. 
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горизонтальных брусьев (Илл. 46). На одном из рисунков архитектора Джакомо Кваренги, 

также относящемуся к начальному периоду формирования усадьбы, можно увидеть самый 

старый вариант мостика через овраг «Швейцарских горок». Он представлял собой 

деревянный широкий настил, лишенный каких-либо перил (Илл. 77). 

Строительство мостов в районе Мариентальского пруда должно было начаться с 

устройства основного моста-плотины (Большого каменного моста-плотины), появление 

которого обеспечивало поддержание в пруду необходимого уровня воды, а также 

нескольких пешеходных и транспортных мостов, обеспечивающих удобство и 

безопасность передвижения по пересеченной местности. Кроме того, желание владельца 

усадьбы устроить на месте дворца Мариенталь маленькую действующую военную 

крепость, неизбежно должно было привести к появлению вокруг нее подъемных 

крепостных мостов. Которые будут разводится каждую ночь. Поэтому, в ходе 

строительства в 1795–1796 гг. новой крепости-замка Бип (на месте дворца Мариенталь), 

начинают перестраиваться и мосты на прилегающей к ней территории. На плане крепости 

Мариенталь, хранящемся в ГМЗ «Гатчина», отмечены два подъемных крепостных моста 

(через реку Тызву и через ров у главного входа в крепость – Никольских ворот) и два 

других моста еще без разводных устройств, оба через реку Славянку (с юга от крепости и 

с востока от крепости, напротив домика «Крак») (Илл. 6). Как сообщает Н.И. Громова, 

строитель крепости архитектор В. Бренна «сохранил подъемный мост через реку Тызву, 

но выполнил его уже в камне»1. В архиве ГМЗ «Павловск» сохранился чертеж этого 

«типового» подъемного моста у крепости Бип. Илл. 48.  «На нем мы видим одноарочный 

каменный мост с перилами из балясин, в устоях моста – две ниши с вазами, в центре 

подъемную, вероятно, деревянную часть»2. В РГИА удалось обнаружить документы, 

относящиеся к вопросу строительства и перестройки некоторых из мостов, 

располагавшихся вблизи крепости Бип. Из них следует, что в 1797 г. к 24 июня подрядчик 

крестьянин Влас Иванов взялся сделать «два подъемные моста <…> первый у самых 

крепостных ворот <…>, а <…> другой, чрез реку Славянку»3. Об этих же мостах, как о 

построенных, есть упоминание в другом архивном деле: «Прошлого 1797 года <…> 

сделаны были два подъемных моста, а именно под крепостью через реку один, в крепость 

один»4. На гравюре 1800-х гг., исполненной К.В. Ческим по рисунку С.Ф. Щедрина, 

вблизи крепости можно рассмотреть уже три подъемных моста: через ров у входных ворот 

в крепость (у Никольских ворот), через реку Славянку (напротив домика «Крак», вблизи 

ныне существующей электростанции) и через реку Тызву (Илл. 49, 49а). На фрагменте 

гравюры хорошо видно, что конструкция моста через Славянку в точности соответствует 

упомянутому проектному чертежу из архива ГМЗ «Павловск». Н.И. Громова 

предположила, что подъемные мосты могли сохраняться «до 1811 года, когда крепость, 

как таковая, перестала существовать и была передана из военного ведомства в 

гражданское»5. Такое же точно местоположение всех трех перечисленных мостов (уже, 

видимо, без разводных элементов) отражают более поздние планы (Илл. 9, 11 – 14, 21 – 

 
1 Громова. Не сохранившиеся. – С. 269. 
2 Громова. Не сохранившиеся. – С. 269. 
3 РГИА Ф. 493. Оп. 1. Д. 378. Л. 15. 
4 РГИА Ф. 493. Оп. 1. Д. 791. Л. 3. 
5 Громова. Не сохранившиеся. – С. 269. 
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23, 25 – 27, 35, 36 – 38). Ни на одном из просмотренных парковых пейзажей не 

зафиксирован вид четвертого из крепостных мостов – моста через Славянку, 

находившегося некогда с южной  стороны от крепости Бип. Вместе с тем, наличие 

данного моста отмечено на всех известных планах местности с конца XVIII в. до 1914 г. 

(можно предположить, что до 1811 г. этот четвертый мост, как и три остальные, являлся 

разводным, что обеспечивало «неприступность» военной крепости Бип, и, скорее всего, 

имел «типовой» облик, соответствующий проекту из архива ГМЗ «Павловск»; на планах 

1930-х гг. он уже отсутствует). 

В январе 1798 г. были проведены торги и заключен контракт с подрядчиком 

крестьянином Андреем Пелевиным на строительство еще двух деревянных мостов через 

реки Славянку и Тызву «вместо пришедших в ветхость 1-го у деревни Линной и 2-го по 

Широкой улице мимо дому г-на Бертона»1. Видимо, речь идет о перестройке Линновского 

и Бертонова мостов, которые в указанное время оставались деревянными. 

Конструкции исторических крепостных мостов, переставших быть разводными, не 

раз подвергались ремонту и замене на протяжении XIX – 1-й трети ХХ вв. Например, на 

гравюре середины XIX в. крепостной мост через Славянку изображен в виде легкой 

арочной деревянной конструкции (Илл. 50). 

Исторический облик крепостных мостов в начале ХХ в. удалось установить по 

изображениям на фотооткрытках. На одной из них хорошо видна верхняя часть моста, 

соединявшего правый и левый берег Славянки вблизи домика «Крак» (в районе 

существующей электростанции) (Илл. 54). Мост был деревянный, балочной конструкции, 

с поперечным бревенчатым настилом. Имел деревянные ограждения в виде стоек, 

усиленных дощатыми подкосами, к которым крепились два ряда горизонтальных брусьев. 

Аналогичный по конструкции мост через реку Тызву можно рассмотреть на других 

фотооткрытках начала ХХ в. (Илл. 52, 53). 

Эти деревянные крепостные мосты через Тызву и Славянку оказались разрушены в 

годы Великой Отечественной войны. 

В послевоенный период (до 1951 г.) был временно наведен деревянный мост через 

реку Славянку (в районе существующей электростанции). Его облик известен по 

сохранившейся фотографии начала 1950-х гг. (Илл. 102). Однако, уже на 

топографических съемках 1951 – 1959 гг. данный мост отсутствует (Илл. 39г, д). С этого 

времени мосты вблизи крепости Бип, получившей значительные разрушения в годы 

Великой Отечественной войны, не восстанавливались (Илл. 39е, 41, 42). В 1952 г. 

организация «Ленгипрокоммунстрой» разработала проект восстановления крепости Бип в 

г. Павловске под здание Павловского горсовета, в котором также предусматривалось 

восстановление на исторических местах мостов через реки Славянку и Тызву, но данный 

проект не был реализован (Илл. 57, 58). В связи с реставрацией крепости Бип, 

произведенной в 2008–2011 гг., был воссоздан единственный из крепостных мостов – 

мост перед входными Никольскими воротами (за основу воссоздания был принят проект 

разводного моста павловского периода). 

Кроме рассмотренных крепостных мостов, с XVIII в. на участке парка Мариенталь 

существовал еще целый ряд различных мостов, не сохранившихся до настоящего времени. 

 
1 РГИА Ф. 493. Оп. 1. Д. 791. Л. 1. 
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Мосты парка Мариенталь многократно перестраивались и ремонтировались. «Одни из них 

были впоследствии заменены новыми, <…> другие уничтожены за ненадобностью или 

заменены трубопереездами, как это было, например, в районе «Швейцарских горок». <…> 

Изображения этих мостов дошли до нас на чертежах и акварелях из атласов 1799 и 

1803 годов, а также на картинах, акварелях и рисунках художников того времени» 1. «Все 

эти мосты были почти исключительно деревянными, однопролетными, с легким выгибом, 

или чаще прямыми, но, что для нас особенно интересно, их перила имели, за редким 

исключением, всего три варианта отделки. Перила могли состоять из деревянных столбов, 

между которыми укреплялись два или три, редко один, горизонтальных бруска. 

Изображения таких мостов  <…> имеются в небольшом количестве. Примером могут 

служить мосты у Мариенталя <…> мосты через овраги «Швейцарских горок  <…> и т.д. 

Того же характера перила были установлены на Большом каменном мосту у дворца, 

сооруженном в 90-х годах XVIII века…»2 (Илл. 54, 64, 75, 76). 

 «Некоторую разновидность этих простых перил представляет мост через 3-й овраг 

«Швейцарских горок», изображенный художником Мартыновым, где два бруска между 

столбами перил расположены не горизонтально, а крест-накрест»3 (Илл. 74). Подобные 

же перила в первой половине XIX в. имел мост через Славянку у крепости Бип, а также 

Линновский мост (Илл. 51). 

Наконец, третий тип перил, о котором упоминает Н.И. Громова, зафиксированный 

на изображениях парка Мариенталь и других частей Павловского парка, «состоял  из 

стволов и веток деревьев, установленных, чаще всего, в различных направлениях. 

Подобного рода перила изображены на чертежах и картинах XVIII – начала XIX века. 

Таков мост через овраг «Швейцарских горок» из атласа 1799 года <…>  применение 

сухих, часто неокоренных веток было одним из любимых приемов Ч. Камерона, поэтому 

можно предположить, что он применил этот прием и для мостов в «Швейцарских горках», 

планировку которых архитектор осуществил в 1780-х годах. Однако, большинство 

вышеприведенных иллюстраций относятся уже к XIX веку, и, следовательно, мосты, 

например, в «Швейцарских горках», изображены после вырытия Мариентальского пруда в 

1792–1795 годах. Первоначальная дорога, по которой они были установлены в 1780-х гг., 

проходила вдоль реки, была уничтожена во время рытья пруда, а затем новую проложили 

выше по склону горок. Таким образом, мосты могли быть перенесены старые, или 

построены новые, но по старому образцу…»4 (Илл. 72, 73). 

Пешеходные и транспортные мосты через овраги «Швейцарских горок» 

сохранялись до второй половины XIX в. (Илл. 24). 

На планах конца XIX в., а также на топографических съемках 1932 – 1935 гг. мосты 

в районе «Швейцарских горок» уже не показаны, предположительно, во второй половине 

XIX в. они были заменены трубопереездами (сохранились). Илл. 25 – 27, 36 – 38). 

План 1793 г. фиксирует изменения, произошедшие на территории парка 

Мариенталь после устройства Мариентальского (Верхнего) пруда (Илл. 5). На плане 

1793 г. нашли отражения работы, начатые в 1780-х гг. в правобережной части имения, 

 
1 РГИА Ф. 493. Оп. 1. Д. 791. Л. 1. 
2 Громова. Не сохранившиеся. – С. 269. 
3 Громова. Не сохранившиеся. – С. 269. 
4 Громова. Не сохранившиеся. – С. 281. 
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нанесены парковые дороги, проложенные до создания пруда. Прогулочные береговые 

дороги, после устройства Мариентальского пруда, пришлось проложить заново – 

перенести несколько выше на склон горок, поскольку, как считает Н.И. Громова, старая 

береговая прогулочная дорога правобережной части парка, которая фиксировалась на 

планах 1778, 1779 гг., оказалась затоплена после создания пруда1. Левобережная 

прогулочная аллея была проложена по новой береговой кромке Мариентальского пруда. 

Местоположение дорог и мостов на плане 1793 г. соответствует плану Герарда. К 1793 г. в 

формирующуюся парковую композицию  вошли Трельяжный участок и территория 

Дворцового садоводства с прилегающей к ней береговой прогулочной частью парка. 

