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объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в 
г. Санкт-Петербурге. «Пруд восточный квадратный с фонтаном», расположенный в северо-восточной части 
«Верхнего сада». 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

1. Дата начала и дата окончания экспертизы 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с «22» 
сентября 2021 года по «15» октября 2021 года на основании договора Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-
заповедник «Петергоф» и ООО «Научно-проектный реставрационный центр» №503 от 
22.09.2021 г. (Приложение №5). 

2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. г. Петергоф. 
Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей-заповедник «Петергоф»,198516, г. Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, ул. Разводная, д.2, ИНН 7819012731 КПП 781901001, ОГРН 1027808916442 
ОКПО 02182301 

3. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии). 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге 
экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – 
Прокофьев Михаил Федорович; ответственный секретарь экспертной комиссии – 
Глинская Наталия Борисовна; эксперт – Калинин Валерий Александрович. 
Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени А.А. 
Жданова 

Специальность Историк 
Стаж работы по 
профессии 

40 лет 

Место работы и 
должность 

Генеральный директор ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», аттестован как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
25.12.2019 г. (п. 21) 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 
Образование Высшее 

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

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по 
профессии 

43 года 

Место работы и 
должность 

Заместитель генерального директора ООО «Научно-
проектный реставрационный центр», аттестована как эксперт 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
25.12.2019 г. (п. 5); приказом № 596 от 30.04.2021 г. 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Калинин Валерий Александрович 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 
Университет 

Специальность Инженер-строитель 
Стаж работы по 
профессии 

18 лет 

Место работы и 
должность 

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

Профиль экспертной 
деятельности 

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

5. Ответственность экспертов. 
Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 
«15» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 

«15» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
Эксперт: Калинин В.А. 

«15» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
   

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Пруд восточный квадратный с фонтаном», 
расположенный в северо-восточной части «Верхнего сада», входящего в состав ансамбля 
«Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2 «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в 
составе объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый 
ансамбль Петродворца», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 
Разводная, д.2: «Разработка проектно-сметной документации «Мероприятия по 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

сохранению объекта культурного наследия «Пруд восточный квадратный с фонтаном», 
входящего в состав объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца», выполненная ООО «Профиль» в 2021 г. Шифр: 2021-
317.  
 

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
  Определение соответствия проектной документации: «Мероприятия по сохранению 
объекта культурного наследия «Пруд восточный квадратный с фонтаном», входящего в 
состав объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый 
ансамбль Петродворца», выполненной ООО «Профиль» в 2021 г. Шифр: 2021-317 для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Пруд восточный квадратный с фонтаном», расположенный в северо-восточной части 
«Верхнего сада», входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, 
д.2 «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2, 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия.  
 

8. Перечень документов, представленных заявителем:  
- Проектная документация: «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия 
«Пруд восточный квадратный с фонтаном», входящего в состав объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», выполненная 
ООО «Профиль» в 2021 г. Шифр: 2021-317; 
- Задание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация с приспособлением 
для современного использования) от 05.02.2020 г. № 01-52-155;   
- Техническое Задание Заказчика ГМЗ «Петергоф» от 2020 г.; 
- Разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия №01-53-258/21-0-1 от 19.03.2021; 
-  Копия Справки МК РФ от 20.11.2012 г. № 1928-10-05; 
 - Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия (Распоряжение 
КГИОП №505-р от 19.08.2019 г.); 
 - Паспорт КГИОП от 15.06.2017 г.; 
 - Охранное обязательство на объект культурного наследия (утверждено Распоряжением 
КГИОП от 22.07.2020 г. №07-19-290/20); 
- Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 11.05.2016 г. 78-78/005-
78/081/004/2016-118/2. Объект права: Земельный участок.; 
- Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 25.02.2011 г. 78-АЖ 
113276. Объект права: Восточный квадратный пруд с фонтаном.; 
- Копия Кадастровой выписки о земельном участке от 20.04.2016 г.; 
- Копия Распоряжения КГИОП «Об утверждении границ и режима использования объекта 
культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца» от 04.07.2019 г. № 367-р; 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

 - Копия Распоряжения КГА от 10.08.2011 г. № 666 «Об утверждении градостроительного 
плана» № RU 781000000-11571 земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, город 
Петергоф, Разводная улица, дом 2; 
- Копия «АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 15 марта 2021 г. 
- Копия письма Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный музей-заповедник «Петергоф» «О передаче исходной документации по 
договору №503 от 22.09.2021 г. 
 

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

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

 
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране 
объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 
03.04.2020 № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по 
предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия». 
   В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования: 
1) Архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 
содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно- 
библиографических исследований были изучены материалы исторической справки в 
составе проектной документации, а также проведены дополнительные исследования с 
использованием литературы и открытых интернет-источников. В ходе проведения 
архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, 
относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии, 
визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация 
современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Прокофьев М.Ф.) 
(Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы). 
2)  Визуальное обследование проводилось в целях установления правильности принятия 
проектных решений, в части особенностей конструктивного, технического и 
художественного состояния памятника в целом и его отдельных элементов, степени 
возможной аварийности в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией 
соответствующих решений. 
3)  Сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) 
по объектам экспертизы, включая документы, переданные заказчиком. 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

4) Анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, 
комплексных научных исследований и проектной документации. 
        При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали 
объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 
достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты 
исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей 
компетенции. 

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 
соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 
достоверности и полноты информации. 

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего 
акта. 

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

11.1. Общие положения: 
               Наименование и адрес ОКН по Постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 
г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге. «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном», расположенный в северо-восточной части «Верхнего сада». 
            Согласно справке Минкультуры России от 20.11.2012 № 1928-10-05, наименование 
рассматриваемого ОКН «Пруд восточный квадратный с фонтаном», расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, северо-восточная часть «Верхнего сада», в 
составе: 
- пруд, 1719 г., арх. Леблон Ж.-Б.,1737 г.(фонтан), арх. Бланк И.Я., арх. Давыдов И., ск. 
Растрелли Б.-К, фонтанный мастер Суалем П.-Ж. 1770-1773 г.г., арх. Яковлев И.Е.; 
- статуя «Аполлон», нач.XIX в. (копия с античного оригинала IY в. до н.э.); 
- фонтанные фигуры «Дельфин» (шесть), XYIII в., 1956 г.(воссоздание). 
         Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия утвержден 
Распоряжением КГИОП №505-р от 19.08.2019 г. в составе Предмета охраны ОКН 
«Верхний сад». Наименование рассматриваемого объекта культурного наследия «Пруд 
восточный квадратный с фонтаном», северо-восточная часть «Верхнего сада». 
 - Паспорт КГИОП от 15.06.2017 г. Наименование рассматриваемого ОКН «Пруд»; 
 - Охранное обязательство на объект культурного наследия утверждено Распоряжением 
КГИОП от 22.07.2020 г. №07-19-290/20 «Об утверждении охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 
значения «Пруд», включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Согласно 
данного Распоряжения наименование ОКН – «Пруд». 
 - Согласно Задания КГИОП от 05.02.2020 г. № 01-52-155, наименование 
рассматриваемого ОКН – «Пруд восточный квадратный с фонтаном», адрес: г. Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Северо-восточная часть Верхнего сада. 

 
               11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 
объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий).  
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(См. Приложения №1 Историческая справка и Приложение № 2 
Иконография) 
      Верхний сад был предусмотрен уже на самых ранних набросках планировки 
Петергофа, сделанных Петром I в 1714 году. Первые работы по его созданию начались в 
том же году с планировки территории и прокладки на ней мелиоративных канав. На месте 
работами по созданию петергофской резиденции управляла «Контора петергофского 
строения» во главе с комиссаром, унтер-офицером лейб-гвардии Преображенского полка 
С. Павловым. Общее руководство было возложено на У. А. Синявина – помощника 
директора Канцелярии городовых дел. Ведущим архитектором Петергофа определили И. 
Браунштейна. Общий проект планировки регулярного сада (именовавшегося Верхним 
огородом) был разработан к 1716 году под руководством садового мастера Леонарда ван 
Гарнихфельта. Размеры сада того времени уступали современным, границей его служил 
сохранившийся на территории сада ров, выполнявший и мелиоративные задачи. Ров 
служил как границей сада, так и мелиоративным каналом, что было необходимо на 
болотистой местности верхней террасы. Сам сад разбивался на 3 части: партерные газоны 
в центре и ряды боскетов (по 4 в каждой полосе) по сторонам. На углах боскетов 
планировали установить скульптуры. Прудов в создаваемом саду первоначальным 
проектом не предусматривалось. 
       За два первых года строительства на территории будущего Верхнего сада повысили 
уровень земли и заложили основу планировки. Одновременно подвозили плодородную 
землю и начали посадку деревьев на аллеях. 
        В середине сентября 1716 года в Петергоф впервые прибыл Ж.-Б. Леблон, который 
осмотрел уже выполненные работы и потребовал переделки проекта, указав на его 
недостатки в подробной записке - «Мемории». В Верхнем саду он предложил изменить 
его членение с 12 частей на 9, создать три пруда по центральной оси, оформить 
центральный партер фонтанами и по его сторонам посадить в шахматном порядке три 
ряда лип.2  
        В связи с планировавшимся устройством фонтанов в Нижнем парке, велись 
изыскания по системе их водоснабжения. В окрестностях Петергофа было несколько 
вытекающих из болот небольших ручьев, но для устройства водохранилища подходила 
только долина Троицкого ручья (в современном Английском парке.) В 1715 году Петр I 
приказал инженеру Шицу приступить к сооружению водоема у Верхнего сада, но 
аккумулируемой воды в водохранилище было явно недостаточно для обеспечения всех 
запланированных фонтанов и каскадов.3 Ж.-Б. Леблон разработал свой вариант системы 
питания фонтанов. По его мнению, необходимо было создать четыре больших бассейна- 
накопителя, расположенных на одной оси с обеих сторон сада. В западные бассейны воду 
следовало подавать по каналу из водохранилища на Троицком ручье, восточные бассейны 
должны были питаться водой из болота, существовавшего на месте современного 
Ольгиного пруда. Ров Верхнего сада, согласно проекту Леблона, предполагалось 
соединить с бассейнами-накопителями. Бассейны в саду должны были играть 
декоративную роль.  
      Пётр I одобрил строительство плотины на ручье и каналов. Вернувшись в октябре 
1717 года, царь распорядился строить пруды-накопители непосредственно в Верхнем 
саду, а от фонтанов в нем пока отказаться. Леблон соответственно переработал свой 
«Водяной план».4 Теперь два небольших квадратных водоема устраивались перед 
Верхними палатами и один большой - в центре сада. 

 

2 Архипов Н.И., Раскин А.Г. Петродворец. М-Л. 1961. С. 15 
3 Архипов Н. Материалы по строительству фонтанного водовода в Петергофе (1720-1850): историческая 
справка (рукопись). 1957 г. //КГИОП П.203(2). Н-990. С. 19 
4 Коренцвит В.А. Лабиринт «Фабульная роща» в Летнем саду // История Петербурга. № 1 (29)/2006 С.5 

7



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

   Квадратные пруды непосредственно снабжали водой фонтаны в Нижнем парке, а 
большой бассейн был предназначен для их пополнения. Пруды не только декорировали 
сад, но и должны были снабжать водой Большой каскад. В соответствии с указаниями 
царя Леблон переработал свой проект и 30 января 1718 года представил смету на кирпич и 
каменную плиту для бассейнов. Стенки бассейнов должны были строиться из кирпича, а 
дно моститься каменными плитами. Высота стен составляла 8 футов, а толщина полтора 
кирпича. Подвод воды в центральный пруд из канала осуществлялся через шлюз, отвод 
планировался по деревянным трубам, уложенным в грунт.5 
       Весной 1719 года начались земляные работы в котловане будущих прудов.  
   В мае 1720 года под руководством мастера Антуана Кардасье началась кладка 
кирпичных стен. 
        Пока шло строительство верхнесадских прудов, Петр I искал новые источники 
водоснабжения. Они были обнаружены в августе 1720 года вблизи Ропшинской 
возвышенности, в 24 километрах от Верхнего сада. В январе 1721 года началась 
прокладка Ропшинского канала шириной более шести и глубиной более двух метров, по 
которому вода из-за естественного уклона местности поступала самотеком. Строителем 
водовода был первый русский инженер-гидравлик В. Туволков. Одновременно с 
устройством главного канала Туволков решил использовать воду Английского пруда, где 
создал огромное водохранилище. Летом 1721 года он проложил от Английского пруда 
Верхнесадский канал (позднее - канал Гольца) и наполнил водой Квадратные пруды. 8 
августа 1721 года пустили воду по Ропшинскому каналу, но реально работать он мог 
только начиная с 1722 года. В июне 1721 года был произведен пробный пуск фонтанов, 
питавшихся из Верхнесадского канала, то есть по схеме Шица и Леблона. Испытания 
прошли успешно, но поступающей воды было недостаточно для длительной работы 
водометов. 
     Торжественное открытие новой резиденции Верхнего сада состоялось в 1723 году, но 
только в конце июля 1724 года землю вокруг бассейна окончательно выровняли, 
утрамбовали, окаймили зеленым дерновым бордюром и проложили песчаную дорожку. 
Пруды-накопители успешно выполняли свои функции, но деревянные трубы, 
проложенные к фонтанам, начали выходить из строя почти сразу после начала 
эксплуатации. Сколоченные из сосновых брусьев и проконопаченные, они быстро гнили, 
текли в сочленениях и расслаивались под воздействием внутреннего давления. Уже в 1724 
году появился первый проект замены деревянных труб на чугунные, диметром в 12 
дюймов, оставшийся не реализованным из-за высокой стоимости.6 
     Новый этап работ в Верхнем саду начался при императрице Анне Иоанновне, в 1730-е 
годы. Были начаты работы по прокладке напорных водоводов, задуманные еще при Петре 
I. Созданная под руководством Туволкова система подачи воды состояла из открытых 
каналов, подводивших воду в пруды-накопители, расположенные неподалеку от края 
верхней террасы. Подобная схема получалась достаточно простой в обслуживании и 
надежной, но ограничивала возможный напор и, соответственно, высоту струи разностью 
отметок в 40 футов между прудами Верхнего сада и Нижнего парка. Для создания 
фонтанов, подобных версальским, этого было недостаточно и требовалось новое решение. 
Оно было найдено в постройке напорных трубопроводов к расположенным на 
возвышенности прудам - накопителям. Создающийся при этом напор позволял довести 
высоту струи фонтанов на нижней террасе до 60-70 футов. 
         В 1732-33 годах от Верхнего каскада до Бабигонского пруда были проложены 
деревянные трубы. Водовод состоял из трех ниток труб: одной, диаметром 2 фута (для 
фонтана Самсон), и двух, диаметром в 1 фут (для фонтанов Верхнего сада). Конструкция 

 

5 «Мемория» от 30 декабря 1718. см Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: рукопись. 1955 // КГИОП П.203. 
Н-859 С.6. 
6 Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: историческая справка (рукопись) 1955 г //КГИОП П.203-2, Н-859 
С.7. 
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их была аналогичной применявшейся ранее. Трубы были изготовлены из сосновых 
брусьев длиной 3-4 сажени, швы конопатились паклей, обшивались дранью и смолились. 
На стыках делались уплотнения из кожи и свинца. Трубы были уложены в грунте, что 
улучшало их работу за счет обжатия плотно уложенным грунтом, но затрудняло ремонт и 
наблюдение за их состоянием. Через определенные промежутки на трассе трубопроводов 
имелись деревянные колодцы для водозапорной арматуры и отдушин. Руководил 
работами по сооружению водовода фонтанный мастер П.Ж. Суалем.7 
          С появлением новой системы водоснабжения стало возможно создать фонтаны в 
Верхнем саду.  
       Квадратные пруды были декорированы фонтанными группами в 1736–1737 годах. 
   Восточный Квадратный пруд украсила монументальная скульптурная композиция, 
которую в разных источниках называли «Антей и Прозерпина», «Алфей и Аретуза» или 
«Алфей и Артемида». Группа была решена в крупных формах. Фигуры названы в описи 
1736 года «большими»: «две большие фигуры «Алфей и Артемида»; количество 
второстепенных персонажей было сравнительно невелико: «сирены 4, дельфинов 
больших».8 Автором группы, как и остальной скульптуры Верхнего сада, был Б-К. 
Растрелли. Фигуры были установлены на отдельных фундаментах-тумбах. Высота струи 
фонтана достигала 20 футов. Гидравлическую часть фонтанов создал мастер П.-Ж. 
Суалем. Фонтаны и их водоподводящая система периодически ремонтировалась. 
   В 1736 году был сооружен Красный пруд.9 С этого момента водоснабжение ряда 
фонтанов восточной части Нижнего парка стало осуществляться из него, а не из 
восточного пруда. 
         С 1747 года началась замена труб на чугунные, как предлагалось еще в 1724 году. 
Работы по перекладке труб были завершены только в 1768 году. Чугунные трубы 
первоначально имели квадратные фланцы с отверстиями для болтового крепления и 
изготовлялись на Угодских заводах графа А. И. Шувалова. Каждый стык снабжался 
кольцом из свинца и двумя прокладками из толстой бычьей кожи, которая набухает от 
воды. Между собой прокладки сшивались просмоленными нитками. Через каждые 150-
200 метров устраивались вантузы для выпуска воздуха при наполнении трубопровода.10 
          Изготовленная в первой половине XVIII века свинцовая скульптура оказалась 
недолговечной.  Уже в 1744 году потребовалось ставить к статуям подпорки, а в 1746 году 
скульптуру «Артемида» («Диана») демонтировали и отправили в Петербург для ремонта в 
мастерских. Опись 1783 года фиксирует отсутствие скульптурных групп «против правого 
флигеля при фонтане в Квадратном пруде» (Восточном) и «против левого флигеля при 
фонтане в Квадратном пруде» (Западном). В них оставались лишь по шесть 
фонтанирующих фигур дельфинов и насадка для фонтанной струи в центре.  
           К 1773 году по проекту архитектора И. Яковлева фонтан был реконструирован. 
   Вместо отдельных тумб был сооружен общий постамент в виде кольцевой стены из 
кирпича, на которой разместили 6 фонтанирующих золоченых фигур дельфинов из 
свинца. Еще одна фонтанная насадка создавала вертикальную струю в центре. Настил 
постамента был декорирован туфом в местах забора воды для фонтанов Нижнего парка 
были устроены три выступающих в пруд деревянных помоста (супапных ящика), на 
площадках которых располагались приводы задвижек (супапов). Кроме того, был «шлюз» 
(затвор) на сливе воды из пруда, выполненный из свинца и снабженный домкратом для 
подъема. Трубы были снабжены «отдушинами» (вантузами) из свинца или железа. Под 

 

7 Архипов Н. Материалы по строительству фонтанного водовода в Петергофе (1720-1850): историческая 
справка (рукопись).1957 г. КГИОП П.203(2), Н-990. С.36. 
8 Юмангулов В.Я. Скульптура Нижнего парка и Верхнего сада. С.116. 
9 Потравнов А.Л. Хмельник Т.Ю. От реки Коваши до Самсоновской чаши. С-Пб «Аврора»2019 С.57. 
10 Архипов Н. Материалы по строительству фонтанного водовода в Петергофе (1720-1850): историческая 
справка (рукопись). 1957 г. КГИОП П.203(2), Н-990 С. 43. 
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площадками размещались металлические сороудерживающие решетки.11 В этот период 
стены пруда не имели каменного кордона и были перекрыты сверху газоном. Верх стены 
был выше окружающей поверхности и газон образовывал округлый склон. Вокруг пруда 
была устроена ажурная деревянная ограда. Пруд этого периода показан на плане Сент-
Илера. 
         Самая большая реконструкция Квадратного пруда произошла в 1860-1863 годах. Эти 
работы коснулись как стен пруда, так и системы водоснабжения. Стены пруда пришли, по 
определению Петергофского дворцового правления, в «совершенную ветхость», сквозь 
них происходила фильтрация воды и вымыв грунта. Поступление воды в грунт приводило 
к подтоплению подвалов Большого Петергофского дворца.12 
          В 1860 году инженером Пилсудским был разработан проект замены стен на 
облицованные гранитом, но от него отказались из-за высокой стоимости. Рассматривался 
и вариант понижения отметки верха стены до уровня воды с укладкой по верху кордона. В 
итоге решено было капитально отремонтировать существующие стены. Отметку верха 
стен следовало понизить, но от укладки профилированного кордона (по аналогии с 
другими фонтанами) отказались, ограничившись прямоугольными плитами из известняка. 
Работы проводились подрядчиком купцом Егором Нестеровым в соответствии с 
контрактом, заключенным 26 марта 1862 года. Стена толщиной в среднем в 2 1/2 кирпича, 
обращенная к Большому дворцу, была разобрана до основания, переуложена из нового 
кирпича, под ней булыжным камнем выбучен новый фундамент по извести с цементом. 
Три другие стенки пруда после частичной разборки кладки были облицованы новым 
кирпичом. Их поверхность была оштукатурена и окрашена в светло-серый цвет краской из 
портландского цемента. По верхнему обрезу стен был уложен кордон из 
непрофилированных известняковых плит. Дно пруда было очищено от ила и наносов на 
глубину 8 вершков (0,36 м), основание утрамбовано глиной на глубину 4 вершка (0,18 м) 
и замощено булыжником на мху.  
          В 1874 году проводился капитальный ремонт уравнительного кирпичного 
коллектора между Квадратными прудами, устроенного подобно другим коллекторам.  
  В 1879 году Академия художеств объявила конкурс на проект скульптурного убранства 
фонтанов Квадратных прудов, но пруды остались без изменений. 
   В 1884 году заводом Сен-Галли была проведена замена труб подводящего трубопровода 
фонтана восточного пруда. Были смонтированы трубы диаметром 8 дюймов (203 мм) с 
муфтами. 
   В 1906 году проводились очистка и ремонт мощения дна пруда. 
   В 1913 году северная стена пруда была частично выполнена из бетона, с заглублением 
нее водоприемных камер, ранее выступающих в пруд.13 Проемам из пруда в камеры была 
придана арочная форма. Сороудерживающие решетки были выполнены подъемными и 
располагались в вертикальных пазах проемов. 
   В 1929 году, при общем ремонте Верхнего сада, в центре постамента Восточного пруда 
была установлена мраморная статуя «Лето», а центральная струя ликвидирована. 
   Статуя «Лето» (работы неизвестного автора XVIII века) была перемещена в пруд из 
Нижнего парка Ораниенбаума, фигурный пьедестал с профилированными квадратного 
сечения карнизом и базой был изготовлен заново. Кирпичный коллектор, подававший 
воду в пруд со стороны фонтана «Нептун», был заменен на бетонную трубу, позднее 
ремонтировавшуюся. 
   После 1929 года и до Второй мировой войны система не подвергалась реконструкции и, 
судя по архивным материалам, содержалась в исправном состоянии. 

 

11 РГИА Ф. 490, Оп.1, Д.830. 1783 г. 
12 Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: историческая справка (рукопись).1955 г//КГИОП П.203-2, Н-859/3 
С.\17. 
13 Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: историческая справка (рукопись).1955 г//КГИОП П.203-2, Н-859/3 
С.22. 

10



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

    В годы Второй мировой войны пруд и фонтан существенно пострадали. Были 
повреждены стены пруда и мощение дна, разрушен уравнительный коллектор между 
квадратными прудами. Статуя «Лето» и фигуры дельфинов были утрачены, деревянные 
конструкции постамента и водозаборов пришли в негодность. Система водоснабжения 
фонтана была выведена из строя. 
   Ремонт Восточного квадратного пруда вошел в состав работ 1-й очереди, так как без 
его восстановления было невозможно было запустить фонтаны Нижнего парка. 
Первоочередные работы были выполнены в 1947 году, но восстановление утраченного 
скульптурного убранства произошло позднее. 
   Проект восстановления был разработан институтом «Ленпроект» в 1946 году.14   
Проектом предусматривался ремонт стен (с установкой кордона из гранита) и 
постамента. Арочные проемы не восстанавливались, а заменялись общими камерами с 
перемычками из металлических балок и неподвижными сороудерживающими 
решетками. 
   Деревянный настил на постаменте был выполнен сплошным, с опиранием опорных 
деревянных балок на стены постамента. Взорванный участок галереи (коллектора) между 
прудами был заменен бетонной трубой (при входе в Восточный пруд была установлена 
металлическая труба). 
   Утраченные фигуры дельфинов отлили, по сохранившемуся образцу, из бронзы на 
ленинградском заводе «Монументскульптура» и установлены в 1956 году. 
Воссозданные фигуры дельфинов долгое время пребывали без позолоты, и только в 
1980 году проведено первое золочение. Статуя «Лето» от довоенного убранства пруда в 
1947 году была помещена на Морскую балюстраду Монплезира. Вместо нее в 1967 году 
установили на прежний пьедестал скульптуру «Аполлино», полученную в 1962 году из 
интерьеров здания нынешнего Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств, бывшего дворца принца П.Г. Ольденбургского. 
   Окружающая территория была благоустроена при общей реконструкции Верхнего 
сада по проекту, разработанному в 1964 году проектно-сметной конторой 
Ленгорисполкома. 
   В 1990 годам конструкции пруда были обследованы ООО «Специальные научно-
реставрационные производственные мастерские» (СНРПМ), зафиксировавшие их 
неудовлетворительное состояние. Наблюдались вывалы кирпичной кладки стен, 
приведшие на отдельных участках к падению в пруд накрывочного камня стен. 
Защитный слой бетона на северной стене пруда частично был утрачен. 

       В 2008-2009 годах пруд обследовался ООО «Феррумленд», по результатам 
обследования была разработана методика производства работ и проект противоаварийных 
работ. Противоаварийные работы по объекту были выполнены в 2009 году, кроме работ 
по центральному постаменту. 
           11.3. Описание современного состояния объекта 
  «Пруд восточный квадратный с фонтаном» расположен в северо-восточной части 
«Верхнего сада».  
        «Верхний сад» расположен на верхней прибрежной террасе Финского залива. Общий 
уклон участка идет к северу, в сторону Финского залива. 
     Территорию «Верхнего сада» с трех сторон (западной, южной и восточной) окружает 
ограда. С севера «Верхний сад» примыкает к Большому Петергофскому Дворцу. Сад 
ограничен с запада ул. Разводной, с востока – ул. Правленской, с юга - Санкт-
Петербургским шоссе. В плане «Верхний сад» представляет собой вытянутый 
прямоугольник размером в среднем 460х315 м и имеет площадь около 14 га. 

 

14 Архив ГМЗ «Петергоф», ПДМП 2738, 2777 
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      Верхний сад делится на три части: центральную (партерную) и две боковые, 
расположенные симметрично по обе стороны центральной части. Каждая из боковых 
частей состоит из трех различных боскетов и Квадратного пруда (для западной части сада 
– «Пруда западного квадратного с фонтаном», для восточной – «Пруда восточного 
квадратного с фонтаном»), 
      В границы рассматриваемого проекта восточного квадратного пруда входит: с южной, 
восточной и западной стороны – территория шириной 2 метра от внешней кромки 
кордонного камня пруда; с северной стороны границей является подпорная стенка. 
     «Пруд Восточный квадратный с фонтаном» расположен в северо-восточной части 
«Верхнего сада». Он имеет форму прямоугольника со сторонами в среднем 49,4 х 46,4 м, 
площадь зеркала воды составляет 2259 м2. Борта бассейна пруда выполнены в виде 
подпорных стен из кирпича (кроме северной, бетонной), обетонированных с наружной 
стороны, покрытых сверху накрывочным камнем из известняка. Дно пруда грунтовое, 
вымощено булыжным камнем. 
     В центре пруда расположен круглый постамент, для скульптуры «Аполлино», 
диаметром 5,8 м., в виде кольцевой стены из кирпичной кладки, перекрытой деревянным 
настилом и с металлической конструкцией для установки скульптуры. 
     В настоящее время на территории «Верхнего парка» проводятся реставрационные 
работы, завершение которых намечено на 2023 г. 
      В процессе подготовки заключения ГИКЭ на проект ООО «Профиль» было проведено 
визуальное обследование.  По результатам проведенного визуального обследования, с 
фотофиксацией, современного состояния восточного квадратного пруда установлено: 
- кирпичные стены пруда (восточная, западная и южная) имеют значительные 
искривления, деструкцию лицевой поверхности кладки, частичную утрату шовного 
раствора 
 - кордонные камни имеют сквозные трещины, глубокие каверны, расслоения по толщине 
плиты; 
-опорные кронштейны под кордонный камень в ряде мест отсутствуют или обрезаны, 
наблюдаются следы коррозии; 
- кирпичная стена постамента имеет осадки и трещины, деструкцию; 
- деревянные элементы центрального постамента имеют следы биопоражений, гнили; 
- поверхности опорных рельсов конструкции, для установки центральной скульптуры, 
поражены коррозией; 
- утраты туфовой облицовки стены центрального постамента; 
       Чаша пруда заполнена водой, поэтому определить состояние фундаментов подпорных 
стен и мощения дна, не представилось возможным. Фонтанное оборудование и дельфины 
демонтированы. Скульптура «Аполлино», демонтированная ранее, после реставрации в 
2017 году, храниться в фондах музея. 

 
11.5. Анализ проектной документации. 

   На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном», расположенный в северо-восточной части «Верхнего сада», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца»,  
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2 (северо-
восточная часть «Верхнего сада»): «Разработка проектно-сметной документации 
"Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия "Пруд восточный 
квадратный с фонтаном", входящего в состав объекта "Верхний сад», входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», выполненная ООО «Профиль» в 
2021 г. Шифр: 2021-317 в составе: 
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№ 

тома  Обозначение Наименование Примечани
е 

Раздел 1. Предварительные работы. 

 Часть 1. Исходно-разрешительная документация  

1. 2021-317-ИРД Исходно-разрешительная документация  

 Часть 2. Программа научно-исследовательских работ  

2 2021-317-НИР Программа научно-исследовательских работ  

 Часть 3. Фотофиксация до реставрации  

3. 2021-317-ФФ Фотофиксация до реставрации  

Раздел 2. Комплексные научные исследования и изыскания 

 Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования  

4.  2021-317-ИАИ   
Историко-архивные и библиографические 
исследования  

 

  Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования 
  

 

5. 2021-317-ИНИ Историко-архитектурные натурные исследования   

 Часть 3. Инженерно-технические исследования  

6. 2021-317-ИТИ Инженерно-технические исследования  

 Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования 
материалов 

 

7. 2021-317-ИХИ Инженерные химико-технологические 
исследования материалов 

 

 Часть 5. Инженерные изыскания  

8. 2021-317-ИГД Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания  

9. 2021-317-ИЭИ Книга 2. Инженерно-экологические изыскания  

 Часть 6. Отчет по комплексным научным исследованиям  

10. 2021-317-КНИ Отчет по комплексным научным исследованиям  

Раздел 3. Проектная документация. 

 Часть 1. Пояснительная записка.  

11.   2021-317-ПЗ Общая пояснительная записка  

 Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка  

12. 2021-317-ПЗУ Схема планировочной организации земельного 
участка 
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 Часть 3. Архитектурные решения  

13.  2021-317-АР Архитектурные решения  

 Часть 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

14. 2021-317-КР Конструктивные решения  

 
Часть 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- 
технических мероприятий, содержание технологических решений 

 

15. 2021-317-ИОС Системы водоснабжения и водоотведения  

 Часть 6. Проект организации реставрации (строительства  

16. 2021-317-ПОР Проект организации реставрации  

 Часть 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

17. 2021-317-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды 

 

 Часть 8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

 

18. 2021-317-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

 

 
Часть 9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
и малоподвижных групп населения к объектам культурного 
наследия 

 

19. 2021-317-ОДИ Обеспечение доступа инвалидов и 
малоподвижных групп населения 

 

 Часть 10. Смета на строительство объектов капитального 
строительства 

 

20. 2021-317-СМ.1 Книга 1. Сводный сметный расчет стоимости 
строительства 

 

21. 2021-317-СМ.2 Книга 2. Дефектные ведомости и ведомости 
объемов работ 

 

22. 2021-317-СМ.3 Книга 3. Прайс-листы  

 Часть 11. Иная документация  

23. 2021-317-МР Книга 1. Методические и технологические 
рекомендации по реставрации 

 

24. 2021-317-ИЭ Книга 2. Рабочие инструкции по эксплуатации  

 
11.5.1. Раздел 1. Предварительные работы. 
11.5.1.1. Часть 1. Исходно-разрешительная документация.  
   Том 1. Исходно-разрешительная документация 2021-317-ИРД  
   В данном томе ООО «Профиль» представлены задание КГИОП № 01-52-155 от 
05.02.2020 г.  
- Техническое Задание Заказчика - Приложение № 1 к договору на выполнение работ № 
655 от 24.12.2020 г.; 
- Разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения от 19.03.2021 г. № 01-53-258/21-0-1; 
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- Распоряжение КГИОП № 07-19-290/20 от 22.07.2020 г. «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
федерального значения «Пруд» с приложениями; Распоряжение КГИОП №505-р от 
19.08.2019 г об утверждении Предмета охраны рассматриваемого объекта культурного 
наследия, паспорт КГИОП от 15.06.2017 г.; 
  - Распоряжение КГА от 10.03.2011 г. № 666 об утверждении градостроительного плана 
земельного участка с Приложением; 
  - Распоряжение КГИОП от 04.07.2019 г. № 367-р «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворцово-парковый ансамбль Петродворца»; 
  - Акт категории сложности научно-проектных работ на памятнике; План границ 
проектирования; Программа научно-исследовательских работ; лицензия Министерства 
культуры № МКРФ 02430 от 06.04.2015 г., предоставленная ООО «Профиль» и 
переоформленная 15.04.2019 г. (Приказ №433), 
- Копии правоустанавливающей документации. 
   Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для 
разработки проектной документации. 
   На основании предварительного исследования объекта культурного наследия в 
соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90- 
01-39-ГП в раздел включен «Акт определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия федерального значения - «Пруд восточный квадратный с 
фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца» от 15.03.2021 г., в котором делается вывод о том, что 
предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия. 
   В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры». 
 
11.5.1.2. Часть 2. Программа научно-исследовательских работ 
Том 2. Программа научно-исследовательских работ. 021-317-НИР. 
  В томе представлена программа научно-исследовательских работ, разработанная с целью 
определения инженерно-геодезических условий участка проектирования; инженерно-
экологических условий участка проектирования; технического состояния конструкций 
ОКН; технического состояния инженерных сетей, относящихся к ОКН; определения 
состояния строительных и отделочных материалов; проведения историко-архивных 
исследований. 
  В результате определен состав комплексных научных исследований: 

1. Историко-архивные и библиографические исследования; 
2. Инженерно-геодезические изыскания; 
3. Инженерно-экологические изыскания; 
4. Историко-архитектурные натурные исследования; 
5. Инженерно-технические исследования; 
6. Инженерные химико-технологические исследования материалов 

Комплексные научные исследования основываются на результатах историко-архивных и 
библиографических исследований и данных инженерных изысканий, и включают: 
- обследование конструкций пруда с фонтаном; 
- обследование инженерных сетей, относящихся к пруду с фонтаном и попадающих в 
границы проектирования; 
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- фотофиксацию существующей ситуации по состоянию элементов и конструкций пруда с 
фонтаном, а также инженерных сетей. 
  Результаты исследований должны стать основой для выбора направлений и методов 
проведения реставрационных работ на ОКН, направленных на максимально возможное 
сохранение не потерявших свои эксплуатационные характеристики оригинальных 
материалов. 
  Представленная программа научно-исследовательских работ соответствует 
требованиями п. 7.3.4 ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 
культуры. Общие требования (с поправкой)», который обобщает и систематизирует 
данные, полученные в результате комплексных научных исследований. 
 
11.5.1.3. Часть 3. Фотофиксация до реставрации. 
 Том 3. Фотофиксация до реставрации. 021-317-ФФ 
   В соответствии с заданием КГИОП, в рамках комплексных научных исследований, была 
проведена детальная фотофиксация современного состояния объекта культурного 
наследия в период разработки проектной документации. В томе представлена схема 
фотофиксации, а также фотографии общего вида объекта культурного наследия, его 
частей и деталей. Фотофиксация выполнена в достаточном объеме и дает представление о 
техническом состоянии всех элементов объекта.  
 
11.5.2. Раздел 2. Комплексные научные исследования и изыскания. 
11.5.2.1. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования 
Том 4. Историко-архивные и библиографические исследования. 021-317-ИАИ    
   Историческая записка, представленная в данном томе, выполнена на основе историко-
архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения 
участка и строительства рассматриваемого объекта культурного наследия (включая 
перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), 
достаточные для принятия экспертной комиссией соответствующих решений. 
 
11.5.2.2. Часть 2. «Историко-архитектурные натурные исследования. 
Том 5. Историко-архитектурные натурные исследования. 021-317-ИНИ  
В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП специалистами ООО 
«Профиль» были проведены архитектурные обмеры с целью оценки фактического 
состояния геометрических параметров объекта культурного наследия для разработки 
проекта ремонта и реставрации. 
Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной 
документации и соответствуют архитектурному облику объекта культурного наследия в 
натуре. 
 
11.5.2.3. Часть 3. Инженерно-технические исследования. 
Том 6. Инженерно-технические исследования. 2021-317-ИТИ 
  В томе представлены инженерно-технические исследования, проведенные 
специалистами ООО «Профиль» в марте-апреле 2021 г. с целью определения 
технического состояния объекта, а также водоподводящих и водоотводящих 
трубопроводов с колодцами на данных сетях, с фиксацией их повреждений, оценки 
эксплуатационной пригодности и определения необходимых реставрационных 
мероприятий и их направленности. 
В составе инженерно-технических исследований были проведены следующие работы: 
- ознакомление с имеющейся научно-проектной и архивной документацией, 
геологическими и гидрогеологическими условиями участка проектирования на основании 
архивных данных; 
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- визуальный осмотр объекта и предварительная оценка состояния исследуемых 
конструкций, выявление видимых дефектов и повреждений; 
- вскрытие шурфов и зондажей для определения вида и состояния скрытых конструкций и 
инженерных сетей; 
- обследование несущих и ограждающих конструкций (стен пруда и центрального 
постамента, дна чаши, фундаментов стен) с определением их конструктивного 
выполнения и характеристик материалов; 
- инструментальные обмеры конструкций, в т.ч. в шурфах; 
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 
- обследование инженерных сетей и прилегающей территории с фиксацией их дефектов и 
повреждений; 
- фотофиксация шурфов и зондажей, конструкций и инженерных сетей объекта, их 
дефектов и повреждений; 
- составление дефектных ведомостей по состоянию конструкций объекта; 
- графическое оформление результатов исследований; 
- составление отчета об инженерно-техническом обследовании объекта с выводами по его 
техническому состоянию и рекомендациями по реставрации. 
   Размеры конструкций и их элементов устанавливались в соответствии с обмерными 
работами, проведенными в рамках данного проекта. 
  Обследование инженерных сетей было проведено визуально на основании данных об их 
работоспособности и местоположении, полученных от Заказчика. 
  Результаты исследований стали основой для выбора направлений и методов проведения 
реставрационных работ на данном объекте. 
  На основании проведенных исследований были сделаны выводы о техническом 
состоянии рассматриваемого объекта, представленные в томе. 
  Подробно рассмотрено состояние конструкций и материалов пруда с фонтаном. 
   По результатам инженерных химико-технологических исследований, проведенных в 
составе комплексных научных исследований, материал кордонного камня, установленного 
при противоаварийном ремонте 2009 г. - доломитизированный известняк с микритовым 
глинисто-карбонатным цементом (мадстоун). Точное место его добычи установлено не 
было. 
- подпорные стены пруда выполнены толщиной в ~ 1,5 кирпича с небольшим уклоном 
(рассветом) к верхнему ряду. 
   По периметру западной, восточной и южной подпорных стен пруда, в примыкании к 
исторической кирпичной кладке, устроена стенка из монолитного бетона (со стороны 
грунта). 
   С обеих сторон северной стены пруда выполнена стенка из монолитного бетона, с 
устройством в примыкании к стенке водозаборных камер из бетона со вставленными в 
них металлическими кессонами. Участки бетона заходят на западную и восточную стены 
пруда на глубину порядка 2,7 м, примыкая к лицевой кирпичной кладке данных стен.    
Конструкция северной стены трехслойная (бетон-кирпич-бетон). В кирпичной кладке 
западной стены выполнены 2 отверстия, оформленные в виде арок, для выпусков воды в 
пруд - № 95 (из магистрального коллектора) и № 96 (из Западного квадратного пруда), а 
также сквозь конструкцию стены проходит выпуск фонтанного чугунного водопровода. 
В северной стене выполнены 4 прямоугольных отверстия, перекрытые решетками, 
обеспечивающие доступ к водозаборам в камерах. 
   Верхний ряд кирпичной кладки южной, западной и восточной подпорных стен 
выполнен из нового кирпича при противоаварийных работах 2009 года. 
- фундамент подпорных стен пруда представляет собой ленточную кладку из булыжных 
камней на известковом связующем с примесью кирпичного боя, опирающейся на слой 
сине-зеленой глины. Толщина фундаментной ленты составляет, в основном, 300-350 мм. 
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- дно пруда грунтовое, покрытое булыжным мощением с крупностью камня 100-150 мм по 
слою крупного песка и суглинистого грунта. В основании конструкции дна уложен слой 
сине-зеленой глины. 
   От юго-восточного угла пруда к центральному постаменту по дну пруда открыто 
проложен напорный фонтанный водовод из чугунных раструбных труб диаметром 221 мм 
(без опорных конструкций). 
   Для обеспечения осушения пруда, его дну придан рельеф, обеспечивающий сток воды 
к донному водосливу № 4б – понижение отметок дна от центрального постамента к 
подпорным стенам и вдоль них узкой полосой к выпуску № 4б. 
- стена центрального постамента представляет собой кольцо, не имеющее правильной 
круглой формы, сложенное из кирпича на известковом связующем, оштукатуренное 
изнутри, опирающееся на ленточный фундамент в виде забутовки кирпичным боем.  
   Высота стены от дна пруда (мощения) до верха настила в среднем составляет 
1000…1100 мм. С внешней стороны верхняя часть стены облицована туфовыми камнями. 
Для вывода свинцовых фонтанных труб к «дельфинам» в верхней части кирпичной кладки 
стены выполнены сквозные отверстия-штробы. 
   Напорный фонтанный водопровод входит через стену на уровне дна пруда. 
   В стене центрального постамента не обнаружено водоотводящих труб или отверстий – 
вода уходит в грунт и фильтрует через швы кирпичной кладки. 
   Кольцевая стена служит опорой деревянного настила, на котором размещена туфовая 
наброска и демонтированные в настоящее время скульптуры дельфинов, а также на нее 
опираются рельсовые балки для установки скульптуры. 
- дно центрального постамента – грунтовое, на дне постамента смонтирован чугунный 
фонтанный бак-ресивер. 
   Стена постамента перекрыта настилом из необработанных сосновых досок. 
Смотровые и инспекционные дверцы в настиле отсутствуют. 
     Настил опирается на кирпичную кольцевую стену и две деревянные балки круглого 
сечения, уложенных в направлении, поперечном доскам настила. По периметру (торцу) 
настила закреплен пояс из гнутой сосновой доски. В настиле по месту выпилено 6 
отверстий под выпуски труб к «дельфинам». Фигуры дельфинов фиксируются на настиле 
при помощи Г-образных анкеров.  
  Туфовый декор центрального постамента. 
    С внешней стороны стена центрального постамента облицована сплошной полосой из 
туфовых камней до уреза воды в пруду. Крепление туфовых камней выполнено в 
кирпичную кладку стены при помощи Г-образных стальных анкеров. 
   По результатам инженерных химико-технологических исследований, проведенных в 
составе комплексных научных исследований сделаны и представлены в томе выводы, что 
существующий декоративный камень является известковым туфом, вероятнее всего 
добытом на одной из каменоломен в Ленинградской области (Пудостская группа или 
другие) и в настоящее время данные исторические месторождения не разрабатываются. 
   Опорные конструкции центральной скульптуры фонтана представляют собой две 
опоры в виде рельсов, опирающиеся на стену центрального постамента. Концы рельсов с 
обеих сторон соединены поперечными связями в виде оцинкованных труб. В месте 
установки скульптуры на рельсы наварены два стальных уголка, поставленных полками 
навстречу друг другу. Головки рельсов расположены выше уровня настила. 
  Фундамент кольцевой стены центрального постамента представляет собой ленточную 
конструкцию в виде забутовки кирпичным боем, опирающуюся на слой сине-зеленой 
глины. 
   Фонтанное оборудование включает в себя: 
- чугунный бак-ресивер; 
- отводящие от ресивера свинцовые трубы к фонтанным насадкам; 
- 6 фонтанных насадок, размещенных внутри фигур дельфинов. 
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   С напорным чугунным водопроводом бак-ресивер состыкован при помощи фланцевого 
соединения на болтах. Для распределения воды между фонтанными насадками 
«дельфинов» он имеет 6 выпусков, радиально расположенных в нем. В выпуски 
зачеканены стальные трубки, в которые, в свою очередь, зачеканены свинцовые 
отводящие трубы, непосредственно подающие воду к «дельфинам». 
   Свинцовые отводящие трубы проложены под деревянным настилом. На выходе из 
постамента на них напаяны отрезки свинцовых труб, в которые на конце впаяны 
переходники из латунной трубы, на конце которой выполнена внутренняя резьба для 
установки фонтанных насадок. Трубы не имеют крепления к конструкциям настила или 
стен и при работе фонтана находятся в подвижном состоянии. Точки опоры отводящих 
труб –патрубки бака-ресивера и участки кирпичной стены (низ штроб) на выходе труб к 
насадкам. 
    Специалистами ООО «Профиль» был сделан вывод, что фонтанные насадки выполнены 
в традиционном для Петергофа стиле и установлены при восстановлении фонтана в 1947 
г. 
   Водоснабжение пруда происходит: из центрального магистрального коллектора со 
стороны фонтана «Нептун» посредством линии из бетонных труб (колодец № 93 - выпуск 
в пруд №95); из Западного квадратного пруда через бетонную трубу (выпуск № 96); за 
счет работы фонтана. 
   Ввод трубопровода, идущего от магистрального коллектора, в чашу пруда выполнен 
через подпорную стену. Отверстие выпуска № 95 оформлено сводом из кирпича в 
западной стене пруда при противоаварийном ремонте 2009 г. На ветке расположены 
смотровые бетонные колодцы. 
   Коллектор между квадратными прудами отводит избыток воды из Западного 
квадратного пруда в Восточный, а также служит для осушения Западного пруда. Он 
представляет собой бетонную трубу, уложенную при восстановлении прудов в 1947 г. 
Ввод трубопровода в чашу пруда выполнен через подпорную стену. Отверстие выпуска № 
96 представляет собой свод из кирпича в западной стене пруда, выполненный при 
противоаварийном ремонте 2009 г. 
   Водоснабжение фонтана осуществляется от напорного водовода, снабжающего фонтаны 
Верхнего сада («Нептуновского»), посредством ветки, выполненной из чугунных 
раструбных труб. На ветке расположены смотровые бетонные колодцы, а также колодцы с 
запорно-регулирующей арматурой. 
   Ввод трубопровода в чашу пруда выполнен через проем в подпорной стене. В границах 
пруда водопровод идет по его дну (наземное расположение) и выполнен из раструбных 
чугунных труб, зачеканенных в местах соединения свинцом. 
   В одном из участков для опорожнения водопровода выполнен сливной отвод, 
закрывающийся деревянной самодельной пробкой. 
   Водоотвод из чаши пруда производится со стороны северной стенки пруда посредством 
донного слива № 4б, оборудованного регулировочной задвижкой и аварийного перелива - 
камера № 7в. 
   Донный слив представляет собой чугунную трубу, уложенную на дно пруда, 
проходящую через северную стену пруда до колодца № 1а. Слив оборудован 
регулировочной задвижкой DN150, установленной при послевоенной эксплуатации. 
Отвод воды из донного слива осуществляется в существующий смотровой колодец № 1а. 
Сток из колодца № 1а поступает по закрытому коллектору из труб на территорию 
Нижнего парка, затем попадает в систему канав и сбрасывается в Финский залив. 
   Аварийный перелив (камера № 7в) предназначен для предотвращения переполнения 
пруда при экстремальном выпадении осадков и представляет собой отверстие в верхней 
части северной стены пруда, расположенное непосредственно под кордонным камнем, и 
оборудованное сороудерживающей несъемной решеткой. Со стороны пруда аварийный 
перелив защищен самодельной сороудерживающей сеткой. Перелив непосредственно 
соединяется с камерой № 7в. Отвод воды из камеры осуществляется в существующий 
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смотровой колодец № 2а. Сток из колодца № 2а поступает в коллектор хоз.-бытовой 
канализации и далее идет на территорию Нижнего парка, затем попадает в систему канав 
и сбрасывается в Финский залив. 
  Направленный водоотвод из центрального постамента отсутствует. Осушение 
конструкции происходит посредством фильтрации воды в грунт дна и через кирпичную 
кладку стен. 
   В настоящее время вдоль северной подпорной стены пруда расположены 4 
водозаборные камеры (№№ 3в, 4в, 5в и 6в) с установленными в них чугунными 
задвижками на водопроводных трубах, подающих воду на фонтаны Нижнего парка.     
Водоприемные камеры имеют сходную конструкцию, различающуюся только габаритами.     
Стены камер выполнены из бетона, изнутри камер в них вставлены металлические 
кессоны. Дно камер (основание кессонов) и отсеки кессонов, расположенные под 
кордонным камнем, залиты бетоном. Поступление воды в камеры осуществляется через 
прямоугольные проемы в подпорной стене, перекрытые сороудерживающими решетками.    
   На дне камер расположены приемные отверстия трубопроводов системы питания 
фонтанов Нижнего парка, перекрытые чугунными задвижками. Сверху камеры перекрыты 
металлическими дверцами, расположенными на уровне земли (газона), установленными 
при противоаварийных работах в 2009 г. 
   Камера № 7в является аварийным переливом. Сток из данной камеры направляется в 
существующую сеть ливневой канализации (колодец № 2а) и далее в Нижний парк, где 
посредством линий трубопроводов и системы канав сбрасывается в Финский залив. 
   Поступление воды в камеры осуществляется через прямоугольные проемы в подпорной 
стене, перекрытые сороудерживающими решетками. 
   Решетки на камерах изготовлены из перфорированного металлического листа, 
закрепленного в рамах из металлического уголка; решетки съемные, крепятся к анкерным 
элементам на стене пруда при помощи замков. 
   Прилегающая непосредственно к стенам пруда территория покрыта рулонным газоном, 
уложенным при противоаварийном ремонте в 2009 г. Газон находится в одном уровне с 
кордонным камнем пруда. 
   Вдоль северной стены пруда расположены водозаборные камеры, перекрытые 
распашными металлическими крышками, установленными в один уровень с газоном. 
   Под газонами, по периметру наружного контура стен пруда, расположен дренаж из 
перфорированных ПВХ труб, выполненный при ремонте 2009 г. 
   За газоном расположены дорожки с набивным покрытием. 
   Вдоль южной и западной сторон пруда, за набивными дорожками, высажены ряды лип, 
вдоль восточной стороны – стриженная шпалера. 
   При противоаварийном ремонте 2009 г., для предотвращения подтопления 
прилегающей к пруду территории, был проложен пристенный дренаж из 
перфорированных ПВХ труб по периметру наружных бетонных стен пруда. Выпуск 
пристенного дренажа осуществляется в существующие смотровые колодцы дренажно-
ливневой канализации «Верхнего сада» 
   Вокруг пруда (под набивными дорожками) проложена ветка дренажно-ливневой 
канализации «Верхнего сада». На данной ветке, вблизи границ проектирования, 
расположены смотровые колодцы №№ 47, 94, 108 и 69, в которые производится сброс 
воды из пристенного дренажа. 
   В рамки данного проекта не входило обследование и реставрация скульптуры 
«Аполлино», расположенной на центральном постаменте и отреставрированной в 2017 г.  
На момент обследования скульптура была демонтирована. 
    По данным проведенного обследования в томе представлено описание основных 
дефектов конструкций пруда с фонтаном, включая фундаменты подпорных стен, 
конструкций стен пруда, дна пруда, постамента скульптуры, элементов существующего 
фонтанного оборудования 
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    На основании проведенных специалистами ООО «Профиль» исследований были 
разработаны и представлены в данном томе рекомендации по ремонту и реставрации 
следующих конструкций Восточного квадратного пруда с фонтаном, которые легли в 
основу принятых в проекте архитектурных, конструктивных и инженерных решений. 
   Анализ проведенных специалистами ООО «Профиль» инженерных исследований можно 
сделать вывод о том, что они проведены в полном объеме, в соответствии с требованиями: 
• ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования». 
• ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно- технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования». 
• СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». 
• ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния». 
• ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». 
• ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий. 
Госкомархитектуры». 
• СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81*» «Каменные и армокаменные конструкции». 
 
11.5.2.4. Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования материалов. 
Том 7. Инженерные химико-технологические исследования материалов. 2021-317-
ИХИ. 
   Целью проведенного специалистами ООО «Профиль» инженерных химико-
технологических исследований было выявление и фиксация участков конструкций и 
отделочных материалов с видимыми микологическими повреждениями в объеме, 
необходимом для диагностики существующего состояния, определения причин 
возникновения повреждений и разработки проекта реставрации объекта, а также 
определение вида отделочных материалов. 
В состав исследовательских работ вошли: 
- проведение полевых работ с целью обследования и оценки поражения биодеструкторами 
конструкций объекта: 
- кордонного камня из известняка; 
- кирпичных и бетонных стен пруда; 
- кирпичных стен центрального постамента; 
- мощения дна пруда из булыжного камня; 
- туфовой наброски центрального постамента; 
- деревянного настила центрального постамента. 
- отбор проб материалов для дальнейшего лабораторного исследования; 
- отбор образцов каменной облицовки (известняковый кордонный камень и туф) на 
петрографический анализ; 
- исследование микроорганизмов методом посева на питательную среду с определением 
вида; 
- составление отчета, включающего фотофиксацию состояния конструкций объекта, схему 
отбора микологических проб, результатов проведенных лабораторных исследований, а 
также список выводов и рекомендаций. 
   Места отбора микологических проб определялись по месту. 
  Отбор проб для микологической экспертизы производился неразрушающими методами. 
Результаты данных исследований стали основой для выбора направлений и методов 
проведения реставрационных работ на данном объекте, направленных на максимально 
возможное сохранение не потерявших свои эксплуатационные характеристики 
оригинальных материалов. 
Микробиологическое исследование облицовочных материалов 
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  Экспертами ООО «Профиль» были исследованы отпечатки и соскобы с поверхности 
минеральных материалов и древесины. При обследовании была произведена 
фотофиксация мест отбора проб и общего состояния конструкций, данные представлены в 
Приложении 1 данного тома, что позволяет дать наглядную оценку проведенным в рамках 
разработки проекта работам. 
    В лаборатории материал исследовался специалистами ООО «Профиль» 
культуральными и морфологическими методами. 
   В томе представлены результаты микологического исследования материалов чащи 
пруда, туфовой наброски на центральном постаменте, деревянного настила и кирпичных 
стен центрального постамента. 
   Результаты проведенных исследований проб приведены в Таблице 1 рассматриваемого 
тома и дают подробное и полное представление о состоянии материалов объекта. 
   Степень биопоражения элементов облицовки пруда по итогам исследований 
специалистами ООО «Профиль» признана – I-II, с участками биоповреждения II-III 
степени (согласно РВСН 20-01-2006 Санкт-Петербург (ТСН-20-303-2006 Санкт-
Петербург). 
   На основе проведенных исследований в проекте и представлены рекомендации для 
реставрации объекта культурного наследия, включающие подробно разработанные 
технологические процессы по расчистки каждого вида материала, восстановление 
утраченных элементов, методов их защиты от дальнейшего разрушения. 
   Специалистами ООО «Профиль» проведено также петрографическое исследование 
облицовочных материалов, результаты которого также представлены в данном томе. 
 
11.5.2.5. Часть 5. Инженерные изыскания. 
Том 8. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2021-317-ИГД. 
В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий специалистами ООО «Профиль» 
были выполнены следующие виды работ: 
- по сбору исходных данных, координат и высот исходных пунктов, карточек привязок и 
т.д.; 
- поиск и внешний осмотр исходных пунктов (пунктов полигонометрии и реперов); 
- рекогносцировочное обследование участка. Работы по сгущению съемочной сети; 
- определение исходных точек временного закрепления с помощью спутниковой 
геодезической аппаратуры GPS/ГЛОНАСС в режиме кинематики в реальном времени 
(RTK) с использованием корректирующих поправок сети дифференциальных 
геодезических станций (ДГС) «Геоспайдер» ООО «НПП Геоматик», построенной по 
технологии VRS (Виртуальная базовая станция); 
- топографическая съемка спутниковым методом в режиме кинематики в реальном 
времени (RTK) с использованием корректирующих поправок сети дифференциальных 
геодезических станций (ДГС) «Геоспайдер» ООО «НПП Геоматик»; 
- топографическая съемка участка с исходных точек временного закрепления без 
проложение теодолитного (тахеометрического) хода с использованием метода 
тригонометрического нивелирования;   
- топографическая съемка участка, площадью 0,3 га, съемка надземных и подземных 
коммуникаций; 
-проведение внутриведомственного полевого контроля; 
- камеральная обработка полевых материалов, в результате которой составлен 
топографический план (электронный и печатный вид) наземной и подземной части; 
- сверка топографического плана с эксплуатирующими организациями (приложение Э); 
- составление технического отчета по результатам выполненных инженерно- 
геодезических изысканий 
   В результате выполненных работ получены материалы, достаточные для разработки 
проектно-сметной документации объекта «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в 
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составе объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый 
ансамбль Петродворца». 
 
Том 9. Книга 2. Инженерно-экологические изыскания. 2021-317-ИЭИ. 
   В результате комплексной оценки земельного участка на соответствие СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-
99/2010», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»., 
поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. Проведенными 
изысканиями установлено, что участок соответствует нормативным документам, а также 
соответствует I классу строительных материалов (использование при любых видах 
строительства, в том числе при строительстве и реконструкции жилых и общественных 
зданий). 
   В результате комплексной оценки качества грунта на обследуемом земельном участке на 
соответствие СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий", специалистами 
ООО «Профиль» было установлено, что исследованные пробы относятся к т.н. «чистой» 
категории загрязнения. 
   По результатам биотестирования проб грунтов было выявлено, что в соответствии с СП 
2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления» грунт относится к IV классу опасности («мало опасный»). 
  На основании проведенной санитарно- эпидемиологической экспертизы лабораторных 
исследований донных отложений, определено, что донные отложения, отобранные на 
обследуемой территории, можно приравнять к почво-грунту. Также, определено, что 
донные отложения соответствуют действующим государственным санитарным нормам и 
гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды 
обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-
21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". 
   Рекомендации по использованию почво-грунтов и донных отложений обусловливаются 
степенью их химического, бактериологического, паразитологического и 
энтомологического загрязнения 
    В томе приведена таблица приложения 9, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 
  В томе разработаны и представлены рекомендации и предложения по предотвращению и 
снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной 
среды, а также предложения по программе экологического мониторинга. 
 
11.5.2.6. Часть 6. Отчет по комплексным научным исследованиям. 
Том 10. Отчет по комплексным научным исследованиям. 2021-317-КНИ. 
   Отчет содержит краткие исторические сведения об объекте культурного наследия, 
общее описание объекта, отчет о проведенных инженерных изысканиях, включая 
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инженерно-технические исследования, инженерно-экологические, анализ инженерно-
геологических изысканий прошлых лет; историко-архитектурные натурные исследования, 
инженерные химико-технологические исследования материалов. В заключении по итогам 
проведенных комплексных научных исследований даны краткие выводы и перечислены 
виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте.  
   
11.5.3.  Раздел 3. Проектная документация. 
11.5.3.1. Часть 1. Пояснительная записка. 
Том 11. Общая пояснительная записка. 2021-317-ПЗ  
   В текстовой части общей пояснительной записки содержатся достаточные исходные 
данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об 
объекте, исторические сведения об объекте, краткое описание существующего облика 
объекта, технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном 
назначении объекта, отчет о проведенных  инженерных изысканиях, технико-
экономические показатели объекта, сведения о решениях и мероприятиях, 
предусмотренных проектной документацией, характеристику принципиальных 
инженерных и технологических решений, перечень производственных работ. 
 
11.5.3.2.  Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка. 
Том 12. Схема планировочной организации земельного участка. 2021-317-ПЗУ. 
  В Томе представлена «Схема планировочной организации земельного участка», 
разработаны решения по восстановлению набивных покрытий, газонов и организации 
рельефа в границах проектирования с учетом решений по планировке, представленной в 
проекте 2015-200 ГП «Сохранение ОКН федерального значения «Верхний сад». 
Восстановление исторической планировки и ландшафтной композиции». 
   В границы восстановления благоустройства входят территории, покрытия которых 
будут нарушены в процессе производства работ (разработка котлованов, разборка 
набивного покрытия и газонов). 
 
11.5.3.3. Часть 3.  Архитектурные решения. 
Том 13. Архитектурные решения. 2021-317-АР  
В проекте предлагаются следующие решения по ремонту и реставрации архитектурных 
элементов: 
Кирпичная кладка подпорных стен пруда 
   В связи со своим техническим состоянием (утратой кладочных материалов, вывалами 
кирпича, разрушениями поверхности кирпича, деструкцией и утратами шовного 
заполнения) и значительными деформациями конструкций стен, проектом предусмотрена 
полная разборка кирпичной кладки подпорных стен с последующим использованием 
существующего материала для выполнения облицовки стен.  
   Существующий исторический кирпич, по результатам проведенных специалистами 
ООО «Профиль» испытаний, имеет среднюю марку менее 100 (М25), но при проведении 
мероприятий по его очистке и увеличению прочности может выполнять роль 
облицовочного материала. 
   Лицевая облицовка стен из исторического кирпича (толщиной 250 мм) анкеруется в ж/б 
несущие подпорные стены уголкового типа. 
   Разборка кладки выполняется вручную с использованием скарпели и молотка. 
   В процессе разборки кладки выполняется комиссионное освидетельствование 
материала. Пригодные кирпичи расчищаются от остатков раствора и сохраняются для 
последующего использования. 
   По данным проведенных исследований авторами рассматриваемого проекта был 
сделан вывод, что существующий объем кирпича достаточен для реализации проектных 
решений, без докомпоновок новым камнем. Однако, при необходимости, вызванной 
непредусмотренными проектом утратами материала при разборке кладки и очистке 
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кирпичей, а также их скрытыми дефектами, не определенными при обследовании, 
утраченные и непригодные к использованию кирпичи восполняются полнотелым 
клинкерным кирпичом марки М150 габаритами, близкими к размерам исторического 
материала. Размер и цвет нового кирпича выбирается в процессе производства работ по 
согласованию с Заказчиком и КГИОП. 
  Представленные в томе предложения по реставрации включают в себя: 
- механическое удаление поверхностных загрязнений ручным инструментом (скарпелью, 
шпателями, щетками) с последующей промывкой поверхности водой; 
- обработку поверхности водным раствором очистителя «Resmix RM» при помощи кисти 
или валика (нанесение на сухую поверхность) с последующим удалением продуктов 
реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой; 
- очистку части кирпичей от трудноудаляемых загрязнений составом «Рунит Очиститель 
711»; 
- обработку поверхности кирпичей водным раствором биоцидного состава «Resmix BM» 
при помощи кисти или валика. 
  Кирпич рекомендовано укладывать на раствор кладочной смеси «Рунит Кладочная 
известковая М75». Толщина швов принята 10 мм. 
   Для воссоздания архитектурного облика, выходы коллекторов (выпуски №№ 95 и 96) 
должны быть выполнены в виде сводов. 
   Для предотвращения появления и развития биогенных поражений камня 
предусматривается его биоцидная обработка с одновременным антисептирующим 
эффектом раствором биоцидного препарата «Resmix BM 
   Для защиты лицевой поверхности кладки с целью снижения степени деструктирующего 
воздействия влаги на структуру кирпича проектом предложено нанесение гидрофобного 
раствора «Рунит Гидрофобизатор» фирмы «АЖИО» в 2 слоя. 
   Перед нанесением гидрофобизатора лицевые участки кладки рекомендовано обработать 
пропиткой "Remmers Funcosil Antihigro", предотвращающей гигроскопическое набухание 
камня. 
 По кирпичной кладке кольцевой стены центрального постамента проектом 
предусмотрено следующее решение: 
   В связи со своим техническим состоянием (утратой кладочных материалов, вывалами 
кирпича, разрушениями поверхности кирпича, деструкцией и утратами шовного 
заполнения) и значительными деформациями конструкции стены, предусматривается 
полная разборка кирпичной кладки кольцевой стены центрального постамента с 
последующим использованием существующего материала для выполнения облицовки 
стен. Существующий исторический кирпич по результатам испытаний имеет среднюю 
марку менее 100 (М25), но при проведении мероприятий по его очистке и увеличению 
прочности может выполнять роль облицовочного материала. 
   Лицевая облицовка стен из исторического кирпича (толщиной 250 мм) анкеруется в ж/б 
кольцевую стену. 
    В соответствии с историческими данными и совмещенными планами диаметр 
центрального постамента проектом принимается 5,6 метра, поверх стен выполняется 
настил из лиственницы, верхняя часть которого декорируется туфом (без облицовки 
камнем стены постамента). Опорные конструкции статуи «Аполлино» остаются без 
изменения в виде двух рельсов с опорой на ж/б несущие стены и металлические 
промежуточные балки. 
   Разборку кладки предусматривается выполнить вручную с использованием скарпеля и 
молотка. 
   В процессе разборки кладки предлагается выполнить комиссионное 
освидетельствование материала. Пригодные кирпичи должны расчищаться от остатков 
раствора и сохраняться для последующего использования. 
   Специалистами ООО «Профиль» по результатам проведенных исследований сделан 
вывод, что существующий объем кирпича достаточен для реализации проектных решений 
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без докомпоновок новым камнем. Однако, при необходимости, вызванной 
непредусмотренными проектом утратами материала при разборке кладки и очистке 
кирпичей, а также их скрытыми дефектами, не определенными при обследовании, 
утраченные и непригодные к использованию кирпичи восполняются полнотелым 
клинкерным кирпичом марки М150 габаритами, близкими к размерам исторического 
материала. Размер и цвет нового кирпича выбирается в процессе производства работ по 
согласованию с Заказчиком и КГИОП. 
   Проектом разработаны и предложены технологические способы очистки кирпичной 
кладки, ее укрепления и защиты от дальнейшего разрушения. 
    Проектные решения по реставрации кордонного камня предполагают -существующие 
кордонные камни снимать (вручную) при помощи скарпели и молотка, далее - 
производить комиссионное освидетельствование их технического состояния. 
   Пригодные камни предусматривается расчищать от остатков раствора и сохранять для 
последующего использования. Остальные камни, признанные непригодными для 
эксплуатации по своему состоянию, должны быть заменены на новые с сохранением 
породы камня. Размер камня принимается близким к историческому. 
   По итогам комплексных научных исследований ~ 90% плит реставрируются, 10% -
заменяются на новые. 
   В соответствии с рекомендациями, приведенными в Разделе 2. Комплексные научные 
исследования и изыскания. Часть 4. Том 7. «Инженерные химико-технологические 
исследования материалов» (шифр 2021-317-ИХИ) проектом предлагается: 
- «при необходимости выполнения вставок или замен кордонного камня в процессе 
производства реставрационных работ рекомендуется применить Путиловский известняк. 
При закупке камня произвести его сортировку с отбором камня пластов лучших сортовых 
разновидностей. В настоящее время добыча подобного известняка осуществляется на 
месторождениях: “Бабино Сельцо” и “Путиловское”. 
   Применение для реставрационных работ известняков и иных осадочных пород с других 
месторождения Ленинградской области (в том числе с Кингисеппского и Алексеевского 
месторождений) не допускается». 
   В проекте разработаны и представлены технологические рекомендации по 
очистке, укреплению и защите природного камня методами, применяемыми в 
современной реставрационной практике. 
   Решение о финишной обработке камня рекомендовано принимать комиссионно, в 
процессе производства работ после предоставления обработанных образцов камня. 
   Проектом предусматривается полная разборка булыжного мощения, очистка камня от 
отложений и загрязнений, расчистка основания до проектных отметок с заменой 
подстилающих слоев для восстановления водонепроницаемости (глиняного экрана). По 
откорректированным проектным отметкам производится разуклонка поверхности от 
водоподводящих коллекторов к донному сливу. 
   Существующие камни рекомендуется разбирать вручную, и далее производить 
комиссионное освидетельствование их технического состояния.   
  По итогам проведенных и представленных в рассматриваемом проекте комплексных 
научных исследований, 100% камней реставрируются. При реставрации мощения дна 
проектом предусматривается использование булыжного камня, входящего в состав 
основания подпорных стен пруда (забутовки). 
   В проекте предложены применяемыми в современной практике реставрации 
методы по расчистке, укреплению камней.  
   В проекте разработано и представлено решение по устройству защитной конструкции 
дна.  
   По реставрации туфового декора центрального постамента проведенными 
специалистами ООО «Профиль» комплексными научными исследованиями 
рекомендовано для восполнения утрат и замены камня произвести ручную добычу 
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схожего по составу, строению и условиям образования известкового туфа в кусках 
небольшого размера на месторождении Веребково (Печорский р-н Псковской области). 
  Существующие туфовые камни декора рекомендовано разобрать (вручную) и 
произвести комиссионное освидетельствование их технического состояния. 
   В соответствии с историческими материалами укладка туфа должно производиться 
только на деревянный настил (без заведения камня на стены). Непригодные к 
использованию камни восполняются камнем, указанным выше. Размер и цвет нового 
камня выбирается в процессе производства работ по согласованию с Заказчиком и 
КГИОП. 
  Проектом предусмотрена и представлена технология по очистке (реставрации) 
туфового камня, признанного пригодным для дальнейшей эксплуатации применяемыми в 
современной практике реставрации методами. 
  Укладка камня (внешний вид декора) при проведении работ по реставрации должна 
производиться по согласованию с Заказчиком и КГИОП. 
 