В 1790 г. архитектор В. Бренна планирует трельяжный участок парка2. Как и в 

других частях Мариентальского парка, береговой склон трельяжного участка решен в 

виде террас. Однако, в трельяжном участке парка преобладала регулярная (а не 

«английская») система дорог, наиболее отчетливо выраженная на верхнем плато склона, 

на вытянутой площадке перед павильоном Трельяж, где был проложен ряд прямых, 

параллельных границам площадки аллей с рядовой обсадкой деревьями (площадка 

занимала пограничное положение с регулярной частью Павловского парка). Регулярность 

террасированных дорог становилась менее выраженной, по мере спуска террас по склону 

долины безымянного ручья, протекающего в первом овраге, и приближению к 

пейзажному району Швейцарских горок (Илл. 9, 12, 21, 65, 69, 70). 

Одновременно с началом работ по устройству Мариентальского (Верхнего) пруда, 

на северо-восточном береговом склоне Верхнего пруда, рядом с дорогой в Царское Село, 

по проекту архитектора В. Бренны был сооружен павильон Трельяж, от которого 

открывался вид на «Швейцарские горки» и на долину реки Славянки (Мариентальского 

пруда). От Трельяжа к берегу Мариентальского пруда спускалась лестница, с 

промежуточных площадок которой имелись выходы на террасы берегового склона. 

Трельяж 

Трельяж представлял собой «довольно большую деревянную трельяжную беседку, 

повернутую углом к пруду. Центральная и боковые части были перекрыты куполом; 

центральная часть, с широкими полуциркульными проемами, была декорирована 

колоннами, боковые части – большими резными розетками. Стены были зашиты косой 

сквозной решеткой»3. По описанию А.И. Успенского, «Трельяж – зеленая сквозная 

беседка (до 1816 г. была увенчана сплетенным из драниц куполом). От среднего выхода из 

Трельяжа, по крутому склону горы, красивая каменная лестница ведет к берегу реки 

Славянки. По боковым уступам лестницы разставлены большие вазы и <…> мраморные 

статуи…».4 «Существуют «документы о строительстве Трельяжа, относящиеся к 1792 – 

1793 гг. Договор от 22 февраля 1792 г. свидетельствует о том, что «план и фасад» для него 

получен от архитектора Бренны, по указаниям которого и следует выполнять работы»5 

(Илл. 64, 65). 

 
1 Громова. Не сохранившиеся. – С. 281. 
2 Громова. Не сохранившиеся. – С. 187. 
3 Громова. Не сохранившиеся. – С. 187. 
4 Успенский. Ук. соч. – С. 23 (в указанном произведении А.И. Успенский упоминает только две мраморные 

статуи: Нимфы и Венеры Медицейской). 
5 Успенский. Ук. соч. Комментарии. – С. 109. 



 

315 

 

Каменная лестница, спускавшаяся к пруду и зафиксированная на многих 

живописных, графических изображениях, а также на исторических фотографиях, «была 

построена, видимо, в конце 1792 – начале 1793 гг., т.к. план парка 1793 г. показывает 

Трельяж еще без лестницы»1 (Илл. 5). «Причем, нижняя ее часть – каменная пристань 

была пристроена в 1795 г, как это видно из дела этого года»2, сохранившегося в архиве 

Павловского дворца-музея3. Пристань, видимо, не могла быть построена одновременно с 

лестницей ввиду того, что берег Мариентальского пруда еще не был окончательно 

оформлен (фактически рытье пруда было начато осенью 1792 г. и продолжалось до 

1795 г). Во всяком случае, к концу 1795 г. лестница была полностью закончена» 4. 

«Лестница и пристань были сделаны из пудожского камня. <…> во времена Павла и 

Марии Федоровны в Трельяже бывали обеды и концерты, при катании на лодках по 

Мариентальскому пруду, там устраивались иллюминации»5 (Илл. 66 – 73, 75). 

На чертеже из атласа 1799 г. видно, что пристань имела, первоначально, по краям у 

воды по два круглых в сечении столба, а промежуточная площадка лестницы украшена 

балюстрадой с четырьмя фигурами львов, которые, первоначально, были выполнены из 

алебастра6 (Илл. 65). Уступы лестницы были также декорированы фигурами львов и 

копиями античных статуй в полный рост. На более поздних чертежах встречаются другие 

варианты скульптурного убранства лестницы и пристани7. В 1809 г. пристань была 

перестроена по проекту архитектора А.Н. Воронихина8. Скульптурные изображения 

львов, выполненные из гранита, были установлены, непосредственно, на самой пристани, 

количество их сократилось до четырех (к настоящему времени – до двух)9 (Илл. 66, 67). 

Статуи на уступах лестницы были со временем заменены вазами10 (вазы оказались 

частично повреждены и были демонтированы после 1917 г.)11. (Илл. 66, 68 – 70). 

«К концу XIX в. деревянный Трельяж сильно обветшал. После Великой 

Отечественной войны его состояние еще ухудшилось, от лестницы не осталось почти 

ничего. Около 1960 г. лестница и пристань восстановлены в граните. Деревянный Трельяж 

разобран. Одна его стена в качестве образца хранится в кладовых музея. В будущем 

 
1 Громова. Не сохранившиеся. – С. 187. 
2 Громова. Не сохранившиеся. – С. 187. 
3 Ссылка на архивные документы приведена: Громова. Не сохранившиеся. – С. 187. 
4 Громова. Не сохранившиеся. – С. 187. 
5 Успенский. Ук.соч. Комментарии. – С. 109. 
6 Успенский. Ук.соч. Комментарии. – С. 109. 
7 Громова. Не сохранившиеся. – С. 191. 
8 Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной. Справочник. 

– СПб., 2001. – С. 378. 
9 В годы Великой Отечественной войны один из львов исчез, парный ему был перенесен в Павловский 

дворец. – Памятники. – С. 25. 

Н.И. Громова высказывает сомнение в том, что пристань является работой А.Н. Воронихина, которому ряд 

исследователей приписывает авторство не только пристани, но даже лестницы вблизи Трельяжа, на том 

основании, что львы имеют явное сходство с гранитными сфинксами на террасах в Петергофе, построенных 

этим архитектором: «Выше нами было выяснено, что пристань сооружается в 1795 г. и, следовательно, ее 

проект вряд ли мог принадлежать Воронихину». – Громова. Не сохранившиеся. – С. 191. 
10 «В 1883 г. часть скульптур с лестницы переносится в другие места, в частности, статуя Венеры Каллипиги 

была перенесена  в центр вновь вырытого Вольерного пруда». – Громова. Не сохранившиеся. – С. 191. 
11 «…одна из верхней пары, с рисунком меандра, хранится ныне разбитая в кладовой музея. А две нижние 

вазы в начале ХХ в. были перетащены к дому «с ангелом» на ул. Красного курсанта, где в поврежденном 

виде сохраняются и поныне». – Громова. Не сохранившиеся. – С. 191. 
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предполагается восстановление всего Трельяжа на основе многочисленных 

сохранившихся документов»1. 

Вид парка Мариенталь, открывающийся со стороны трельяжного участка, как и сам 

данный участок парка с павильоном, лестницей, террасированным береговым склоном, 

запечатлены на многих картинах и гравюрах художников-пейзажистов, работавших в 

Павловске, на ряде исторических фотографий (Илл. 59, 64, 69 – 73, 75, 76). 

Еще один участок террасированного берегового склона был устроен в 

левобережной части Мариентальского пруда. Он размещался к северо-востоку от участка 

усадебной застройки и с южной стороны от участка дворцовых огородов (с 1799 г. – 

Дворцового садоводства). На левом берегу Мариентальского пруда, в конце XVIII в. были 

выделены участки для усадеб придворных. Зеленые участки усадеб составляли своего 

рода буферную зону между формирующимися кварталами жилой застройки Павловска и 

узкой прогулочной полосоц на левом берегу Мариентальского пруда.  Это участки 

владений композитора Бортнянского (позднее подпоручика М. Мазилова, купца Таля), 

генеральши Бенкендорф, Штерич, позднее также неоднократно менявшие владельцев и не 

сохранившие первоначальное межевание (Илл. 5, 15). В настоящий период, территории 

бывших усадеб, оставаясь в границах Мариентальского парка, лишились полностью 

первоначальной планировки и застройки (на территории бывшей усадьбы Бортнянского, 

сохранился единственный пруд, утративший после 1930-х гг. первоначальную 

прямоугольную форму и исторические габариты, а также  диагональная дорога, ведущая 

от моста через Славянку в сторону Песчаного пер.) (Илл. 15, 20, 37, 38, 41). 

Дворцовое садоводство 

На левом берегу Мариентальского пруда, ниже по течению Славянки, 

относительно исторического местоположения усадеб, с 1788 г. существовал огород с 

парниками, на месте которого в 1799 г. был выделен участок Дворцового садоводства2. 

Данный участок также занимал положение на границе городской застройки и парка 

Мариенталь (Илл. 7, 8). Как следует из пояснения к плану начала XIХ в., на участке 

Дворцового садоводства имелись многочисленные здания и сооружения3 (Илл. 10). Кроме  

собственно оранжерейных корпусов здесь были жилые дома садовников – А.К. Визлера, 

И.А. Вейнмана, Ф.К. Катцера, других служащих дворцового правления. Изображение 

оранжерейного комплекса в парке Мариенталь, размещенного на живописном береговом 

склоне пруда, было излюбленной темой художников к. ХVIII в., его изображали в 

различных ракурсах и из разных видовых точек парка. Имевшие скромный, но 

выразительный архитектурный облик, оранжереи с их остекленными скатами играли 

важную роль в композиции парка. Дороги, опоясывающие территорию садоводства, 

замыкались лестницей на спуске от улицы Под Липками. Террасы на береговом склоне 

между Большой подгорной и нагорной Вишневой теплицами связывали лестницы и 

 
1 Успенский. Ук. соч.. Комментарии. – С. 109. 
2 Куровская. Ук. соч. – С. 95. 
3 «1. Каменный казанный дом для протоиерея. 2. Каменный дом для Камер-лакеев. 3. Деревянный дом для 

Гоф фурьера. 4. Деревянный дом для Камер-фурьера. 5. Деревянный дом для садового мастера Шмита. 6. 

Каменная большая Оранжерея. 7. Каменная виноградная теплица. 8. Абрикосная и Ананасная. 9. 

Персиковая. 10. Деревянная Лефкойная. 11. Каменная Огурешная. 12. Вишневая. 13. Деревянная Вишневая. 

14. подгорная Абрикосная. 15. Ананасная. 16. Парники». – ЦГИА СПб. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 69 – 73. 
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дороги, которые пересекали Садовую улицу и <…> переходили в центральный район 

Павловского парка»1 (Илл. 77, 83 – 86). 

На картине художника Я. Меттенлейтера «Праздник в Павловске» (конец 1790-

х гг.) запечатлена террасная ландшафтная композиция левого берега Мариентальского 

пруда. (Илл. 86). На картине показаны три ступенчато расположенные искусственные 

насыпные террасы с проложенными по ним протяженными прогулочными дорогами, 

повторяющими мягкий изгиб береговой линии пруда. Фоном для необычно 

организованного берегового склона, на котором разворачивается праздничное действо, 

служат постройки Дворцового садоводства, близлежащих усадеб и зданий второй 

городской части Павловска. По центру террасной композиции показано необычное 

сооружение – Дерновая лестница. В 1792 г. каменных дел мастер П. Висконти «в новом 

пруде под оранжереями»2 соорудил Дерновую лестницу, по сторонам которой были 

посажены ели. Внизу лестница заканчивалась площадкой из пудожского камня. В 1794 г. 