11.5.3.4. Часть 4. Конструктивные решения. 
Том 14. Конструктивные решения. 2021-317-КР 
К конструктивным элементам пруда с фонтаном в рассматриваемом проекте относятся: 
- подпорные стены пруда; 
- кольцевая стена центрального постамента; 
- водозаборные камеры с сороудерживающими решетками и сетками; 
- настил центрального постамента; 
- металлические опорные балки центральной скульптуры. 
   Проектом предусматривается устройство новых подпорных железобетонных стен пруда. 
Облицовка лицевой грани выполняется отреставрированным историческим кирпичом, 
полученным при разборке стен, с анкеровкой в железобетонные конструкции подпорной 
стены посредством кладочной сетки. Докомпоновку утрат, при необходимости, 
необходимо производить клинкерным кирпичом. 
   Фундаментная часть подпорной стены уголкового типа запроектирована в виде 
железобетонной плиты толщиной 300 мм. Перед бетонированием вертикальной части 
подпорной стены выполняется кладка из кирпича с армированием кладочной арматурой 
(сеткой) Вр1 Ø5мм и анкеровкой ее на арматуру стены. При бетонировании кладка 
выполняет роль опалубки и требует определенных ограничений по укладке бетона. По 
горизонтальному строительному шву между плитой и стенкой предусматривается 
установка металлической шпонки общей высотой 100 мм. 
  По периметру подпорная стенка разрезана деформационными швами с установкой в 
швах вертикальных уплотнений Z-образного металлического профиля общей шириной 
300 мм. 
   Железобетонные конструкции, совместно с замкнутой системой устанавливаемых 
шпонок, обеспечивают водонепроницаемость бассейна пруда. 
  Подпорная стенка запроектирована в соответствии с воспринимаемыми нагрузками от 
давления грунта двухслойной обратной засыпки. В проекте разработана и представлена 
технология бетонирования конструкции стенки. 
   В связи с необходимостью гидроизоляции бассейна пруда (во избежание подтопления 
прилегающей территории и фундаментов Большого дворца) проектом предлагается 
произвести полную разборку существующих бетонных конструкций с их заменой на 
конструкции в аналогичном материале, обеспечивающих необходимые условия по 
водонепроницаемости чаши (омоноличивание с конструкцией наружной стенки пруда). 
   Назначение и режим работы водоприемных камер и камеры аварийного перелива 
остается аналогичным существующим конструкциям. 
  Камеры запроектированы как подземные железобетонные емкости со стенами толщиной 
300 мм, причем одна из стен (обращенная к пруду) имеет только фундаментную нижнюю 
часть и верхнюю балочную конструкцию. Средняя часть заменена на съемные 
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металлические конструкции сороудерживающих решеток, через которые в камеры 
поступает вода. Полы камер предусмотрены бетонные, что упрощает эксплуатационный 
уход и обеспечивает жесткое защемление водозаборных оголовков трубопроводов. 
Камеры имеют прямоугольную форму с проектными размерами, обеспечивающими 
работоспособность водозаборов.  
   Рассматриваемым проектом предложена подробно разработанная технология 
бетонирования конструкции. 
   Крышки водоприемных камер предусмотрено изготовить из стальных листов с 
ромбическим рифлением. Опоры крышек выполнены в виде сварной рамы из стальных 
труб. Для возможности открывания крышек предусмотрена установка дверных петель с 
подшипником – по 2 шт. на крышку. 
   Из-за существующих кренов задвижек, разбивка и прорезка в крышках водоприемных 
камер отверстий для ключей управления затворами предложено выполнить после монтажа 
конструкций. 
   Проектом предусмотрено изготовление и установка сороудерживающих съемных 
решеток, выполненных из перфорированного металлического листа, закрепленного в 
рамах из металлического уголка.  
    Для повышения сроков службы покрытия стальных конструкций (крышек 
водозаборных камер, сороудерживающих решеток и сеток) проектом предусмотрена 
окраска их поверхности в цвет, согласованный Заказчиком и КГИОП перед началом 
производства работ. 
   В связи с необходимостью замены фундамента проектными решениями предложено 
произвести полную разборку кирпичной кладки кольцевой стены с ее последующим 
восстановлением с максимально возможным сохранением исторического материала 
(кирпича). Докомпоновку утрат, при необходимости, должна производиться клинкерным 
кирпичом. 
   Проектом также предлагается устройство конструкции в виде железобетонной 
кольцевой ленточной стенки с последующей облицовкой отреставрированным кирпичом 
по периметру внешней грани.  
   Бетонирование фундаментных конструкций предусматривается в распор со стенками 
кольцевого котлована, открываемого в материковом грунте.  
  В связи с неудовлетворительным состоянием существующих деревянных конструкций 
проектом предусмотрена их замена на аналогичные новые конструкции из лиственницы с 
применением металлических опорных и крепежных элементов из нержавеющей стали. 
  В соответствии с рассматриваемым проектом производится реставрация опорных 
конструкций под скульптуру (очистка от ржавчины и обратная установка). 
 
11.5.3.5. Часть 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Том 15. Системы водоснабжения и водоотведения. 2021-317-ИОС 
К инженерным сетям пруда с фонтаном в данном проекте относятся: 
- фонтанный водопровод; 
- подводящие трубопроводы (со стороны ф-на «Нептун» и «Западного квадратного 
пруда»); 
- фонтанное оборудование; 
- водоотводящие трубопроводы (аварийный перелив и донный слив). 
Проектом предлагается: 
 По фонтанному водопроводу - замене подлежит вся водопроводная сеть от колодца № 
137 (расположен между фонтанами «Нептун» и «Дубовый») до ввода трубы в ресивер 
центрального постамента Восточного квадратного пруда, включая задвижку в колодце № 
97 и сам колодец № 97.  
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  Восстановление фонтанного водопровода предусмотрено выполнить в аналогичном 
историческому материале - из чугунных труб диаметром 221 мм с использованием 
раструбных секций длиной, в среднем, 4 метра с зачеканкой раструбных соединений 
свинцом. 
    Данным проектом предлагается 50% чугунных раструбных труб, идущих от колодца № 
97, заменить по своему техническому состоянию (17,8 м.п.), остальные 50% - 
отреставрировать (18,27 м.п.). 
   Перед проведением основных реставрационных работ предусмотрено произвести 
удаление поверхностных загрязнений, деструктурированных покрытий и продуктов 
коррозии.  
   Монтаж труб предлагается произвести на бетонных опорах с соблюдением уклонов, 
обеспечивающих слив воды на осенне-зимний период или для проведения 
профилактического ремонта. В пониженной части трассы на трубопроводе предусмотрена 
установка сливного крана (тройника). 
   Для очистки и дальнейшей защиты материала в проекте рекомендованы применяемые в 
настоящее время в практике реставрационных работ препараты. 
    Проектом предусматривается демонтаж существующих конструкций гидравлической 
системы и полная замена её элементов с сохранением принципа работы, материалов и 
диаметров труб. Подача воды к насадкам фонтана осуществляется со стороны фонтана 
«Нептун» по чугунному трубопроводу диаметром 221 мм, выполненному из раструбных 
секций. 
   Разводка воды от трубопровода к насадкам должна осуществляться по исторической 
схеме – через чугунный бак-ресивер по шестилучевым трубопроводам, выполненным из 
стальных труб диаметром 51 мм. В соответствии с рекомендациями и выводами 
проведенного специалистами ООО «Профиль» обследования, предусматривается 
использовать существующий бак-ресивер после его очистки и проведения 
реставрационных мероприятий. Подсоединение ресивера к чугунному водопроводу 
осуществляется через фланцевое соединение. 
   На концевых участках фонтанных трубопроводов длиной около метра лучевые 
трубопроводы выполняются из свинцовых труб диаметром 60 мм, позволяющих изгибать 
их под необходимым углом при установке насадок. 
   Насадки фонтана изготавливаются по историческим образцам, хранящимся в музее 
фонтанного дела ГМЗ «Петергоф». Конструктивно насадка представляет собой конусную 
свинцовую деталь, изготавливаемую из отрезка трубы, соединенную на концах с 
бронзовым элементом под пайку – муфтой для резьбового соединения на входной части 
насадки и латунной трубой необходимого диаметра, устанавливаемого на изливе из 
насадки. 
   В связи с тем, что на участке от колодца № 93 до выпуска № 95 существует контруклон 
трубы в сторону колодца, проектом предлагается переукладка участка с заменой труб.  
    Существующая бетонная труба DN850, соединяющая Западный и Восточный 
квадратные пруды, по проекту сохраняется. 
   Замене подлежит концевой участок, выполненный на данный момент из стальной трубы 
DN850 (выпуск № 96). Устанавливается новая труба из нержавеющей стали 820х10мм, 
омоноличенная в конструкцию ж/б подпорной стены. 
      Проектом предусматривается схема осушения пруда – через донный слив посредством 
водоотвода по трубе DN250 мм в колодец № 1а. 
  Для удобства эксплуатации и продления срока службы водозапорной арматуры принято 
решение перенести задвижку, расположенную на данный момент в бассейне пруда и 
недоступную для осмотра и ремонта в течение работы фонтанов, на северный газон. 
Также, такое расположение задвижки облегчает ее утепление на осенне-зимний период. 
   Существующий чугунный трубопровод DN250 (участок до колодца № 1а, 
установленный в послевоенные годы) заменяется на трубопровод из нержавеющих труб 
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273х10мм. На входное отверстие трубы устанавливается сороудерживающая решетка, 
выполненная из нержавеющих стальных элементов. 
   Новый колодец № 1з устраивается для возможности установки регулирующей задвижки 
донного слива и выполняется из стандартных бетонных колец диаметром 1000 мм с 
установкой глухого чугунного люка. 
   Существующую чугунную задвижку DN150 предусмотрено демонтировать, очистить и 
переместить в музейный фонд фонтанного дела ГМЗ «Петергоф». В колодец № 1з по 
проекту устанавливается новая чугунная задвижка Hawle DN250, соответствующая 
диаметру труб. 
    Для обеспечения укладки водоотводящей трубы на проектные отметки и изменения 
существующей конструкции лотковой части колодца по данным проведенного и 
представленного в проекте исследования требуется замена существующего бетонного 
колодца № 1а. 
  Колодец предлагается выполнить из стандартных бетонных колец диаметром 1000 мм с 
установкой глухого чугунного люка. Для обеспечения водоотвода из колодца в сторону 
выпускной чугунной трубы DN250 выполняется разуклон дна при помощи заливки 
бетона. 
    Для обеспечения водоотвода из центрального постамента в кольцевую стену проектом 
предусмотрено установить 2 (две) стальные трубы из нержавеющей стали диаметром 102 
мм, расположенные в уровне дна постамента. 
    По рассматриваемому проекту существующий пристенный дренаж демонтируется. При 
предлагаемой в проекте конструкции подпорных стен его восстановление не требуется. 
   В соответствии с проектом вертикальной планировки Верхнего сада для водоотвода с 
набивной дорожки, расположенной вдоль южной стены пруда, проектом предусмотрена 
укладка ветки дренажа из перфорированных труб Wavin диаметром 113/126 мм в 
геотекстильной обертке, отводящим сток в колодец № 108. Труба заводится в колодец 
через существующее отверстие, выполненное при устройстве пристенного дренажа в 2009 
году. 
  Мероприятия по ремонту и реставрации дренажно-ливневой канализации представлены 
в проекте 2015-200 «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения 
«Верхний сад». 
  В рассматриваемом проекте предлагается заглушение неработающей и неиспользуемой в 
настоящий момент ветки между колодцами №№ 94 и 108, так как ее демонтаж или 
переукладка при наличии аллейной посадки лип невозможна без повреждения деревьев. 
 
11.5.3.6. Часть 6. Проект организации реставрации (строительства) 
Том 16. Проект организации реставрации. 2021-317-ПОР 
 Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку проектно- 
сметной документации (приложение № 1 к договору № 655 от 24.12.2020 г.), заданием на 
проектирование и заданием КГИОП № 01-52-155 от 05.02.2020 г. 
  Данный том проекта выполнен на основании результатов комплексных научных 
исследований.  
   Технические решения, разработанные в проекте организации реставрации, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Данные решения 
подлежат уточнению при разработке проектов производства работ. 
   Проект составлен для всего объема работ, и устанавливает оптимальную 
продолжительность строительных работ в целом и его очередей (СНиП 1.04.03-85*).  
  При разработке учтены требования всех необходимых для данного проекта и 
действующих нормативных документов:  
СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-
2004.  
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СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство  
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-
95)  
ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. (С 
изменением № 1) 
ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок  
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия  
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия  
ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие 
технические условия  
  ПОР выполнен в целях обеспечения подготовки строительно-монтажной площадки и 
обоснования необходимых ресурсов.  
Проектом организации реставрации рекомендуется:  
- на основании настоящего ПОР произвести работы по доставке строительных материалов 
для проведения работ по реставрации лицевых фасадов здания;  
-линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство работами 
по доставке строительных материалов, до начала производства работ тщательно изучить 
все разделы проектов;  
- осуществлять доставку строительных материалов в соответствии с проектом и ППР;  
-вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 
ответственных конструктивных элементов;  
- вести журнал ведения реставрационных работ;  
- выполнять обмеры и архитектурные решения;  
-при оценке качества строительно-монтажных работ следует руководствоваться 
указаниями СНиП 3.06.03-85 часть 3. и требованиями архитектора КГИОП.  
- вести трёхстадийную фотофиксацию ведения работ. 
  В составе тома предложена Технология последовательности выполнения отдельных видов 
работ. 
  Разработан подготовительный и основной период производства работ, работы в зимний 
период. 
   Раздел содержит указания о методах инструментального контроля качества работ, 
мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и транспорта. 
 В томе представлен раздел -условия безопасности окружающей среды  
Проект организации работ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
№7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» и изменениями от 22.08.2004г., с 
учетом других действующих нормативных документов. 
  В связи с этим предусмотрены требования к качеству и безопасности работ, требования к 
техническим характеристикам работ.  
  Работы необходимо производить с обязательным соблюдением всех требований ведения 
реставрационных работ на объектах культурного наследия, рекомендованных Сводом 
реставрационных правил (СРП – 2007), экологическим требованиям, установленным 
Федеральным законом от 23.11.95. № 174 «Об экологической экспертизе», санитарно-
гигиеническим требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды».  
  Строительные нормы и правила на объекте культурного наследия применяются только в 
случаях, не противоречащих интересам сохранения объекта (пункт 4 статьи 45 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов российской Федерации.  
   Материалы должны иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие 
качество материальных ресурсов.  
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  Предусматривается трехстадийная фотофиксация реставрационных работ. По их 
завершении - подготовка научно-технического отчета о проведенных реставрационных 
работах на объекте. 
  В томе представлены разделы по пожарной безопасности в период производства работ, 
электробезопасность. 
  В проекте также разработаны и представлены мероприятия для обеспечения сезонного 
водоснабжения фонтанов Нижнего парка. 
    После завершения строительства на территории объекта предусмотрено восстановление и 
благоустройства территории объекта.  
    Представленные в проекте организации работ решения и мероприятия учитывают 
требования к обеспечению сохранности объекта культурного наследия и соответствуют 
комплексу работ по приспособлению объекта для современного использования, 
предлагаемых проектной документацией. 
 
11.5.3.7. Часть 7.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Том. 17.Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 2021-317-ООС. 
    В данном проекте выполнена оценка соответствия технических решений, принятых для 
объекта культурного наследия «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе 
объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца». 
    Специалистами ООО «Профиль» была осуществлена покомпонентная оценка состояния 
окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, охрана земельных ресурсов) в 
соответствии с намеченным на участке застройки антропогенным влиянием. 
  Проведено нормирование и установлены ограничения различных видов воздействия на 
окружающую среду: 
• выбросы в атмосферный воздух, сброс бытовых и поверхностных сточных вод, 
размещения отходов, образующихся при проведении мероприятий по сохранению объекта 
культурного наследия на окружающую среду 
• допустимые уровни воздействия физических факторов (шумовые характеристики), 
воздействие на растительный и животный мир. 
   Комплексная оценка состояния окружающей среды при выполнении строительных 
работ показала, что при выполнении рекомендаций и природоохранных мероприятий, 
запроектированных в настоящем проекте, существенный и необратимый вред 
окружающей среде нанесён не будет. 
 
11.5.3.8. Часть 8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Том 18. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 2021-317-ПБ 
  При разработке данного тома использовались действующие нормативные документы. 
  В томе разработаны и представлены:  
-описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 
водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники; 
-описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты); 
-организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 
11.5.3.9. Часть 9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 
малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия. 
Том 19. Обеспечение доступа инвалидов и малоподвижных групп населения. 2021-
317-ОДИ 
   Настоящий раздел выполнен в соответствии с действующими санитарными нормами 
проектирования и строительными нормами и правилами. 

32



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

   Продольные уклоны дорожек в пределах нижней и верхней террас запроектированы до 
5%. Максимальный поперечный уклон дорог составляет 2%, что также соответствует СП 
59.13330.2016. Запроектированные дороги не имеют перепадов высот, ступеней и 
бордюров. 
  Эти параметры обеспечивают минимальные затраты усилий инвалидов при 
передвижении. 
   Проектом предусмотрен водоотвод с дорог посредством дренажа. Высота бровок 
газонов над дорожными покрытиями составляет 0,06 м. 
    На участке предложена установка парковых скамеек для отдыха посетителей. 
Передвижение маломобильных групп населения (далее МГН) по территории объекта 
принято двусторонним. Передвижение МГН по саду осуществляется с нормативными 
уклонами. 
  В проекте представлены решения обеспечивающие безопасность МГН в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2016 ≪Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1) ≫ и 
СП 118.13330.2012 ≪Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) ≫ с учетом мобильности инвалидов различных 
категорий, их численности и места нахождения. 
  Проектными решениями максимально возможно обеспечено передвижение МГН без 
создания помех другим посетителям парка. Уровень комфортности ландшафтно-
архитектурной среды оценивается в проекте, как с физической, так и с психологической 
позиций и создает условия для минимальных затрат и усилий инвалидов на 
удовлетворение своих нужд. 
  Проектирование путей перемещения МГН осуществляется в рамках ≪разумного 
приспособления≫ (п. 1.2. СП 59.13330.2016), при этом уровень комфортности 
ландшафтно- архитектурной среды оценивается как с физической, так и с 
психологической позиций. 
  Проектные решения создают условия для минимальных затрат и усилий инвалидов на 
удовлетворение своих нужд, и разработаны с учетом обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия   
 
11.5.3.10. Часть 10. Смета на строительство объектов капитального строительства. 
Том 20. Книга 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 2021-317-СМ.1 
Том 21. Книга 2. Дефектные ведомости и ведомости объемов работ. 2021-317-СМ.2 
Том 22. Книга 3. Прайс-листы. 2021-317-СМ.3 
Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным и 
инженерно-техническим решениям. 
 
11.5.3.11. Часть 11. Иная документация. 
Том 23. Книга 1. Методические и технологические рекомендации по реставрации. 
2021 317-МР 
  В томе представлены проведенные специалистами ООО «Профиль» исследования по 
оценке существующего состояния объекта, историко-архитектурный анализ по 
строительным материалам. 
  В результате анализа собранных исторических материалов был сделан вывод, что из 
исторических конструкций сохранились: 
- фундаменты подпорных стен пруда и кольцевой стены центрального постамента; 
- кирпичная кладка подпорных стен пруда и кольцевой стены центрального постамента; 
- известняковые накрывочные плиты подпорных стен пруда (кордонный камень); 
- булыжное мощение дна пруда; 
- чугунный фонтанный водовод; 
- бак-ресивер в центральном постаменте; 
- задвижки в водозаборных камерах. 
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Современные конструкции: 
- туфовый декор центрального постамента; 
- деревянный настил и опорные балки; 
- свинцовые трубы фонтанного оборудования с насадками; 
- опорные стальные балки настила постамента; 
- бетонная уравнительная труба между прудами; 
- бетонная труба, подающая воду в пруд; 
- наружная часть подпорных стен из монолитного бетона (со стороны грунта), в том 
числе водозаборные камеры; 
- внутренняя часть северной подпорной стены из монолитного бетона. 
   По итогам сделанного анализа был сделан вывод, что пруд с фонтаном на данный 
момент, в основном, соответствует архитектурному облику I половины XX века (за 
исключением вида скульптурной группы и водоприемных отверстий в северной стене). 
  В томе разработаны и представлены методические и технологические 
рекомендации по реставрации. 
Технология реставрации кирпичной кладки 
Для следующих конструкций: подпорные стены пруда (реставрация с частичной заменой); 
кольцевая стена центрального постамента (реставрация с частичной заменой). 
Технология включает этапы, подробно разработанные и представленные в проекте: 
Очистка (для реставрируемых элементов): от легкоудаляемых загрязнений и высолов; от 
трудноудаляемых загрязнений; удаление биогенных загрязнений. 
Устройство кладки с защитой (для реставрируемых и вновь изготавливаемых 
(заменяемых) элементов). 
Технология реставрации известняковых элементов 
Для следующих элементов: 
- кордонный камень (реставрация с частичной заменой); 
- туфовый декор центрального постамента (ремонт с частичной заменой). 
  В данном томе представлены технологии: 
 Очистка (для реставрируемых элементов): от легкоудаляемых загрязнений и высолов;от 
трудноудаляемых загрязнений (только для кордонного камня); удаление биогенных 
загрязнений. 
  Монтаж кордонных камней 
 Защита (для реставрируемых и вновь изготавливаемых (заменяемых) элементов 
 Защита новых бетонных элементов 
Технология реставрации и защиты элементов из металла и сплавов 
Для следующих элементов: 
- чугунный бак-ресивер (реставрация); 
- чугунные задвижки водоприемных камер (реставрация); 
- стальные опорные рельсы под скульптуру (реставрация); 
- стальные крышки водоприемных камер (замена); 
- металлические сороудерживающие решетки водоприемных камер и защитные сетки 
затворов (замена); 
- чугунный фонтанный водопровод (реставрация с частичной заменой). 
Технология включает следующие этапы: 
Очистка (для реставрируемых элементов. 
Обслуживание (реставрация) задвижек. 
Монтаж чугунного водопровода. 
Защита. 
Защита элементов из дерева. 
Разработана для настила центрального постамента, включая инспекционные лючки 
(замена). 
Технология устройства глиняного экрана и глиняного замка. 
Для следующих конструкций: 
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- дно пруда (замена) – глиняный экран; 
- фундаментная часть подпорных и кольцевой стен (вновь устраиваемый) – глиняный 
замок. 
Работы производятся по следующей технологии: 
- подготовка основания к укладке экрана/замка (очистка и планировка); 
- осушение подготовленного участка, 
- подготовка глины; 
- укладка экрана/замка. 
Технология реставрации булыжного камня и устройства мощения 
Разработана для конструкции - дно пруда (реставрация с частичной заменой). 
Последовательно включает: 
Очистка (для реставрируемых элементов) и защита камня. 
Монтаж мощения. 
 
Том 24. Книга 2. Рабочие инструкции по эксплуатации. 2021-317-ИЭ 
  В томе представлены разработанные методические рекомендации (инструкции) для 
поддержания хорошего состояния пруда с фонтаном после реставрации. Это должно 
обеспечивать проведение регулярных профилактических работ, являющихся реализацией 
системы текущего ухода за памятником, расположенном на открытом воздухе. 
  Организация работ по содержанию (эксплуатации) объекта включает следующие 
основные этапы: 
-  подготовку к эксплуатации (расконсервацию), запуск и обеспечение режима работы; 
- обслуживание (поддержание в эксплуатационном состоянии) объекта в процессе 
эксплуатации; 
-  консервацию на зимний период; 
- организацию профилактических работ (технического обслуживания) в межсезонный 
период. 
  Проектом рекомендуется решение о проведении профилактических работ принимается 
по результатам мониторинга состояния сохранности ОКН. Контрольно-профилактические 
осмотры необходимо проводить не реже 1 раза в год. 
В проекте разработаны и представлены следующие разделы: 
- Подготовка объекта к эксплуатации (расконсервация). 
- Работы по поддержанию объекта в эксплуатационном состоянии. 
- Периодическое техническое обслуживание. 
- Работы по консервации объекта на зимний период. 
- Техническое обслуживание объекта в межсезонный период 
 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 
1. Архипов Н.И. Материалы по строительству фонтанного водовода в Петергофе 

(1720-1850). Историческая справка (рукопись). 1957 г. //Архив КГИОП П.203(2). 
Н-990. 

2. Архипов Н.И., Раскин А.Г. Петродворец. М-Л. 1961. 
3. Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада. Историческая справка (рукопись). 1955 г. // 

Архив КГИОП П.203. Н-859. 
4. Коренцвит В.А. Лабиринт «Фабульная роща» в летнем саду //История 

Петербурга. № 1(29)/2006. 
5. Материалы обследования восточного квадратного пруда. СНРПМ. 1990 г. //Архив 

ГМЗ «Петергоф». ВУ 28584, 28588, 28622, 28638. 
6. Методика организации и проведения подготовительных, аварийно-

восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на Восточном 
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квадратном пруду Верхнего сада ГМЗ «Петергоф». ООО «Феррумленд», СПб., 
2008 г. 

7. Научный отчёт о проделанной работе на объекте культурного наследия 
федерального значения. Аварийно-реставрационные и ремонтные работы на 
Восточном квадратном пруду Верхнего сада ГМЗ «Петергоф». ООО 
«Феррумленд», СПб., 2009 г. 

8. Петергоф: Гейрот, А.Е. Описание Петергофа; Шарубин, Н.Г. Очерки Петергофа и 
его окрестностей». СПб.: КРИГА, 2018. 

9. Проект аварийно-реставрационных и ремонтных работ на Восточном квадратном 
пруду Верхнего сада ГМЗ «Петергоф». ООО «Феррумленд», СПб., 2009 г. 

10. Проект реставрации фонтана «Квадратный пруд № 2». Ленпроект 1946 г. //Архив 
ГМЗ «Петергоф». Ф.Р-4 Оп.1 Ч.2 Д.1 л.19. ПДМП 2738, 2777. 

11. Потравнов А.Л., Хмельник Т.Ю. От реки Коваши до Самсоновской чаши. 
История водоподводящей системы фонтанов Петергофа. СПб «Аврора». 2019 г. 

12. Юмангулов В.Я., Хадеева Н.Ю. «Скульптура Нижнего парка и Верхнего сада. 
Каталог коллекции, ГМЗ «Петергоф. 

13. Фотоматериалы из открытых источников (https://pastvu.com, 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13974603,). 

14. Архив КГИОП Санкт-Петербурга - справки (рукописи). 
Нормативная документация: 

1. Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 
3. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры; 
4. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования; 
5. ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. 
6. ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного наследия. Общие требования; 
7. ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 
исследованиям для сохранения объектов культурного наследия; 
8. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации. 
 

13. Обоснования вывода экспертизы. 
   По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», входящего в 
состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть 
Верхнего сада): «Разработка проектно-сметной документации "Мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия "Пруд восточный квадратный с фонтаном", 
входящего в состав объекта "Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца", выполненной ООО «Профиль» в 2021 г., Шифр: 2021-
317  было установлено следующее: 
1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии 
с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 
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2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием 
КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия (ремонт, реставрация с приспособлением для современного использования) от 
05.02.2020 г.№ 01-52-155;  от 29.01.2020 г. № 01-52-155/20, выданным соответствующим 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной 
охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона 
№73-ФЗ; 
3) В состав исходно-разрешительной документации включен «Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 15.03.2021 г.– в соответствии с п. 4 ст. 40, 
п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства 
культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП; 
4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и с одержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 
5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 
6) Разработанные проектные решения по реставрации всех конструктивных элементов и 
материалов объекта культурного наследия: кирпичной кладки подпорных стен пруда 
кольцевой стены центрального постамента, настила центрального постамента; кордонного 
камня, туфового декора центрального постамента, водозаборных камер, опорных балок 
под центральную скульптуру, - основаны на комплексных научных исследованиях и 
предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов технического обследования 
объекта культурного наследия, выполненные разработчиками документации, 
соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 5 5567-2013. «Порядок 
организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 
7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, 
выявленной и использованной в необходимой полноте. 
 8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля 
«Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть «Верхнего сада»), 
утвержденному Распоряжением КГИОП №10-478 от 12.10.2015 г.; 
9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ; 
10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального 
закона №73-ФЗ; 
11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют 
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия - в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 
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12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 44 
Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и 
реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного 
наследия. 

14. Вывод экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Пруд восточный квадратный с 
фонтаном», расположенный в северо-восточной части «Верхнего сада», входящего в 
состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2 «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», расположенного по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2: «Разработка проектно-сметной 
документации «Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия "Пруд 
восточный квадратный с фонтаном», входящего в состав объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», 
выполненная ООО «Профиль» в 2021 г. Шифр: 2021-317, (в составе в соответствии с 
п. 11.5 настоящего Акта) соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 
(положительное заключение).  
    
 15. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение №1. Историческая справка. 
Приложение № 2. Иконографические материалы. 
Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы.  
Приложение №4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 
Приложение № 5. Выкопировка из постановления Правительства РФ № 527 от 
10.07.2001 г.  
Приложение № 6. Копии документов КГИОП. 
Приложение № 7. Документы, представленные Заявителем 
Приложение №8   Договоры с экспертами.  

            Протоколы заседания экспертной комиссии 
 

16. Дата оформления заключения экспертизы. 
Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 

«15» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 

«15» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
Эксперт: Калинин В.А. 

«15» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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Приложение №1 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний 
сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, 
д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада): Разработка 
проектно-сметной документации "Мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия "Пруд 
восточный квадратный с фонтаном", входящего в 
состав объекта "Верхний сад, входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца", выполненной ООО «Профиль» в 2021 г. 
Шифр: 2021-317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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Историческая справка 
Объект культурного наследия федерального значения 

«Пруд восточный квадратный с фонтаном» 
 в составе объекта «Верхний сад», входящего в 

состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д.2 

(северо-восточная часть Верхнего сада): 
  

Петергофская водопроводящая система имеет огромное значение для Государственного 
музея-заповедника «Петергоф», чьи каскады и фонтаны непрерывно снабжают водой из неё 
на протяжении столетий. Особое место в истории этой системы занимает история квадратных 
прудов Верхнего сада. 
           Верхний сад был предусмотрен уже на самых ранних набросках планировки 
Петергофа, сделанных Петром I в 1714 году. Первые работы по его созданию начались в том 
же году с планировки территории и прокладки на ней мелиоративных канав. На месте 
работами по созданию петергофской резиденции управляла «Контора петергофского 
строения» во главе с комиссаром, унтер-офицером лейб-гвардии Преображенского полка С. 
Павловым. Общее руководство было возложено на У. А. Синявина – помощника директора 
Канцелярии городовых дел. Ведущим архитектором Петергофа определили И. Браунштейна - 
ученика выдающегося немецкого зодчего и скульптора А. Шлютера, приехавшего вместе с 
учителем в Россию. Общий проект планировки регулярного сада (именовавшегося Верхним 
огородом) был разработан к 1716 году под руководством садового мастера Леонарда ван 
Гарнихфельта. Размеры сада того времени уступали современным, границей его служил 
сохранившийся на территории сада ров, выполнявший и мелиоративные задачи. Ров служил 
как границей сада, так и мелиоративным каналом, что было необходимо на болотистой 
местности верхней террасы. Сам сад разбивался на 3 части: партерные газоны в центре и ряды 
боскетов (по 4 в каждой полосе) по сторонам. На углах боскетов планировали установить 
скульптуры. В саду по обычаям того времени предполагалось посадить плодовые деревья, а 
внутри боскетов и в южной его части выращивать овощи. В то время гости попадали в 
Петергоф морем или по современной Нижней дороге. Прудов в создаваемом саду 
первоначальным проектом не предусматривалось, на прилегающих к дворцу участках Л. ван 
Гарнихфельт задумал создание «гульбищ» - площадок с большими трельяжными беседками. 
       За два первых года строительства на территории будущего Верхнего сада повысили 
уровень земли и заложили основу планировки. Одновременно подвозили плодородную землю 
и начали посадку деревьев на аллеях. 
        В середине сентября 1716 года, через месяц после приезда в Россию, в Петергоф впервые 
прибыл Ж.-Б. Леблон. Он получил известность как создатель парков, загородных дворцов и 
особняков французской знати и был назначен Петром I на высшую градостроительную 
должность - генерал-архитектора. Леблон осмотрел уже выполненные работы и потребовал 
переделки проекта, указав на его недостатки в подробной записке - «Мемории». В Верхнем 
саду он предложил изменить его членение с 12 частей на 9, создать три пруда по центральной 
оси, оформить центральный партер фонтанами и по его сторонам посадить в шахматном 
порядке три ряда лип.1 Подобная схема вполне соответствовала принятой в то время системе 
организации регулярных садов, признанным мастером создания которых был Леблон. 
        В связи с планировавшимся устройством фонтанов в Нижнем парке, велись изыскания по 
системе их водоснабжения. В окрестностях Петергофа было несколько вытекающих из болот 
небольших ручьев, но для устройства водохранилища подходила только долина Троицкого 
ручья (в современном Английском парке.) В 1715 году Петр I приказал инженеру Шицу 
приступить к сооружению водоема у Верхнего сада, но аккумулируемой воды в 
водохранилище было явно недостаточно для обеспечения всех запланированных фонтанов и 

 
1 Архипов Н.И., Раскин А.Г. Петродворец. М-Л. 1961. С. 15 
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каскадов. 2Ж.-Б. Леблон разработал свой вариант системы питания фонтанов. По его мнению, 
необходимо было создать четыре больших бассейна- накопителя, расположенных на одной 
оси с обеих сторон сада. В западные бассейны воду следовало подавать по каналу из 
водохранилища на Троицком ручье, восточные бассейны должны были питаться водой из 
болота, существовавшего на месте современного Ольгиного пруда. Ров Верхнего сада, 
согласно проекту Леблона, предполагалось соединить с бассейнами-накопителями. Бассейны 
в саду должны были играть декоративную роль. Для обеспечения работы фонтанов архитектор 
предлагал использовать насосы с ветряным или конным приводом, обеспечивающие напор в 
24 фута (7,3 м). На известной гравюре Ростовцева Верхний сад изображен таким, каким он 
должен был стать при воплощении проекта в жизнь.  
      Однако Пётр I этот проект не утвердил и запретил рыть пруды-накопители до своего 
приезда из-за границы. Строительство плотины на ручье и каналов было одобрено. 
Вернувшись в октябре 1717 года, царь распорядился строить пруды-накопители 
непосредственно в Верхнем саду, а от фонтанов в нем пока отказаться. Леблон соответственно 
переработал свой «Водяной план». 3Теперь два небольших квадратных водоема устраивались 
перед Верхними палатами и один большой - в центре сада. 
   Квадратные пруды непосредственно снабжали водой фонтаны в Нижнем парке, а большой 
бассейн был предназначен для их пополнения. Подобная схема расположения водоемов 
вполне соответствовала принятой для регулярных садов. Но в данном случае они не только 
декорировали сад, но и должны были снабжать водой Большой каскад. В соответствии с 
указаниями царя Леблон переработал свой проект и 30 января 1718 года представил смету на 
кирпич и каменную плиту для бассейнов. Стенки бассейнов должны были строиться из 
кирпича, а дно моститься каменными плитами. Высота стен составляла 8 футов, а толщина 
полтора кирпича. Подвод воды в центральный пруд из канала осуществлялся через шлюз, 
отвод планировался по деревянным трубам, уложенным в грунт.4 
        Весной 1719 года начались земляные работы в котловане будущих прудов.  
В мае 1720 года под руководством мастера Антуана Кардасье началась кладка кирпичных 
стен. 
        Пока шло строительство верхнесадских прудов, Петр I искал новые источники 
водоснабжения. Они были обнаружены в августе 1720 года вблизи Ропшинской 
возвышенности, в 24 километрах от Верхнего сада. В январе 1721 года началась прокладка 
Ропшинского канала шириной более шести и глубиной более двух метров, по которому вода 
из-за естественного уклона местности поступала самотеком. Строителем водовода был первый 
русский инженер-гидравлик В. Туволков. Одновременно с устройством главного канала 
Туволков решил использовать воду нынешнего Английского пруда, где создал огромное 
водохранилище. Летом 1721 года он проложил от Английского пруда Верхнесадский канал 
(позднее - канал Гольца) и наполнил водой Квадратные пруды. 8 августа 1721 года пустили 
воду по Ропшинскому каналу, но реально работать он мог только начиная с 1722 года. В июне 
1721 года был произведен пробный пуск фонтанов, питавшихся из Верхнесадского канала, то 
есть по схеме Шица и Леблона. Испытания прошли успешно, но поступающей воды было 
недостаточно для длительной работы водометов. 
     Торжественное открытие новой резиденции Верхнего сада состоялось в 1723 году, но 
благоустройство территории сада затянулось в связи с другими работами. Только в конце 
июля 1724 года землю вокруг бассейна окончательно выровняли, утрамбовали, окаймили 
зеленым дерновым бордюром и проложили песчаную дорожку. Пруды-накопители успешно 
выполняли свои функции, но деревянные трубы, проложенные к фонтанам, начали выходить 
из строя почти сразу после начала эксплуатации. Сколоченные из сосновых брусьев и 