к ней пристроили каменную пристань, в связи с образованием Мариентальского пруда. 

Вынутая при создании пруда земля использовалась для подсыпки прибрежных склонов и 

устройства террасированных дорог3. «На верхней площадке лестницы в 1793 г. 

П. Висконти установил мраморную колонну4 на прямоугольном пьедестале и 

четырехступенном подиуме  из пудожского камня. Вокруг нее находились четыре пушки 

из дикого камня с железными цепями. <…>Лестница и колонна были  значимым акцентом 

композиции парка, но они не сохранились»5 (Илл. 7, 8, 86). Сейчас территория комплекса 

Дворцового садоводства (Садовая ул., 27) входит в границы территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк Мариенталь», являясь при этом 

самостоятельным выявленным объектом культурного наследия, со своими собственными 

границами территории. В ее составе охраняются четыре исторические оранжереи6. 

Кроме усадебных участков, хозяйственных и жилых строений комплекса 

Дворцового садоводства, занимавших территорию вдоль северо-западной границы парка 

Мариенталь, в к. ХVIII в. под жилое и усадебное строительство использовалась 

территория в северо-восточной части парка (там, например, располагалась усадьба 

камердинера Павла I И. Кутайсова). Жилая застройка здесь отмечена на ранних 

исторических планах Павловска: вдоль ул. Солдатская слободка и ее продолжения ул. Под 

Дубками, по сторонам проходящего через парк Мариенталь отрезка Зверинецкой ул. и 

вокруг площади «Пяти углов» (оформлявшей вход в Зверинец)7. В настоящее время 

треугольный участок в границах парка Мариенталь, ограниченный исторической трассой 

дороги из Царского Села в Федоровский посад (ныне – Садовая ул.), продолжением 

 
1 Семенова. Ук. соч. – С. 536. 
2 Семенова. Ук. соч. – С. 536. 
3 Семенова. Ук. соч. – С. 536. 
4 В пятидесятые годы XIХ в. колонну перенесли на берег Розовопавильонных прудов к Константиновскому 

дворцу. На новом месте ее называли «Колонна Ливен» в память воспитательницы детей Павла I княгини 

Ливен. –  Семенова. Ук. соч. – С. 536. 
5 Семенова. Ук. соч. – С. 536. 
6 Распоряжение КГИОП № 10-198 от 12.05.2015 г. 
7 В 1785 – 1788 гг. у входа в Зверениец с северо-западного угла, на  диагонально отходящей от него к центру 

Зверинца дороге (ныне.–  ул. Луначарского), сооружаются  «Каменные ворота». От этих ворот круглая 

площадка при входе получила название «Площадки каменных ворот» (ныне – «Пять углов»), а идущая от 

нее дорога Зверинца – «проспекта каменных ворот». – Громова. Не сохранившиеся. – С. 250. 
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Солдатской ул. именовавшимся вплоть до 1940-х гг. ул. «Под Дубками» (сейчас обе 

улицы имеют общее название ул. Красного Курсанта), продолжением Зверинецкой ул. 

(ныне – Звериницкой ул.), не имеет исторической застройки (сохранилась историческая 

трассировка ограничивающих его улиц). 

В 1796 г. Павел I взошел на российский престол. Павловск становится 

императорской резиденцией. В это время в парке Мариенталь проводились серьезные 

строительные работы – на месте Мариентальского дворца начала возводиться крепость-

замок Бип, спроектированная архитектором Винчецо Бренна. 

Крепость Бип 

Мариентальский дворец в период, «1793–1794 гг. <…> разбирается и вместо него 

сооружается по проекту архитектора Винченцо Бренна каменная крепость Бип, 

сохранившаяся по настоящее время»1. Строительство крепости Бип началось в 1795 г., 

продолжилось уже после вступления Павла Петровича на престол2 и завершилось в 

1798 г.3. Крепость была выполнена в стилизованных формах европейской средневековой 

архитектуры (Илл. 47). Комплекс Мариентальской крепости включал пятиугольный в 

плане замок и покрытый дерном лабиринт земляных укреплений с двумя подъемными 

мостами и колодцем. Три яруса земляных валов с пятью зубцами бастионов, 

фланкированные горн-верком, равелином и линна-флешем, окружали замок по периметру 

и служили ему подножием. Возведенные по всем правилам фортификационного 

искусства, они содержали также между флангами ограду из частокола и занимали 

внушительную площадь вплоть до берегов Славянки и Тызвы. Через них было сооружено 

еще два подъемных моста»4 (Илл. 6). 

«Внизу с внешней стороны расположились Горн-верк и колодец у Тызвы, 

соединявшиеся «покрытыми путями» с Никольскими воротами и Озерным бастионом в 

верхних ярусах; Равелин и Линна-флэш с «длинными покрытыми путями» и Малый 

подъемный мост через Славянку. Бастионы, устроенные в верхнем ярусе, прикрывали 

периметр замка. Озерный бастион стоял перед большой флажной башней со стороны 

Мариентальского пруда. С восточной стороны находились Линна-бастион с Линна-Берм и 

Линна-куртиной, Линна-капонирами, Линна-фасобреей <…> Помещенное внутри 

крепостных сооружений здание с черепичными крышами имело замкнутый внутренний 

двор. В сравнении с рядовой исторической застройкой Павловска оно выделялось 

крупными габаритами и значительной высотой – основным размером от одного до трех 

этажей (под частью здания имелись сводчатые подвалы) – и возвышающимися  над ним 

башнями. Самую высокую из них, круглую, обращенную в сторону Мариентальского 

пруда и Большого дворца, завершала слегка вогнутая конусообразная крыша с 

флагштоком. Высота башни с флагштоком составляла в целом более половины всего 

сооружения. Внутреннюю Малую башню-донжон, соединявшуюся с Большой флажной  

башней переходом по крыше, увенчивал зубчатый парапет. Въезд в замкнутый 

пятиугольный внутренний двор замка осуществлялся через Никольские ворота, 

 
1 Громова. Не сохранившиеся. – С. 160. 
2 Успенский. Ук. соч. Комментарии. – С. 109. 
3 Семенова. Ук. соч. – С. 528. 
4 Семенова. Ук. соч. – С. 528, 529. 
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выдвинутые  вперед и являвшие собой две соединенные аркой одноэтажные кордегардии. 

За воротами следовала арка под часовой квадратной башней (надвратной) и еще одна – 

сквозная в основном объеме здания. Со стороны Мариентальского пруда в Большой 

башне имелась входная дверь и балкон над ней. Фасад этой башни, обращенный в сторону 

Большого дворца, украшали два рельефа в виде геральдических щитов с изображением 

императорского двуглавого орла с короной, скипетром и державой. Над Никольскими 

воротами помещалась богатая скульптурная композиция с изображением воинских 

доспехов, оружия и знамен. Часы с боем (и позже – герб города, утвержденный Павлом в 

1801 г.) – установили на надвратной башне (Илл. 55, 56). 

Крепость Бип (крепость Мариенталь) – «самое романтическое произведение 

архитектора В. Бренна»1, с ее живописным силуэтом, остроконечным завершением 

флажной башни с этого времени становится одним из любимых объектов для художников, 

архитектурным акцентом на многочисленных пейзажах Павловска (Илл. 47, 49, 50, 51, 

59). 

Крепость Бип получила серьезные повреждения в годы великой Отечественной 

войны (Илл. 58). Проект восстановления крепости Бип, разработанный в 1950-х гг., не 

был реализован2. В 2008 – 2011 гг. крепость была отреставрирована и приспособлена под 

отель3. 

С первых лет существования великокняжеского имения, начинается формирование 

жилых кварталов будущего города Павловска. Возникший в 1778 г. на левом берегу реки 

Славянки (в дальнейшем – Мариентальского пруда) поселок «работных людей» к концу 

XVIII в. «превратился в небольшой городок дачного типа»4 (со временем преобразовался 

во вторую городскую часть г. Павловска). «Этому способствовала проведенная первыми 

владельцами Павловского разбивка в 1784 г. предместья с 5-ю продольными и 3-мя 

поперечными улицами, давшими прямоугольные кварталы»5 (Илл. 5). По своему 

административному положению город (с 1796 г.) являлся частью великокняжеского 

имения и подчинялся уездному г. Софии, где находились все официальные лица и 

учреждения. Вначале город существовал на средства дворцового ведомства6. До 1796 г. 

всем селом ведал управляющий имением, после этого года – учрежденное Городовое 

Правление7. Первоначально, для привлечения застройщиков, участки в новом городе 

раздавались по дарственным актам придворным, архитекторам, садовым мастерам и 

квалифицированным «работным людям»8. Одновременно в Павловске строятся школы, 

дом для священника, морской госпиталь, дворцовые здания, конюшни. Шоссируются 

улицы, проводится водопровод, канализация, устраивается уличное освещение и т.д., 

привлекаются частные предприниматели, которые строят бани, гостиный двор и 

 
1 Семенова. Ук. соч. – С. 532. 
2 ЦГАНТД СПб. Ф. 46. Оп. 35. Д. 228.; https://babs71.livejournal.com/950908.html. 
3 http://www.citywalls.ru/house18831.html. 
4 Куровская . Ук. соч. – С. 159. 
5 Куровская. Ук. соч. – С. 159. 
6 После смерти Марии Федоровны, город  содержался на процент с завещанного ею для этой цели капитала. 
7 Куровская. Ук. соч. С. 159. 
8 Только с конца 1830-х гг., в связи с прокладкой 1-й в России пассажирской железной дороги между 

Петербургом и Павловском, вызвавшей усиление строительства города, участки начинают продаваться 
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различные мастерские1. К к. XVIII в. население г. Павловска составляло около 3 тыс. 

человек с большим военным контингентом2. 

После строительства крепости Бип, значительные преобразования коснулись 

прикрепостной части парка Мариенталь, непосредственно прилегающей к ней с юго-

западной стороны, ограниченной руслами рек Тызвы и Славянки и Линновской дорогой 

(ул. Мариинской, в советский период – ул. Работницы). Здесь, вдоль восточной стороны 

Линновской дороги, отвели земельные участки для зданий Павловского дворцового 

правления. Здания были, преимущественно, деревянными. Здания Павловского 

дворцового правления не сохранились, за исключением единственного каменного дома 

Павловского дворцового правления (современный адрес Мариинская ул., 6). Территория 

за Линновской дорогой предназначалась для размещения военных казарм. Саму деревню 

Линна в рассматриваемый период, «в связи с устройством парка и строительством 

крепости, перенесли на другое место»3 (Илл. 13). 

Во второй половине 1790-х – начале 1800-х гг. продолжаются интенсивные работы 

по устройству парка на берегах Мариентальского пруда. К моменту трагической гибели 

императора Павла I они были, в основном, завершены. 

Итог многолетних усилий по формированию нового пейзажного парка Мариенталь, 

нашел отражение на Генеральном плане Павловска 1803 г.4 (Илл. 9). К этому времени 

строителям парка удалось реализовать замысел Ч. Камерона, в соответствии с которым 

вокруг Мариентальского пруда и крепости были проложены «на швейцарский манер 

английские дорожки»5. В этой короткой фразе заключена основная идея «швейцарского» 

колорита всего парка Мариенталь, о котором сейчас напоминает лишь название 

«Швейцарские горки», закрепившееся за северо-восточной частью берега пруда. Как 

можно заключить по плану, остальные (крутые и более пологие) береговые склоны 

Мариентальского пруда, как и Швейцарские горки, были оформлены в виде террас, 

повторяющих очертания природного рельефа местности, с проложенными по ним 

пейзажными («английскими») прогулочными дорогами. Лишь в районе павильона 

Трельяж преобладали не «английские», а регулярные дорожки с аллейной обсадкой 

деревьями, как на террасах берегового склона и в долине первого оврага, так и на верхнем 

плато, где площадкой перед Трельяжем была оформлена системой прогулочных аллей, 

расположенных параллельно направлению береговых террас и обсаженных по сторонам 

рядами деревьев. 

Связи между соседними террасными дорогами на разных участках берегового 

склона решались по-разному. В районе Швейцарских горок их обеспечивали короткие 

дорожки-спуски устроенные, непосредственно, на склонах. В районе Трельяжа была 

сооружена каменная лестница-спуск, объединившая все террасы этой части берега. В 

наиболее высокой части левого берега пруда (с южной стороны от оранжерей Дворцового 

садоводства), где параллельно береговому изгибу были устроены три протяженные 

параллельные террасированные дороги, по центру было размещено необычное 

 
1 Куровская. Ук. соч. – С. 159, 160. 
2 Куровская. Ук. соч. – С. 160. 
3 Семенова. Ук. соч. – С. 528. 
4 ГМЗ «Павловск», ч-1044/4. 
5 РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 390. Л. 2. 
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сооружение – Дерновая лестница, объединявшая все террасы, с установленной на верхней 

террасе монументом в виде колонны (перенесена в район Розовопавильонных прудов 

Павловского парка, сохранилась под наименованием «Колонна княгини Ливен» в память 

воспитательницы детей Павла I). 

Не все дороги парка Мариенталь являлись террасированными. В низинных местах 

поймы рек Славянки и Тызвы, отдельные участки парковых дорог были устроены не на 

террасах, а на протяженных насыпных валах, что, вероятно, позволяло обитателям 

усадьбы пользоваться ими даже в периоды подъема уровня воды в пруду. Насыпной 

участок дорог располагался за южным крепостным мостом через  реку Славянку 

(Крепостная дорога) – остатки этого моста при осмотре не обнаружены, сохранилась 

насыпь Крепостной дороги и фрагменты рядовых посадок деревьев за крепостным мостом 

через Тызву (б. Прибрежная дор.: сохранились остатки деревянных конструкций моста, 

насыпной вал, фрагменты рядовых посадок деревьев). Кроме того, часть парковых 

пейзажных дорог была проложена на равнинных участках парка (либо использованы 

ранее существующие дороги и их фрагменты). К таким равнинным участкам парка 

относились участки верхних береговых плато, значительные территории которых 

занимали крестьянские поля и пашни, а также равнинные участки по берегам 

Мариентальского пруда. На территории парка в рассматриваемый период уже 

существовало несколько прямых городских дорог (улиц), располагавшихся в местах, 

отведенных для жилого строительства (между участками усадеб в левобережной части 

парка, а также в северо-восточной части парка у площади «Пяти углов»). 

В парке Мариенталь архитектор Ч. Камерон задумал и сумел увязать в единую 

парковую объемно-пространственную композицию многочисленные элементы 

ландшафта1, используя при этом сложный рельеф парка, со значительным перепадом 

высот. В кандидатской диссертации, посвященной творчеству Ч. Камерона, известный 

историк архитектуры Д.О. Швидковский высказал мнение о том, что Камерон «являлся 

превосходным планировщиком, способным решать задачи организации пространств 

крупного масштаба». Автор имел в виду, в первую очередь, ансамбль Павловского парка, 

парковые постройки в Царском Селе и царскосельскую Софию. Думается, что парк 

Мариенталь, наряду с этими всемирно известными памятниками и ансамблями, можно 

считать одним из самых масштабных, и в то же время, одним из самых недооцененных 

творений Чарльза Камерона в России. Причиной тому послужили многочисленные утраты 

элементов объемно-пространственной композиции парка Мариенталь и недостаточная его 

изученность. 

План 1803 г. фиксирует парковую композицию парка Мариенталь в период его 

максимального расцвета. Этот период продлился до конца 1820-х гг., пока владелицей 

Павловска оставалась его первая хозяйка – вдовствующая императрица Мария 

 
1 Трассы террасированных, насыпных, равнинных, городских дорог,  элементы сложной гидросистемы (река 

Славянка с притоком Тызвой, участок Славянки, преобразованный в Мариентальский пруд, ручьи в оврагах, 

пруды, плотины, многочисленные мосты), зеленые насаждения парка (естественные лесные участки, 

дополненные посадками регулярного и пейзажного характера), луга, поляны, сельскохозяйственные земли, 

незначительные по площади включения строительства (жилого в виде усадеб, отдельных жилых и 

хозяйственных строений,  комплекса построек Дворцового садоводства на левом берегу пруда) и, наконец, 

центр и доминанта всей сложной композиции – замок-крепость Бип (дворец Мариенталь). 



 

322 

 

Федоровна1. На  двух планах Павловска 18132 и 18253 гг., исполненных в период ее 

владения Павловском, первоначальная парковая композиция парка Мариенталь, в целом, 

сохраняется без каких-либо значительных изменений (Илл. 11, 12). 

III этап (1828 – 1917 гг.) 

Великокняжеское имение, находилось в собственности представителей семьи 

Романовых. В 1828 г., после смерти первой владелицы Павловска – Марии Федоровны, 

владельцем Павловска становится ее младший сын, великий князь Михаил Павлович. В 

1849 г., после кончины великого князя Михаила Павловича, Павловск переходит во 

владение второго сына императора Николая I  – великого князя Константина 

Николаевича. С 1892 г. владельцем Павловска  становится его сын великий князь 

Константин Константинович, а с 1915 г. сын последнего Иоанн Константинович.  При 

новых владельцах Павловска происходит постепенное разрушение исходной объемно-

пространственной композиции парка Мариенталь. В 1830-х–1860-х гг. значительные 

участки парка были переданы частным лицам под дачное строительство. Возросшая 

популярность Павловска была связана с прокладкой первой в России линии железной 

дороги Санкт-Петербург–Царское Село, торжественно открытой 30 октября 1837 г. В 1838 

г. железная дорога получила продолжение до Павловска, где на территории Павловского 

парка был построен знаменитый музыкальный «Вокзал» или «Курзал» 4. В результате, с 

конца 1830-х гг.  Павловск становится популярнейшей дачной местностью в окрестностях 

столицы. В первоначальный период существования Павловска требовались определенные 

усилия для привлечения застройщиков. Участки под строительство раздавались бесплатно 

«по дарственным актам придворным, архитекторам, садоводам, мастерам и 

квалифицированным «работным людям», <…>   с конца 30-х гг., в связи с прокладкой 

<…> железной дороги между Петербургом и Павловском, вызвавшей усиление 

строительства, участки начинают продаваться»5. 

Военное ведомство с 1832 г. начинает переносить свою базу из левобережного 

прикрепостного района Мариентальского парка в первую «Заречную» часть города, где 

строятся новые Гусарские и Артеллерийские казармы, манеж и другие постройки 

военного назначения. Освобождается от казарм военного гарнизона территория к юго-

западу от крепости, между реками Славянкой и Тызвой. На прикрепостной территории 

сохраняются только застроенные к этому времени участки Павловского дворцового 

правления и обширный участок огородов на самом берегу Славянки (Илл. 13). Рядом с 

ними подготавливается территория для частного строительства, шоссируются три улицы6. 

«Архитектор А.П. Брюллов выполнил проект планировки этой местности по поручению 

великого князя Михаила Павловича в 1836 г.»7. Участок получил наименование 

«Еленинский квартал» по имени супруги владельца имения, великой княгини Елены 

 
1 Именно Марии Федоровне, благодаря ее ярким детским воспоминаниям о парке Готенгейма в Швейцарии, 

могла прийти идея добавить «швейцарскую» тему в оформление Павловска. 
2 ГМЗ «Павловск». ч-1056/5, ч-1056/9. 
3 ГМЗ «Павловск». Нег. № 22116. б-4172. 
4 Куровская. Ук. соч. – С. 81. 
5 Куровская. Ук. соч. – С. 159, 160. 
6 Куровская. Ук. соч. – С. 74. 
7 Семенова. Ук. соч. – С. 584. 
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Павловны. Улицы были названы именами их дочерей – Мариинская (в советский период 

ул. Работницы), Екатеринининская (в советский период – ул. Крупской) и Елизаветинская 

(быв. Широкая, в советский период – ул. Софьи Перовской). Межевание первых девяти 

участков «Еленинского квартала» производилось в 1837 г. «Михаил Павлович лично 

участвовал в разбивке участков, отводимых под постройку дач, с планом в руках вбивая в 

землю колышки и указывая направления улиц и переулков» 1. Брюллову принадлежали 

проекты некоторых домов в новом квартале, в том числе, проект собственного дома. Из 

участков, отмеченных на обнаруженной копии с проектного плана «Еленинского 

квартала» 1837 г.2, несколько входили в границы существующего парка Мариенталь  

(застройка и планировка данных участков не сохранилась) (Илл. 16). На упомянутой 

копии с плана «Еленинского квартала», среди существующей в 1837 г. застройки, 

выделяется Г-образное в плане каменное здание – сохранившийся до наших дней «Дом 

Павловского дворцового правления» (Мариинская ул., 6 – выявленный объект 

культурного наследия), в котором «впоследствии жил архитектор И.Я. Потолов, внесший 

большой вклад в формирование исторического облика Павловска. В тридцатые годы 

ХIХ в. дом перестроили с надстройкой второго деревянного этажа по проекту 

И.Я. Потолова»3. 

В 1841 г. в Еленинском квартале, на месте старых огородов на берегу Славянки, 

был выделен участок под питомник для растений. Землеотвод произвел архитектор 

И.Я. Потолов4 (Илл. 20). Скорее всего, им же была выполнена пейзажная планировка 

данного ландшафтного объекта, зафиксированная на плане Павловска 1842 г., 

составленном  генерал-лейтенантом Ф.Ф. Шубертом и на ряде более поздних планов 

(историческая планировка бывшего питомника не сохранилась) (Илл. 21, 23, 26). В 

1858 г., уже при новом владельце имения великом князе Константине Николаевиче, из 

состава земельного участка питомника выделили часть под строительство дачи 

управляющего Павловским городовым правлением полковника К.П. Роттаста 

(Мариинская ул., 8 – выявленный объект культурного наследия) 5. Дом Роттаста построен 

по проекту архитектора И.Я. Потолова6 (Илл. 87). В 1880 г. архитектор А.И. Рейнбольдт 

пристроил к дому балкон с лестницей в сад7. 