 
2 Архипов Н. Материалы по строительству фонтанного водовода в Петергофе (1720-1850): историческая 
справка (рукопись). 1957 г. //КГИОП П.203(2). Н-990. С. 19 
3 Коренцвит В.А. Лабиринт «Фабульная роща» в Летнем саду // История Петербурга. № 1 (29)/2006 С.5 
4 «Мемория» от 30 декабря 1718. см Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: рукопись. 1955 // КГИОП П.203. Н- 
859 С.6. 
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проконопаченные, они быстро гнили, текли в сочленениях и расслаивались под воздействием 
внутреннего давления. Уже в 1724 году появился первый проект замены деревянных труб на 
чугунные, диметром в 12 дюймов, оставшийся не реализованным из-за высокой стоимости.5 
     Новый этап работ в Верхнем саду начался при императрице Анне Иоанновне, в 30-е 
годы XVIII века. Императрица стремилась подтвердить свой статус продолжательницы дела 
Петра Великого, в связи с этим при ней велись многочисленные работы в Петергофе. В этот 
период изменился облик сада, который приобрел характер парадного двора - курдонера. В саду 
была сделана новая трельяжная ограда и перголы с нишами для клеток с певчими птицами. В 
партере сада появились золоченые статуи и фонтаны. Одновременно с этим начались работы 
по прокладке напорных водоводов, задуманные еще при Петре Великом. Созданная под 
руководством Туволкова система подачи воды состояла из открытых каналов, подводивших 
воду в пруды-накопители, расположенные неподалеку от края верхней террасы. Подобная 
схема получалась достаточно простой в обслуживании и надежной, но ограничивала 
возможный напор и, соответственно, высоту струи разностью отметок в 40 футов между 
прудами Верхнего сада и Нижнего парка. Для создания фонтанов, подобных версальским, 
этого было недостаточно и требовалось новое решение. Оно было найдено в постройке 
напорных трубопроводов к расположенным на возвышенности прудам - накопителям. 
Создающийся при этом напор позволял довести высоту струи фонтанов на нижней террасе до 
60-70 футов. 
         В 1732-33 годах от Верхнего каскада до Бабигонского пруда были проложены 
деревянные трубы. Водовод состоял из трех ниток труб: одной, диаметром 2 фута (для фонтана 
Самсон), и двух, диаметром в 1 фут (для фонтанов Верхнего сада). Конструкция их была 
аналогичной применявшейся ранее. Трубы были изготовлены из сосновых брусьев длиной 3-
4 сажени, швы конопатились паклей, обшивались дранью и смолились. На стыках делались 
уплотнения из кожи и свинца. Трубы были уложены в грунте, что улучшало их работу за счет 
обжатия плотно уложенным грунтом, но затрудняло ремонт и наблюдение за их состоянием. 
Через определенные промежутки на трассе трубопроводов имелись деревянные колодцы для 
водозапорной арматуры и отдушин. Руководил работами по сооружению водовода фонтанный 
мастер П.Ж. Суалем.6 
          С появлением новой системы водоснабжения стало возможно создать фонтаны в 
Верхнем саду. В 1734 году Б-К. Растрелли предложил установить в большом бассейне 
скульптурную группу «Нептун на колеснице», а перед дворцом устроить круглый бассейн с 
фонтаном. В дальнейшем решено было устроить фонтаны в квадратных прудах и напротив 
входа в сад. 
       Квадратные пруды были декорированы фонтанными группами в 1736–1737 годах. 
   Восточный Квадратный пруд украсила монументальная скульптурная композиция, которую 
в разных источниках называли «Антей и Прозерпина», «Алфей и Аретуза» или «Алфей и 
Артемида». Группа была решена в крупных формах. Фигуры названы в описи 1736 года 
«большими»: «две большие фигуры «Алфей и Артемида»; количество второстепенных 
персонажей было сравнительно невелико: «сирены 4, дельфинов больших ».7 Автором группы, 
как и остальной скульптуры Верхнего сада, был Б-К. Растрелли. По имеющимся сведениям, 
фигуры были установлены на отдельных фундаментах-тумбах. Высота струи фонтана 
достигала 20 футов. Гидравлическую часть фонтанов создал мастер П.-Ж. Суалем. Фонтаны и 
их водоподводящая система периодически ремонтировалась. 
   В 1736 году был сооружен Красный пруд. 8С этого момента водоснабжение ряда фонтанов 
восточной части Нижнего парка стало осуществляться из него, а не из восточного пруда. 
         В ходе эксплуатации системы выяснилась недостаточная надежность деревянных 

 
5 Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: историческая справка (рукопись) 1955 г //КГИОП П.203-2, Н-859 С.7. 
6 Архипов Н. Материалы по строительству фонтанного водовода в Петергофе (1720-1850): историческая 
справка (рукопись).1957 г. КГИОП П.203(2), Н-990. С.36. 
7 Юмангулов В.Я. Скульптура Нижнего парка и Верхнего сада. С.116. 
8 Потравнов А.Л. Хмельник Т.Ю. От реки Коваши до Самсоновской чаши. С-Пб «Аврора»2019 С.57. 
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труб, которые протекали в швах и стыках и быстро гнили. В связи с этими протечками, 
фонтаны к 1745 году потеряли до четверти высоты струи. После ряда попыток компенсировать 
потери напора в трубах повышением уровня воды в прудах-накопителях, с 1747 года началась 
их замена на чугунные, как предлагалось еще в 1724 году. Работы по перекладке труб из-за их 
высокой стоимости затянулись и были завершены только в 1768 году. Чугунные трубы 
первоначально имели квадратные фланцы с отверстиями для болтового крепления и 
изготовлялись на Угодских заводах графа А. И. Шувалова. Каждый стык снабжался кольцом 
из свинца и двумя прокладками из толстой бычьей кожи, которая набухает от воды. Между 
собой прокладки сшивались просмоленными нитками. Через каждые 150-200 метров 
устраивались вантузы для выпуска воздуха при наполнении трубопровода.9 
          Изготовленная в первой половине XVIII века свинцовая скульптура оказалась 
недолговечной. Причиной этого была технология отливки свинцовой скульптуры того 
времени. Скульптуры отливали не целиком из свинца, а покрывали им каркас и заполнитель, 
после чего поверхность свинца окончательно обрабатывалась. Из-за мягкости свинца, извлечь 
заполнение без повреждения скульптуры было невозможно. Такая техника была быстрой и 
недорогой, но из-за проникновения влаги в заполнитель и замерзания ее там, статуи 
систематически деформировались. При текущих ремонтах дефекты паяли и зачеканивали, 
восстанавливали отвалившиеся части, но статуи постепенно разрушались. 
         Уже в 1744 году потребовалось ставить к статуям подпорки, а в 1746 году скульптуру 
«Артемида» («Диана») демонтировали и отправили в Петербург для ремонта в мастерских. 
Опись 1783 года фиксирует отсутствие скульптурных групп «против правого флигеля при 
фонтане в Квадратном пруде» (Восточном) и «против левого флигеля при фонтане в 
Квадратном пруде» (Западном). В них оставались лишь по шесть фонтанирующих фигур 
дельфинов и насадка для фонтанной струи в центре: «Да во оном пруде дельфин свинцовых 
золоченых с медными трубками шесть, да во оном же пруде средняя трубка медная одна».10 
           К 1773 году по проекту архитектора И. Яковлева фонтан был реконструирован. 
Вместо отдельных тумб был сооружен общий постамент в виде кольцевой стены из кирпича, 
на которой разместили 6 фонтанирующих золоченых фигур дельфинов из свинца. Еще одна 
фонтанная насадка создавала вертикальную струю в центре. Настил постамента был 
декорирован туфом в местах забора воды для фонтанов Нижнего парка были устроены три 
выступающих в пруд деревянных помоста (супапных ящика), на площадках которых 
располагались приводы задвижек (супапов). Кроме того, был «шлюз» (затвор) на сливе воды 
из пруда, выполненный из свинца и снабженный домкратом для подъема. Трубы были 
снабжены «отдушинами» (вантузами) из свинца или железа. Под площадками размещались 
металлические сороудерживающие решетки. 11В этот период стены пруда не имели каменного 
кордона и были перекрыты сверху газоном. Верх стены был выше окружающей поверхности 
и газон образовывал округлый склон. Вокруг пруда была устроена ажурная деревянная ограда. 
Пруд этого периода показан на плане Сент-Илера. 
         Самая большая реконструкция Квадратного пруда произошла в 1860-1863 годах. Эти 
работы коснулись как стен пруда, так и системы водоснабжения. К этому моменту 
обнаружились значительные повреждения кладки стен, не исправимые в рамках текущего 
ремонта. Стены пруда пришли, по определению Петергофского дворцового правления, в 
«совершенную ветхость», сквозь них происходила фильтрация воды и вымыв грунта. 
Поступление воды в грунт приводило к подтоплению подвалов Большого Петергофского 
дворца.12 

 
9 Архипов Н. Материалы по строительству фонтанного водовода в Петергофе (1720-1850): историческая 
справка (рукопись). 1957 г. КГИОП П.203(2), Н-990 С. 43. 
10 РГИА Ф. 490, Оп.1, Д.830. 1783 г. 
11 РГИА Ф. 490, Оп.1, Д.830. 1783 г. 
12 Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: историческая справка (рукопись).1955 г//КГИОП П.203-2, Н-859/3 С. 
17. 
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          В 1860 году инженером Пилсудским был разработан проект замены стен на  
облицованные гранитом, но от него отказались из-за высокой стоимости – 45 628 рублей по 
смете. Рассматривался и вариант понижения отметки верха стены до уровня воды с укладкой 
по верху кордона. В итоге решено было капитально отремонтировать существующие стены. 
Отметку верха стен следовало понизить, но от укладки профилированного кордона (по 
аналогии с другими фонтанами) отказались, ограничившись прямоугольными плитами из 
известняка. Работы проводились подрядчиком купцом Егором Нестеровым в соответствии с 
контрактом, заключенным 26 марта 1862 года. Стена толщиной в среднем в 2 1/2 кирпича, 
обращенная к Большому дворцу, была разобрана до основания, переуложена из нового 
кирпича, под ней булыжным камнем выбучен новый фундамент по извести с цементом. Три 
другие стенки пруда после частичной разборки кладки были облицованы новым кирпичом. Их 
поверхность была оштукатурена и окрашена в светло-серый цвет краской из портландского 
цемента. По верхнему обрезу стен был уложен кордон из непрофилированных известняковых 
плит. Дно пруда было очищено от ила и наносов на глубину 8 вершков (0,36 м), основание 
утрамбовано глиной на глубину 4 вершка (0,18 м) и замощено булыжником на мху.  
          В 1874 году проводился капитальный ремонт уравнительного кирпичного коллектора 
между Квадратными прудами, устроенного подобно другим коллекторам.  
  В 1879 году Академия художеств объявила конкурс на проект скульптурного убранства 
фонтанов Квадратных прудов «в стиле дворца». Конкурс никаких результатов не дал, и пруды 
остались без изменений. 
   В 1884 году заводом Сен-Галли была проведена замена труб подводящего трубопровода 
фонтана восточного пруда. Были смонтированы трубы диаметром 8 дюймов (203 мм) с 
муфтами. 
   В 1906 году проводились очистка и ремонт мощения дна пруда. 
   В 1913 году северная стена пруда была частично выполнена из бетона, с заглублением нее 
водоприемных камер, ранее выступающих в пруд.13 Проемам из пруда в камеры была придана 
арочная форма. Сороудерживающие решетки были выполнены подъемными и располагались 
в вертикальных пазах проемов. 
   В 1929 году, при общем ремонте Верхнего сада, в центре постамента Восточного пруда была 
установлена мраморная статуя «Лето», а центральная струя ликвидирована. 
   Статуя «Лето» (работы неизвестного автора XVIII века) была перемещена в пруд из Нижнего 
парка Ораниенбаума, фигурный пьедестал с профилированными квадратного сечения 
карнизом и базой был изготовлен заново. Кирпичный коллектор, подававший воду в пруд со 
стороны фонтана «Нептун», был заменен на бетонную трубу, позднее ремонтировавшуюся. 
После 1929 года и до Второй мировой войны система не подвергалась реконструкции и, судя 
по архивным материалам, содержалась в исправном состоянии. 
    В годы Второй мировой войны пруд и фонтан существенно пострадали. Были повреждены 
стены пруда и мощение дна, разрушен уравнительный коллектор между квадратными 
прудами. Статуя «Лето» и фигуры дельфинов были утрачены, деревянные конструкции 
постамента и водозаборов пришли в негодность. Система водоснабжения фонтана была 
выведена из строя. 
   Ремонт Восточного квадратного пруда вошел в состав работ 1-й очереди, так как без его 
восстановления было невозможно было запустить фонтаны Нижнего парка. Первоочередные 
работы были выполнены в 1947 году, но восстановление утраченного скульптурного 
убранства произошло позднее. 
   Проект восстановления был разработан институтом «Ленпроект» в 1946 году. 14Проектом 
предусматривался ремонт стен (с установкой кордона из гранита) и постамента. Арочные 
проемы не восстанавливались, а заменялись общими камерами с перемычками из 
металлических балок и неподвижными сороудерживающими решетками. 

 
13 Архипов Н.И. Фонтаны Верхнего сада: историческая справка (рукопись).1955 г//КГИОП П.203-2, Н-859/3 С. 
22. 
14 Архив ГМЗ «Петергоф», ПДМП 2738, 2777 
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   Деревянный настил на постаменте был выполнен сплошным, с опиранием опорных 
деревянных балок на стены постамента. Взорванный участок галереи (коллектора) между 
прудами был заменен бетонной трубой (при входе в Восточный пруд была установлена 
металлическая труба). 
   Утраченные фигуры дельфинов отлили, по сохранившемуся образцу, из  бронзы на 
ленинградском заводе «Монументскульптура» и установлены в 1956 году. Воссозданные 
фигуры дельфинов долгое время пребывали без позолоты, и только в 1980 году проведено 
первое золочение. Статуя «Лето» от довоенного убранства пруда в 1947 году была помещена 
на Морскую балюстраду Монплезира. Вместо нее в 1967 году установили на прежний 
пьедестал скульптуру «Аполлино», полученную в 1962 году из интерьеров здания 
нынешнего Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, 
бывшего дворца принца П.Г. Ольденбургского. 
   Окружающая территория была благоустроена при общей реконструкции Верхнего сада по 
проекту, разработанному в 1964 году проектно-сметной конторой Ленгорисполкома. 
   В 1990 годам конструкции пруда были обследованы ООО «Специальные научно-
реставрационные производственные мастерские» (СНРПМ), зафиксировавшие их 
неудовлетворительное состояние. Наблюдались вывалы кирпичной кладки стен, приведшие 
на отдельных участках к падению в пруд накрывочного камня стен. Защитный слой бетона 
на северной стене пруда частично был утрачен. 

       В 2008-2009 годах пруд обследовался ООО «Феррумленд», по результатам обследования 
была разработана методика производства работ и проект противоаварийных работ. 
Противоаварийные работы были выполнены в 2009 году, кроме работ по центральному 
постаменту. 
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Приложение №2 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний 
сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, 
д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада): Разработка 
проектно-сметной документации "Мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия "Пруд 
восточный квадратный с фонтаном", входящего в 
состав объекта "Верхний сад, входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца", выполненной ООО «Профиль» в 2021 г. 
Шифр: 2021-317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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(Архив ГМЗ «Петергоф». Ф. Р-4 Оп. 1 ч.2 Д. 1 л. 19, фрагмент). 
 

65



 
30. План центрального постамента. Проект восстановления, Ленпроект, 1946 г. (Архив 
ГМЗ «Петергоф». Ф. Р-4 Оп. 1 ч.2 Д. 1 л. 19, фрагмент). 
 

 
31. План расположения туфа у фигур дельфинов. Проект восстановления, Ленпроект, 
1946 г. (Архив ГМЗ «Петергоф». Ф. Р-4 Оп. 1 ч.2 Д. 1 л. 19, фрагмент). 
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32. Вид на восточный (церковный) флигель и фонтан «Аполлон». 1964-1974 гг. 
(https://pastvu.com/p/960040). 
 

 
33. Вид на восточный (церковный) флигель и фонтан «Аполлон». 1973-1975 гг. 
(https://pastvu.com/p/384029). 
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34. Вид центрального постамента.1983 г. (https://pastvu.com/p/743828). 
 

 
35. Состояние южной стены. 1990 год. (Архив ГМЗ «Петергоф». ВУ 28622). 
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36. Состояние северной стены. 1990 год. (Архив ГМЗ «Петергоф». ВУ 28638). 
 

 
37. Петергоф. Верхний сад. Восточный Квадратный пруд. Глок, Ян (Gloc, Jan), Хааг, 
Пол (Haag, Paul). 1996 г. (Архив ГМЗ «Петергоф». ПДМП 11379-фд, 
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13974603). 
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38. Петергоф. Верхний сад. Восточный Квадратный пруд. 2009 г. Состояние дна до 
начала противоаварийных работ (Научный отчёт о проделанной работе», ООО 
«Феррумленд» 2009 г.). Архив Службы реставрации, реконструкции и капитального 
ремонта ГМЗ «Петергоф». 
 

 
39. Петергоф. Верхний сад. Восточный Квадратный пруд. 2009 г. Состояние восточной 
подпорной стены пруда до начала противоаварийных работ. (Научный отчёт о проделанной 
работе», ООО «Феррумленд» 2009 г.). Архив Службы реставрации, реконструкции и 
капитального ремонта ГМЗ «Петергоф». 
 

70



 
40. Петергоф. Верхний сад. Восточный Квадратный пруд. 2009 г. Состояние дна и 
восточной подпорной стенки пруда после завершения противоаварийных работ. (Научный 
отчёт о проделанной работе», ООО «Феррумленд» 2009 г.). Архив Службы 
реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ «Петергоф». 
 

 
41. Петергоф. Верхний сад. Восточный Квадратный пруд. 2009 г. Состояние южной 
подпорной стенки и дна пруда после завершения противоаварийных работ. (Научный отчёт 
о проделанной работе», ООО «Феррумленд» 2009 г.). Архив Службы 
реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ «Петергоф». 
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42. Петергоф. Верхний сад. Восточный Квадратный пруд. 2009 г. Состояние дна пруда, 
арок в подпорных стенках и фонтанного водовода после завершения противоаварийных 
работ. (Научный отчёт о проделанной работе», ООО «Феррумленд» 2009 г.). Архив Службы 
реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ «Петергоф». 
 

 
43. Петергоф. Верхний сад. Восточный Квадратный пруд. 2009 г. Состояние дна пруда, 
фонтанного водовода и центрального постамента после завершения противоаварийных 
работ. (Научный отчёт о проделанной работе», ООО «Феррумленд» 2009 г.). Архив Службы 
реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ «Петергоф». 
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Приложение №3 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний 
сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, 
д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада): Разработка 
проектно-сметной документации "Мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия "Пруд 
восточный квадратный с фонтаном", входящего в 
состав объекта "Верхний сад, входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца", выполненной ООО «Профиль» в 2021 г. 
Шифр: 2021-317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 
 НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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СПИСОК ФОТОГРАФИЙ 
 
 
1.  «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид пруда с юга. Фото 
22.09.2021г. 
 
2. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид пруда с юго-востока. 
 
3. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид с южного берега 
пруда. 
 
4. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид с северо-запада. 
 
5. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид восточной 
подпорной стенки пруда. 
 
6. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид с северо-востока. 
 
7. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид западной части 
пруда. 
 
8. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент западной части пруда.  
 
9. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид с восточной стороны. 
 
10. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент северного берега 
пруда с центральным постаментом. 
 
11. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид северо-восточной части 
пруда. 
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12. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Стык северной бетонной стенки 
пруда и восточной кирпичной стенки пруда. 
 
13. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид центрального 
постамента. Вид с южной стороны. 
 
14. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
 
15. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
 
16. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
 
17. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
 
18. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид северной подпорной 
стенки пруда с водозаборными камерами. 
 
19. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид кордонных плит и 
водозаборных камер северной подпорной стенки пруда 
 
20. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент северной подпорной 
стенки. 
 
21. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид южной подпорной 
стены пруда. 
 
22. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент южной подпорной 
стены пруда. 
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1. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид пруда с юга. Фото 
22.09.2021г. 
 

 
2. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид пруда с юго-востока. 
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3. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид с южного берега 
пруда. 
 

 
4. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид с северо-запада. 
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5. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид восточной 
подпорной стенки пруда. 
 

 
6. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид с северо-востока. 
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7. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид западной части 
пруда. 
 

 
8. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент западной части пруда.  
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9. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид с восточной стороны. 
 

 
10. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент северного берега 
пруда с центральным постаментом. 
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11. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид северо-восточной части 
пруда. 
 

 
12. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Стык северной бетонной стенки 
пруда и восточной кирпичной стенки пруда. 
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13. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид центрального 
постамента. Вид с южной стороны. 
 

 
14. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
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15. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
 

 
16. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
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17. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент центрального 
постамента. 
 

 
18. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид северной подпорной 
стенки пруда с водозаборными камерами. 
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19. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Вид кордонных плит и 
водозаборных камер северной подпорной стенки пруда 
 

 
20. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент северной подпорной 
стенки. 
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21. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Общий вид южной подпорной 
стены пруда. 
 

 
22. «Пруд восточный квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», 
входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», г. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада). Фрагмент южной подпорной 
стены пруда. 
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Приложение №5 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний 
сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, 
д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада): Разработка 
проектно-сметной документации "Мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия "Пруд 
восточный квадратный с фонтаном", входящего в 
состав объекта "Верхний сад, входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца", выполненной ООО «Профиль» в 2021 г. 
Шифр: 2021-317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 РФ № 527ОТ10.07.2001 Г 
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Приложение №6 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний 
сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, 
д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада): Разработка 
проектно-сметной документации "Мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия "Пруд 
восточный квадратный с фонтаном", входящего в 
состав объекта "Верхний сад, входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца", выполненной ООО «Профиль» в 2021 г. 
Шифр: 2021-317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ КГИОП 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45
E-mail: kgiop@gov.spb.ru     https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

______________ № _______________
На № ЕССК 41745721 от 20.02.2021
Рег. № 01-53-258/21-0-0 от 24.02.2021

РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия

В   со ответстви и   с   пункто м  2   стать и  45   Федеральног о   закон а   о т  25   июн я  2002   год а   №  73 - Ф З  
 " О б    объекта х    культурног о    наследи я    ( памятнико в    истори и    и    культур ы )    народо в    Российско й  
Федерации" 

Выдано Общество с ограниченной ответственностью
«Профиль»

   (полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы)

Генеральный директор Соловьев В.А.

   Ф.И.О. - индивидуального предпринимателя проводящей(го) работы по сохранению объектов 
культурного наследия) 

ИНН 7 8 0 2 1 8 2 3 8 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 3 7 8 0 4 0 3 5 8 5 1 - -

Адрес места нахождения 
(места жительства)  194044 г. Санкт-Петербург

  (индекс)  (Республика, область, район, город)

   ул. Чугунная 4а - 500

  (улица)  (дом)  (литера)  (офис) 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

Выдана № МКРФ 02430 06.04.2015 (переоформлена приказом от 15.04.2019 № 433)

   (N лицензии) (дата выдачи лицензии)

Виды работ:  П р о в е д е н и   е        н а т у р н ы   х        и с с л е д о в а н и   й        (   у с т р о й с т в   о        ш у р ф о в   

E-mail: kgiop@gov
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и   з о н д а ж е й )   п р у д а   с   ф о н т а н о м   и   п р и л е г а ю щ е й   т е р р и т о р и и 

на объекте культурного 
наследия: 

«Пруд восточный квадратный с фонтаном», входящий в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Верхний 
сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца»

Объек т    культурног о    наследи я    федеральног о    значени я    н а    основании    постановлени я  
Правительства РФ от 10.07.2001 № 527

                        (наименование и историко-культурное значение Объекта)

г. Петергоф, северо-восточная часть Верхнего сада (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 
Правленская ул., Разводная ул.).

(адрес места нахождения Объекта по БТИ)

Основание для выдачи 
разрешения:
Договор подряда (контракт)
на выполнение работ:

Догово р    о т    24.12.2020    №   655    ( между    ФГБУК  
 « Государственны й    музе й - заповедни к    « Петерго ф »    ( ИН Н  
78 19012731 ,    Санк т - Петербур г ,    г .    Петерго ф ,    у л .    Разводная ,  
 д .   2 )    и    ООО    « Профиль »    ( ИН Н    7802182380 , 
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 4а, офис 500)

 
 

                                                                                                                     (N и дата)

Согласно - задание КГИОП о т   0 5 . 0 2 . 2 0 2 0   №   0 1 - 5 2 - 1 5 5 / 2 0 - 0 - 1 , 
- схема натурального обследования объекта.

 
 

   (наименование научно-проектной и (или) проектной документации)

Разработанной ООО «Профиль»

                                    (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

Согласованной В комплекте с настоящим разрешением.

(наименование органа, дата и N согласования документации)

Разрешение выдано на срок до 31 января 2022 года

Заместитель председателя КГИОП А.В. Михайлов

Крюковская И.Н.,(812) 571-02-67
Жукова Г.А., (812) 710-45-58
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Обязательства организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению
1.   Н а    мест е    проведени я    рабо т    имет ь    заверенно е    в    установленно м    порядк е    настояще е  

разрешени е    и    необходиму ю    документаци ю    дл я    выполнени я    рабо т    п о    сохранени ю    объект а  
культурного наследия (далее - Объект).

2.   Выполнят ь    услови я    настоящег о    разрешени я ,    н е    допуска я    отступлени й    и    изменени й  
проекта в натуре без надлежащего разрешения организаций, согласовавших проект.

3.   Проводит ь   систематически е   научн о - исследовательски е   работ ы   в   процесс е   проведени я  
работ на Объекте.

4.   Обеспечит ь    научну ю    фиксаци ю    Объект а    в    процесс е    проведени я    рабо т ,  
дополнительны е    обмер ы ,    фотографировани е    д о    начал а    рабо т ,    в    процесс е    и х    проведени я 
и после окончания работ.

5.   Обеспечит ь    сохранени е    все х    элементо в    Объект а ,    обнаруженны х    раскрытие м 
в процессе исследований и проведения работ на Объекте.

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.
7. Вести журнал производства работ.
8.   Приостанавливат ь   работ ы   н а   основани и   приняты х   решени й   уполномоченны х   органо в  

государственной охраны объектов культурного наследия.
9. По истечении срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение.
10.    Посл е    окончани я    действи я    настоящег о    разрешени я    и    п о    окончани и    выполненны х  

рабо т    представит ь    Ак т    о    выполненны х    работа х    п о    сохранени ю    Объект а    в    уполномоченны й  
орга н    государственно й    охран ы    объекто в    культурног о    наследи я ,    выдавши й    настояще е  
разрешение.

11.    Настояще е    разрешени е    подтверждае т    соблюдени е    заказчико м    нор м  
 законодательств а    о б    объекта х    культурног о    наследи я    и    н е    являетс я    подтверждение м  
соблюдени я    нор м    ины х    областе й    действующег о    законодательств а ,    а    такж е    н е    отменяе т  
необходимост и    и х    соблюдени я    пр и    выполнени и    соответствующи х    рабо т    п о    сохранени ю  
Объекта.

12.   Согласн о    требования м    п .    3    п п .    (2)    с т .  47.2    Федеральног о    закон а    о т   25.06.2002    г . 
№   73 - Ф З    « О б    объекта х    культурног о    наследи я    ( памятника х    истори и    и    культур ы )    народо в  
Российско й   Федераци и »   в   случа е   обнаружени я   пр и   проведени и   рабо т   п о   сохранени ю   объект а  
культурног о    наследи я    объекто в ,    обладающи х    признакам и    объект а    культурног о    наследи я , 
в    то м    числ е    объекто в    археологическог о    наследи я ,    незамедлительн о    приостановит ь    работ ы 
и    направит ь    в    течени е    тре х    рабочи х    дне й    с о    дн я    и х    обнаружени я    заявлени е    в    письменно й  
форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

1 3 .   Посл е    выполнени я    рабо т    п о    сохранени ю    объект а    культурног о    наследи я    физически е  
и    юридически е    лиц а ,    осуществлявши е    научно е    руководств о    проведение м    указанны х    рабо т ,  
сдаю т    в    трехмесячны й    сро к    с о    дн я    выполнени я    указанны х    рабо т    в    соответствующи й    орга н  
охран ы    объекто в    культурног о    наследи я ,    выдавши й    разрешени е    н а    проведени е    указанны х  
работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

 

              

(должность получившего разрешение)     (подпись)     (Ф.И.О.) 

"     "     20     г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

1908. Ш9 

Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия 

федерального значения «Верхний сад» 

окуд 

No S05-p 
7 

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Верхний сад», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, 

Санкт-Петербургский просп., Правленская ул., Разводная ул., входящего в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца», 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжения КГИОП от 04.05.2017 № 208-р 

«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ограда с тремя воротами», от 23.01 .2018 № 14-р «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Пруд западный квадратный с фонтаном», от 

26.04.2019 № 225-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Верхний сад», входящие в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца». 

3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП 

обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной 

компьютерной сети КГИОП. 

4. Контроль за вьшолнением распоряжения остаётся за заместителем председателя 

КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и 

государственного учета объектов культурного наследия. 

Заместитель председателя-

начальник Управления организационного обеспечения, 

популяризации и государственного учета 

объектов культурного наследия КГИОП 

Г .Р. Агапова 

131



Приложение к распоряжению КГИОП

от ____________ № ______

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Верхний сад», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский просп., 
Правленская ул., Разводная ул., входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль Петродворца».

№

п.

п.

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны

Предмет охраны Фотографии

1 2 3 4

1. Объемно-
пространственное 
и планировочное 

решение 
территории:

историческое местоположение Верхнего сада 
(с юга, востока и запада ограничен красными 
линиями Санкт-Петербургского проспекта, 
Правленской и Разводной улиц; Дворцовой 
площадью; с севера – Большой дворец, с 
запада – Корпус «за Гербом» (корпус
Главных кухонь), с востока – Дом 
Верхнесадский), его роль в композиционно-
планировочной структуре Дворцово-
паркового ансамбля Петродворца;

историческое местоположение элементов
ансамбля.