Территория левобережной части Мариентальского пруда, занятая усадьбами, в 

целом не подверглась значительным изменениям. Участки частновладельческих усадеб 

сохранили пейзажную планировку,  что фиксирует план Шуберта 1842 г., а также планы 

второй половины ХIХ в. (Илл. 21). Усадьбы сохранялись в своих первоначальных 

границах. В первой половине – середине ХIХ в. сменились их владельцы (первыми 

владельцами выходивших к пруду усадеб в западной части были Бортнянский, Штерич, в 

восточной – Бенкендорф8, на планах середины ХIХ в. владельцем западной прибрежной 

усадьбы  значится купец Таль, а во второй половине ХIХ в. – Карлович; восточной, 

 
1 Семенова. Ук. соч. – С. 584. 
2 РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12472. Л. 10а, 10б. 
3 Семенова. Ук. соч. – С. 536, 537. 
4 ЦГИА СПб. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 63. 
5 РГИА. Ф. 493. Оп. 3, Д. 15169. 
6 ГМЗ «Павловск». ч-781. 
7 Семенова. Ук. соч. – С. 537. 
8 Куровская. Ук. соч. – С. 74. 
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отделенной от имения Таля проездом к пруду, в середине ХIХ в. – Виламов, во второй 

половине ХIХ в. – Марголин). Новые владельцы вносили частичные изменения в 

планировку и застройку своих усадебных участков. Например, на территории усадьбы, 

ранее принадлежавшей композитору Д.С. Бортнянскому, вблизи восточной границы 

владения, в рассматриваемый период был устроен прямоугольный пруд (Илл. 21, 23, 25). 

До настоящего времени историческая планировка и застройка участков бывших усадеб не 

сохранилась, за исключением исторического пруда на территории б. дачи Бортнянского 

(купца Таля), утратившего к настоящему времени первоначальную конфигурацию и 

габариты (Илл. 15). 

В рассматриваемый период интенсивно начинает развиваться дачная застройка в 

правобережной части парка Мариенталь, постепенно осваивая территорию верхнего плато 

Швейцарских горок, и открытые пространства бывших пашен и лугов, расположенных 

между западной границей Зверинца (Солдатской ул.) и береговым склоном  долины реки 

Славянки (с домиком «Крак»). В 1832 г. здесь был спроектирован так называемый 

«Мариинский квартал»1, для которого намечалась проложить ряд новых улиц, а по их 

сторонам размежевать небольшие, квадратные в плане многочисленные владельческие 

участки (южной границей новой селитебной территории должна была стать Мариинская 

ул. (частично совпадавшая с трассой бывшей Линновской дороги) (Илл. 14). Для 

размещения «Мариинского квартала», преимущественно, отводилась территория бывших 

пашенных земель деревни Линна, поскольку строительство дач в парковой зоне правого 

берега Мариентальского пруда, изначально, не было одобрено императором Николаем I. 

«Государь воспринял замысел застройки парка как неуместный и противоречащий 

завещанию Марии Федоровны»2. Однако, с конца 1830-х гг. дачи все же появились на 

месте запроектированного «Мариинского квартала» и даже на живописных склонах парка, 

между оврагами «Швейцарских горок», где также возникли многочисленные дачные 

усадьбы, среди которых габаритами выделялась дача Генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта 

(от планировки участка Шуберта сохранился исторический пруд) (Илл. 17 – 19, 99). 

Вместе с тем, планы 1840-х гг. еще отражают значительную сохранность парковой 

композиции, попытки деликатного включения новой дачной застройки в сложившуюся 

планировку парка (Илл. 21, 22). 

В 1858 г. небольшой участок на плато, расположенном непосредственно над 

Обелиском, было, по высочайшему повелению в.к. Константина Николаевича, 

пожаловано вице-адмиралу А.И. Панфилову3. В течение двух лет на участке был возведен 

двухэтажный деревянный дом (ул. Красного Курсанта, д. 11, лит. А – выявленный объект 

культурного наследия, руинирован) (Илл. 24, 88–90). 

На планах середины – второй половины ХIХ в. и начала ХХ в., в правобережной 

части Мариентальского парка уже отмечена плотная дачная застройка (Илл. 23, 25, 26, 27, 

35). На схематичном плане 1912 г. оранжевым цветом выделена селитебная территория 

Павловска, а зеленым – территория парков и сельских земель. Почти вся территория парка 

Мариенталь на нем обозначена как селитьба (исключая узкую прогулочную полосу вдоль 

берегов пруда и вокруг крепости Бип) (Илл. 34). 

 
1 ЦГИА СПб. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 19 – 26. 
2 Семенова. Ук. соч. – С. 537. 
3 РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 15169. Л. 3. 
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В 1911 г. в г. Павловске было решено построить электрическую станцию. Участок 

под постройку выделили в парке Мариенталь, рядом с историческим домиком «Крак». 

Электростанция в г. Павловске 

Павловская городская электростанция (Надгорная ул., 16) является последней 

исторической постройкой на территории Мариентальского ансамбля и единственным 

сохранившимся историческим зданием на парковой  дороге – Надгорной улице1. В 

феврале 1911 г. состоялось  «высочайшее утверждение устава Павловского акционерного 

электрического общества»2, а в начале марта того же года – «официальное открытие 

действий названной компании»3. Учредители компании Ф.Ф. Корошши-Кончек и 

Р.Н. Аршеневский в письме, датированном 21 февраля 1911 г., обратились к 

Управляющему г. Павловском полковнику Э.Э. Герингу с просьбой продать 

акционерному обществу участок земли под строительство городской электрической 

станции, поскольку «в видах упрочения солидности дела, необходимо строить станцию на 

собственной земле»4. 

27 марта 1911 г. датировано письмо, подписанное великим князем Константином 

Константиновичем и адресованное в Павловское городовое правление, в соответствии с 

которым последнему разрешалось «продать Павловскому акционерному электрическому 

обществу участок земли, находящийся в 1-й части города Павловска, по косогору близ 

Крепости, в районе дачи «Крак» и дороги5 от дачи Бильбасовой до Панаевского приюта и 

небольшого участка из самой дачи «Крак», в количестве до 1000 кв. саж., по 8 руб. за 

сажень и совершить купчую крепость со включением условий, что в случае перепродажи, 

заклада или другой какой-либо уступки этого места, Павловское акционерное 

электрическое общество обязано предварительно дать знать Павловскому городовому 

правлению дабы в случае надобности можно было место сие выкупить Правлению на тех 

же условиях…»6. 

План участка для будущей электростанции был «снят с натуры» помощником 

землемера С.А. Игнатьевым не позднее 27 марта 1911 г. (дата, когда было выдано 

официальное разрешение на строительство)7 и подписан землемером В. Вишневским8 

(Илл. 28). Из пояснения к плану известно, что площадь «запроданного» участка составила 

727,10 квадратных сажени, при этом часть земельного владения площадью 

187 квадратных саженей, обозначенная лит. «а», была выделена из территории дачи 

«Крак»9. Как можно видеть на  проектном плане, участок, отведенный под постройку 

электростанции, расположен на правом берегу реки Славянки, в непосредственной 

близости от  деревянного моста через нее, к которому со стороны крепости Бип подходит 

парковая дорога, имеющая продолжение на правом берегу, где она проходила вдоль 

 
1 Семенова. Ук. соч. – С. 538. 
2 РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 18864. Л. 1. 
3 Там же. – Л. 1. 
4 Там же. – Л. 1. 
5 Надгорной ул. 
6 РГИА Ф. 493. Оп. 3. Д. 18864. Л. 6, 6 об. 
7 Там же. – Л. 11. 
8 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 1. 
9 Там же. – Л. 1. 
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берега, по границе участка дачи «Крак». На плане, рядом с владением Павловского 

акционерного электрического общества, отмечен единственный частновладельческий 

участок на самом берегу Славянки, отделенный от участка электростанции пешеходной 

тропой. После отвода участка под электростанцию, «пешеходная тропа в 4 ½ аршина 

шириной под лит. в, лежащая между отграниченным участком и владением 

Пел. Аф. Климовой, осталась в пользовании Павловского городового правления»1. Общая 

стоимость участка составила 5816 рублей 80 копеек2. К постройке здания электростанции 

было решено «приступить тотчас же после пасхи» 3, то есть, в строительный сезон 1911 г. 

В документах этого периода фигурирует имя директора-распорядителя Павловского 

акционерного электрического общества В.В. Володуцкого4. В архивном деле сохранилось 

свидетельство, выданное на передачу участка земли «в полную собственность» 

акционерного общества, датированное 19 апреля 1911 г. Дополнительным условием для 

продажи участка записано «обязательство не препятствовать производству работ по 

ремонту проложенной через участок водопроводной трубы»5. 

20 мая 1911 г. акционерным электрическим обществом в Павловское городовое 

правление был представлен на утверждение «проект плана, фасада и разреза 

одноэтажного каменного здания электрической станции с пристроенной к нему 

двухэтажной частью, также каменной, для помещения конторы и служащих…»6. Автором 

проекта являлся архитектор К.К. Шмидт, который, в свою очередь,  предоставил в 

Правление «заявление о принятии на себя ответственности за постройку»7 (Илл. 29, 30). В 

соответствии с  проектом Шмидта, здание электростанции, состоящее из двух 

сопряженных объемов (машинного зала и конторы), должно было разместиться в юго-

западном углу участка, в значительной близости к его границам. Вероятно, Правлением 

был предложено автору проекта несколько отнести здание от границ участка (что следует 

из более поздних фиксационных планов участка электростанции). В остальном проект 

был одобрен великим князем Константином Константиновичем8 (Илл. 30). Строительство 

здания электростанции было завершено в том же 1911 г. «Здание решено в стиле модерн и 

удачно вписано в композицию парка. Оно расположено у подножия берегового склона и 

вытянуто вдоль прибрежной парковой дороги, походящей вдоль Славянки. В 

двухэтажном корпусе, завершенном полувальмовой крышей, находились конторские 

помещения электростанции. Примыкающий к нему одноэтажный флигель <…> под 

двускатной крышей предназначался под машинный зал. Фасады, оформленныес 

минимальным набором декоративных средств, отличаются живописностью, в обработке 

применены характерные для творчества Шмидта приемы: щипцы различной формы, 

 
1 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 1. 
2 Там же. – Л. 12 об. 
3 Там же. – Л. 9. 
4 Там же. – Л. 7. 
5 Там же. – Л. 12, 12 об. 
6 Там же. – Л. 18. 
7 Там же. – Л. 18, 19. 
8 Там же. – Л. 21. 
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архивольты и лучковые сандрики, элементы фахверка, контрастное колористическое 

решение»1. 

«В связи с развитием электросети города, охватывающей казенные, дворцовые и 

частные домовладения, электрическое общество решило увеличить мощность станции, 

для чего требовалось расширить машинный зал»2. 17 июля 1913 г. в Павловское городовое 

правление от владельцев электрической станции поступило прошение о разрешении 

возведение «…в целях расширения электрической станции в г. Павловске <…> 

пристройки к машинному залу означенной электрической станции»3. Проект подписан 

архитекторами М. Павловым (?) и Д. Зайцевым. 23 июля 1913 г. заведующий 

электростанцией инженер-технолог Плащинский предоставил в Павловское городовое 

правление заявление, в котором сообщал, что принимает на себя «технический надзор за 

означенными строительными работами, а равно ответственность за их правильность»4. 

Намечаемая пристройка к машинному залу по проекту имела несколько больший пролет и 

большую высоту, чем его ранее построенная часть. Декоративное оформление фасадов 

намеченной пристройки повторяло архитектурное решение фасадов машинного зала 

электростанции, спроектированных архитектором К.К. Шмидтом (Илл. 31, 32, 33). Проект 

1913 г. не был реализован. На проектном генеральном плане 1913 г. отражено реальное 

местоположение построенного здания электростанции относительно границ участка, 

выделенного под постройку электростанции: в отличие от проекта, здание электростанции 

было возведено со значительным отступом от границ земельного участка (Илл. 31). Вдоль 

границ участка электростанции была установлена металлическая ограда (частично 

сохранилась). Транспортная связь с электростанцией «осуществлялась через мост на реке 

Славянке и по дороге мимо крепости. Этот путь был наиболее удобен и безопасен для 

доставки горючего и других грузов от железнодорожной станции»5.  

19 июня 1915 г., то есть, уже в период Первой мировой войны, в Павловское 

городовое правление поступило прошение от «Русского Акционерного Общества 

Электрических сооружений» следующего содержания: «Настоящим имеем честь 

покорнейше просить разрешить нам временно пристроить к нашему каменному зданию 

сарай из досок крытый толью для постановки в нем локомобиля и динамо. 

Исключительно тяжелые переживаемые условия и спешность присоединения нового 

агрегата (необходимость пустить его в ход к 20-му июля) не дают нам возможность 

строить кирпичное или бетонное здание»6. Как следует из приписки к указанному 

документу, к прошению был приложен «план предполагаемой временной пристройки» 7, 

однако, в архивном деле этот план отсутствует. Автором проекта сарая для размещения 

«локомобиля и динамо» являлся архитектор Д. Зайцев8. 2 июля 1915 г. Русским 

Акционерным Обществом Электрических сооружений в городе Павловске было получено 

 
1 Семенова. Ук. соч. – С. 539. 
2 Семенова. Ук. соч. – С. 539. 
3 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 28. 
4 Там же. – Л. 31. 
5 Семенова. Ук. соч. – С. 539. 
6 РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 35. 
7 Там же. – Л. 35. 
8 Там же. – Л. 37. 
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разрешение на возведение деревянной пристройки.1 По сведениям, обнаруженным 

Г.В. Семеновой, в 1915 г. на участке электростанции «соорудили трансформаторную 

подстанцию и строения служб»2. Данные о том, что представляли собой и как выглядели 

данные строения («трансформаторная подстанция» и «службы»), Г.В. Семенова не 

приводит. 

Деревянная одноэтажная пристройка к северному фасаду здания электростанции 

(для размещения «локомобиля и динамо») хорошо видна на плане 1932–1934 гг. Кроме 

одноэтажной пристройки, на участке электростанции в это время показана вторая, 

маленькая одноэтажная, отдельно стоящая деревянная постройка («строение служб»?), 

имеющая в плане форму вытянутого прямоугольника, примыкающая северным фасадом к 

некоей огороженной прямоугольной площадке, или постройке («трансформаторной 

подстанции»?), а восточным фасадом – к восточной исторической границе участка 

электростанции (Илл. 39а, 40). Два топографических плана, датированных 1935 г., 

отражают точно такое же расположение застройки на участке электростанции. Илл. 39 б, 

в. На плане 1935 г. из собрания ГМЗ «Павловск» деревянная и каменная застройка г. 

Павловска отмечена  разной по рисунку штриховкой (косой штриховкой – деревянная 

застройка, перекрестной – каменная). Илл. 39 в. На указанном плане заштрихованы 

только два строения: каменное здание электростанции, возведенное в 1911 г. и маленькое 

деревянное строение (службы), расположенное у восточной границы участка 

электростанции. Данное маленькое деревянное строение, как и на плане 1932–1934 гг., 

примыкает торцевым северным фасадом к небольшой прямоугольной трансформаторной 

площадке (или постройке?). На рассматриваемом плане 1935 г. площадка (постройка?) не 

покрыта никакой штриховкой, как и сарай-пристройка к главному корпусу, 

предназначавшаяся в 1915 г. для размещения «локомобиля и динамо». Возможно, так, без 

штриховки, обозначались нежилые объекты технического назначения (либо 

руинированные строения?).  На том же плане 1935 г. без штриховки показаны, например, 

некоторые из оранжерей и мелких строений на участке бывшего Дворцового садоводства. 

Илл. 38. На всех трех представленных планах 1930-х гг. территория электростанции 

показана не огороженной, исторические границы участка не отмечены. В довоенный 

период сохранялся мост через Славянку, связывавший территорию крепости с участком 

электростанции. Вдоль западной границы электростанции была проложена транспортная 

дорога – новый участок трассы Надгорной ул., по которой осуществлялась связь с 

верхним плато. «После разрушения моста во время войны» 3 и в последующий период 

связь с электростанцией осуществлялась только через верхнее плато, по Надгороной ул. 

Илл. 36-39, 41. 

На топографической съемке 1951 г. старые деревянные постройки (сарай для 

«локомобиля и динамо» и службы) на участке электростанции отсутствуют. Вместе с тем, 

в период после  Великой Отечественной войны на территории электростанции появились 

новые здания капитального характера: каменное здание трансформаторной (на месте 

бывшей огороженной «трансформаторной подстанции» или площадки); а также два 

 
1 Там же. Л. 37. 
2 Семенова. Ук. соч. С. 539. 
3 Семенова. Ук. соч. С. 539. 
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небольших одноэтажных отдельно стоящих каменных здания технического назначения 

(со стороны северного фасада главного корпуса электростанции и со стороны его 

восточного фасада). Илл. 389 г. Строительство трех перечисленных новых технических 

зданий связано с послевоенным восстановлением электростанции. Вдоль южного и 

западного фасадов здания электростанции, на топосъемке 1951 г. зафиксированы новые 

рядовые посадки деревьев. Территория электростанции к указанному времени была 

огорожена (частично  использовалась историческая металлическая ограда). Проведенное 

нами совмещение исторических планов участка электростанции показало, что западная и 

восточная границы участка на топосъемке 1951 г. частично совпадают с историческими 

границами участка Павловского акционерного электрического общества. Северная и 

южная исторические границы участка к 1951 г. были полностью утрачены, в процессе  

расширения территории электростанции. Илл. 40. 

На топографической съемке 1959 г., помимо исторического здания электростанции, 

зафиксированы два здания послевоенного периода, показанные на топосъемке 1951 г.: 

трансформаторная и каменные службы со стороны северного фасада главного корпуса. К 

1959 г. появилась новая небольшая деревянная постройка в северо-восточной части 

участка, исчезло небольшое строение со стороны восточного фасада корпуса 

электростанции. Что касается исторических границ участка, к 1959 г. сохранялся только 

южный фрагмент западной границы (как в 1951 г.) Восточная часть границы оказалась к 

1959 г. полностью утрачена, территория электростанции значительно расширена в 

восточном направлении. Вновь присоединенная восточная часть участка получила 

ограждение. Илл. 39 д, 40. 

На топосъемке 1980-х гг. отражена сложившаяся к этому времени застройка 

участка электростанции: сохранились без изменений здание электростанции построенное 

в 1911 г. архитектором К.К. Шмидтом и здание трансформаторной, построенное в период 

1940-х–1951 гг. на месте «трансформаторной подстанции» или площадки, возникшей в 

1915 г.  Изменения затронули застройку технического назначения в северной части 

участка: было перестроено и расширено в северном направлении служебное здание, 

возведенное также в период 1940-х–1951 гг. и впервые показанное на топосъемке 1951 г.; 

разобраны все деревянные строения; к северу от трансформаторной возведено новое 

одноэтажное здание служб. Авторы проектов технической застройки участка 

электростанции на установлены. В таком виде застройка сохранилась до наших дней. 

Илл. 39 д, 40. Исторические границы участка утрачены. Существующий на участке 

фрагмент ограды примыкает к зданию электростанции, что не соответствует ее 

историческому местоположению.   

 

Процесс интенсивного дачного строительства на территории парка Мариенталь 

привел к постепенной деградации и разрушению первоначальной парковой композиции 

правобережной и прикрепостной частей парка. В меньшей степени пострадали участки  

левобережной части парка (исторические усадьбы и Дворцовое садоводство) и 

прогулочная береговая зона парка с районом Швейцарских горок и трельяжным участком. 

 

IV этап (1917 – н.в.) 
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Советский и постсоветский периоды. В результате революционных событий 

1917 г., относящиеся к бывшему имению дворцы и парки были национализированы. В 

1918 г. Павловский дворец и парк были преобразованы в музей, парк Мариенталь с 

сохранившейся дачной застройкой – выделен из территории Павловского парка и отнесен 

к ведению Павловского горсовета1. В довоенный период в целом  сохранялась 

сложившаяся в дореволюционный период планировка и частновладельческая дачная 

застройка на территории парка Мариенталь. Были утрачены лишь некоторые из 

дореволюционных деревянных зданий (в 1928 – 1929 гг. – домик «Крак», в 1920-х гг. – 

«Адмиралтейство», в 1952 г. – разобран Трельяж). 

В военный период 1941 – 1945 гг., почти вся деревянная дачная застройка на 

территории парка Мариенталь оказалась утрачена. В руинированном состоянии 

находилась крепость Бип. Были утрачены исторические мосты. Требовала восстановления 

электростанция. Немногие сохранившиеся дачи нуждались в ремонте. В парке 

необходимо было, прежде всего, восстановить разрушенную гидросистему для 

предотвращения пересыхания Мариентальского пруда. Для этого в 1960-х гг. был 

произведен капитальный ремонт пропускных сооружений Большого каменного моста-

плотины (Илл. 78, 79, 80). 

Единственная сохранившаяся историческая дачная постройка в правобережной 

части парка – б. Дача А.И. Панфилова, в послевоенный период использовалась под 

санаторий на базе терапевтической больницы Чудновского, была расширена каменной 

пристройкой (Илл. 91 – 96). В результате двух пожаров (2002 и 2009 гг.) бывшая дача 

А.И. Панфилова пришла в руинированное состояние (Илл. 97, 98). В прикрепостной части 

парка (кроме крепости Бип) сохранились две исторические постройки – выявленные 

объекты культурного наследия: дом К.П. Роттаста (Мариинская ул., 8) и дом Павловского 

дворцового правления (современный адрес Мариинская ул., 6). 

В 1977 г. СНПО «Реставратор» разработал проект реставрации ландшафтов 

Мариентальского пруда (автор архитектор Комарова)2. 

 

 
1 Громова Н.И. Исследование по истории развития бывших районов Павловского парка: «Швейцарские 

горки» и «Зверинец» (1-я Заречная часть г. Павловска. – Л., 1953 (на правах рукописи). ГМЗ «Павловск». 

Инв. № 3363/1-3. 
2 СНПО «Реставратор». Проект реставрации ландшафтов Мариентальского пруда (автор архитектор 

Комарова). – Л., 1977 (на правах рукописи). Архив КГИОП. П246-45/Пр-1. 
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Илл. 1. Межевой план. 1792 г. Фрагмент. (Село Павловское, деревни Линна, Рысь Кабачок; дорога на Федоровский посад). 
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Илл. 3. Генеральный план увеселительных домов Паулюста и Мариенталя. 1779 г. Фрагмент. ГМЗ «Павловск». Нег. № 22101. б-4168. 

Опубликован: Иванова О.А. Павловский парк. СПб., 2018. Цветная вклейка «Г». 
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Илл. 4. План Верхнего Пруда. Генерал-Майор Герард. 1790-е гг. ГМЗ «Павловск». ч-1146. 

  



343 

 

 
Илл. 5. План Павловского 1793 г. Фрагмент. ГМЗ «Павловск». Нег. № 22476, б-4184. 
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Илл. 6. План Мариенталя. Неизвестный автор. 1790-е гг. Фрагмент. ГМЗ «Гатчина». № ГДМ-1154-ХII. 
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Илл. 8. Выкопировка из плана Павловска. 1799 г. Громова Н.И. 