I. «Сад Верхний», г. Петергоф, Санкт-Петербургский просп., Правленская ул., Разводная ул.,
1714-1724 гг., арх. Браунштейн И.-Ф., арх. Леблон Ж.-Б., садовый мастер Борисов А., садовый 
мастер Гарнихфельт Л., 1733-1739 гг., арх. Бланк И.Я., арх. Давыдов И., ск. Растрелли Б.-К., 

фонтанный мастер Суалем П.-Ж., 1754-1760 гг., арх. Растрелли Ф.- Б.
1. Объемно-

пространственное 
решение:

исторические габариты сада Верхнего и его 
конфигурация: в плане прямоугольный, 
вытянутый с севера на юг; с трех сторон 
ограничен каменной оградой с тремя 
воротами;

местоположение исторического
центрального входа - Главные ворота с 
Санкт-Петербургского пр. - по центральной 
продольной оси сада;

исторический принцип планировочного 
решения сада: регулярного стиля с 
соблюдением принципа симметрии 
относительно осевой линии (центральная 
продольная ось симметрии – с севера на юг 
от оси Большого дворца до оси центральных 
Главных ворот);

планировка трехчастная: 

- центральная (средняя) часть - открытый 
партерный участок с тремя фонтанами -
«Межеумным», «Нептуном» и «Дубовым»,
фланкируемый с обеих сторон тройными 
липовыми  аллеями, и короткими галереями-
берсо;

19.08.2019 505-р
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- боковые части (западная и восточная) -
закрытые боскеты 3-х видов с квадратными 
прудами, фланкируемые длинными 
галереями-берсо со стороны ограды до 
«Круглых» боскетов;

историческая объемно-пространственная 
композиция, включающая:

исторически сложившееся соотношение 
открытых (партеры, газоны, пруды, 
площадки, дороги), полуоткрытых и 
закрытых (боскеты) пространств в сочетании 
с аллеями, архитектурными сооружениями 
(фонтаны), трельяжными беседками и берсо, 
садовой скульптурой, вазами; 

исторические элементы планировки и их 
местоположение: боскеты со шпалерными 
стенками, берсо с люстгаузами; трельяжные 
беседки; партер с буленгрином, пруды с 
фонтанами; аллеи и ряды с формованными 
деревьями;

панорамный визуальный просмотр 
центрального участка (партеры, цветники, 
бассейны с фонтанами) сада с сохранением 
доминирующей роли здания Большого 
дворца;

видовые перспективы:
- от Большого дворца на центральные ворота 
и от центральных ворот на Большой дворец 
(дальняя визуальная перспектива восприятия 
ограничена рядовыми посадками 
формованных лип и короткой галереей-берсо 
по обеим сторонам центральной части 
(партерного участка);

- на боскеты со стороны Большого дворца, с 
учетом высотных параметров формованных 
деревьев;

- камерный визуальный просмотр партерных 
цветников у крыльев Большого дворца со 
стороны Церковных ворот и со стороны 
корпуса «за Гербом»;

- визуальная связь сада с Большим дворцом;

исторические аллейные посадки и ряды с 
соблюдением принципа симметрии в 
регулярной планировке относительно осевых 
линий, их историческое месторасположение, 
трассировка, габариты, высотные отметки 
(форма стрижки кроны «бруском»):

- тройная липовая аллейная посадка (4 ряда), 
отделяющая партерный участок от боскетов 
и идущая от квадратных прудов до 
«Круглых» боскетов; 
- липовая аллейная посадка вдоль 
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Петровского канала с внутренней стороны; 
 
- липовая аллейная посадка с южной 
стороны квадратных прудов;  
 
- две рядовые посадки лип вдоль 
центральной части Большого дворца; 
 
- рядовая посадка лип вдоль партерных 
цветников у крыльев Большого дворца со 
стороны Церковных ворот, и со стороны 
корпуса «за Гербом»;  
 
- рядовая посадка лип с северной стороны 
«Квадратных» боскетов;  
 
историческая рядовая посадка из ели 
европейской (форма стрижки деревьев под 
«конус» - пирамида): 
- рядовая посадка ели с внешней стороны 
Петровского канала; 
 
боскеты - «городки» квадратной и 
прямоугольной формы разных размеров: 
 
- боскет «Квадратный»*, обрамленный 
двухъярусной шпалерой (квадратный в плане 
боскет осевыми дорожками разделен на 4 
равные части, в центре площадка барочной 
формы;  посадки в боскете - рощи типа  Кен - 
Конс: деревья со сформированной кроной 
сажаются рядами; кустарники свободно 
растущие сажаются рядами в шахматном 
порядке по отношению к ряду деревьев); 
 
* центральная площадка была обрамлена по краю 
трельяжной решеткой с нишами; в центре площадки 
была установлена беседка, а по осевым «огибным» 
дорожкам – «берсо» (разобраны в кон. XVIII – в кон. 
XIX вв.); 
 
- боскет «Косой», обрамленный одноярусной 
шпалерой (прямоугольный в плане боскет 
разделен по центру диагональной дорожкой 
с тремя площадками и двумя косыми 
дорожками с обеих сторон, в центре большая 
шестигранная площадка; посадки в боскете: 
ягодные кустарники, размещенные рядами 
вдоль косых дорог в шахматном порядке);   
 
- боскет «Круглый»* - лабиринт, 
обрамленный трехъярусной шпалерой 
(квадратный в плане боскет осевыми 
дорожками разделен на 4 равные части, в 
центре круглая площадка; посадки в боскете: 
деревья со сформированной кроной в полосе 
газона 3-мя рядами по кругу; ряды деревьев 
разделены 3-мя круговыми дорожками); 
 
* центральная площадка была обрамлена яблоневыми 
пальметтами; 
 
историческая геометрическая форма стрижки 
шпалеры: 
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 - шпалеры по периметру боскетов для 
создания «зеленой стены» - под «брусок»; 

- шпалеры у квадратных прудов (западного и 
восточного) со стороны берсо, 
геометрической  фигурной формы стрижки 
со штамбовыми деревьями - форма стрижки 
кроны «капелька»; 

исторические партеры – габариты, 
конфигурация, рисунок, материал, 
насаждения, высотные параметры деревьев и 
кустарников для раскрытия партерной 
композиции: 

регулярная планировка партеров –  
симметричная относительно центральной 
оси сада; 

партер центральный в средней части сада: 

- открытый вытянутый барочной 
конфигурации участок с фонтанами 
«Межеумный», «Нептун» «Дубовый»; 
- партер (газон) с периметральной рабаткой и 
с шестью скульптурами;  
- партер - буленгрин с периметральной 
рабаткой у фонтана «Межеумный»;  
- периметральная рабатка партера; 
- исторические насаждения в партере на 
периметральной рабатке, форма стрижки, 
высотные параметры деревьев с учетом 
раскрытия визуальных перспектив; 
- деревья формованные (исторический 
видовой состав и тип формы стрижки, 
местоположение); 
- кадочные растения с формованными 
деревьями (исторический видовой состав и 
тип формы стрижки; местоположение, 
габариты, материал кадок); 
- горшечные растения (исторический 
видовой состав и тип формы стрижки; 
историческое местоположение); 

партеры (западные и восточные) вблизи 
Главных ворот – секторальные по 
конфигурации с лучевыми полосами 
цветников (летники, многолетники 
луковичные); 

партеры (западные и восточные) вблизи 
галереи при входах в церковь и корпус «Под 
гербом» - два барочных рисунка разрезного 
типа, выполненные дерном на фоне 
искусственных материалов (песок, 
кирпичная крошка, толченая черепица, 
мраморная крошка, стеклянные шкалики), с 
установленными по углам и в центре 
кадочными растениями (5 шт. на каждый 
партер); форма стрижки крон деревьев – 
куполообразная; 
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исторические кулисы деревьев вдоль ограды 
Верхнего сада с западной и восточной 
сторон; 
 
исторический яблоневый сад между 
Петровским каналом и южной частью 
ограды Верхнего сада: 
прямоугольные симметричные участки 
относительно центральной оси симметрии; 
рядовые посадки деревьев и кустарников;  
исторические насаждения: яблони; 
 
 
основной видовой состав насаждений: 
- в аллейных посадках - липа мелколистная и 
липа крупнолистная; 
- берсо - липа мелколистная, форма кустовая;  
 - ряд елей вдоль Петровского канала - ель 
европейская; 
- шпалеры: липовые, ольховые, ильмовые; 
липа мелколистная форма кустовая;  
 
 
 
исторические насаждения в боскетах: 
яблони, груши, сливы, вишни, ягодные 
кусты; 
 
историческая регулярная система садово-
парковых дорожек и площадок, их 
исторические размеры и конфигурация: 
 
- щебеночно-набивное покрытие дорожек и 
площадок (высевки розового гранита);  
- дерновые бровки дорог;  
- оформление откосов туфом на перепаде 
рельефа; 
- булыжные лотки; 
- газонное ограждение - столбики (габариты, 
материал, высотные параметры, окраска); 
 
гидросистема Верхнего сада 
(непосредственно связана с гидросистемой 
Нижнего парка и является частью 
исторической фонтанной системы): 
 
состоит из пяти фонтанов: три - на 
центральной композиционной оси: 
«Межеумный», «Нептун», «Дубовый»;  
 
два - перед крыльями Большого дворца, на  
западном и восточном квадратных прудах;  
 
историческое местоположение и 
конструктивное решение водоводов на 
территории Верхнего сада: 
 
- Самсоновского водовода от главных ворот 
Верхнего сада до Большого дворца (питает 
фонтан «Самсон» в Нижнем парке);  
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- Нептуновского водовода от главных ворот 
Верхнего сада до фонтана «Дубовый» и 
фонтанов квадратных прудов (восточного и 
западного);  
- Верхнесадского канала от входа в Верхний 
сад до западного квадратного пруда; 
 
- водоводы на территории Верхнего сада (в 
подземных галереях); 
- водовод в пруду фонтана «Нептун»; 
- переливной коллектор (для регулирования 
уровня воды) между западным квадратным 
прудом и восточным квадратным прудом; 
- трудопроводы от квадратных прудов к 
фонтанам Нижнего парка (по склонам террас 
в кирпичных галереях); 
 
исторические трубы водоводов (материал 
труб - чугун); 
исторические фонтанные чугунные 
задвижки; 
 
исторический тип гидравлической системы 
фонтанов - прямоточная, исторический 
рисунок фонтанных струй; 
 
часть Верхнесадского канала на территории 
Верхнего сада - исторические 
местоположение (в западной части Верхнего 
сада, № 14 на схеме; транспортирует воду из 
Английского пруда в западный квадратный 
пруд и далее по переливному коллектору в 
восточный квадратный пруд), габариты, 
конфигурация, конструкция: русло 
трапециевидное, мощение откосов из мелких 
гранитных валунов, верх одернован; дно 
покрыто наброской из гранитных валунов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петровский канал – исторические 
местоположение (на территории Верхнего 
сада с западной, восточной, южной сторон), 
габариты, конфигурация, конструкция: русло 
трапециевидное, откосы одернованы и 
частично укреплены гранитными валунами; 
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дренажная система Большого дворца 
(подземный акведук) – исторические 
местоположение, габариты, конфигурация, 
конструктивное решение: галереи со сводами 
(материал галерей – кирпич).  
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II.   «Берсо (четыре)», Верхний сад, 1734-1738 гг., арх. Бланк И.Я., арх. Давыдов И., 1969-1972 гг. 
(воссоздание), арх. Ковалевский П.П. 

1.  Архитектурно-
планировочное 

решение: 

исторические местоположение галерей-берсо 
(№ 3), конфигурация, габариты, высотные 
отметки: 
 
две длинные галереи расположены вдоль 
восточной и западной границ Верхнего сада 
от западного квадратного пруда и от 
восточного квадратного пруда вдоль 
боскетов «Квадратных» и «Косых», две 
короткие - в центральной части Верхнего 
сада (фланкируют партер фонтана 
«Межеумный»); 
  
материал – дерево; 
 
конструктивное решение - ряд деревянных 
арок, связанных продольными рейками, 
образующие каркас для растений; 
 
входы в длинные берсо обозначены 4-мя 
деревянными трельяжными купольными 
павильонами-люстгаузами, входы в короткие 
берсо –  с севера  деревянным трельяжным 
купольным павильоном-люстгаузом, а с юга 
– большой трельяжной беседкой; 
 
исторический видовой состав насаждений 
вдоль берсо: посадка липы мелколистной 
(форма  кустовая).  
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III.   «Беседки трельяжные (четыре)», Верхний сад, 1734-1738 гг., арх. Бланк И.Я., арх. Давыдов И., 1953 г. 

(восстановление), арх. Орешин А.Г. 
1. Архитектурно-

планировочное 
решение: 

исторические местоположение (№ 4), 
габариты, конфигурация, высотные отметки, 
материал, конструкция; 
 
материал – дерево; 
 
две малые беседки в южной части Верхнего 
сада на закругленных площадках, 
образованных изгибом Петровского канала, 
имеют угловой вход с поперечной аллеи; в 
плане - восьмигранник, перекрытый низкой 
шатровой восьмискатной кровлей на 
стропилах; столбы деревянные, стены-
трельяжи декорированы филенками из 
пересекающихся под углом 45 градусов 
деревянных брусков; входной проем - с 
полуциркульным завершением; 
 
две большие беседки у южных углов партера 
вблизи пруда с фонтаном «Межеумный», 
декорируют входы в берсо, фланкирующие 
партер; 
 
 
в плане - восьмигранник, перекрытый 
восьмигранной купольной кровлей на 
стропилах; купола с деревянным навершием 
в виде фонариков с вазами; 
 
 столбы деревянные, стены-трельяжи 
декорированы филенками из 
пересекающихся под углом 45 градусов 
деревянных брусков; стены завершены 
профилированным карнизом; входной проём 
с полуциркульным завершением. 

 

 

 
  

IV. «Пруд с фонтаном «Нептун», барельефами и фонтанными статуями», центральная часть Верхнего сада 
1. Объемно-

пространственное
,  планировочное 
и архитектурно-
художественное 

решение: 

историческое местоположение - в центре 
Верхнего сада на его центральной 
композиционной оси; 
 
в центре пруда размещена скульптурная 
композиция «Нептун»: 
 
фигура Нептуна с трезубцем установлена на 
четырехгранном пьедестале с высоким 
цоколем, декорированными маскаронами, 
барельефами, гирляндами, щитами;   
 
на площадке вокруг пьедестала с двух сторон 
фигуры всадников на гиппокампах, с двух 
других сторон - фигуры женщин с веслом 
(аллегории рек); на гранях площадки - 
мальчики на дельфинах, мальчики на 
драконе, на морском льве; на карнизе цоколя 
трубящие «Путти»;  
 
площадка из каменных плит с туфовой 
наброской на уровне глади воды бассейна; 
фонтанные струи бьют из пастей животных и 
маскаронов; 
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в чаше пруда на прямоугольных гранитных 
постаментах установлены    8 бронзовых 
дельфинов; 
 
в центре бассейна с каскадом, примыкающим 
с юга к пруду, установлена статуя «Аполлон 
Бельведерский»; вокруг постамента - пять 
водометов, в двух малых чашах на газоне по 
бокам бассейна (с каменным оформлением 
бортов и дна) -  по водомету. 

IV. 1. «Пруд», 1721-1724 гг. (по проекту 1716 г., арх. Леблон Ж.-Б.), инж.-гидравлик Туволков В.Г., 1737 г. 
(фонтан, скульптурная группа «Нептунова телега»), ск. Растрелли Б.- К., 1798-1799 гг., 

(новая скульптурная группа «Нептун»), арх. Броуэр Ф.П. 
1. Архитектурно-

художественное и 
конструктивное 

решение: 

исторические местоположение, габариты, 
конфигурация: пруд прямоугольный в плане 
с полуциркульными выкружками с южной и 
северной сторон (№ 11);  
 
стены пруда: облицовка - камень;  
 
профилированный кордон - камень, дно 
вымощено булыжным камнем; с южной 
стороны к пруду примыкают прямоугольный 
бассейн со скругленными краями и 
трехступенчатый каскад;  
 
дно бассейна выстлано плитами черного и 
белого мрамора, кордон каменный,  
 
историческое водоснабжение: 
- снабжается водой по магистрали из 
чугунных труб Нептуновского водовода 
Верхнего сада; 
 
- историческая гидравлическая система 
фонтана - прямоточная, рисунок фонтанных 
струй; 
 
- историческое местоположение трасс 
фонтанных водоводов (отводящих и 
подводящих) на территории Верхнего сада. 
 

 

 

 

 
IV. 2. «Статуя «Нептун», 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., ск. Швейгер Г., ск. Эйслер И., 1799 г. (постамент). 

1. Архитектурно-
художественное 

решение: 

статуя (бронза, литье, патинировка), 
представляющая собой фигуру стоящего 
бога Нептуна с трезубцем, с короной на 
голове, установлена на пьедестале в центре 
пруда; 
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пьедестал гранитный в виде ступенчатой 
усеченной пирамиды, на которой установлен 
четырехгранный постамент с высоким 
цоколем; декорирован фонтанными 
маскаронами; на углах - барельефы «Связки-
гирлянды раковин и кораллов»; цоколь с 
двух сторон оформлен геральдическими 
щитами в виде картушей с изображением 
двуглавых орлов; на двух других сторонах 
укреплены барельефы «Гирлянда».

 
IV. 3. «Статуи «Женщина с веслом» («Нимфа реки»)(две)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., 

ск. Швейгер Г.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя, олицетворяющая нюрнбергскую реку 
Регниц (бронза, литье, патинировка),
установлена на площадке у пьедестала 
статуи «Нептун»;

статуя, олицетворяющая нюрнбергскую реку 
Пегниц (бронза, литье, патинировка), 
установлена на площадке у пьедестала 
статуи «Нептун».
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IV. 4. «Статуи «Путто» (две)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., ск. Швейгер Г.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

две фонтанные статуи, изображающие 
мальчика и девочку (бронза, литье, 
патинировка), установлены на карнизе 
цоколя  пьедестала статуи «Нептун».

 

 
 

IV. 5. «Фонтанная группа «Мальчик на драконе», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., ск. Швейгер Г.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

фонтанная скульптурная группа на плинте,
изображающая восседающего верхом на 
драконе мальчика (бронза, литье, 
патинировка), установлена на площадке у 
пьедестала статуи «Нептун».

IV. 6. «Фонтанная группа «Мальчик на морском льве», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., 
ск. Швейгер Г.

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

фонтанная скульптурная группа на плинте, 
изображающая восседающего верхом на 
морском льве мальчика (бронза, литье, 
патинировка), установлена на площадке у 
пьедестала статуи «Нептун».
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IV. 7. «Фонтанные группы «Мальчик на дельфине» (две)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., 
ск. Швейгер Г.

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

фонтанные скульптурные парные группы на 
плинтах, изображающие восседающих
верхом на дельфинах мальчиков (бронза, 
литье, патинировка), установлены на 
площадке у пьедестала статуи «Нептун».

IV. 8. «Фонтанные группы «Всадник на гиппокампе» (две)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., 
ск. Швейгер Г.

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

фонтанные скульптурные парные группы на 
плинтах, изображающие юношей, 
восседающих верхом на гиппокампах*
(бронза, литье, патинировка), установлены 
на площадке у пьедестала статуи «Нептун».
* одна из фигур гиппокампов воссоздана, 1973 г., ск. 
Татарович В.И.

 
IV. 9. «Фонтанные фигуры «Дельфин» (восемь)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., ск. Швейгер Г.

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

фонтанные фигуры «Дельфин»* (восемь)
(бронза, патинировка), установлены в пруду
фонтана «Нептун» на пьедесталах
(пьедесталы гранитные прямоугольной 
формы).
* фигуры воссозданы в 1956 г. 

IV. 10. «Маскароны (четыре)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., ск. Швейгер Г., 1930-е гг.
(воссоздан свинцовый маскарон).

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

декоративные фонтанные маскароны*
(бронза, патинировка), установлены на 
пьедестале статуи «Нептун».

* три маскарона исторические (бронза, патинировка) и 
один маскарон воссоздан в 1930-е гг. взамен 
утраченного.
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IV. 11. «Барельефы «Гирлянда» (два)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., ск. Швейгер Г.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

декоративные гирлянды (свинец),
установлены на пьедестале статуи «Нептун».

 
IV. 12. «Барельефы «Связка раковин и кораллов» (четыре)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., 

ск. Швейгер Г.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

декоративные орнаментальные барельефы
(бронза, патинировка) (установлены на углах 
пьедестала статуи «Нептун»).

 

 
 
 
 

IV. 13. «Барельефы «Щит с гербом» (шесть)», между 1652 и 1660 гг., ск. Риттер Х., ск. Швейгер Г.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

щиты* (два) с изображениями гербов города 
Нюрнберга с рельефными геральдическими 
знаками (бронза, свинец, патинировка);

щиты* (два), с  изображениями гербов 
города Нюрнберга с рельефными 
геральдическими знаками (бронза, 
патинировка);
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щиты* (два) с изображениями гербов города 
Нюрнберга с рельефными геральдическими 
знаками (бронза, патинировка).

* установлены на пьедестале статуи «Нептун».

 

IV. 14. «Статуя «Аполлон Бельведерский», кон. XVIII в., (копия с оригинала ск. Леохара), 
литейный мастер Екимов В.П., 1800 г. (постамент), 1957 г. (воссоздание).

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

статуя, изображающая обнаженного 
античного бога в рост, с перекинутой через 
левую руку туникой (бронза, литье, 
патинировка), установлена в центре бассейна 
с каскадом (дно бассейна выстлано плитами 
черного и белого мрамора, кордон 
каменный), примыкающих с юга к пруду с 
фонтаном «Нептун», на пьедестале из 
тивдийского мрамора цилиндрической 
формы.  

V. «Пруд западный квадратный с фонтаном», северо-западная часть Верхнего сада
1. Объемно-

пространственное
и планировочное 

решение:

историческое местоположение - расположен 
симметрично восточному квадратному 
пруду в северно-западной части сада (№ 8);

в центре пруда установлен кольцевой
каменный барабан с деревянным настилом; 
по окружности барабана на деревянном 
настиле  расположены 6 бронзовых 
дельфинов, декорирующих начало дуговых 
водометов; в центре на металлических 
балках установлен мраморный фигурный 
постамент со скульптурой «Венеры 
Италийской».

 

V. 1. «Пруд», 1719 г., арх., Леблон Ж.-Б., 1737 г. (фонтан), арх. Бланк И.Я., арх. Давыдов И., 
ск. Растрелли Б.-К., фонтанный мастер Суалем П.- Ж., 1770-1773 гг., арх. Яковлев И.Е.

1. Архитектурно-
художественное и 
конструктивное 

решение:

исторические габариты, конфигурация, 
местоположение пруда;

историческое местоположение, 
конфигурация и габариты подпорных стенок 
берегоукрепления и центрального 
постамента;

облицовка подпорных стенок кирпичом;

облицовка верхней (накрывочной) части 
подпорных стен известняковыми плитами;

мощения дна булыжным камнем;

облицовка и наброска центрального 
постамента туфовым камнем;
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историческое водоснабжение:
служит резервуаром для снабжения водой 
фонтанов Нижнего парка; 

снабжается водой из Верхнесадского канала, 
а фонтан снабжается водой по магистрали из 
чугунных труб Самсоновского водовода;

историческая гидравлическая система 
фонтана - прямоточная, рисунок фонтанных 
струй.

V. 2. «Статуя «Венера Италийская», сер. XIX в. (копия с оригинала ск. Кановы А.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя «Венера Италийская» (мрамор),  
пьедестал мраморный, фигурный  с 
профилированными квадратного сечения  
карнизом и базой (1929 г., неизв. автор).

V. 3. «Фонтанные фигуры «Дельфин» (шестнадцать)», XVIII в., 1956 г. (воссоздание)

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

фонтанные фигуры «Дельфин»* (шесть 
штук) (бронза, позолота).
* воссозданы по сохранившимся образцам взамен 
утраченных.

VI. «Пруд восточный квадратный с фонтаном», северо-восточная часть Верхнего сада
1. Объемно-

пространственное
и планировочное 

решение:

историческое местоположение - расположен 
симметрично западному квадратному пруду 
в северо-восточной части сада (№ 7);

в центре пруда установлен кольцевой
каменный барабан с деревянным настилом; 
по окружности барабана на деревянном 
настиле расположены 6 бронзовых 
дельфинов, декорирующих начало дуговых 
водометов; в центре на металлических 
балках установлен мраморный фигурный 
постамент со скульптурой «Аполлино».
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VI. 1. «Пруд», 1719 г., арх., Леблон Ж.-Б., 1737 г. (фонтан), арх. Бланк И.Я.,  арх. Давыдов И., ск. Растрелли  
Б.-К., фонтанный мастер Суалем П.- Ж., 1770-1773 гг., арх. Яковлев И.Е.

1. Архитектурно-
художественное и 
конструктивное 

решение:

исторические габариты, конфигурация, 
местоположение пруда;

историческое местоположение и габариты 
подпорных стенок берегоукрепления и 
центрального постамента;

облицовка подпорных стенок кирпичом;
облицовка верхней (накрывочной) части 
подпорных стен известняковыми плитами,
мощение дна булыжным камнем;

облицовка и наброска центрального 
постамента туфовым камнем;

историческое водоснабжение:
служит резервуаром для снабжения водой 
фонтанов Нижнего парка; 

фонтан снабжается водой по магистрали из 
чугунных труб Нептуновского водовода;

историческая гидравлическая система 
фонтана - прямоточная, рисунок фонтанных 
струй.

VI. 2. «Статуя «Аполлон», нач. XIX в. (копия с античного оригинала IVв. до н.э.)
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя (мрамор), установлена в центре пруда;

пьедестал мраморный, фигурный с 
профилированными квадратного сечения  
карнизом и базой.

 
VI. 3.«Фонтанные фигуры «Дельфин» (шесть)», XVIII в., 1956 г. (воссоздание)

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

фонтанные фигуры «Дельфин»* (шесть) 
(бронза, позолота).

* шесть фигур воссоздано по сохранившимся образцам 
взамен утраченных.
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VII. «Пруд с фонтаном «Дубовый», северная часть Верхнего сада, центральная ось
1. Объемно-

пространственное
и планировочное 

решение:

историческое местоположение - на 
центральной композиционной оси Верхнего 
сада между западным и восточным 
Квадратными прудами (№  9);

пруд циркульный в плане, в центре которого 
- возвышение, выложенное туфом в виде 
звезды из 6 лучей; каждый луч декорирован 
бронзовым дельфином, из пасти которого 
бьет дугообразная струя; средняя часть 
туфовой звезды акцентирована мраморной 
скульптурой «Амур с театральной маской».

 
VII. 1. «Пруд с фонтаном», 1719 г. арх., Леблон Ж.-Б., 1737 г., арх. Бланк И.Я.,  арх. Давыдов И., 

свинцовые тритоны и дельфины,  ск. Растрелли Б.-К., фонтанный мастер Суалем П.- Ж., 1746 г., 1768г.
(изменение декорировки фонтана).

1. Архитектурно-
художественное и 
конструктивное 

решение:

исторические местоположение, габариты, 
конфигурация пруда с центральным 
постаментом;

облицовка подпорных стенок натуральным 
камнем (блоки);

облицовка верхней (накрывочной) части 
подпорных стен известняковыми плитами,
мощение дна каменными плитами;

наброска центрального постамента туфовым 
камнем;

историческая гидравлическая система 
фонтана - прямоточная, рисунок фонтанных 
струй.

VII. 2. «Статуя «Амур с театральной маской», 1809 г., ск. Росси Д.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя «Амур с театральной маской» на 
плинте (статуя – мрамор, маска - позолота).

 
VII. 3. «Фонтанные фигуры «Дельфин» (шесть)», XVIII в.

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

шесть фонтанных фигур «Дельфин»*
(бронза, позолота) на плинте (камень).

* шесть фигур воссоздано по сохранившимся образцам 
взамен утраченных.
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VIII. «Пруд с фонтаном «Межеумный», южная часть Верхнего сада, центральная ось
Объемно-

пространственное
и планировочное 

решение:

историческое местоположение - на 
центральной композиционной оси Верхнего 
сада перед главным входом в Верхний сад 
(№ 10);

пруд неглубокий, концентрической формы, в 
центре которого установлена фигура 
бронзового крылатого дракона; по сторонам 
диагоналей расположены 4 бронзовых 
дельфина; струи бьют из пастей дракона и 
дельфинов.

VIII. 1. «Пруд с фонтаном», 1737-1739 гг., арх. Бланк И.Я., арх. Давыдов И., ск. Растрелли Б.-К. 
(скульптурная группа «Андромеда»), фонтанный мастер Суалем П.-Ж., 1773-1775 гг. (реконструкция декора), 

арх. Яковлев И.Е.
1. Архитектурно-

художественное и 
конструктивное 

решение:

исторические местоположение, габариты, 
конфигурация;

профилированный каменный кордон;

историческая гидравлическая система 
фонтана  - прямоточная;

рисунок фонтанных струй;

историческое водоснабжение: снабжается 
водой по магистрали из чугунных труб 
Нептуновского водовода.

VIII. 2. «Фонтанная фигура «Дракон», 1737 г., ск. Растрелли Б.-К., 1957 г. (воссоздание), ск. Гуржий А.Ф.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

фонтанная фигура «Дракон» (бронза, 
позолота).

 
VIII. 3. «Фонтанные фигуры «Дельфин» (четыре)», 1737 г., ск. Растрелли Б.-К., 1957 г. (воссоздание), 

ск. Гуржий А.Ф.
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

фонтанные фигуры, изображающие 
дельфинов (бронза, позолота).
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IX. «Статуя «Вертумн», Верхний сад, партер (1757 г., ск. Бонацца А.)
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя «Вертумн» (мрамор);

пьедестал гранитный прямоугольной формы, 
квадратного сечения, с профилированными 
карнизом и базой, на каждой грани -
заглубленные профилированные филенки с 
выкружками по углам.

 
 

X. «Статуя «Зефир», Верхний сад, партер (1757 г., ск. Бонацца А.)

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

статуя «Зефир» (мрамор);

пьедестал гранитный прямоугольной формы, 
квадратного сечения, с профилированными 
карнизом и базой, на каждой грани -
заглубленные профилированные филенки с 
выкружками по углам.
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XI. «Статуя «Меркурий», Верхний сад, партер (сер. XVIII в., 1959 г. (постамент)
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя «Меркурий» (мрамор);

пьедестал гранитный прямоугольной формы, 
квадратного сечения, с профилированными 
карнизом и базой, на каждой грани -
заглубленные профилированные филенки с 
выкружками по углам.

 
 

XII. «Статуя «Минерва», Верхний сад, партер, (сер. XVIII в., 1959 г. (постамент)

1. Архитектурно-
художественное 

решение:

статуя «Минерва» (мрамор);

пьедестал гранитный прямоугольной формы, 
квадратного сечения, с профилированными 
карнизом и базой, на каждой грани -
заглубленные профилированные филенки с 
выкружками по углам.
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XIII. «Статуя «Помона», расположена по адресу: Верхний сад, партер (1757 г., ск. Бонацца А.)
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя «Помона» (мрамор); 

пьедестал гранитный прямоугольной формы, 
квадратного сечения, с профилированными 
карнизом и базой, на каждой грани -
заглубленные профилированные филенки с 
выкружками по углам.

 
 
 

XIV. «Статуя «Флора», Верхний сад, партер (1757 г., ск. Бонацца А.)
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

статуя «Флора» (мрамор);

пьедестал гранитный прямоугольной формы, 
квадратного сечения, с профилированными 
карнизом и базой, на каждой грани -
заглубленные профилированные филенки с 
выкружками по углам.
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XV. «Часы солнечные на пьедестале», Верхний сад, центральная аллея
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

пьедестал мраморный прямоугольной 
формы, квадратного сечения, с 
профилированными карнизом и базой (XVIII 
в.) № 13;

часы солнечные (восстановление 1976 г. по 
проекту В.Ю. Матвеева).

XVI. «Вазы (две)», Восточная и западная стороны ворот Верхнего сада (кон. XVIII в.)
1. Архитектурно-

художественное 
решение:

две парные вазы типа кратера без ручек, с 
ложчатым низом и профилированной 
«ножкой» на квадратном плинте (мрамор);

два мраморных пьедестала прямоугольной 
формы с профилированными карнизом и 
базой 1850 г., ск.  В.  Мадерни (по рисунку 
А.И. Штакеншнейдера).
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XVII. «Шлюз и кирпичные трубы (две)», Верхний сад, канал Гольца (Верхнесадский) (XVIII – XIXвв.) 
 Гидротехническое 

сооружение 
шлюз в створе восточной части 
Верхнесадского канала - исторические 
местоположение (от ограды Верхнего сада с 
запада до западного квадратного пруда), 
габариты, конфигурация; 
 
 
исторический металлический шлюзовой 
затвор; 
 
 
историческое кованое ограждение (рисунок, 
материал - металл); 
 
 
 
конструктивные решения: фрагменты  
кирпичной галереи с плоским 
железобетонным перекрытием.  
 
 
 
 

 

 
XVIII. «Ограда с тремя воротами», Верхний сад, 

 1754 -1760 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., ск. Жирардон С., ск. Неустроев И., ск. Сергеев С., 1946 г., 1957 г. 
(воссоздание), арх. Колюбаев А.А., арх. Ковалевский П.П. 

1. Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение, габариты и конфигурация 
ограды на высоком цоколе (№ 6), 
оформляющей границы Верхнего сада; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
историческое местоположение, конструкция, 
материал двустворчатых ворот по 
центральной оси Верхнего сада - «Главные 
ворота» (Санкт-Петербургский пр.), по 
восточной части ограды (Правленская ул. и 
по Дворцовая пл.); 
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историческое местоположение, конструкция 
и материал (дерево) двухстворчатых ворот 
по Правленской улице (две створки) и 
Разводной улице (две створки).

 
2. Конструктивная 

система:
историческая конструкция ограды, включая:

исторический материал цоколя с 
металлическим окрытием, нижняя часть 
цоколя облицована плитами известняка* -
местоположение, габариты, конфигурация 
(прямоугольный в профиле), материал;
* известняк частично скрыт культурным слоем, 
закрашен;

исторические оштукатуренные пилоны ворот 
- местоположение, габариты, материал 
(кирпич).

 

 
3. Архитектурно-

художественное 
решение:

историческое архитектурно-художественное 
решение ворот и ограды:

оформление устоев Главных ворот (по 
Санкт-Петербургскому пр.) – состоят из двух 
раскрепованных пилонов, оформленные с 
трех сторон парными колоннами и 
пилястрами композитного ордера, по бокам 
устоев прямоугольные в плане пилоны 
завершённые перевернутыми кронштейнами 
с листьями аканта; завершены 
антаблементом  и пьедесталами для 
скульптур, оформленными фигурными 
филенками и стилизованным кронштейном; 
заполнение Главных ворот – материал 
(металл), конструкция (двухстворчатые, с 
двумя боковыми нестворными частями), 
рисунок створок (горизонтальные 
направляющие в верхней части ограды; 
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вертикальные стойки, в виде пик; фриз с 
геометрическим рисунком);

оформление устоев ворот в восточной части 
ограды (Правленская улица) – устои состоят 
из двух рустованных раскрепованных 
пилонов,  оформленные тремя колоннами 
тосканского ордера, несущие архитрав, фриз 
с триглифами, раскрепованным карнизом и 
лучковым фронтоном; 

заполнение ворот по Правленской ул. –
материал (дерево), конструкция 
(двухстворчатые), рисунок створок 
(горизонтальные направляющие в верхней и 
нижней части ограды; вертикальные 
деревянные стойки, в виде пик);

оформление устоев ворот (Разводная улица) 
– пилоны оштукатурены, раскрепованы, 
оформлены фигурными филенками с 
профилированными калевками и гладким 
полем, в нижней части профилированная 
тяга; в завершении пилонов полуциркульный 
выступ с профилированными тягами и 
гладким фризом;

заполнение ворот по Разводной ул. -
материал (дерево), конструкция 
(двухстворчатые), рисунок створок 
(горизонтальные направляющие в верхней и 
нижней части ограды; вертикальные 
деревянные стойки, в виде пик);

оформление пилонов ограды  – пилоны 
оштукатурены, раскрепованы, оформлены 
фигурными филенками с профилированными 
калевками и гладким полем, в нижней части 
профилированная тяга, в верхней части 
рельефы в виде картуша  с львиной маской и 
рокайли; в завершении пилонов 
полуциркульный выступ с 
профилированными тягами и гладким 
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фризом (по Санкт-Петербургскому пр., 
Разводной ул. и Правленской ул.), фигурные 
филенки с профилированными калевками и 
гладким полем, в нижней части 
профилированная тяга, в верхней части 
профилированные тяги и гладкий фриз (со 
стороны Верхнего сада); 

участок ограды из шести столбов (Дворцовая 
пл.) в нижней части перед цоколем 
закруглен;

звенья ограды – деревянные горизонтальные 
направляющие в верхней части ограды; 
вертикальные деревянные стойки, в виде 
пик.
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IlPABl1TEJIbCTBO CAHKT-ITETEP£YPf A 

KOlVIMTET ITO rOCY,lI,APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, MCITOJIb30BAHMlO 

II OXPAHE ITAM5ITHMKOB IICTOPIIII II KYJIbTYPbI 

PACIIOPJlIKEHME 

2 2 HlOn 2020 

06 YTBep)KJleHHH oxpaHHoro 06HJaTeJIbCTBa 

co6cTBeHHHKa HJIH HHoro JaKOHHOro BJIaaeJIbua 

o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeaHH cJleaepaJIbHOrO 

JHa'-leHHH «llpya», BKJIIO'-IeHHOrO B eaHHblH 

rocyaapCTBeHHblH peeCTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIeaUH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbl) 

HapOaOB POCCHHCKOH <1>eaepaUHH 

B COOTBeTCTBHH C rJ1aBOH VIII <De.n.epMbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<D3 (i06 06'heKTaX 
KYJ1bTypHoro HaCJ1e.n.H5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJ1bTYPbI) Hapo.n.oB POCCHHCKOH <De.n.epaUHli»: 

1. YTBep.n.HTb oxpaHHoe 06513aTeJ1bCTBO c06CTBeHHHKa HJ1H HHoro 3aKOHHoro BJ1a.ueJ1bua 06'heKTa 
KYJ1bTypHoro HaCJ1e.n.H5I <pe.n.epMbHoro 3Ha4eHH5I «npy.n.», pacn0J10)f(eHHOrO no a.n.pecy: CaHKT-DeTep6ypr, 
ropo.n. neTepro<p, CaHKT-neTep6yprcKHH npocneKT, .nOM 47, coopY)f(eHHe 6, J1HTepa <DKB (.n.Mee - 06'heKT), 
BXO,U5IlUerO B COCTaB 06'hcKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e.n.H5I <penepMbHoro 3Ha4eHH51 «L!:BopuoBo-napKoBbIH 
aHCaM6J1b neTpo.n.Bopua», COrJ1aCHO npHJ10)f(eHHIO K HaCT05llUeMY pacnOp5l)f(eHHIO. 

2. Ha4MbHHKY lOpH.n.H4ecKoro ynpaBJ1eHH5I - IOPHCKOHCYJ1bTY Krl10n 06eCrre'-lHTb perHCTpaUHIO 
pacnOp5l)f(eHH5I Hero nepe.n.a'-lY B He06xo.n.HMOM 4Hcne KorrHH B OT.n.eJ1 06pa60TKH .n.OKYMeHTHpOBaHHoH 
HH<popMaUHH YnpaBJ1eHH5I opraHH3aUHOHHoro 06ecne4eHH5I, nonyn51pH3aUHH H rocy.n.apCTBeHHOrO Y4eTa 
06'heKTOB KynbTypHoro Hacne.n.H51 Kfl10n B Te4eHHe Tpex pa604HX .n.HeH co .n.H5I ero YTBep)f(.LJ.eHH5I. 

3. Ha4MbHHKY OT.n.eJ1a 06pa60TKH .n.oKYMeHTHpoBaHHoH HHqJOpMaUHH YrrpaBJ1eHH5I 
opraHH3aUHoHHoro 06ecne4eHH5I, nonYJ151pH3aUHH H rocy.n.apCTBeHHOrO Y'-len 06'heKTOB KynbTypHoro 
Hacne.n.H5I Kfl10n 06ecrre4HTb HanpaBneHHe KonHH pacrrOp5l)f(eHH51 c06CTBeHHHKY 06'heKTa, .n.pyrHM J1HuaM, 
K 06513aHHOCT5IM KOTOPbIX OTHOCHTC5I ero HCrrOJ1HeHHe, a TaK)f(e B opraH, yrr0J1HOM04eHHbIH Ha Be.n.eHHe 
E.n.HHoro rocy.n.apCTBeHHoro peeCTpa He.n.BH)f(HMOCTH B nop5I.LlKe, YCTaHOBneHHOM 3aKOHo.n.aTeJ1bCTBOM 
POCCHHCKOH <De.n.epaUHH, B Te'-leHHe .n.BeHa.n.uaTH pa604HX .n.HeH co .n.H5I nepe.n.a4H KonHH comaCHO rryHKTy 2 
pacnOp5l)f(eHH51. 

4. Ha4MbHHKY OT.n.eJ1a rocy.n.apcTBeHHoro Y'-leTa 06'heKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.n.H5I YnpaBJ1eHH5I 
opraHH3aUHoHHoro 06ecne4eHH5I, nonYJ151pH3aUHH H rocy.n.apCTBeHHOrO y"yen 06'heKTOB KynbTypHoro 
HaCJ1e.n.H5I Krl10n 06ecne4HTb HanpaBneHHe pacnOp5I)f(eHH5I B MHHHCTepCTBO KynbTYPbJ POCCHHCKOH 
<De.n.epaUHH .n.J15I npH06lUeHH5I K Y4eTHoMY .n.eny 06'heKTa. 

5. Ha4MbHHKY OT.n.ena KOOp.n.HHaUHH H KOHTP0J151 YnpaBJ1eHH51 opraHH3aUHoHHoro 06eCne'-leHH5I, 
nonYJ15IpH3aUHH H rocy.n.apCTBeHHoro Y4eTa 06'heKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.n.H51 Krl10n 06ecne4HTb 
p33MelUeHHe pacnOp5l)!(eHH5I Ha caHTe Kfl10n B HH<p0pMaUHoHHO-TeJ1eKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH 

«I1HTepHeT» H B nOKMbHoH KOMnblOTepHoH ceTH KfI10n. 
6. KOHTPOJIb 3a BbInOJIHeHHeM paCnOp5DI<eHH5! OCTaeTC5! 3a 3aMeCTHTeJIeM npe.n.ce.n.aTeJI5! 

Kfl10n Ha'-lMbHHKOM YnpaBJ1eHH51 opraHH3aUHoHHoro 06eCne'-leHH51, nonYJ151pH3aUHH 
H rocy.n.apCTBeHHOrO Y4eTa 06'heKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.n.H5I . 

3aMeCTHTeJIb npe.n.ce.n.aTeJ151 Krl10n 
Ha'-lMbHHK YnpaBJ1eHH5I opraHH3aUHoHHoro 06eCne'-leHH5I, 
nonyn5lpH3aUHH H rocy.n.apCTBeHHOrO Y4eTa 
06'heKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e.n.H5I r.p. AraHoBa 
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opl1J10)f(eHHe 
K pacnopIDKeHHIO Kfl100 
oT77 HIOD 2020 NQ pt.IP--UojP;; 

OXPAHHOE 065BATEflbCTBO 

C06CTBEHHl1KA I1fll1l1HOfO 3AKOHHOfO BflA,aEflbll,A 


06beKTa KyflhrypHoro HaCfle,lV151, BKfII04eHHoro B ep;HHhIH rocyp;apcTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB 

KYflhrypHoro Hacnep;H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYflhryPhI) Hapop;OB POCCHHCKOH <t>ep;epaQHH 


"Opyp;" 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe 06beKTa KyflhrypHoro HaCflep;H5I B COOTBeTCTBHH CnpaBOBhIM aKTOM 0 ero 


npHH5!THH Ha rocyp;apCTBeHHYIO oxpaHY) 


perHCTpaQHOHHhIH HOMep 06beKTa KYflhryPHOro HaCflep;H5I B ep;HHOM rocyp;apCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KYflhrypHoro HaCflep;H5I (naM51THHKOB HCTOPHH H KYflhryPhI) 


Hapop;OB POCCHHCKOH <t>ep;epaQHH: 


7 8 1 7 2 o 6 6 7 4 4 o 1 o 6 


Pa3p;efl 1. ,lJ;aHHhle 06 o6beKTe KYflhrypHoro Hacnep;H5I, BKfII04eHHOM B ep;HHhIH 

rocyp;apcTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KyflhrypHoro Hacnep;H5I 


(naM51THHKOB HCTOPHH H KYflhryPhI) Hapop;OB POCCHHCKOH <t>ep;epaL\HH 


(3anOflH5IIOTC5I B cnY4ae, npep;ycMoTpeHHoM n . 5 CT. 47.6 <1>ep;epaflhHoro 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYflhryPHOro Hacnep;H5I (naM51THHKax HCTOPHH H KYflhryPhI) 

Hapop;OB POCCHHCKOH <t>ep;epaQHH") 

OTMeTKa 0 HaflH4HH HflH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KyflhrypHoro Hacnep;H5I, 
BKfII04eHHoro B ep;HHhIH rocyp;apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KYflhrypHoro Hacnep;H5I (naM5ITHHKOB 
HCTOPHH H KYflhryPhI) Hapop;OB POCCHHCKOH <1>ep;epaQHH, B OTHOllleHHH KOToporo YTBep)f(,ll;eHO 
OXpaHHOe 06513areflhCTBO (p;aflee - 06beKT KYflhrypHoro Hacflep;IDI): 

HMeeTC5I OTCYTcTByeTG D 
(H}')KHOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

OpH HaflH4HH nacnopTa 06beKTa KyflhTypHoro HaCflep;H5I OH 51BJ15IeTC5I HeOTbeMfleMOH 4aCThlO 
oxpaHHoro 06513aTeflhcTBa. 

OPH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYflhryPHOro Hacnep;H5I B oxpaHHoe 06513aTeflhCTBO 
BHOC5ITC5I Cflep;YIOIl\He CBep;eHH5I: 

1. CBep;eHH5I 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYflhrypHoro HaCflep;H5I: 

2. CBep;eHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HflH p;aTe c03p;aHIDI 06beKTa KYflhryPHOro Hacnep;H5I, 
p;aTax OCHOBHhIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) p;aHHoro 06beKTa H (HflH) p;arax CB5I3aHHhIX C HHM 
HCTopH4ecKHx C06hITHH: 
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3. CBeAeHH5I 0 KaTeropHH HcropHKO-K)'JIbTypHoro 3HalJeHH5I 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIeAH5I: 

cpeAepaJIbHOrO D perHOHaJIbHoro D MYHHqHnallbHoro D 
(Hy>KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

naM5ITHHK aHCaM6JIbc===J c===J 
(Hy>KHoe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H AaTa npHlliITH5I aKTa opraHa rocYAapcrBeHHoH BllaCTH 0 BKJIfOlJeHHH o6beKTa 
KYllbTYpHoro HacJIeAH5I B eAHHbIH rocYAapcrBeHHbIH peecrp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaClIeAH5I 
(naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'JIbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepaqHH: 

6. CBeAeHIDl 0 MecroHaxo>KAeHHH o6beKTa KYllbTYpHoro HaCJIeAH5I (~pec o6beKTa HllH npH 
ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MecronOllO>KeHH5I 06beKTa): 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <l>eAepaljHH) 

(HaCeJIeHHbIH nYHKT) 

D Kopn.lcTp. 1'-__----' nOMell\eHHe/KBapTHpa c===J 
HHble cBeAeHH5I: 

7. CBeAeHH5I 0 rpaHHqax TeppHTOpHH 06beKTa KYJIbTYpHOro HacJIeAH5I (AJI5I o6beKTOB 
apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIeAH5I npHllaraeTC5I rpacpHlJeCKOe oTp~eHHe rpaHHq Ha ITJIaHe 3eMellbHoro 
YlJaCTKa, B rpaHHqax KOToporo OH pacnOJIaraeTC5I): 

8. OnHcaHHe npeAMeTa OXpaHbJ 06beKTa K)'llbTYpHOro HaCJIe,D;H5I: 

9. <l>oTorpacpHlJeCKOe (HHoe rpacpHlJeCKoe) H306p~eHHe o6beKTa (Ha MOMeHT YTBep>KAeHH5I 
oxpaHHoro o6513aTeJIbCTBa): 

OpHJIaraeTOC '--__________________________~I H306p~eHHH, 
(YKa3aTb KOllHlJeCTBo) 

comaCHO npHllO)!(eHHfO NQ K HaCT05l11\eMY oxpaHHOMY 06513aTellbCTBY. 
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10. CBeAeHHH 0 HaJIH4HH 30H oxpaHbI AaHHoro 06beKTa KYJIbT)'pHoro HacJIeAHH C YKa3aHHeM 

HOMepa H AaTbI npHHHTI1H OpraHOM rocYAapCTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 yTBep~eHHH yKa3aHHbIX 30H 

JIH60 HHCPOPMal\HH 0 pacnOJIO)KeHHH AaHHoro 06beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIeAHHl3eMeJIbHOrO Y4aCTKa, 

B rpaHHl\ax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOrH4ecKoro HaCJIeAHH, B rpaHHl\ax 30H oxpaHbI 

APYroro 06beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIeAHH: 

11. CBeAeHHH 0 Tpe60BaHHHx K oCYLl\eCTBJIeHHlO AeHTeJIbHOCTH B rpaHHl\ax TeppHTopHH 

06beKTa KYJIbT)'PHOro HaCJIeAHH, BKJI104eHHoro B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB 

KYJIbT)'pHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbT)'PbI) HapoAoB POCCHHCKOH <PeAepal\HH, 06 

OC060M pe)KHMe HCnOJIb30BaHHH 3eMeJIbHOrO Y4aCTKa, B rpaHHl\ax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT 

apXeOJIOrH4eCKOrO HaCJIeAHH, YCTaHOBJIeHHbIX cTaTbeH 5.1 <PeAepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 
73-<P3 "06 06beKTax KYJIbT)'pHoro HaCJIe,[\lliI (naMHTHHKax HCTOPHH H KYJIbT)'PbI) HapoAoB 

POCCHHCKOH <PeAepal\HH" CAaJIee - 3aKOH 73-<P3): 
1) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa HJIH aHcaM6JIH 3anpeLl\alOTcH cTpOHTeJIbCTBO 06beKToB 

KanHTaJIbHOrO cTpOHTeJIbCTBa H YBeJIH4eHHe 06beMHo-npoCTpaHCTBeHHblx xapaKTepHcTHK Ha 

TeppHTopHH naMHTHHKa HJIH aHCaM6JIH 06beKToB KanHTaJIbHoro CTPOHTeJIbCTBa; npoBeAeHHe 

3eMJIHHbIX, CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHblX H HHbIX pa60T, 3a HCKJI104eHHeM pa60T no coxpaHeHHlO 

06beKTa KYJIbT)'pHoro HacJIeAlliI HJIH ero oTAeJIbHblX 3JIeMeHTOB, COXpaHeHHlO HCTOpHKO

rpClAoCTpoHTeJIbHOH HJIH npHpoAHOH cpeAbI o6beKTa KYJIbT)'pHoro HacJIeAHH; 

2) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa, aHCaM6JIH pa3pernaeTcH BeAeHHe X03HHCTBeHHOH 

AeHTeJIbHOCTH, He npOTHBOpe4aLl\eH Tpe60BaHHHM 06ecne4eHHH COXPaHHOCTH 06beKTa KYJIbT)'pHoro 

HaCJIeAHH H n03BOJIHlOLl\eH 06eCne4HTb CPYHKl\HOHHpOBaHHe 06beKTa KYJIbT)'PHOro HaCJIeAHH B 

COBpeMeHHbIX YCJIOBlliIX; 

3) B CJIY4ae Haxo~eHHH naMHTHHKa HJIH aHcaM6JlH Ha TeppHTopHH AOCTonpHMe4aTeJIbHOrO 

MeCTa nOAJIe)KaT TaIOKe BbInOJIHeHHlO Tpe60BaHHH H orpaHH4eHHH, YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH 

co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<P3, AJIH oCYLl\ecTBJIeHHH X03HHCTBeHHoH AeHTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH 

AocTonpHMe4aTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)KHM HCnOJIb30BaHHH 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHl\ax KOTOPOro pacnOJIaraeTCH 

06beKT apXeOJIOrH4eCKOrO HaCJIeAHH, npe,[\ycMaTpHBaeT B03MO)KHOCTb npoBeAeHHH 

apXeOJIOrH4eCKHx nOJIeBbIX pa60T B nOPHAKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<P3, 3eMJIHHbIX, 

cTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X03HHCTBeHHblx pa6OT, YKa3aHHblx B CTaTbe 30 3aKOHa 73-<P3 
pa60T no HCnOJIb30BaHHlO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06ecne4eHlliI COXPaHHOCTH 06beKTa 

apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIeAHH, a TaIOKe 06ecne4eHHH AocT)'na rp~aH K YKa3aHHoMY 06beKT)'. 

12. I1Hble cBeAeHHH, npeAycMoTpeHHble 3aKoHoM 73-<P3: 

,l1;eHCTBHe oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa npeKpaLl\aeTcH co AHH npHHHTlliI I1paBHTeJIbCTBOM 

POCCHHCKOH <PeAepal\HH perneHHH 06 HCKJI104eHHH 06beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIeAHH H3 peeCTpa. 

06beKT KYJIbT)'pHoro HacJIeAHH BxoAHT B COCTas 06beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIeAHH cpeAepaJIbHoro 

3Ha4eHHH ",l1;BOpl\OBO-napKoBbIH aHCaM6JIb I1eTpoABOpl\a" (CO maCHO nOCTaHOBJIeHHlO 

I1pasHTeJIbCTBa P<P OT 10.07.2001 NQ 527: CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1eTeprocp, AIleKCaHAPHHCKOe 

rnocce, I1paBJIeHCKaH YJI., CaHKT - I1eTep6yprcKHH npocn., Pa3BOAHaH YJI ., MopcKoro ,l1;ecaHTa YJI., 

lO)KHbIH 6eper <PHHcKoro 3aJIHBa). 

CBeAeHHH 0 MecToHaxO)Kl1.eHHH 06beKTa KYJIbrypHom HaCJIeAHH (a;::r.pec 06beKTa HJIH npH em 

OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJIO)KeHHH): 

- CaHKT-I1eTep6ypr, r . I1eTeprocp, ,l1;BOpl\OBO-napKoBbIH aHcaM6JIb I1eTpoABOpl\a, ceBepO-BOCT04HaH 

4aCTb BepXHero cClAa (comacHo npHKa3Y MHHHCTepcTBa KYJIbT)'PbI POCCHHCKOH <PeAepal\HH 

OT 16.10.2017 NQ 115484-p); 
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- CaHKT-DeTep6ypr, ropo~ DeTeprOcp, CaHKT-DeTep6yprcIillH npocneKT, ~OM 47, coopY)KeHHe 6, 


JIHTepa <l>KB (comacHo BbInHCKe H3 E~HHoro rocy~apcTBeHHoro peecTpa He~BH>KHMOCTH 06 


06beKTe He~BH)KHMOCTH OT 14.01.2020 NQ 99/2020/306858583); 

- ceBepo-BOCT04HaH 4aCTb BepxHero ca,n,a (cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHIO DpaBHTeJIbCTBa P<I> 


OT 10.07.2001 NQ 527) . 


Pa3~eJI 2. Tpe60BaHwI K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH 

(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHHH K coxpaHeHHIO o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, BKJII04eHHOro B ep,HHbIH 

rocyp,apcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

Hapop,oB POCCHHCKOH <l>ep,epaI..\HH, npeAycMaTpHBaIOT KOHcepBaI..\HIO, peMoHT, pecTaBpal..\HlO 06beKTa 

KYJIbTYpHOro HaCJIe~HH, npHcnoc06JIeHHe 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH ,D,JIH cOBpeMeHHoro 

HCnOJIb30BaHHH JIH60 C04eTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

COCTaB (nepe4eHb) H CpOIill (nepHop,H4HOCTb) npoBep,eHHH pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, B OTHOllleHHH KOToporo YTBep)K,ll,eHo oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO, 

onpep,eJIHlOTCH cooTBeTcTBylO~HM opraHoM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJIep,HH: 

KOMHTeT no rocyp,apcTBeHHoMY KOHTPOJIIO, HCnOJIb30BaHHIO H oXPaHe naMHTHHKOB HcrOpHH H 

KYJIbTYpbI CaHKT-DeTep6ypra (p,aJIee - KfJ.10D) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI o6beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, YTBepp,HBlllero oxpaHHoe 

06H3aTeJIbcrBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH4ecKoro COCTOHHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, COCTaBJIeHHOrO B 

nopH,D,Ke, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. 11HI..\O (JIHl..\a), YKa3aHHoe (YKa3aHHble) B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 06H3aHo 

(06H3aHbI) 06ecne4HTb qJHHaHCHpoBaHHe H opraHH3al..\HIO npoBep,eHHH HaY4Ho-HCCJIep,OBaTeJIbCIillX, 

H3bICKaTeJIbCIillX, npOeKTHbIX pa60T, KOHcepBaQHH, peMoHTa, pecraBpal..\HH H HHbIX pa60T, 

HanpaBJIeHHbIX Ha 06ecne4eHHe <pH3H4ecKoH coxpaHHocTH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~HH H 

coxpaHeHHe npep,MeTa OXpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, B nopH,D,Ke, YCTaHOBJIeHHOM 

3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIY4ae 06HapY)KeHHH npH npOBep,eHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIep,HH 06beKToB, 06JIa,n,aIO~Hx npH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH, B TOM 4HCJIe 

o6beKTOB apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIeAHH, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIa,n,eJIel..\ 06H3aH 

He3aMep,JIHTeJIbHO npHocraHOBHTb pa60TbI H HanpaBHTb B Te4eHHe Tpex pa604Hx p,HeH CO p,HH HX 

06HapY)KeHHH 3aHBJIeHHe B nHCbMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTaX B pemOHaJIbHbIH opraH 

OXpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH: 

IKfJ.10D 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTcTByIO~ero pemOHaJIbHOrO opraHa OXpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIep,HH. B CJIY4ae eCJIH oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO YTBep)K,ll,eHO He p,aHHbIM opraHOM oxpaHbI, 

YKa3aTb ero nOJIHOe HaHMeHOBaHHe H n04TOBbIH a,n,pec) 

,lJ;aJIbHeHWee B3aHMop,eHCTBHe C pemOHaJIbHbIM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIep,HH c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIa,n,eJIel..\ 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH 06H3aH 

ocy~eCTBJIHTb B nopH,D,Ke, YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60TbI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH p,OJl)KHbI opraHH30BbIBaTbcH 

c06CTBeHHHKoM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIa,n,eJIbl..\eM o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH B COOTBeTCTBHH C 

nopH,D,KoM, npep,ycMoTpeHHbIM CTaTbeH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06cTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH BJIa,n,eJIel..\) 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHl..\ax KOTOPOro 
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pacnOJIO>KeH ofueKT apXeOJIOrJ1l1eCKOrO HaCJIe~H5I, 06513aH: 

06eCnellHBaTb HeH3MeHHOCTb BHewHero 06JIHKa; 

COXpaH5ITb QeJIOCTHOCTb, CTPYKTYPY 06beKTa apXeOJIOrHlIeCKOrO HaCJIe~H5I; 
OpraHH30BbIBaTb H cpHHaHCHpOBaTb CnaCaTeJIbHble apXeOJIOrHlIeCKHe nOJIeBble pa60TbJ Ha 

~aHHOM 06beKTe apXeOJIOrHlIeCKOrO HaCJIe~H5I B CJIYlIae, npe~YCMOTpeHHOM CTaTbeH 40, H B nop~Ke, 
YCTaHOBJIeHHOM CTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3~eJI 3. Tpe60BaHH5I K cO~ep>KaHHlO 06beKTa KYJIbryPHOro HaCJIe~H5I 
(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co cTaTbeH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. npH cO~ep>KaHHH H HCnOJIb30BaHHH 06beKTa KYJIbryPHOro HaCJIe~H5I, BKJIlOlIeHHOro B 

e~HHbIH rocyp;apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbrypHoro HaCJIe~H5I (naM5ITHHKOB HCTOpHH H 

KYJIbryPbI) Hapo~oB POCCHHCKOH <1>e~epCl.QHH, B QeJI5IX nOMep>KaHH5I B H~JIe>KaLQeM TeXHHlIeCKOM 

COCT05lHHH 6e3 yxy~weHH5I cpH3HlIecKoro COCT05lHH5I H (HJIH) H3MeHeHH5I npe~MeTa oxpaHbl ~aHHoro 
06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIep;H5I JIHQa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 065!3aHbI: 

1) oCYLQeCTBJI5lTb pacxo~bI Ha cOp;ep>KaHHe 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIep;H5I H nOMep>KaHHe 

ero B H~JIe>KaLQeM TeXHHlIeCKOM, CaHHTapHOM H npoTHBOnO>KapHOM COCT05lHHH; 

2) He npOBO~HTb pa60TbI, H3MeH5IlOLQHe npe~MeT oxpaHbI ofueKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~H5! 

JIH60 yxy~walOLQHe YCJIOBH5I, He06xo~HMble ~JI5I coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbryPHOro HaCJIe~H5!; 
3) He npOBOAHTb pa60TbI, H3MeHHfOLQHe 06JIHK, 06beMHo-nnaHHpOBOllHble H KOHCTPYKTHBHble 

peWeHH5I H' CTPYKTYpbI, HHTepbep 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIep;H5I B CJIYlIae, eCJIH npe~MeT oxpaHbI 

06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~H5I He onpe~eJIeH; 
4) C06JIlOp;aTb YCTaHOBJIeHHble CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHHH K oCYLQecTBJIeHHfO 

~eHTeJIbHOCTH B rpaHHQax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~HH, OC06bIH pe>K11M 

HCnOJIb30BaHHH 3eMeJIbHOrO YlIacTKa, BO~Horo 06beKTa HJIH ero lIaCTH, B rpaHHQax KOTOPbIX 

pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIe~H5I; 

5) He HcnOJIb30BaTb ofueKT KYJIbrypHoro HaCJIe~HH (3a HCKJIfOlIeHHeM 060py~oBaHHblx C 

YlieTOM Tpe60BaHHH npoTHBOnO>KapHOH 6e30nacHoCTH 06beKToB KYJIbryPHOro HaCJIep;HH, 

npe~Ha3Ha4eHHbIX JIH60 npe~Ha3HaliaBWHXCH )J!IH OCYLQeCTBJIeHH5I H (MH) 06ecnelleHH5I YKa3aHHbIX 

HH>Ke BH~OB X03HHCTBeHHOH ~eHTeJIbHOCTH, H nOMeLQeHHH ~ xpaHeHHH npe~MeTOB peJIHrH03HOrO 

Ha3HalleHHH, BKJIf04aH CBeliH H JIaMn~HOe MaCJIo): 

no~ CKJI~bl H 06beKTbi npOH3BO~CTBa B3pbIBliaTbIX H orHeonaCHblX MaTepHaJIOB, npe~MeTOB 

H BeLQeCTB, 3arpH3HHfOLQHX HHTepbep 06beKTa KYJIbryPHOro HaCJIe~HH, ero cpac~, TeppHTopHfO H 

BO~Hble 06beKTbI H (HJIH) HMefOLQHX Bpe~Hble napora3006pa3Hble H HHble Bbr.p;eJIeHHH; 

no~ 06beKTbI npOH3BO~CTBa, HMefOLQHe 060py~oBaHHe, OKa3bIBafOLQee ~HHaMHlIeCKoe H 

BH6paQHoHHoe B03p;eHcTBHe Ha KOHCTPYKQHH 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~H5I, He3aBHCHMO OT 

MOLQHOCTH p;aHHoro 060PY~OBaHHH; 
no~ 06beKTbI npOH3BO~CTBa H JIa60paTopHH, CBH3aHHble C He6JIarOnpHHTHbIM ~JIH 06beKTa 

KYJIbrypHoro HaCJIep;HH TeMneparypHO-BJIa>KHOCTHbIM pe>KHMOM H npHMeHeHHeM XHMHlIeCKH 

aKTHBHbIX BeLQeCTB; 

6) He3aMe)J!lHTeJIbHO H3BeLQaTb: 

iKfMon 
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbrypHoro HaCJIe~H5I, yTBep~HBwero oxpaHHoe 

06H3aTeJIbCTBO) 

060 Bcex H3BeCTHblX eMY nOBpe~eHH5IX, aBapWIX HJIH 06 HHbIX 06CTOHTeJIbCTBax, npH4HHHBWHX 

Bpe~ ofueKTY KYJIbrypHoro HaCJIe~HH, BKJI104aH 06beKT apxeOJIOrHlIeCKOrO HaCJIe~HH, 3eMeJIbHOMY 

YlIaCTKY B rpaHHQax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbryPHOro HaCJIe~H5I HJIH yrpO>KafOLQHX npHlIHHeHHeM 

TaKoro Bpe~a, H 6e30TJIaraTeJIbHO npHHHMaTb MepbI no npe~OTBpaLQeHHfO ~aJIbHeHwero 

pa3pyweHH5I, B TOM lIHCJIe npOBO~HTb npOTHBoaBapHHHble pa60TbI B nop~Ke, YCTaHOBJIeHHOM ~JI5I 

npOBe~eHH5I pa60T no coxpaHeHHfO 06beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIe~H5I; 
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7) He p;onYCKaTh yxyp;weHHH COcrOHHlliI TeppHTOpHH 06beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIep;HH, 

BKlIlOtIeHHOrO B ep;HHhIH rocyp;apcTBeHHhIH peecrp 06beKTOB KYJIhTYpHOro HaCJIep;HH (naM5ITHHKOB 

HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapop;OB POCCHHCKOH <1>ep;epaL\HH, nO,lJAep>Kl1BaTh TeppHTopmo 06beKTa 

KYJIhTYpHOro HaCJIep;H5I B 6JIarOYCTpoeHHOM COCT05lHHH. 

18. C06CTBeHHHK >KI1JIoro nOMeIl.\eHH5I, 51BJI5llOIl.\eroC5I 06beKTOM KYJIhTypHoro HaCJIep;H5I HJIH 

tIaCThlO TaKoro 06beKTa, 06513aH BhmOJIH5ITh Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIep;H5I B tIaCTH, npep;ycMaTpHBalOIl.\eH 06eCnetIeHHe nO,lJAep)KaHH5I 06beKTa KYJIhTYpHOro 

HaCJIep;H5I HJIH tIaCTH 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIep;H5I B Hap;JIe)KaI.l\eM TeXHHtIeCKOM COCT05lHHH 6e3 

yxyp;weHH5I <pH3HtIeCKoro COCT05lHH5I H H3MeHeHH5I npep;MeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHOro 

HaCJIep;H5I. 

19. B CJIytIae 06HapY)KeHH5I npH npoBep;eHHH pa60T Ha 3eMeJIhHOM ytIaCTKe B rpaHHL\ax 

TeppHTopHH 06'beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIep;H5I o6beKToB, JIH60 Ha 3eMeJIhHOM ytIaCTKe, B rpaHHL\ax 

KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIep;I151, 06beKToB, 06JIap;alOIl.\HX npH3HaKaMH 

06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;H5I, JIHL\a, YKa3aHHhle B nyHKTe 11 craThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

oCYIl.\ecTBJI5IlOT p;eHCTBH5I, npep;ycMoTpeHHhle nop;nyHKTOM 2 nyHKTa 3 craThH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

20. B CJIytIae eCJIH cOp;ep)KaHHe HJIH HCnOJIh30BaHHe 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;H5I, 

BKJIlOtIeHHOrO B ep;HHhIH rocyp;apCTBeHHhIH peecrp 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIep;H5I (naM5ITHHKOB 

HCTOPHH 11 KYJIhTYPhI) Hapop;oB POCCHHCKOH <1>ep;epaL\HH, a TaJOKe 3eMeJIhHoro ytIaCTKa, B rpaHHL\ax 

KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeoJIOrl1tIeCKoro HaCJIep;IDI, MO)KeT npHBecTH K yxyp;weHHlO 

COCT05IHlliI p;aHHoro o6beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIep;H5I H (HJIH) npep;MeTa OXpaHhI p;aHHoro 06beKTa 

KYJIhTYPHOro HaCJIep;H5I, B npep;nHcaHHH, HanpaBJI5leMOM 

IKf110Il 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI 06beKToB KYJIhTYpHOro HaCJIep;I151, YTBepp;HBWero oxpaHHoe 

06~I3aTeJIhcrBO) 

co6CTBeHHHKY HJIH HHOMY 3aKoHHoMY BJIap;eJIhL\Y 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;HH, YCTaHaBJIHBalOTC5I 

CJIeAYlOIl.\He Tpe60BaHHH: 

1) K BHp;aM X03HHCTBeHHoH p;eHTeJIhHOCTH C HCnOJIh30BaHHeM 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIep;H5I, BKJIlOtIeHHOrO B peecrp, 3eMeJIhHOrO ytIaCTKa, B rpaHHL\ax: KOToporo pacnOJIaraeTCH 

06beKT apXeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIep;H5I, JIH60 K BHp;aM x03HHcrBeHHoH p;eHTeJIhHOCTH, oKa3hlBaJOIl.\HM 

B03p;eHCTBHe Ha YKa3aHHhle 06beKThl, B TOM tIl1CJIe OrpaHHtIeHHe X03HHCTBeHHOH p;eHTeJIhHOCTI1; 

2) K HCnOJIh30BaHHlO 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;H5I, BKJIlOtIeHHoro B peeCTp, 3eMeJIhHOrO 

ytIaCTKa, B rpaHI1L\ax KOTOPOro pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOrHtIeCKoro HaCJIep;HH, npH 

oCYIl.\ecTBJIeHHH X0351HcTBeHHoH p;e5lTeJIhHOCTH, npep;ycMaTpHBalOIl.\He B TOM tIl1CJIe OrpaHHtIeHHe 

TeXHHtIeCKHX H HHhIX napaMeTpOB B03p;eHCTBHH Ha 06beKT KYJIhTYpHOro HaCJIep;HH; 

3) K 6JIaroycTpoHCTBY B rpaHHL\ax: TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIep;HH, 

BKJIlOtIeHHOrO B peecrp, 3eMeJIhHoro ytIaCTKa, B rpaHHL\ax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT 

apXeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIep;HH. 

Pa3p;eJI 4. Tpe60BaHHH K 06eCnetIeHHlO p;ocTYna rpamp;aH 

POCCHHCKOH <1>ep;epaL\HH, HHocTpaHHhlx rpamp;aH H JIHL\ 6e3 rpamp;aHCTBa 

K 06beKTY KYJIhTYpHoro HaCJIep;HH, BKJIlOtIeHHoMY B peeCTp 

(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHI1 co CTaTheH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. YCJIOBHH p;ocryna K 06beKTY KYJIhTYpHoro HaCJIep;I1H, BKJIlOtIeHHoMY B peeCTp 

(nepHOp;l1tIHOCTh, p;JIHTeJIhHOCTh 11 HHhle xapaKTepHCTHKH p;ocTYna), ycraHaBJIHBalOTCH 

cooTBeTcTBYlOIl.\HM opraHoM OXpaHhI 06beKTOB KYJIhTYPHOro HaCJIep;HH, onpep;eJIeHHhIM nYHKToM 7 
craThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C ytIeTOM MHeHHH c06cTBeHHHKa HJIH HHOro 3aKoHHoro BJIap;eJIhL\a TaKoro 

06beKTa, a TaK)Ke C ytIeTOM BHp;a 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;H5I, BKJIlOtIeHHOrO B peeCTp, KaTeropHH 

ero HcrOPHKO-KYJIhTYpHOro 3HatIeHHH, npep;MeTa oxpaHhI, <p113HtIeCKOrO COCTOHHHH 06beKTa 

KYJIhTYpHOro HaCJIep;HH, Tpe60BaHI1H K ero coXpaHeHl1lO, xapaKTepa coBpeMeHHoro HCnOJIh30BaHI1H 
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AaHHoro 06beKTa K)'nbTYpHOrO HaCne,ll,l15l, BKJIlOlleHHOrO B peecrp. 

YCnOBHH AocTYna K 06beKTaM K)'nbTYpHoro HacneAHH, BKJIlOlleHHbIM B peeCTp, 

Hcnonb3yeMbIM B KalleCTBe >KHnbIX nOMell\eHHH, a TaIOKe K 06beKTaM KynbTYpHoro HacneAHH 

penHrH03Horo Ha3HalleHHH, BKJIlOlleHHbIM B peeCTp, YCTaHaBnHBalOTCH cooTBeTcrBYlOll\HM opraHOM 

oxpaHbI 06beKTOB KynbTYpHoro HacneAH51 no cornaCOBaHHlO C c06CTBeHHHKaMH HnH HHbIMH 

3aKOHHbIMH sn~enbqaMH 3THX 06beKTOB KynbTYpHoro HacneAHH. 

ITPH onpeAeneHHH ycnOBHH AocTYna K naMHTHHKaM HnH aHcaM6nHM penHrH03Horo 

Ha3HalleHHH YllHTbIBalOTCH Tpe60BaHHH K BHeWHeMY BHAY H nOBeAeHHlO nHq, HaXOAHll\HXCH B 

rpaHHqax TeppHTopHH YKa3aHHbIX 06beKTOB K)'nbTYpHoro HacneAHH penHrH03Horo Ha3HalleHHH, 

COOTBeTCTBYlOll\He BHYTpeHHHM ycraHoBneHHHM penl1rH03HOH opraHH3aqHH, ecnH TaKHe 

YCTaHOBneHH51 He npOTHBopellaT 3aKOHOAaTenbCTBY POCCHHCKOH <t>eAepaqHH. 

B cnYllae, ecnH HHTepbep 06beKTa K)'nbTYpHoro HacneAHH He OTHOCHTCH K npeAMeTY OXpaHbI 

06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, Tpe60BaHHe K 06ecnelleHHlO AocTYna BO BHyTpeHHHe nOMell\eHHH 

06beKTa KynbTYpHoro HacneAH51, BKJIlOlleHHOro B peeCTp, He MO>KeT 6bITb YCTaHOBneHO. 

YcnOBHH AocTYna K 06beKTaM K)'nbTYpHoro HacneAHH, pacnOnO>KeHHbIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <t>eAepaqHH H npeAOCTaBneHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me>KAYHapOAHbIMH AorOBopaMH 

POCCHHCKOH <t>eAepaqHH AHnnOMaTHlleCKHM npeAcraBHTenbCTBaM H KOHcynbcKHM Yllpe>KAeHHHM 

HHocrpaHHbIX roCYAapCTB B POCCHHCKOH <t>eAepaqHH, Me>KAYHapOAHbIM opraHH3aqHHM, a TaIOKe K 

06beKTaM K)'nbTYpHoro HacneAH51, HaxOAHll\HMCH B c06crBeHHocTH HHOCTpaHHbIX roCYAapCTB H 

Me>KAYHapoAHbIX opraHH3aqHH, YCTaHaBnHBaJOTCH B COOTBeTCTBHH C Me>KAYHapOAHbIMH AorOBopaMH 

POCCHHCKOH <t>eAepaqHH. 

<t>H3HlleCKHe H lOPHAHlleCKHe nHqa, npoBoAHll\He apxeonorHlleCKHe noneBble pa60TbI, HMelOT 

npaBO AocyYI1a K ofibeKTaM apxeonorHlleCKOro HacneAHH, apxeonorHlleCKHe noneBble pa60TbI Ha 

KOTOPbIX npeAYCMOTpeHbI pa3pellleHHeM (OTKpbITbIM nHCTOM) Ha npOBeAeHHe apxeonorHlleCKHX 

noneBbIX pa60T. <t>H3HlleCKHM H lOPHAHlleCKHM nHqaM, npOBOAHll\HM apxeonorHlleCKHe noneBble 

pa60TbI, B qenHx npoBeAeHHH YKa3aHHbIX pa60T C06CTBeHHHKaMH H (HnH) nonb30BaTenHMH 

3eMenbHbIX YllaCTKOB, B rpaHHqax KOTOPbIX pacnOnO>KeHbI 06beKTbI apxeonorlflleCKoro HacneAHH, 

AOfI>KeH 6bITb 06ecnelleH AocTYn K 3eMenbHbIM YllaCTKaM, YllaCTKaM BOAHbIX ofibeKTOB, YllaCTKaM 

neCHoro cpOHAa, Ha TeppHTopHlO, onpeAeneHHYlO pa3pellleHHeM (OTKpbITbIM nHCTOM) Ha npOBeAeHHe 

apxeonomlleCKHX noneBbIX pa60T. 