Историческая справка по участку бывшего дворцового 

садоводства в г. Павловске. (Илл. 14). Л., 1956 (на правах 

рукописи). ГМЗ «Павловск», VII.5.10.43, инв. № 3554/1. 

                                                                                      

Илл. 7. Выкопировка из плана Павловска. 1793 г. 

Громова Н.И. Историческая справка по участку бывшего 

дворцового садоводства в г. Павловске. (Илл. 11). Л., 1956 

(на правах рукописи). ГМЗ «Павловск», VII.5.10.43, инв. 

№ 3554/1.                                                                                      
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Илл. 9. Генеральный план Павловска 1803 г. Фрагмент. – ГМЗ «Павловск», ч-1044/4. 
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Илл. 10. План участка оранжерей («План части города Павловского») начала XIX в. (1803 – 1815 гг.). ЦГИА СПб. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 69 – 73.
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Илл. 11. План Павловска. 1813 г. Фрагмент. ГМЗ «Павловск». ч-1056/5, ч-1056/9.
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Илл. 12. План Павловска. 1825 г. Фрагмент. ГМЗ «Павловск». Нег. № 22116. б-4172. 
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Илл. 13. Генеральный план части города Павловска с показанием на оном вновь предполагаемых к выстроению зданий для помещения Учебного 

кавалерийского Эскадрона. Гвардии инженер штабс-капитан Биппен. 1832 г. Фрагмент. ЦГИА СПб. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 14, 15. 
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Илл. 14. План города Павловска. 1832 г. Фрагмент. ЦГИА СПб. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 8. Л. 19 – 26. 
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Илл. 15. План местоположения дачи купца Таля (быв. Дача Бортнянского). Куровская К.И. Историческая справка по возникновению и развитию 

Левобережной части г. Павловска. (Илл. 52). Л. 1958. (на правах рукописи). ГМЗ «Павловск». 4273/1. 
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Илл. 16. «План находящегося в 1-й части города Павловска «Еленинского» квартала». (Проект планировки архитектора А.П. Брюллова). Копия 

титулярного советника Антонова. 1837 г. РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12472. Л. 10а, 10б. 
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Илл. 17. План части города Павловска. 1838 г. ГМЗ «Павловск». Нег. № 22456. б-4278. 
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Илл. 18. План дополнительного места, просимого к пожалованию Генерал-лейтенанту Шуберту. 1836 – 1837 гг. РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12218. 

Л. 3. 
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Илл. 19. План части города Павловска. Застройка района «Швейцарских горок» вдоль ул. Солдатская Слободка. Ок. 1843 г. Фрагмент. 

ГМЗ «Павловск». ч-1148. 
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Илл. 20. План места во 2 части города Павловска назначенного для питомника. Архитектор И.Я. Потолов. 1841 г. ЦГИА СПб. Ф. 2257. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 63. 

  



358 

 

 
Илл. 21. План Павловска, литографированный со съемки Ген.-лейт. Шуберта. 1842 г. Фрагмент. РНБ ОК. 
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Илл. 22. Геометрический план города Павловска. 1843 г. Фрагмент. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 161. Л. 1. 
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Илл. 23. План города Павловска, снятый в 1858-м году под руководством генерал-лейтенанта Баламберга, хромолитографированный при Военно-

топографическом Депо. Фрагмент. РНБ ОК. 
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Илл. 24. План участка, Высочайше пожалованного вице-адмиралу Панфилову 8 октября 1858 г. РГИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 15169. Л. 3. 
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Илл. 25. План Павловска, хромолитографированный при Военно-Топографическом Отделе Главного Штаба. Литографировали чиновники Иванов 

1-й и Генрихсен, топографы Немченко, Григорьев 3-й и Митрофанский. 1866 г. Фрагмент. ГМЗ «Павловск». ч-1069. 
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Илл. 26. План города Павловска, хромолитографированный при Военно-Топографическом Отделе Главного Штаба. 1876 г. Фрагмент. РНБ ОК. 
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Илл. 27. План Павловска, хромолитографированный  при Военно-Топографическом Отделе Главного Штаба. 1897 г. Фрагмент. ГМЗ «Павловск». 

ЦХ-3212. 
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Илл. 28. План участка в городе Павловске, «запроданного» Акционерному 

Электрическому Обществу площадью 727,10 кв. сажень («пешеходная тропа в 4 ½ аршина 

шириной под лит. в, лежащая между отграниченным участком и владением Пел. Аф. 

Климовой осталась в пользовании павловского городового правления»). 1911 г. РГИА. 

Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 1. 
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Илл. 29. Проект электростанции в городе Павловске. Генеральный план. Планы этажей. Архитектор К.К. Шмидт. 1911 г. РГИА. Ф. 493. Оп. 3. 

Д. 18864. Л. 20. 
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Илл. 30. Проект электростанции в городе Павловске. Главный фасад. Разрез. Планы этажей. Архитектор К.К. Шмидт. 1911 г. РГИА. Ф. 493. 

Оп. 3. Д. 18864. Л. 20.



368 

 

 

 

Илл. 31. Проект пристройки к машинному залу электростанции в городе Павловске (не 

осуществлен). Генеральный план. Архитектор М. Павлов и инженер-технолог 

Плащинский. 1913 г. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 4. 

 

Д-6 
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Илл. 32. Проект пристройки к машинному залу электростанции в городе Павловске (не осуществлен). Разрез. Фасад. Архитектор М. Павлов и 

инженер-технолог Плащинский. 1913 г. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 4. 
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Илл. 33. Проект пристройки к машинному залу электростанции в городе Павловске (не осуществлен). План 1 этажа. Архитектор М. Павлов и 

инженер-технолог Плащинский. 1913 г. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 164. Л. 4. 
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Илл. 34. План Павловска. 1912 г. Фрагмент.  URL: www.around.spb.ru. 
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Илл. 35.  Pavlovsk. 1914 г. Leipzig. URL: https://mdyug.ru. 
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Илл. 36. Топографическая съемка. М 1:2000. 1932 – 1934 гг. Фрагмент. Архив ТГРИИ. XI-11-11; XI-11-06. 
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Илл. 37. Ленинград. Пригородный район. План г. Слуцка. Топографическая съемка на основе аэрофотосъемки М 1:5000, IV-6-А. 1935 г. 

Фрагмент. КГИОП, инв.№ 179/2. 
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Илл. 38. План г. Слуцка. 1935 г. с обозначением  характера застройки. Топографическая съемка на основе аэрофотосъемки. Фрагмент. 

ГМЗ «Павловск».
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а. 1932 – 1934 гг. б. 1935 г. в. 1935 г. 

   

г. 1951 г. д. 1959 г. е. 1980-е гг. 

Илл. 39. а,б,в,г,д,е Павловская городская электростанция (формирование существующих границ участка и существующей застройки в период 

1930-х – 1980-х гг.). Фрагменты топографических съемок. Архив ТГРИИ, ГМЗ «Павловск», КГИОП. 
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Илл. 40. Павловская городская электростанция. Контора. Машинный зал. Пушкинский РЭС. (Официально принятая датировка застройки: 

1. Главное здание 1911, арх. К.К. Шмидт – Нагорная ул., 16, лит. А. 2. Службы 1910-е, автор не установлен – Нагорная ул., 16, лит. Б. 3. Службы 

1910-е, автор не установлен – Нагорная ул., 16а, лит. А. 4. Ограда 1910-е, автор не установлен). URL: http://www.citywalls.ru/house25788.html. 
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Илл. 41. Топографическая съемка. М 1:2000. 1980-е гг. Фрагмент. Архив ТГРИИ. XI-11-11; XI-11-06. 
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Илл. 42. Спутниковая съемка. 2018 г. URL: Google. 
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Илл. 43. Охотничий домик «Крак». Чертеж А. Бугреева. Лист из атласа 1803 г. ГМЗ «Павловск». 

Опубликован: Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые 

сооружения Павловска // Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. Т. II. Павловский 

парк. СПб., 2005. – С. 155. 

 

Илл. 44. Домик «Крак». Садовый фасад (слева видна крепость Бип). Раскрашенная гравюра 

середины XIX в. ГМИ СПб. Опубликован: Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время 

постройки и парковые сооружения Павловска // Павловск. Императорский дворец. Страницы 

истории. Т. II. Павловский парк. СПб., 2005. – С. 156. 
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Илл. 45. Мариенталь. 1779 г. ГМЗ «Павловск». Опубликован: Громова Н.И. Не сохранившиеся в 

настоящее время постройки и парковые сооружения Павловска // Павловск. Императорский 

дворец. Страницы истории. Т. II. Павловский парк., СПб., 2005. – С. 161. 

 

 

Илл. 46. Крепость Мариенталь. Тушь, перо. Конец XVIII в. ГМИ СПб. Опубликован: 

Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые сооружения 

Павловска//Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. Т. II. Павловский парк. СПб., 

2005. – С. 271. 
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Илл. 47. Крепость Бип в Павловске (Fortezza Bip a Pavlovsk). Дж. Кваренги (Giacomo Quarenghi). 

Бум., перо, чернила, акварель. Кон. XVIII в. – Рubblicato: Disegni di Giacomo Quarenghi. Progetti 

architettonici. Venezia, 2018. P. 53. 

 

Илл. 48. Каменный подъемный мост у крепости «Бип». Акварель. Кон. XVIII в. ГМИ СПб. 

Опубликован: Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые 

сооружения Павловска // Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. Т. II. Павловский 

парк. СПб., 2005. – С. 270. 
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Илл. 49. С.Ф. Щедрин, гравюра К.В. Ческого. Крепость «Бип». 1800 г. Опубликована: Памятники 

архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. – С. 165; То же. Фрагмент. 

 

 

 

Илл. 49а. С.Ф. Щедрин, гравюра К.В. Ческого. Крепость «Бип». 1800 г. Опубликована: Памятники 

архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. – С. 165; То же. Фрагмент. 
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Илл. 50. Вид крепости «Бип». Раскрашенная гравюра середины XIX в. ГМИ СПб. Опубликован: 

Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые сооружения 

Павловска // Павловск. Императорский дворец. Страницы истории. Т. II. Павловский парк. СПб., 

2005. – С. 274. 

 

Илл. 51. Клюнфель(?). Вид крепости «Бип». 1844 г. ГМИ СПб. Опубликован: Громова Н.И. Не 

сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые сооружения Павловска // Павловск. 

Императорский дворец. Страницы истории. Т. II. Павловский парк. СПб., 2005. – С. 276. 
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Илл. 52. Павловск. Крепость Мариенталь. Фотооткрытка. Начало ХХ в. Интернет-источник (URL) 

http://oldsp.ru. 
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Илл. 54. Павловск. Крепость Мариенталь. Фотооткрытка. Начало ХХ в. Интернет-источник (URL) 

http://oldsp.ru. 
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Илл. 55. Крепость «Бип». Фотография нач. ХХ в. Опубликована: Памятники архитектуры 

пригородов Ленинграда. Л., 1983. – С. 257. 

 

Илл. 56. Крепость «Бип» (Никольские ворота). Фотография нач. ХХ в. Опубликована: Памятники 

архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. – С. 257. 
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Илл. 57. Проект восстановления крепости «Бип» в г. Павловске под здание Павловского 

горсовета. Генеральный план. (Проектом предусмотрено восстановление на исторических местах 

пешеходных мостов через р. Славянку и р. Тызву). «Ленгипрокоммунстрой». 1952 г. ЦГА НТД 

СПб. Ф. 46. Оп. 35. Д. 228. Л. 73. 