06ecnellHTb AOCTYn rpa>KAaHaM POCCHHCKOH <t>eAepaqHH, HHocrpaHHbIM rpa>KAaHaM H 

nl1qaM 6e3 rpa>KAaHCTBa K 06beKyY K)'nbTYpHoro HacneAH51 B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHM 

pacnOPHAKOM, YCTaHosneHHbIM c06CTBeHHHKOM HnH HHbIM 3aKOHHbIM Bn~enbqeM 06beKTa 

KynbTYpHoro HacneAH51. 

Pa3Aen 5. Tpe60BaHHH K pa3Mell\eHHlO HapY>KHoH peKJIaMbI 

Ha 06beKTax K)'nbTYpHoro HacneAHH, HX TeppHTOpl1HX 

(3anonHHeTCH B cnYllaHx, onpeAeneHHblx nOAnYHKTOM 4 nYHKTa 2 CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-<t>3) 

22. Tpe60BaHH51 K pa3Mell\eHl11O HapY>KHOH peKJIaMbI: 

He AonycKaeTcSI pacnpoCTpaHeHl1e HapY>KHOH peKJIaMbI Ha 06beKTaX K)'nbTYpHoro HacneAI1SI, 

BKJIlOlleHHblX B eAI1HbIH rocYAapCTBeHHbIH peecrp 06beKTOB K)'nbTYpHoro HacneAHH (naMHTHI1KOB 

HCTOPI1I1 11 KynbTYpbI) HapoAoB POCCHHCKOH <t>eAepaL\l1l1, a TaK>Ke Ha I1X TeppI1TOpI1HX, 3a 

I1CKJIlOlleHHeM AOCTOnpl1MellaTenbHblx Mecr. 

3anpeT I1nl1 OrpaHI111eHl1e pacnpoCTpaHeHHSI HapY>KHOH peKJIaMbI Ha 06beKTax KynbTypHoro 

HacneAI1H, HaxoAHll\I1XCH B rpaHl1qax AOCTOnpl1MellaTenbHoro MeCTa 11 BKJ1lO11eHHblX B eAI1HbIH 

rocYAapCTBeHHbIH peecrp 06beKTOB K)'nbTYpHoro HacneAI1H (naMSITHI1KOB I1CTOPI1H H K)'nbTYPbI) 

HapoAoB POCCI1HCKOH <t>eAepaqHI1, a TaIOKe Tpe60BaHI1SI K ee pacnpocTpaHeHl1lO ycraHaBnl1BalOTCSI 

COOTBeTCTBYlOll.\HM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJlbrypHoro HaCJle,ll,H5I, onpe,ll,eJleHHbIM nYHKToM 7 
CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-<t>3, 11 BHOCHTCH B npaBHna 3eMnenOnb30BaHI1H 11 3acTpoHKH, pa3pa60TaHHble 

B COOTBeTCTBl111 C rp~oCTpOI1TenbHblM KOAeKcoM POCCI1HCKOH <t>eAepaqI1H. 
YKa3aHHble Tpe60BaHI1SI He npl1MeHHlOTCH B OTHOWeHI1H pacnpOCTpaHeHI1H Ha ofibeKTax 

KynbTYpHoro HacneAI1H, I1X Teppl1TOpl1HX HapY>KHOH peKJIaMbI, COAep>Kall\eH I1CKJ1lO11I1TenbHO 
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HHCPOPMaI..\HlO 0 npoBeAeHHH Ha o6'beKTax K)'JIbTYpHoro HaCJIeAH5I, HX TeppHTopH5IX TeaTpanbHo

3peJIHI.l\HbIX, KYJIbTYpHo-npocBeTHTeJIbHbIX H 3peJIHll\H0-pa3BJIeKaTeJIbHbIX MepOnpH5ITHH HJIH 

HCKJIlOYHTeJIbHO HHcpopMal\HlO 06 YKa3aHHbIX MepOnpH5ITH5IX C OAHOBpeMeHHbIM ynoMHHaHHeM 06 

onpeAeJIeHHOM JIHl\e KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro MepOnpH5ITHSI npH YCJIOBHH, eCJIH TaKOMY 

ynoMHHaHHlO OTBeAeHO He 60JIee yeM AeC5ITb npOl\eHTOB peKJIaMHOH nJIOIl\~H (npOCTpaHCTBa) . B 

TaKOM CJIyyae aKTOM COOTBeTCTBYlOIl\ero opraHa oxpaHbI 06'beKTOB K)'JIbTYpHOro HaCJIeAH5I 

YCTaHaBJIHBalOTC5I Tpe60BaHH5I K pa3MeIl\eHHlO HaPY)!(HOH peKJIaMbI Ha AaHHOM 06'beKTe K)'JIbTYpHOro 

HaCJIeAH5I (JIH60 ero TePPHTOpHH), BKJIlOYM MeCTO (MeCTa) ee B03MO)!(HOro pa3MeIl\eHH5I, 

Tpe60BaHH5I K BHeWHeMY B~Y, l\BeTOBbIM peWeHH5IM, cnoc06aM KpenJIeHH5I. 

Pa3AeJI 6. I1Hble 065I3aHHOCTH JIHl\a (JIHl\), YKa3aHHoro (YKa3aHHbIX) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 

cI>eAepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-cI>3 "06 06'beKTax K)'JIbTYpHoro HaCJIeAH5I 

(naM5ITHHKax HCTOPHH H K)'JIbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH cI>eAepaI..\HH" 

23. tJ:JUl JIHl\a (JIHl\), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-cI>3, 

YCTaHaBJIHBaIOTC5I 065I3aHHOCTII: 

1) no cpHHaHCHpOBaHHlO MepOnpH5ITHH, 06ecneYHBalOIl\HX BbInOJIHeHHe Tpe60BaHHH B 

OTHOWeHHH 06'beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIeAH5I, BKJIlOyeHHOrO B peeCTp, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTb5IMH 47.2 

- 47.4 3aKoHa 73-cI>3; 

2) no C06JIlOAeHHlO Tpe60BaHHH K oCYIl\eCTBJIeHHlO Ae5ITeJIbHOCTH B rpaHHl\ax TeppHTopHH 

06'beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIeAH5I, BKJIlOyeHHOrO B peeCTp, JIH60 oc06oro pe>KHMa HCnOJIb30BaHH5I 

3eMeJIbHoro yYaCTKa, B rpaHHl\ax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06'beKT apXeOJIOrHyeCKOrO HaCJIeAH5I, 

YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-cI>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKoHHbIH BJI~eJIel\, nOJIb30BaTeJIH 06'beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIeAH5I, 

3eMeJIbHoro yYaCTKa, B rpaHHl\ax KOTOPOro pacnOJIaraeTC5I 06'beKT apXeOJIorHyeCKOrO HaCJIeAH5I (B 

CJIyyae, YKa3aHHOM B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-cI>3), a TaIOKe Bce JIHl\a, npHBJIeyeHHble HMH 

K npoBeAeHHlO pa60T no coxpaHeHHlO (coAep)!<aHHlO) 06'beKTa K)'JIbTYpHOro HaCJIeAHR, 065I3aHbI 

C06JIlOAaTb Tpe60BaHHR, 3anpeTbI H OrpaHHyeHHR, YCTaHOBJIeHHble 3aKOHOAaTeJIbCTBOM 06 OXPaHe 

06'beKTOB K)'JIbTYpHOro HacJIeAH5I. 

25. tJ:onOJIHHTeJIbHbie Tpe60BaHH5I B OTHoweHHH 06'beKTa K)'JIbTYpHoro HacJIeAH5I: 

1) BbInOJIHHTb pa60TbI no coxpaHeHHlO 06'beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIeAH5I, onpeAeJIeHHble 

Kfl10n Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHyeCKoro COCT05IHH5I o 6'b eKT a K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHR, 

COCTaBJIeHHOrO B nop5IAKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-cI>3: 

NQ 
n/n 

HaHMeHoBaHHe pa60T CpOKH BblnOJlHeHHH IIpHMe4aHHe 

1 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM nop5IAKe 

BbInOJIHHTb peCTaBpal\HlO 06'beKTa 

K)'JIbTypHOro HaCJIeAH5I 

B TeyeHHe 60 MeC5Il\eB 

co AH5I YTBep>KAeHH5I 

OXpaHHOrO 

065I3aTeJIbCTBa aKTOM 

KrJ10n 

2) BbInOJIHHTb clIeAYlOIl\He MepOnpH5ITH5I no YCTaHOBKe HHcpopMal\HOHHbIX H~nHceH H 

o 603HayeHHH Ha 0 6'beKTe KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I: 

NQ 
nln 

HaHMeHOBaHHe MeponpHHTHH CpOKH BblnOJlHeHHH IIpHMe4aHHe 

1 B YCTaHOBJIeHHOM nop5IAKe 06eCneYHTb 

YCTaHoBKY Ha 06'beKTe KYJIbTYpHoro 

HaClIeAH5I HHcpopMal\HOHHbIX H~nHceH H 

0603HayeHHH 

B TeyeHHe 36 MeC5Il\eB 

co AH5I YTBep>KAeHH5I 

oxpaHHoro 

065I3aTeJIbCTBa aKTOM 

Kfl10n 
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3) OCYll.\eCTBIHlTb pa3Mell.\eHl1e p;OnOnHl1TenbHOro o6oPYP;oBaHI1H 11 p;OnOnHI1TenbHbIX 

:meMeHTOB, nepeo6oPYP;oBaHl1e H nepeycTpOHCTBO Ha o6beKTe KYnbrypHoro Hacnep;HH, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nopH.n;KoM, YCTaHoBneHHblM 3aKOHop;aTenbCTBOM POCCHHCKOH 

<t:>e,ll,epaqHH H CaHKT-I1eTep6ypra, npep;ycMaTpHBal-Oll.\HM nonY4eHHe cornaCOBaHHH C KfMOI1. 

4) He p;onYCKaTb YHWlTO)KeHI1H HnH nOBpe)K,ll,eHHH o6beKTa KYnbrypHoro Hacnep;mi, a TaK)Ke 
p;eHCTBHH, C03p;al-Oll.\I1X yrp03Y YHH4TO)KeHHH, nOBpe)K,ll,eHHH 06beKTa KynbrypHoro Hacnep;HH HnH 

npH4HHeHHH eMY HHoro Bpep;a. 

5) 06ecne4HBaTb ycnOBl1J1:, npenHTcTBYl-Oll.\He YHH4TO)KeHHl-O, nOBpe)K,ll,eHHl-O o6beKTa 

KynbrypHoro Hacnep;HH HnH ero TeppHTopHH co CTOPOHbl TpeTbHx nHq, He HBnHl-Oll.\HXCH 

c06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM Bnap;enbqeM) 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep;HH HnH ero 4aCTH. 

6) I1POBOP;HTb o6cnep;oBaHHe TeXHH4eCKoro COCTOHHHH 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep;HR H 
TeppHTopHH He pe)Ke OP;HOro pa3a B nHTb neT. 

BbIBOP;bl H peKoMeHp;aqHH o6cnep;oBaHHH npep;CTaBnHTb B KfMOI1 Ha cornaCOBaHHe. 

7) McnonHHTb Tpe60BaHHH npep;nHCaHHH KrMOI1 06 YCTpaHeHHH HapyweHHH 

3aKOHop;aTenbCTBa B 06nacTH coxpaHeHHH H Hcnonb30BaHHH 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep;HH H 

06ecne4eHHH COXPaHHOCTH 06beKTa KynbrypHoro Hacnep;HH B YCTaHOBneHHble B HHX CpOKH. 

8) Ee3B03Me3p;Ho npep;OCTaBnRTb p;On)KHOCTHbIM nHqaM KfMOI1 HHlPOpMaqHl-O H 

p;oKYMeHTbl no BonpocaM oxpaHbl 06beKTa KynbrypHoro Hacnep;HH (B TOM 4Hcne, KaCal-Oll.\Yl-OCH 

BonpOCOB 06ecne4eHHH coxpaHHOCTH H COp;ep)KaHHH 06beKTa KYflbryPHOro Hacnep;HH Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06ecne4HTb ycnoBHH COOTBeTCTBHH 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep;HH Tpe60BaHHHM 

nO)KapHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C p;eHcTBYl-Oll.\HM 3aKOHop;aTenbCTBOM HCXOP;5I H3 

Tpe60BaHHH no COXpaHeHHl-O 06nHKa, HHTepbepa H npep;MeTa oxpaHbl 06beKTa KYnbrypHoro 
Hacnep;mi, B TOM 4Hcne npH He06xop;HMOCTH 06ecne4HTb pa3pa60TKY cneqHaflbHblX TeXHH4eCKHX 

ycnOBHH, OTp<DKal-Oll.\HX cneqHlPHKY 06eCne4eHHR HX nO)KapHOH 6e30naCHOCTH H cop;ep)Kall.\HX 

KOMnneKC He06xop;HMblX HH)KeHePHO-TeXHH4ecKHx H opraHH3aqHoHHbiX MeponpHHTHH no 

06ecne4eHHl-O nO)KapHOH 6e30naCHOCTH. 

10) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHblH Bnap;eneq) 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep;HH 06H3aH 

6ecnpenHTCTBeHHO no npep;bHBneHHl-O cnJ)Ke6Horo yp;oCTOBepemUI H KonHH npHKa3a 

(pacnOpH)KeHHH) PYKOBOp;HTenH (3aMeCTHTenH PYKOBop;HTenH) KfMOI1 0 Ha3Ha4eHHH npOBepKH, 
nH60 3ap;aHHH KfMOI1 06ecne4HBaTb p;ocryn P;Ofl)KHOCTHbIX nHq KfMOI1, ynonHoM04eHHbiX Ha 

oCYll.\eCTBnem!e rocyp;apcTBeHHoro Hap;30pa 3a COCTOHHHeM, COp;ep)KaHHeM, COXpaHeHHeM, 

Hcnonb30BaHHeM, nonynHpH3aqHeH H rocyp;apCTBeHHOH oxpaHOH 06beKTOB KYnbrypHoro Hacnep;HH K 

06beKry KynbrypHoro Hacnep;HH, P;nR nocell.\eHHH H 06Cnep;OBaHHH Hcnonb3yeMbix YKa3aHHblMH 

nHlJ;aMH npH OCYll.\eCTBneHHH X03HHCTBeHHOH H HHOH p;eHTenbHOCTH TeppHTopHH, 3p;aHHH, 

npOH3BOp;CTBeHHbIX, X03HHCTBeHHbiX H HHblX He)KHnbiX nOMell.\eHHH, CTpoeHHH, COOpJ)KeHHH, 

HBnHl-Oll.\HXCH 06beKTaMH KYnbrypHoro Hacnep;HH nH60 Haxop;Hll.\HeCH B 30Hax OXpaHbl TaKYIX 

06beKTOB, 3eMenbHbIX Y4aCTKOB, Ha KOTOPblX TaKYIe 06beKTbi pacnOnO)KeHbl JIH60 KOTopble 

Haxop;HTCH B 30Hax OXpaHbI TaKHX 06beKTOB, a C cornaCHH co6CTBeHHHKOB )Kl1nble nOMell.\eHHH, 

HBnHl-Oll.\HeCH 06beKTaMH KynbTypHoro Hacnep;HH, B qemIX npOBep;eHHH Hccnep;OBaHHH, HcnbITaHHH, 

H3MepeHHH, paccnep;oBaHHH, 3KcnepTH3bl H p;pymx MepOnpl1HTHH no KOHTpOnl-O. 

11) HanpaBnHTb B KfMOI1, e)KerOp;HO B CpOK He n03p;Hee 1 Hl-OnH rop;a, cnep;Yl-Oll.\ero 3a 

OT4eTHbIM, YBep;0MneHHe 0 BbInOnHeHHI1 Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06H3aTenbcTBa. 

12) Y4pe)K,ll,eHI1HM H OpraHl13aqmIM, npep;0CTaBnHl-Oll.\HM ycnym HaCeneHHl-O, BbInOnHHTb B 

COOTBeTCTBHH C 3aKoHop;aTenbcTBoM POCCHHCKOH <t:>ep;epaqHH Tpe60BaHHH no 06ecneQeHHl-O p;ocryna 
K 06beKTY KYnbrypHoro Hacnep;HH HHBanH,ll,OB, KOTopble BKnl-04al-OT, B TOM lIHcne, cnep;Yl-Oll.\He 

ycnOBHH p;ocrynHocTH 06beKTOB KYnbrypHoro Hacnep;HR ,ll,flH HHBaflH,ll,OB: 
1. 06ecnelleHHe B03MO)KHOCTH caMOCTOHTenbHoro nepe,ll,Bl1)KeHHR no TeppHTopHH 06beKTa 
KYJ1b1)lpHoro HaCJle,ll,}Ul, o6eCneQeHl1e B03MO)KHOCTI1 BXO,ll,a 11 BhIXO,ll,a 113 06beKTa Kynb1)lpHoro 
Hacnep;HH, B TOM 4HCne C HCnOnb30BaHHeM Kpecen-KonHCOK, cneqHanhHbIX nop;beMHhlX YCTPOHCTB, 

B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OTp;hIxa B CI1p;H4eM nOnO)KeHHH npH HaXO)K,ll,eHHH Ha 06beKTe 

KynhrypHoro Hacnep;HH, a TaK)Ke Hap;ne)K~ee pa3Mell.\eHHe 060pYP;OBaHI1H H HocHTeneH 
HHlPOpMaqHH, Hcnonh3yeMblx p;nH 06ecnelleHHH p;oCTynHocTH 06beKTOB p;nH HHBanHp;OB C Y4eTOM 
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orpaHH4eHHH HX >KH3Hep;eHTenbHOCTH; 

2 . AY6nHpoBaHHe TeKCTOBbIX C006LQeHHH ronOCOBbIMH co06LQeHIDIMH, OCHaLQeHHe 06beKTa 

KynbTYpHoro HacneAHH 3HaKaMH, BbInOnHeHHbIMH penbecpHo-T04e4HbIM WPHCPTOM EpaHnH; 

3 . conpOBO>KAeHHe HHBam1AoB, HMelOLQHX cToHKHe paCCTpOHCTBa CPYHK~HH 3peHHH H 
caMOCTOHTenbHoro nepeABH>KeHIDI; 

4. 06ecne4eHHe ycnoBHH AnH 03HaKOMneHHH C Hap,nHcHMH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 

rpacpH4ecKoH HHcpopMa~HeH, AonycK mcpnocYPAonepeBoA4HKa; 

5. AonycK co6aKH-npoBoAHHKa npH HanH4HH AOKYMeHTa, nOATBep>KAalOLQero cne~HanbHoe 

06Y4eHHe co6aKH-npoBoAHHKa, BbIAaBaeMoro B YCTaHoBneHHoM nOPHAKe; 

6. AY6nHpOBaHHe ronocoBoH HHcpopMa~HH TeKcToBoH HHcpopMaI..\HeH, Hap,nHCHMH H (HnH) 

CBeTOBbIMH CHrHanaMH, AonycK cYPAonepeBoA4HKa; 

7. OKa3aHHe nOMoLQH HHBanHAaM B npeoAoneHHH 6apbepoB, MewalOLQHx 03HaKOMneHHIO C 

06beKTaMH KynbTYpHoro HacneAHH (naM51THHKaMH HCTOpHH H KynbTYpbI) HapoAoB POCCHHCKOH 

¢eAepa~HH HapaBHe C APYrHMH nH~aMH. 

06beM H cOAep>KaHHe Mep, 06ecne4HBalOLQHX AocrynHocTb AJIH HHBanHAoB 06beKTOB 

KynbTYpHoro HacneAHH, onpeAemleTcH c06CTBeHHHKoM (nonb30BaTeneM) 06beKTa KynbTYpHoro 

HacneAHH C Y4eToM YCTaHoBneHHoro nOPHAKa. 

B ~en5IX 06ecne4eHHH coxpaHHoCTH 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH B ero HCTopH4ecKoH 

cpeAe HOPMbI YCTaHOBneHHoro nOPHAKa npHMeHHIOTcH C Y4eToM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 

06beKTa KynbTYpHoro HacneAIDI, npeAycMoTpeHHblx 3aKoHoM 73-¢3. 

B cnY4aHX, KorAa 06ecne4eHHe AocTYnHocTH AnH HHBanHAoB o6beKTa KynbTYpHoro HacneAHH 
HeB03MO>KH0 HnH MO>KeT npenHTcTBoBaTb c06nlOAeHHIO Tpe60BaHHH, 06ecne4HBalOLQHX COCTOHHHe 

coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, npHBecTH K H3MeHeHHIO ero 

oc06eHHocTeH, cOCTaBnHIOLQHx npeAMeT oxpaHbI, c06CTBeHHHKoM (nonb30BaTeneM) 06beKTa 

KynbTYpHoro HacneAHH npeAYcMaTpHBaeTcH AocrynHocTb 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH B 

AHCTaH~HOHHOM pe>KHMe nocpeAcTBoM c03AaHHH H pa3BHTHH B HHcpopMa~HoHHo

TeneKoMMYHHKa~HoHHoH ceTH «liIHTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe KynbTYpHoro HacneAHH H 

06ecne4eHHH AocTYna K HeMY HHBaflHAOB, B TOM 4Hcne C03AaHHe H ap,anTa~HH HHTepHeT-pecypca 

AJIH Cna60BHAHLQHX. 

0pHnO>KeHHe: 

1. 	OacnopT 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH OT 29.01.2020. 

2. 	BbIKonHpoBKa H3 npeAMeTa oxpaHbI 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH cpeAepanbHoro 3Ha4eHHH 

"BepXHHH cap,", YTBep>KAeHHoro pacnop5I>KeHHeM KrMOO OT 19.08.2019 NQ 505-p. 

3. 	 ¢oTOrpacpH4ecKoe H306pa>KeHHe 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH Ha MOMeHT YTBep>KAeHHH 

oxpaHHoro 06H3aTenbCTBa. 
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YTBep)l(.n.eHO 

npHKa30M MHHHCTepCTBa KynbryPbI 

POCCHHCKOH¢e.n.epaUHH 

OT 2 HIOJUI 2015 r. NQ 1906 

3K3eMnllilp NQ [JJ 
17817206674401061 

PemcTPallHOHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.llWI B e.llHHOM rOCY.llapCTBeHHOM peecTPe 

06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe.llH5I (naMJITHHKOB 

HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO.llOB POCCHHCKOH ¢e.llepallHH 

TIACTIOPT 
OEbEKTA KYJIhTYPHOrO HACnE,n:IDI 

¢OTorpaqmqeCKOe H306pa)l(eHHe o6beKTa KynbTypHoro Hacne.n.H5I, 


3a HCKnlOqeHHeM OT.n.enbHbIX o6beKToB apxeOnOrHqeCKOrO Hacne.n.IDI, 


cpoTorpaqmqeCKOe H306pa)l(eHHe KOTOPbIX BHOCHTCj{ Ha OCHOBaHHH perneHH5I 


COOTBeTCTBylO~ero opraHa oxpaHbI o6beKToB KynbTypHoro Hacne.n.H5I 


15.06.2017 
.naTa CbeMKH (qHCJIO,MeC5Ill,rO.ll) 

1. CBe.n.eHIDI 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KynhrypHoro Hacne.n.H5I 

II1PY.ll 

2. CBe.n.eHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHj{ HnH .n.aTe C03.n.aHHj{ o6beKTa KynhTypHoro 

Hacne.n.H5I, .n.aTax OCHOBHhIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) .n.aHHoro o6beKTa H (HnH) .n.aTax 

CB5I3aHHhIX C HHM HCTOpHqeCKHX C06hITHH 

1719 r., 1737 r. 1770-1773 rr. 

3. CBe.n.eHH5I 0 KaTeropHH HCTOpHKo-KynbTypHoro 3HaqeHH5I o6beKTa KynhTypHoro 

Hacne.n.H5I 

<l>e.llepaJIbHOrO 3HaqeHH5I PerHOHaJIbHOrO 3HaqeHH5I 
MeCTHoro (MYHHU;HnaJIbHOrO 

3HaqeHH5I) 

+ 

I 
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4. CBe.ll.eHl151 0 BH.ll.e 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJJe.ll.H5I 

ITaM51THHK AHCaM6JJb 
,l(ocTorrpHMeqaTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep H .ll.aTa npHH5ITH5I opraHoM rocY.ll.apCTBeHHoH BJIaCTH perneHH5I 0 BKJJIOqeHHH 

06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJJe.ll.H5I B e.ll.HHhlH rocY.ll.apCTBeHHhlH peecTp 06'heKTOB 

KYJJbTypHoro HaCJJe.ll.H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJJbTyphl) HapO.ll.OB POCCHHCKOH 

<Pe.ll.epaQHH 

• 	nOCTaHOBJIeHHe TlpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH <l>e,llepaUHH «0 nepe4He 06beKTOB 
HCTopH4eCKoro H KYJIbTypHoro HaCJIe,llH~ c:pe,llepaJIbHOrO (06mepoccHHcKoro) 3Ha4eHH~, 
HaXO,ll~mHXC~ B r. CaHKT-TleTep6ypre» N2 527 OT 10.07.2001 r. 

6. CBe.ll.eHIDI 0 MeCTOHaXQ)K.ll.eHHH 06'heKTa KYJJbTypHoro HaCJJe.ll.H5I (a.ll.pec 06'heKTa HJJH 

rrpH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJJO)l(eHH5I 06'heKTa) 

CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1eTeproc:p, ,[(BOpuoBo-napKoBbIH aHCaM6JIh I1eTp0,llBOpua, ceBepO-BOCT04Ha~ 
4aCTb BepxHero ca,lla 

7. CBe.ll.eHH5I 0 rpaHHQax TeppHTopHH 06'heKTa KYJJbTypHoro HaCJJe.ll.H5I, BKJJIoqeHHOrO B 

e.ll.HHbIH rocY.ll.apCTBeHHbIH peecTp 06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJJe.ll.H5I (rraM5ITHHKOB 

HCTOPHH H KYJJbTYPbI) HapO.ll.OB POCCHHCKOH <Pe.ll.epaQHH 

• 	PacnOp~)I(eHHe Kf110I1 «06 YTBep)l(,lleHHH rpaHHU H pe)l(HMa HCnOJIb30BaHHH TeppHTopHH 
06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe,llH~ c:pe,llepaJIbHOrO 3Ha4eHHH «,[(BOpuoBo-napKoBbIH aHCaM6JIb 
TlerpO,llBOpua» N2 367-p OT 04.07.2019 r. 

8. OnHcaHHe npe.ll.MeTa oxpaHbI 06'heKTa KYJJbTYpHoro HaCJJe.ll.IDI 

06beMHo-npocrpaHCTBeHHoe H nJIaHlfpOB04Hoe pellleHHe TeppHTopHH: HCTopH4eCKoe 
MeCTOnOJIO)l(eHHe BepxHero ca,lla (c lOra, BOCTOKa H 3ana,lla orpaHH4eH KpaCHhIMH JIHHn~MH CaHKT
I1eTep6yprcKoro npOcneKTa, I1paBJIeHCKOH n Pa3BO,llHOH YJIHU; ):{BOPUOBOH nJIOma,llblO; C ceBepa -
EOJIblllOH ,llBopeu, C 3ana,lla - Kopnyc «3a rep60M» (Kopnyc rJIaBHbIX KYXOHb), C BOCTOKa - ,[(OM 
BepXHeCa,llCKHH), ero pOJIb B KOMn03HlI,HOHHO-nJIaHnpOB04HOH crpyKrype ):{BOpuoBo-napKoBoro 
aHCaM6lli1 I1erpO,llBOpua; nCTopH4eCKoe MeCTOnOJIO)l(eHHe 3JIeMeHTOB aHCaM6lli1. 1. «Ca,ll BepxHHH», 
r. I1eTeproc:p, CaHKT-I1erep6yprcKHH npocn., I1paBJIeHCKa~ YJI., Pa3BO,llHaH YJI., 1714-1724 rr., apx. 
EpayHlllTeHH l1.-<I>., apx. JIe6JIOH )K.-E., Ca,llOBbIH MaCTep EOPHCOB A., Ca,llOBbIH MacTep 
rapHHxc:peJIbT JI ., 1733-1739 rr., apx. EJIaHK l1.5I., apx. ):{aBbI,llOB 11., CK. PacrpeJIJIH E.-K., 
c:poHTaHHhIH MaCTep CYaJIeM I1.-)J{., 1754-1760 IT., apx. PacrpeJIJIH <1>.- E. 06beMHo
npocrpaHcTBeHHoe pellleHHe: HCTOpHqeCKHe ra6apHThl ca,lla BepxHero H ero KOHc:pHrypaUH~: B nJIaHe 
np~MOyTOJIbHbIH, BbJT~HyThIH C ceBepa Ha lOr; C rpex CTOPOH orpaHH4eH KaMeHHoH orpa.1l0H C rpeM~ 
BOP0TaMH; MeCTOnOJIO)l(eHHe HCTOpHqeCKOrO ueHTpaJIbHOrO BXO,lla - rJIaBHble BopoTa C CaHKT
ITeTep6yprcKoro np. - no ueHrpaJIhHOH npo,llOJIbHOH OCH ca)J.a; HCTOpH'-leCKHH npHHu,Hn 
nJIaHHpOB04Horo pellleHH.H ca,lla: perYllilpHoro CTHJIj{ C C06JIIO,lleHHeM npHHUHna CHMMeTpHH 
OTHOCHTeJIhHO oceBoH JIHHHH (ueHrpaJIhHa~ np0,llOJIhHaH OCb cHMMerpHH - C ceBepa Ha lOr OT OCH 
EOJIbWOrO ,llBOpua,110 OCH ueHTpaJIbHhIX rJIaBHhIX BOpOT); nJIaHHpOBKa rpeX4aCTHa~: - ueHTPaJIhHa~ 
(cpe,llH~~) qaCTb - OTKphIThIH napTepHbIH yqacToK C rpeM~ c:poHTaHaMH - «Me)l(eYMHbIM», 
«HenryHOM» H «):{y60BbIM», c:pJIaHKHpyeMhIH C 06eHx CTOPOH rpOHHhIMH JIHnOBbIMH aJIJIeHMH, H 
KOPOTKHMH raJIepe~MH-6epco; - 60KoBhle qaCTH (3ana,llHa~ H BOCTOqHa~) - 3aKpbJTble 60cKeThI 3-x 
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, BH,llOB C KBa,llpaTHhIMH npY,llaMH, <pnaHKHpyeMhle ,llllHHHhIMH ranepe~MH-6epco co CTOPOHhI Orpa,llhI 

,ll0 «KpYTnhIX» 60CKeTOB; HCTOpJ1l·leCKa~ 06beMHO-npOCTPaHCTBeHHa5I KOMn03HUH~, BKn104alOllla5l: 

HCTOpH4eCKH CnOJKHBllleeC~ COOTHOllleHHe OTKphIThIX (napTephI, ra30HhI, npy,llhI, nnOllla,llKH, 

,ll0P0rH), nOnYOTKphIThlX H 3aKphIThIX (60CKeThI) npOCTPaHCTB B C04eTaHHH C anne5lMH, 

apxHTeKTypHhIMH coopyJKeHH~MH (<pOHTaHhI), TPenh~JKHhIMH 6eCe,llKaMH H 6epco, Ca,llOBOH 
cKynhnrypoH, Ba3aMH; HCTOpH4eCKHe 3neMeHThI nnaHHpOBKH H HX MeCTonOnOJKeHHe: 60CKeThI co 

lllnanepHhIMH CTeHKaMH, 6epco C nlOCTraY3aMH; TPenh~JKHhle 6eCe,llKH; napTep C 6yneHrpHHOM, 
npy,llhI C <pOHTaHaMH; anneH H p5l,llhI C <pOpMOBaHHhIMH. ,llepeBh~MH; naHOpaMHhIH BH3yanhHhIH 

npOCMOTP ueHTPanhHOrO Y4aCTKa (napTephI, UBeTHHKH, 6aCCeHHhI C <pOHTaHaMH) Ca,lla C 

COXpaHeHHeM ,llOMHHHpYlOllleH pOnH 3,llaHH.5I nOnhlllOrO ,llBOpua; BH,llOBhle nepCneKTHBhI: - OT 

nOnhlllOrO ,llBOpua Ha ueHTPanbHhle BOPOTa H OT ueHTPanhHbIX BOPOT Ha nOnhlllOH ,llBOpeU (,llanhH~~ 
BH3yanhHa51 nepCneKTHBa BOCnpH~TH~ OrpaHH4eHa p~,llOBhIMH nOCa,llKaMH <p0pMOBaHHhIX nHn H 

KOPOTKOH ranepeeH-6epco no 06eHM CTopOHaM ueHTPanbHOH 4aCTH (napTepHoro Y4aCTKa); - Ha 

60CKeThI co CTOPOHhI bonbllloro ,llBOpua, C Y4eTOM BhICOTHhIX napaMeTPOB <popMOBaHHhIX ,llepeBheB; -

KaMepHbIH BH3yanhHbIH npOCMOTP napTepHhIX UBeTHHKOB y KpbInheB bonhllloro ,llBopua co CTOPOHhI 

UepKOBHhIX BOPOT H co CTOPOHhI Kopnyca (<3a [ep60M»; - BH3yanhHa51 CB~3h ca,lla C bonhlllHM 
,llBOPUOM; HCTOpJ1l-leCKHe anneHHble nOCa,llKH H p5l,llhI C C06nlO,lleHHeM npHHUHna CHMMeTPHH B 

peryn~pHoH nnaHHpOBKe OTHOCHTenhHO oceBhlX nHHHH, HX HCTopH4eCKoe MeCTopaCnOnOJKeHHe, 

TpaCCHpOBKa, ra6apHThI, BhICOTHhle OTMeTKH (<popMa CTPHJKKH KpOHhI «6pYCKOM»): - TPOHHa~ 
nHnOBa~ anneHHa~ noca,llKa (4 p~,lla), OT,llen~lOllla~ napTepHhIH Y4acToK OT 60cKeToB H H,llYllla~ OT 

KBa,llpaTHhlx npY,llOB ,ll0 «Kpyrnhlx» 60cKeToB; - nHnOBa~ anneHHa~ nOCa,llKa B,llOnh I1eTpoBcKoro 

KaHana C BHYTpeHHeH CTOPOHhI; - nHnOBa51 anJleHHa~ nOCa,llKa C IOJKHOH CTOPOHhI KBa,llpaTHbIX 

npY,llOB; - ,llBe p~,llOBhle nOCa,llKH nHn B,llOnh ueHTPanhHOH 1.JaCTH bonhllloro ,llBOPUa; - p~,llOBa~ 
nOCa,llKa nHn B,llOnh napTepHbIX UBeTHHKOB y KphInheB bonhllloro ,llBopua co CTOPOHhI UepKOBHhIX 

BOPOT, H CO CTOPOHhI Kopnyca «3a [ep60M»; - P5l,llOBa5I nOca,llKa nHn C ceBepHOH CTOPOHhI 
«KBa,llpaTHhIX» 60CKeTOB; HCTopH4eCKa~ p~,llOBa51 nOCa,llKa H3 enH eBponeHCKOH (<popMa CTPHJKKH 

,llepeBheB no,ll «KOHYC» - nHpaMH,lla): - p~,llOBa~ nOca,llKa enH C BHelllHeH CTOPOHhI I1eTPOBCKoro 

KaHana; 60CKeThI - «ropO,llKH» KBa,llpaTHOH H np~MOYTOnhHOH <pOPMhI pa3HhIX pa3MepOB: - 60CKeT 
«KBa,llpaTHhIH»* , 06paMneHHhlH ,llBYXb~pyCHOH lllnanepOH (KBa,llpaTHhIH B nnaHe 60CKeT oceBhIMH 