 

Илл. 58. Проект восстановления крепости «Бип» в г. Павловске под здание Павловского 

горсовета. Пояснительная записка. Восточный фасад крепости (красным показана линия спуска к 

запроектированному пешеходному мосту через р. Славянку). Фотография нач. 1950-х гг. ЦГА 

НТД СПб. Ф. 46. Оп. 35. Д. 228. Л. 62. 
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Илл. 59. Мариентальский пруд. С атласа 1799 г. ГМЗ «Павловск». Нег. № 19376. 

 

 

 

 

Илл. 60. Обелиск Основания Павловска. Акварель нач. XIX в. ГМЗ «Павловск». Нег. № 21587. 
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Илл. 61. Обелиск Основания Павловска. Гравюра Л. Серякова. Посл. четв. XIX в. 

 

 

Илл. 62. Обелиск в честь основания Павловска. Фотография 1910-х гг. Опубликована: Памятники 

архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. – С. 257. 
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Илл. 63. Мариентальский пруд. С рисунка XVIII в. ГМЗ «Павловск». Нег. № 20188. 

 

Илл. 64. Мост и пруд у Трельяжа. Гравюра с рис. Щедрина. ГМЗ «Павловск». Нег. № 18949. 
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Илл. 65. Павильон Трельяж. Чертеж Г. Сергеева из атласа 1799 г. ГМИ СПб. Опубликован: 

Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время постройки и парковые сооружения 
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Илл. 67. Декоративная скульптура на пристани. Фотография начала 1980-х гг. Опубликована: 

Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. С. 225. 
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Илл. 68. Вид на Мариентальский  пруд от Трельяжа. С открытки нач. ХХ в. Опубликован: Иванова О.А. Павловский парк. СПб., 2018. – С. 57. 
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Илл. 69. Вид на левый берег Мариентальского пруда с плато за обелиском в честь Основания Павловска. Фотография ок. 1880 – 1890-х гг. 

ГМИ СПб. IIА-19872-ф. 
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Илл. 70. Вид на Трельяж, устье оврага и дачу Кутайсова. Фотография. 1913 г. ГЭ ЦБ Ц.471.4.14.
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Илл. 71. Вид на Мариентальский пруд. Атлас 1803 г. ГМЗ «Павловск». Нег. № 19687. 

 

 

Илл. 72. Мариентальский пруд. Акварель Бугреева. Атлас 1803 г. Устье второго оврага. 

ГМЗ «Павловск». Нег. № 20934. 
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Илл. 73. Мариентальский пруд (на переднем плане – мост через второй овраг). Акварель. 

1813 г. ГМИ СПб. Опубликован: Громова Н.И. Не сохранившиеся в настоящее время 

постройки и парковые сооружения Павловска // Павловск. Императорский дворец. 

Страницы истории. Т. II. Павловский парк. СПб., 2005. – С. 277. 

 

Илл. 74. Вид на Большой мост. С гравюры Мартынова. 1822 г. Устье третьего оврага. 

ГМЗ «Павловск». Нег. № 19184. 
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Илл. 75. Вид на Трельяж. С акварели XIX в. Устье второго оврага. ГМЗ «Павловск». 

Нег. № 21602. 

 

 

Илл. 76. Мариентальский пруд (на переднем плане – один из мостов через овраги 

Швейцарских горок). ГМИ СПб. Опубликован: Громова Н.И. Не сохранившиеся в 

настоящее время постройки и парковые сооружения Павловска // Павловск. 

Императорский дворец. Страницы истории. Т. II. Павловский парк. СПб., 2005. – С. 273. 
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Илл. 77. Павловск, вид парка (Pavlovsk, veduta del parco). Рисунок Дж. Кваренги (Disegnо 

di Giacomo Quarenghi). Бум., перо, чернила, акварель. Кон. XVIII в. – Рubblicato: Disegni di 

Giacomo Quarenghi. Progetti architettonici. Venezia, 2018. P. 50. 

 

 

 

Илл. 78. Павловск. Каменный мост. Открытка начала ХХ в. 
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Илл. 79. «Берегоукрепление реки Славянки и острова с низовой стороны Большого 

Дворцового моста в гор. Павловске». Ин-т «Ленгипроинжпроект». Л., 1963/1964 гг. ЦГА 

НТД СПб. Ф. 21. Оп. 11. Д. 242. Л. 22. 

 

Илл. 80. Мариенталь. Большой каменный мост с плотиной. Фотография 2016 г. (Павловск. 

Мариентальский парк, 5/ Садовая ул., 29). URL: http://www.citywalls.ru/house25788.html. 
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Илл. 81. Вид на Мариентальский пруд от павильона Трех граций. Картина неизвестного 

художника нач. XIХ в. – Опубликована: Иванова О.А. Павловский парк. СПб., 2018. – 

С. 25. 

 

 

Илл. 82. Адмиралтейство («шлюпочный сарай») на правом берегу Мариентальского 

пруда. Фотография кон. ХIХ – нач. ХХ вв. Опубликована: Януш Б.В. Неизвестный 

Павловск.1850 – 1892 гг. СПб., 2002. Илл. 5. 
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Илл. 83. Вид Оранжереи в Павловском парке (Veduta del parco di Pavlovsk con l`Orangerie). 

Рисунок Дж. Кваренги (Disegnо di Giacomo Quarenghi). Бум., перо, чернила, акварель. 

Кон. XVIII в. – Рubblicato: Disegni di Giacomo Quarenghi. Progetti architettonici. Venezia, 

2018. P. 52. 

 

Илл. 84. Церковь и Госпиталь в Павловске. Дворцовая Оранжерея (Chiesa e Ospedale di 

Pavlovsk. L`Orangtrie del palazzo). Рисунок Дж. Кваренги (Disegnо di Giacomo Quarenghi). 

Бум., перо, чернила, акварель. Кон. XVIII в. – Рubblicato: Disegni di Giacomo Quarenghi. 

Progetti architettonici. Venezia, 2018. P. 50. 
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Илл. 85. Д.-Ф. Ламони. Вид дворца в Павловске со стороны реки Славянки. Фрагмент. 

Бум., акв. Середина 1780-х гг. ГМИ СПб., № I-A–958-а. 

 

 

 

 

Илл. 86. Я. Меттенлейтер. Праздник в Павловске. Х.,м. Конец 1790-х гг. Фрагмент. ГМЗ 

«Павловск», № ЦХ-1771-III. 
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Илл. 87. Фасад дома К.П. Роттаста. Архитектор И.Я. Потолов. 1859 г. ГМЗ «Павловск». ч-

781. 
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Илл. 88. Вид с севера на правый берег Мариентальского пруда. Дачи Горковенко и Панфилова. Обелиск в честь Основания Павловска. 

Фотография из коллекции Шмитт-Фогелевича. До 1890-х гг. 
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Илл. 89. Вид на берег Мариентальского пруда. Дача адмирала А.И. Панфилова. Фотография до 1917 г. ГМЗ «Павловск». 
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Илл. 90. Вид на берег Мариентальского пруда и обелиск Основания Павловска. Фотография 1890-х гг. Опубликовано: В. Несин, Г.Сауткина. 

Павловск Императорский и Великокняжеский. 1777-1917. СПб., 1996, С. 57. 
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Илл. 91. План земельного участка в г. Слуцке по Обводной ул.. 4. 1939 г. Технический паспорт 

ПИБ Пушкинского района СПб. 
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Илл. 92. План 1-го этажа здания детского санатория «Юный водник» физио-терапевтической 

больницы С.З. водздравотдела в г. Слуцке по Обводной ул., 4. Материалы бюро технического 

учета Павловского Горжилкоммунотдела. 1947 г. 
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Илл. 93. План 2-го этажа здания детского санатория «Юный водник» физио-терапевтической 

больницы С.З. водздравотдела в г. Слуцке по Обводной ул., 4. Материалы бюро технического 

учета Павловского Горжилкоммунотдела. 1947 г. 
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Илл. 94. Больница им Чудновского (водников). Фотография. 1952 г. ГМЗ «Павловск». Нег. № 23117, б-4473. 
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Илл. 95. Вид на берег Мариентальского пруда. Санаторий водников. Фотография. 1947 г. ГМЗ «Павловск». Нег. № 13088, б-2337. 
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Илл. 96. Павловск. Ул. Красного Курсанта, д. 11. Поэтажные планы здания. Съемка 2003 г. – Технического паспорт ПИБ Пушкинского района 

СПб. 
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Илл. 97, 98. Дача Панфилова – Дача Трута – Санаторий «Юный водник» (Павловск. Красного Курсанта ул., 11/Мариентальский парк, 23). 

Фотография. 2011 г. URL: http://www.citywalls.ru/house25788.html. 

  



415 

 

 

Илл. 99. Вид на пруды бывшей дачи Ф.Ф. Шуберта со стороны ул. Красного Курсанта. Фотография после 1945 г. ГМЗ «Павловск». 

Нег. № 22600. б-4312. 
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Илл. 100. Вновь посаженные березы на дороге Д-1 у Обелиска. Фотография 1951 г. ГМЗ «Павловск». Нег. № 22346. 
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Илл. 101. Здание Электростанции и р. Славянка. Фотография 1951 г. Громова Н.И. Исследование по истории развития бывших районов 

Павловского парка. 1-я Заречная часть г. Павловска. (Илл. 181). Л. 1953. (на правах рукописи). ГМЗ «Павловск», 3363/1. 
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Илл. 102. Вновь сооруженный мост на р. Славянке у Электростанции. Фотография нач. 1950-х гг. – Громова Н.И. Исследование по истории 

развития бывших районов Павловского парка. 1-я Заречная часть г. Павловска. (Илл. 193). Л. 1953. (на правах рукописи). ГМЗ «Павловск», 

3363/1. 
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Илл. 103. Вид на устье первого оврага со стороны Павловского дворца. Плато между 

первым и вторым оврагами. Полуразрушенные постройки дачи Горковенко. Фотография. 

1951 г. ГМЗ «Павловск». Нег. № 22623. 
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Приложение № 9 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия федерального значения 

«Парк “Мариенталь”» (Санкт-Петербург, г. Павловск, 

ул. Революции, Красного Курсанта ул., Работницы ул., Софьи 

Перовской ул., Пролеткульта ул., Просвещения ул.), «Таицкий 

водовод (система с сооружениями)» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, от 

Таицких ключей до Павловского парка) и выявленного объекта 

культурного наследия «Павловская электрическая станция (с 2 

службами и оградой)»: «Меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия федерального значения «Парк 

«Мариенталь», «Водовод Таицкий (система с сооружениями)», 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту 

«Прокладка сетей газоснабжения для выявленного объекта 

культурного наследия «Главное здание» по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Павловск, ул. Надгорная, д. 16, лит. А, входящего в состав 

выявленного объекта культурного наследия «Павловская 

электрическая станция (с 2 службами и оградой)», и здания по 

адресу: ул. Надгорная, д. 16, лит. В на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Парк «Мариенталь» в 

непосредственной близости от трассы объекта культурного наследия 

федерального значения «Водовод Таицкий (система с 

сооружениями)» и выявленного объекта культурного наследия 

«Павловская электрическая станция (с 2 службами и оградой)» 

(Шифр: 124-09/2019-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

Иная документация: 

• Копия лицензии № МКРФ 00938 от 10 июля 2013 г. на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная Обществу с 

ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская 

«Вега»; 

• Материалы раздела 
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Зона прокладки газопровода открытым способом 

 