,ll0pOJKKaMH pa3,lleneH Ha 4 paBHhle 4aCTH, B ueHTpe nnoma,llKa 6ap01.JHOH <P0PMhI; noca,llKH B 60cKeTe 

- pomH THna KeH - KOHC : ,llepeBh51 co C<pOpMHpoBaHHoH KPOHOH CaJKaIOTC~ p~,llaMH; KycTapHHKH 

CB060,llHO pacTYlllHe CaJKaIOTC~ p~,llaMH B lllaXMaTHOM nOp~,llKe no OTHOllleHHlO K p~,lly ,llepeBheB); * 

ueHTpanbHa~ nnOma,llKa 6hIna o6paMneHa no KpalO TPenh~JKHOH pellleTKoH C HHlllaMH; B ueHTPe 

nnoma,llKH 6hma YCTaHoBneHa 6eCe,llKa, a no oceBhIM «OrH6HhIM» ,ll0pOJKKaM - «6epco» (pa306paHhI B 
KOH. XVIII - B KOH. XIX BB.); - 60cKeT «KOCOH», 06paMneHHhIH O,llHO~PyCHOH lllnanepoH 

(np~MOYTOnhHhIH B nnaHe 60cKeT pa3,lleneH no ueHTPY ,llHarOHanhHoH ,llOPOJKKOH C TPeM~ 
nnOma,llKaMH H ,llByM~ KOChIMH ,ll0pOJKKaMH C 06eHx CTOPOH, B ueHTPe 6onhllla~ lllecTHrpaHHa~ 
nnOma)lKa; nOCa,llKH B 60CKeTe: HrO,llHble KyCTapHHKH, pa3MemeHHble p5l,llaMH B,llOnh KOChIX ,llopor B 

lllaXMaTHOM nOp5l,llKe); - 60cKeT «KpyrnhIH»* - na6HpHHT, 06paMneHHhIH Tpexb~pycHOH lllnanepoH 

(KBa,llpaTHhIH B nnaHe 60cKeT oceBhIMH ,ll0pOJKKaMH pa3,lleneH Ha 4 paBHhle 4aCTH, B ueHTpe Kpyrna~ 
nnoma,llKa; nOca,llKH B 60cKeTe: ,llepeBh~ co C<pOpMHpoBaHHoH KPOHOH B nonoce ra30Ha 3-M5I p5l,llaMH 

no Kpyry; p~,llhI ,llepeBheB pa3,lleneHhI 3-M5I KPYTOBhIMH ,ll0pOJKKaMH); * ueHTPanhHa~ nnOllla,llKa 6hIna 

06paMneHa ~6noHeBhIMH nanhMeTTaMH; HCTOpH1.JeCKa51 reoMeTPH4ecKa~ <popMa CTPHJKKH lllnanephI: 

lllnanephI no nepHMeTPY 60cKeToB ,llJl5l C03,llaHH5I «3eneHoH CTeHhI» - no,ll «6pYCOK»; - lllnanephI y 

KBa,llpaTHblx npY,llOB (3ana,llHOrO H BOcT04Horo) co CTOPOHhI 6epco, reOMeTPH4ecKOH <PHrYPHOH 
<pOpMhI CTPHJKKH co lllTaM60BhIMH ,llepeBh5lMH - <popMa CTPHJKKH KpOHhI «KanenhKa»; HCTOpH1.JeCKHe 

napTephI - ra6apHTbI, KOH<pHrypaUH~, PHCYHOK, MaTepHan, Haca)l()leHH.5I, BhlCOTHhle napaMeTPhI 

,llepeBheB H KYCTapHHKoB ,llJUI pacKphITH5I napTepHoH KOMn03HUHH: perymrpHa51 nnaHHpoBKa 

napTepoB - cHMMeTPH4Ha51 OTHOCHTenhHO ueHTPanhHOH OCH ca,lla; napTep ueHTPanhHhIH B Cpe,llHeH 

1.JaCTH ca,lla: - OTKphIThIH BhIT5IHyThIH 6ap04HoH KOH<pHrypaUHH Y4acToK C <poHTaHaMH 

«MeJKeYMHhIH», «HenryH» «,,[(y60BhIH»; - napTep (ra30H) C nepHMeTpanhHoH pa6aTKoH H C llleCTblO 

cKynhnTypaMH; - napTep - 6yneHrpHH C nepHMeTPanhHoH pa6aTKoH y <poHTaHa «MeJKeYMHhIH»; 
nepHMeTPanhHa51 pa6aTKa napTepa; - HCTopH4ecKHe HaCaJK,lleHH5I B napTepe Ha nepHMeTpanhHoH 

pa6aTKe, <popMa CTPHJKKH, BhlCOTHhle napaMeTPhI ,llepeBheB C Y4eTOM pacKpbITH5I BH3yanhHblx 

nepcneKTHB; - ,llepeBh51 <popMoBaHHhle (HcTopH4ecKHH BH,llOBOH COCTaB H THn <pOPMhI CTPHJK.KH, 
MeCTOnOJIO)l(eHHe); - Ka.ll.O'lHble paCTeHHJI C cpopMosaHHblMH .ll.epeBbHMH (HcTOpH'leCKHH BH.ll.OBOH 

COCTaB H THn <pOPMhI CTPHJKKH; MeCTOnonOJKeHHe, ra6apHThI, MaTepHan Ka,llOK); - ropllle4Hhle 
paCTeHH.~ (HcTopH4ecKHH BH.)lOBOH COCTaB H THn <pOpMhI CTPHJKKH; HCTopH4eCKoe MecTOnOnOJKeHHe); 
napTepbI (3ana,llHhle H BOCT04Hhle) B6nH3H [naBHblx BOPOT - ceKTopanhHhle no KOH<pHrypaUHH C 
nY4eBhIMH nonocaMH UBeTHHKOB (neTHHKH, MHorOneTHHKH nYKoBH4Hhle); napTephI (3ana,llHhle H 

BOCT04Hhle) B6JlH3H ranepeH npH BXO,llax B uepKoBh H Kopnyc «I10,ll rep60M» - ,llBa 6ap04HhIX 
pHcYHKa pa3pe3HOro THna, BbInOl1HeHHhle ,llepHOM Ha <poHe HCKYCCTBeHHhIX MaTepHanoB (necoK, 
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KHpnW-IHM KpOlllKa, TOJIt.{eHM t.{epenHua, MpaMOpHa51 KpOlllKa, CTeKJI5IHHble lllKaJIHKH), C 

YCTaHOBJIeHHbIMH no yrJIaM H B ueHTpe Ka)J.Ot.{HbIMH paCTeHH5IMH (5 lIlT. Ha Ka)f()J.bIH napTep); cpopMa 

CTpH)f(KH KpOH )J.epeBbeB - KynoJIo06pa:ma5l; HCTopHt.{eCKHe KYJIHCbl )J.epeBbeB B)J.OJIb orpa)J.bl 

BepXHero ca)J.a C 3ana)J.HoH H BOCTOt.{HOH CTOpOH; HCTopHt.{eCKHH 516JIOHeBbIH Ca)]. Me)f()J.Y neTpOBCKJ1M 

KaHaJIOM H JO)f(HOH t.{aCTbJO orpa)J.bl BepXHero ca)J.a: np5lMoyrOJIbHble CHMMeTpHt.{Hble yt.{aCTKH 

OTHOCHTeJIbHO ueHTpaJIbHOH OCH CHMMeTpHH; P5l)J.OBble noca)J.KH )J.epeBbeB H KYCTapHHKOB; 

HCTopHt.{eCKHe HaC3.)I()J.eHlUI: 516JIOHH; OCHOBHOH BH)J.OBOH COCTaB HaCa)f()J.eHHH: - B aJIJIeHHblX 

noca)J.Kax - JIHna MeJIKOJIHCTHa51 H JIHna KpynHOJIHCTHM; - 6epco - JIHna MeJIKOJIHCTHa5l, cpopMa 

KYCTOBa5l; - p5l)J. eJIeH B)J.OJIb neTpOBCKoro KaHaJIa - eJIb eBponeHCKa5l; - llInaJIepbl: JIHnOBble, 

OJIbXOBble, HJIbMOBble; JIHna MeJIKOJIHCTHa51 cpopMa KYCTOBa5l ; J1CTopHt.{eCKHe HaC3.)I()J.eHlUI B 60CKeTax: 

516JIOHH, rpylllH, CJIHBbI, BHlllHH, 5IrO)J.Hble KYCTbI; HCTopHt.{eCKa51 perYlliIpHM CHCTeMa ca)J.OBO

napKOBbIX )J.opO)f(eK H nJIOlua)J.OK, HX HCTopHt.{eCKHe pa3MepbI H KOHcpHrypaulUl: - LUe6eHOt.{HO

Ha6HBHoe nOKpbITHe )J.opO)f(eK H nJIOLUa)J.OK (BbIceBKH p030Boro rpaHHTa); - )J.epHOBble 6pOBKH )J.opor; 

- ocpopMJIeHHe OTKOCOB TYCPOM Ha nepena)J.e peJIbecpa; - 6YJIbI)f(Hble JIOTKJ1; - ra30HHOe orpa)f()J.eHHe 

CTOJI6HKH (ra6apHTbI, MaTepHaJI, BblCOTHble napaMeTpbI, OKpaCKa); rH)J.pOCHCTeMa BepXHero ca)J.a 

(Henocpe)J.CTBeHHO CB5I3aHa C rH)J.pOCHCTeMoH HH)f(HerO napKa H 51BJI5IeTC5I t.{aCTbfO HCTopH"t.JeCKoH 

cpOHTaHHOH CHCTeMbI): COCTOHT H3 n5ITH cpOHTaHOB: TpH - Ha UeHTpaJIbHOM KOMn03HUHOHHOH OCH: 

«Me)f(eYMHbIH», «HenTYH», «,l.(y60BbIH»; )J.Ba - nepe)J. KPblJIb5lMH EOJIblllOrO )J.Bopua, Ha 3arra)J.HOM H 

BOCTOt.{HOM KBa)J.paTHbIX npy)J.ax; HCTopHt.{eCKoe MeCTOnOJIO)f(eHHe H KOHCTpYKTHBHoe pellleHHe 

BO)J.OBO)J.OB Ha TeppHTopHH BepXHero ca)J.a: - CaMCOHOBCKoro BO)J.OBO)J.a OT rJIaBHblX BOPOT BepXHero 

ca)J.a )J.O EOJIblllOrO )J.BOPUa (nHTaeT cpOHTaH «CaMCOH» B HH)f(HeM napKe); - HenTYHOBCKoro 

BO)J.OBO)J.a OT rJIaBHblX BOPOT BepXHero ca)J.a )J.O cpOHTaHa «,l.(y60BbIH» H cpOHTaHOB KBa)J.paTHbIX 

npY)J.OB (BOCTOt.{Horo H 3arra)].Horo); - BepXHeca)J.CKoro KaHaJIa OT BXO)J.a B BepXHHH ca)J.)J.o 3ana)J.Horo 

KBa)J.paTHoro npy)J.a; - BO)J.OBO)J.bl Ha TeppHTopHH BepXHero ca)J.a (B nO)J.3eMHbIX raJIepe5lx); - BO)J.OBO)J. 

B npy)J.y cpOHTaHa «HenTYH»; - nepeJIHBHOH KOJIJIeKTOp ()J.JI5I perYJIHpOBaHH5I ypOBH5I BO)J.bl) Me)f()J.Y 

3arra)J.HbIM KBa)J.paTHbIM npY)J.OM H BOCTOt.{HbIM KBa)J.paTHbIM npY)J.OM; - TpY)J.onpOBO)J.bl OT 

KBa)J.paTHbIX npY)J.OB K cpOHTaHaM HH)f(HerO napKa (no CKJIOHaM Teppac B KHpnHt.{HbIX raJIepe5lx); 

HCTopHt.{eCKHe Tpy6bl BO)J.OBO)J.OB (MaTepHaJI Tpy6 - t.{yryH); HCTopHt.{eCKHe ¢OHTaHHble t.{yrYHHble 

3a)J.BH)f(KH; HCTopHt.{eCKHH THrr rH)J.paBJIHt.{eCKoH CHCTeMbI ¢OHTaHOB - rrp5lMOTOt.{Ha5l, HCTopHt.{eCKHH 

PHCYHOK cpOHTaHHblX CTpYH; t.{aCTb BepXHeca)J.CKoro KaHaJIa Ha TeppHTopHH BepXHero ca)J.a 

HCTopHt.{eCKHe MeCTOnOJIO)f(eHHe (B 3ana)J.HoH t.{aCTH BepXHero ca)J.a, NQ 14 Ha cxeMe; 

TpaHcnopTHpyeT BO)J.Y H3 AHrJIHHCKOro npy)J.a B 3arra)J.HblH KBa)J.paTHbIH npy)J. H )J.aJIee no 

nepeJIHBHoMY KOJIJIeKTopy B BOCTOt.{HbIH KBa)J.paTHbIH npy)J.), ra6apHTbI, KOHcpHrypaUH5I, 

KOHCTpYKUH5I: PYCJIO TparreUHeBH)J.Hoe, MOLUeHHe OTKOCOB H3 MeJIKHX rpaHHTHblX BaJIYHOB, Bepx 

o)J.epHoBaH; )J.HO nOKpblTO Ha6pocKoH H3 rpaHHTHblX BaJIYHOB; neTpoBcKHH KaHaJI - HCTopHt.{ecKHe 

MeCTOnOJIO)f(eHHe (Ha TeppHTopHH BepxHero ca)J.a C 3ana)J.HoH, BOCTO'lHOH, JO)f(HOH CTOpOH), 

ra6apHTbI, KOHcpHrypaUH5I, KOHCTpYKUH5I: PYCJIO TpaneUHeBH)J.Hoe, OTKOCbI o)J.epHoBaHbI H t.{aCTHt.{HO 

YKperrJIeHbl rpaHHTHbIMH BaJIYHaMH; )J.peHa)f(Ha51 CHCTeMa EOJIblllOrO )J.BOPUa (rro)J.3eMHbIH aKBe)J.YK) -

HCTOpHqeCKHe MeCTOnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbI, KOHCPHrypaUH5I, KOHCTpYKTHBHoe pellleHHe: raJIepeH co 

CBO)J.aMH (MaTepHaJI raJIepeH - KHprrHq). II. «Eepco (qeTblpe)>>, BepxHHH ca)J., 1734-1738 rr., apx. 

EJIaHK 11 ..51., apx. ,l.(aBbI)J.oB l1., 1969-1972 rr. (Bocc03)J.aHHe), apx. KOBaJIeBCKHH n.rr. 
ApxHTeKTYpHO-nJIaHHpOBOqHOe pellleHHe: HCTopHt.{eCKHe MeCTOnOJIO)f(eHHe raJIepeH-6epco (NQ 3), 

KOHcpHrypaUH5I, ra6apHTbI, BblCOTHble OTMeTKH: )J.Be )J.JIHHHble raJIepeH pacnOJIO)f(eHbI B)J.OJIb 

BOCTOqHOH H 3ana)J.HoH rpaHHU BepxHero ca)J.a OT 3arra)J.Horo KBa)J.paTHoro npy)J.a H OT BOCTO'lHOrO 

KBa)J.paTHOro npy)J.a B)J.OJIb 60CKeTOB «KBa)J.paTHblx» H «KOCblX», )J.Be KopoTKHe - B ueHTpaJIbHOH 

qaCTH BepxHero ca)].a (cpJIaHKJ1PYIOT napTep cpoHTaHa «Me)f(eYMHbIH»); MaTepHaJI - )J.epeBO; 

KOHCTpYKTHBHoe pellleHHe - p5l)J. )J.epeB5IHHbIX apoK, CB5I3aHHblX npO)J.OJIbHbIMH peHKaMH, 

06pa3yIOLUHe KapKac )J.JI5I pacTeHHH; BXO)J.bI B )J.JIHHHble 6epco 0603Ha'leHbl 4-M5I )J.epeB5IHHbIMH 

TpeJIb5l)f(HbIMH KynOJIbHbIMH naBHJIbOHaMH-JIJOCTraY3aMH, BXO)J.bI B KopoTKHe 6epco - C ceBepa 

)J.epeB5IHHbIM TpeJIb5l)f(HbIM KynOJIbHbIM naBHJIbOHOM-JIJOCTraY30M, a C lOra - 60JIblllOH TpeJIb5l)f(HOH 

6ece)J.KoH; HCTOpHqeCKHH BH)J.OBOH COCTaB HaCa)f()J.eHHH B)J.OJIb 6epco: noca)J.Ka JIHnbl MeJIKOJIHCTHOH 

(cpopMa KycToBa5l). III. «Eece)J.KH TpeJIb5l)f(Hble (t.{eTblpe)>>, BepxHHH ca)J., 1734-1738 rr., apx . .bJIaHK 

11..51., apx. ,l.(aBbI)J.oB l1., 1953 r. (BoccTaHOBJIeHHe), apx. OpelllHH A.r. ApxHTeKTYPHO

rrJIaHHpOBO'lHOe pellleHHe: HCTopHt.{eCKHe MeCTOnOJIO)f(eHHe (NQ 4), ra6apHTbl, KOHcpHrypaulUl, 

BblCOTHble OTMeTKH, MaTepHaJI, KOHCTpYKUH5I; MaTepHaJI - )J.epeBo; )J.Be MaJIble 6ece)J.KJ1 B JO)f(HOH 

LJaCTH BepxHero ca~a Ha 3aKpyrneHHbIX nnOIl.l.a~KaX, 06pa30BaHHblx H3rH6oM TIeTpOBCKOro KaHana, 
HMeJOT yrJIOBOH BXO)J. C nonepet.{HoH aJIJIeH; B nJIaHe - BOCbMHrpaHHHK, rrepeKpblTblH HH3KOH 

lllaTpOBOH BOCbMHCKaTHOH KpOBJIeH Ha CTponHJIaX; CTOJI6bI )J.epeB5IHHble, CTeHbI-TpeJIb5l)f(H 

)J.eKOpHpOBaHbI cpHJIeHKaMH H3 rrepeceKaJOIUHXC5I no)J. YrJIOM 45 rpa)J.YCOB )J.epeB5IHHbIX 6pYCKOB; 

BXO)J.HOH npoeM - C nOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepllleHHeM; )J.Be 60JIblllHe 6ece)J.KH y JO)f(HbIX yrJIOB napTepa 

B6JIH3H rrpY)J.a C cpoHTaHoM «Me)f(eYMHbIH», )J.eKopHpYJOT BXO)J.bl B 6epco, cpJIaHKJ1pYIOIUHe napTep; B 

nJIaHe - BOCbMHrpaHHHK, nepeKpblTbIH BocbMHrpaHHoH KynOJIbHOH KpOBJIeH Ha CTpOnHJIaX; KyrrOJIa C 
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.[(epeMHHbIM HaBepUIHeM B BH.[(e cpOHapHKOB CBa3aMH; CTOJl6bI .[(epeB5IHHble, CTeHbI-rpeJlb5l)l(H 

.[(eKOpHpOBaHbI cpHJleHKaMH H3 nepeCeKaJOIUHXCH no.[( yrJlOM 45 rpa.[(ycoB .[(epeB5IHHbIX 6pYCKOB; 
CTeHbI 3aBeprneHbI npocpHJlHpOBaHHbIM KapHH30M; BXO.[(HOH npoeM C nOJlYUHpKYJlbHbIM 
3aBeprneHHeM. IV. «IIpy.[( C cpoHTaHoM «HenTYH», 6apeJlbecpaMH H cpoHTaHHbIMH cTaTYHMH», 
ueHrpaJIbHaH 4aCTb BepxHero ca.[(a 06beMHo-npocTpaHcTBeHHoe, nllaHHpoB04Hoe H apxHTeKTypHo
xY.[(O)l(eCTBeHHoe perneHHe: HCTopH4ecKoe MeCTOnOllO)l(eHHe - B ueHrpe BepxHero ca.[(a Ha ero 
ueHrpaJIbHOH KOMn03HUHoHHOH OCH; B ueHTpe npy.[(a pa3MeIUeHa CKYJlbnTypHaH KOMn03HUIDI 
«HenTYH»: cpHrypa HenTYHa C Tpe3y6ueM YCTaHOBlleHa Ha 4eTblpexrpaHHOM nbe.[(eCTaJIe CBbICOKHM 
UOKOJleM, .[(eKopHpOBaHHbIMH MaCKapOHaMH, 6apellbecpaMH, rHpmlH.[(aMH, IUHTaMH; Ha nJlOIUa.[(Ke 
B0Kpyr nbe.[(eCTaJIa C.[(BYX CTOPOH cpHrypbI BCa.[(HHKOB Ha mnnOKaMnax, C ;::r:BYX ;::r:pymx CTOPOH 
cpHrypbI )l(eHIUHH C BeCllOM (aJIJlerOpHH peK); Ha rpaH5IX nllOIUa.[(KH - MaJIb4HKH Ha .[(ellbcpHHax, 
MaJIb4HKH Ha .[(paKOHe, Ha MOPCKOM llbBe;Ha KapHH3e UOKOllJl Tpy6HIUHe «IIYTTH»; nJlOIUa.[(Ka H3 
KaMeHHbIX nJlHT CTYCPOBOH Ha6poCKOH Ha ypOBHe ma;::r:H BO.[(bl 6acceHHa; CPOHTaHHble CTPYH 6bJOT H3 
naCTeH )l(HBOTHbIX H MaCKapOHOB; B 4arne npy.[(a Ha npHMoyrollbHbIX rpaHHTHbIX nOCTaMeHTax 
YCTaHOBJleHbI 8 6POH30BbIX .[(eJlbcpHHoB; B ueHrpe 6acceHHa C KaCKa.[(OM, npHMbIKaJOIUHM C lOra K 
npy.[(y, YCTaHOBJleHa cTaTYH «AnOJlJlOH bellbBe.[(epcKHH»; BOKpyr nOCTaMeHTa - nHTb Bo;::r:OMeTOB, B 
.[(ByX MaJIbIX 4arnax Ha ra30He no 60KaM 6acceHHa (c KaMeHHbIM ocpopMJleHHeM 60PTOB H .[(Ha) - no 
BO.[(OMeTY. IV. 1. «IIpy.[(», 1721-1724 rr. (no npoeKTy 1716 r., apx. JIe6JlOH )IC-b.), HH)I(.-m.[(paBJlHK 
TYBOJlKOB B.r., 1737 r. (cpoHTaH, cKYJlbnrypHaH rpynna «HemYHoBa TeJlera»), CK. PacrpeJlJlH b.- K., 
1798-1799 rr., (HoBaH CKYJlbnTypHaH rpynna «HemYH»), apx. bPOY3P <p.II. ApxHTeKTypHo
xy;::r:O)l(eCTBeHHOe H KOHCTPYKTHBHoe perneHHe: HCTopH4ecKHe MeCTOnOllO)l(eHHe, ra6apHTbI, 
KOHcpHrypaUHH: npy.[( npHMoyrOJlbHblH B nllaHe C nOJlYUHpKYJlbHbIMH BbIKpY)l(KaMH C JO)I(HOH H 
ceBepHoH CTOPOH (N2 11); CTeHbl npy;::r:a: 06JlHUOBKa - KaMeHb; npocpHJlHpOBaHHbIH KOp;::r:OH - KaMeHb, 
.[(HO BblMOIUeHO 6YllbI)I(HbIM KaMHeM; CJO)I(HOH CTOPOHbI K npy.[(y npHMbIKaJOT npHMoyrOJlbHbIH 
6acceHH co cKpyrJleHHbIMH KpaHMH H rpexcTyneH4aTblH KaCKa.[(; .[(HO 6acceHHa BblCTllaHO nJlHTaMH 
4epHoro H 6eJloro MpaMopa, KOP.[(OH KaMeHHbIH, HCTopH4ecKoe Bo;::r:ocHa6)1(eHHe: - cHa6)1(aeTCH BO.[(OH 
no MamcrpaJIH H3 4yryHHblx rpy6 HenTYHoBcKoro Bo;::r:OBo.[(a BepxHero ca.[(a; - HCTopH4ecKaH 
m.[(paBJlH4eCKaH CHCTeMa cpoHTaHa - npHMoT04Hasr, PHCYHOK cpoHTaHHblx CrpyH; - HCTopH4ecKoe 
MeCTOnOJlO)l(eHHe rpacc cpoHTaHHblx BO.[(OBO.[(OB (OTBO.[(HIUHX H nO.[(Bo.[(HIUHX) Ha TeppHTopHH 
BepxHero ca.[(a. IV. 2. «CTaryH «HenTYH», 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep x., CK. IllBeHrep r., CK. 
3HCJlep H., 1799 r. (nocTaMeHT). ApxHTeKTypHo-xy.[(o)l(ecTBeHHoe perneHHe: CTaTYH (6poH3a, JlHTbe, 
naTHHHpoBKa), npe.[(CTaBJlHJOIUaH C060H CPHrypy CTOHlllero 60ra HenTYHa C rpe3y6ueM, C KOPOHOH Ha 
rOllOBe, YCTaHOBlleHa Ha nbe;::r:eCTaJIe B ueHrpe npy.[(a; nbe.[(eCTaJI rpaHHTHblH B BH.[(e cryneH4aToH 
yce4eHHoH nHpaMH.[(bI, Ha KOTOPOH YCTaHOBJleH 4eTblpexrpaHHblH nOCTaMeHT C BblCOKHM UOKOJleM; 
.[(eKopHpoBaH cpoHTaHHbIMH MacKapoHaMH; Ha yrJlax - 6apeJlbecpbl «CBH3KH-mpJlHH.[(bl paKOBHH H 
KOPaJIJlOB»; UOKOJlb C;::r:Byx CTOPOH ocpopMJleH repaJIb.[(H4eCKHMH IUHTaMH B BH.[(e KapTyrneH C 
H306pa)l(eHHeM .[(ByrJlaBbIX 0PJlOB; Ha .[(ByX ;::r:pymx cTopoHax YKpenJleHbl 6apeJlbecpbl «rHpllHH.[(a». 
V. 3. «CTaTYH <DKeHlllHHa C BeCllOM» (<<HHMcpa peKH»)(;::r:Be)>>, Me)l(.[(y 1652 H 1660 IT., CK. PHTTep X., 
CK. IllBeHrep r. ApxHTeKrypHo-xy.[(o)l(eCTBeHHOe perueHHe: CTaTYH, OJlHueTBOpHJOIUa51 
HJOpH6eprcKYJO peKY PerHHU (6poH3a, llHTbe, naTHHHpoBKa), YCTaHOBlleHa Ha nJlOIUa.[(Ke y 
rrbe.[(eCTaJIa cTaTYH «HenryH»; cTary5l, OJIlilueTBOp5lJOIUa.H HJOpH6eprcKYJO peKy IIerHHU (6poH3a, 
llHTbe, naTHHHpoBKa), YCTaHOBJleHa Ha nJlOIUa.[(Ke y nbe.[(eCTaJla cTaryH «HenTYH». IV. 4. «CTaryH 
«IIYTTo» (.[(Be)>>, Me)l(.[(y 1652 H 1660 IT., CK. PHTTep x., CK. IllBeHrep r. ApxHTeKTypHo
xy;::r:o)l(ecTBeHHoe perneHHe: ;::r:Be cpoHTaHHble CTaTYH, H306pa)l(aJOlllHe MaJIb4HKa H .[(eB04KY (6poH3a, 
JlHTbe, naTHHHpoBKa), YCTaHOBJleHbI Ha KapHH3e UOKOll.H nbe.[(eCTaJIa cTaTYH «HenryH». IV. 5. 
«<PoHTaHHa.H rpynna «MaJIb4HK Ha .[(paKoHe», Me)l(.[(y 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep X., CK. IllBeHrep r. 
ApxHTeKTYPHo-xy.[(o)l(ecTBeHHoe peweHHe: cpOHTaHHa.H CKYllbnrypHa.H rpynna Ha nJlHHTe, 
H306pa)l(aJOllla.H Bocce;::r:aJOlllero BepXOM Ha .[(paKoHe MaJIb4HKa (6poH3a, JlHTbe, naTHHHpoBKa), 
YCTaHOBJleHa Ha nllOIUa.[(Ke y nbe;::r:eCTaJIa cTaryH «HenryH». IV. 6. «<POHTaHHaH rpynna «MaJIb4HK 
Ha MOPCKOM JlbBe», Me)l(.[(y 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep x., CK. IllBeHrep r. ApxHTeKrypHo
xy;::r:o)l(eCTBeHHOe perneHHe: cpoHTaHHa.H cKYJlbnTypHa51 rpynna Ha nJlHHTe, H306pa)l(aJOIUaH 
Bocce.[(aJOlllero BepXOM Ha MOPCKOM JlbBe MaJIb4HKa (6poH3a, JlHTbe, rraTHHHpoBKa), YCTaHOBJleHa Ha 
nllOllla.[(Ke y nbe.[(eCTaJIa cTaryH «HenTYH». IV. 7. «<poHTaHHbIe rpynnbI «MaJIb4HK Ha ;::r:eJlbcpHHe» 
(.[(Be)>>, Me)l(.[(y 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep X., CK. IllBeHrep r. ApxHTeKrypHo-xy.[(o)l(ecTBeHHoe 
perneHHe: cpoHTaHHble cKYJlbnrypHble napHble rpynnbl Ha nJlHHTaX, H306pa)l(aJOillHe Bocce.[(aJOIUHX 
BepXOM Ha )].enhcpHHax ManhYHKOB (6poH3a, nHThe, naTHHHpoBKa), YCTaHOBneHhI Ha nnoma)].Ke Y 
nbe.[(eCTaJIa CTaTYH «HenTYH». IV. 8. «<POHTaHHble rpynnbI «Bca;::r:HHK Ha mnnOKaMne» (.[(Be)>>, 
Me)l(.[(y 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep x., CK. IllBeHrep r. ApxHTeKrypHo-xY.[(O)f{eCTBeHHoe perneHHe: 
cpoHTaHHble CKYJlbnrypHble napHble rpynnbI Ha nllHHTax, H306pa)l(aJOIUHe JOHorneH, Bocce.[(aJOIllHX 
BepXOM Ha mnnoKaMnax* (6poH3a, llHTbe, naTHHHpoBKa), YCTaHOBlleHbl Ha nJlOma.[(Ke y nbe.[(eCTaJIa 
CTaTYH «HenryH». * O.[(Ha H3 qmryp mnnOKaMnOB BOCC03.[(aHa, 1973 r., CK. TaTapoBH4 B.H. IV. 9. 
«<POHTaHHble CPHryPbI «,l.(ellb<pHH» (BoceMb)>>, Me)l(.[(y 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep X., CK. IllBeHrep r. 
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ApXUTeKTypHO-XY,L{O)KeCTBeHHOe perneHHe: <pOHTaHHble <PUrypbI «,Uenb<pUH»* (BOCeMb) (6pOH3a, 
naTHHHpOBKa), YCTaHOBneHbl B npy,L{y <pOHTaHa «HenTYH» Ha nbe,L{eCTanaX (nbe,L{eCTanbI rpaHHTHble 
npSlMoyronbHoH <pOPMbI). * <PHrYPbl BOCC03,L{aHbl B 1956 r. IV. 10. «MacKapoHbl (4eTblpe )>>, Me)K.L{Y 
1652 U 1660 rr., CK. PHTTep X., CK. lliBeHrep r., 1930-e rr. (BocC03,L{aH CBUHUOBblH MacKapoH). 
ApXHTeKTypHo-xY,L{O)KeCTBeHHoe peweHHe: ,L{eKOpaTHBHble <poHTaHHble MacKapoHbl* (6poH3a, 
naTHHHpoBKa), YCTaHoBneHbl Ha nbe,L{eCTane CTaTYH «HenTYH». * TPH MacKapoHa HCTopH4ecKHe 
(6poH3a, naTHHHpoBKa) H O,L{HH MacKapoH BOCC03,L{aH B 1930-e rr. B3aMeH YTPa4eHHoro. IV. II. 
«Eapenbe<pbl «rHpnSlH,L{a» (,L{Ba)>>, Me)K,L{Y 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep x., CK. lliBeHrep r. 
ApxHTeKTypHo-xY,L{O)KeCTBeHHoe peweHHe: ,L{eKOpaTHBHble rHpmlH,L{bl (cBHHeu), YCTaHOBneHbl Ha 
nbe,L{eCTane cTaryH «HenTYH». IV. 12. «Eapenbe<pbl «CBSl3Ka paKoBHH H KopannoB» (4eTblpe)>>, 
Me)K.L{y 1652 H 1660 rr., CK. PHTTep X., CK. lliBeHrep r. ApxHTeKrypHo-xY,L{O)KeCTBeHHOe peweHHe: 
,L{eKOpaTHBHble opHaMeHTanbHble 6apenbe<pbI (6poH3a, naTuHHpoBKa) (ycTaHoBneHbI Ha yrnax 
nbe,L{eCTana cTaryH «HenryH»). IV. 13. «Eapenbe<pbl «iUHT C rep60M» (wecTb)>>, Me)K,L{Y 1652 H 1660 
rr., CK. PHTTep X., CK. lliBeHrep r. ApxHTeKTypHo-xY,L{O)KeCTBeHHOe peweHHe: lllHTbl* (,L{Ba) C 
H306pa)KeHHSlMH rep60B ropo,L{a HIOpH6epra C penbe<pHblMH repanb,L{H4eCKHMH 3HaKaMH (6poH3a, 
CBHHeu, naTHHHpoBKa); lllHTbl* (,L{Ba), CH306pa)KeHHSlMH rep60B ropO,L{a HIOpH6epra C penbe<pHblMH 
repanb,L{H4eCKHMH 3HaKaMH (6poH3a, naTHHHpoBKa); lllHTbl* (,L{Ba) CH306pa)KeHHSlMH rep60B ropO,L{a 
HIOpH6epra C penbe<pHblMH repanb,L{H4eCKHMH 3HaKaMH (6poH3a, naTHHHpoBKa). * YCTaHOBneHbl Ha 
nbe,L{eCTane CTaTYH «HenTYH». IV. 14. «CTaTYH «AnonnOH EenbBe,L{epCKHH», KOH. XVIII B., (KOnHH C 
OpHrHHana CK. JIeoxapa), nHTeHHblH MaCTep EKHMOB B.TI., 1800 r. (nOCTaMeHT), 1957 r. 
(BocC03,L{aHHe). ApxHTeKTypHo-xY,L{O)KeCTBeHHoe peweHHe: CTaTYSI, H306pa)KalOlllas! 06Ha)KeHHOrO 
aHTH4Horo 60ra BPOCT, CnepeKHHYTOH 4epe3 neBYIO PYKY TYHHKOH (6pOH3a, nHTbe, naTHHHpOBKa), 
YCTaHOBneHa B ueHTPe 6acceHHa C KaCKa,L{OM (,L{HO 6acceHHa BblCTnaHO nnHTaMH 4epHoro H 6enoro 
MpaMopa, KOP,L{OH KaMeHHbIH), npHMblKalOlllHX C lOra K npy,L{y C<pOHTaHOM «HenTYH», Ha nbe,L{eCTane 
H3 THB,L{HHCKOro MpaMopa UHnHH,L{pH4eCKOH <pOPMbl. VI. «TIpy,L{ 3ana,L{HblH KBa,L{paTHbIH C 
<poHTaHoM», ceBepO-3ana,L{HaH 4aCTb BepxHero ca,L{a 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe H nnaHHpoB04Hoe 
peweHHe: HCTOpW-IeCKOe MeCTOnonO)KeHHe - pacnOnO)KeH cHMMeTPH4Ho BOCT04HOMY KBa,L{paTHoMY 
npy,L{y B ceBepHO-3ana,L{HOH 4aCTH ca,L{a (NQ 8); B ueHTpe npY,L{a YCTaHoBneH KonbueBoH KaMeHHblH 
6apa6aH C ,L{epeBHHHbIM HaCTHnOM; no OKPY)KHOCTH 6apa6aHa Ha ,L{epeBHHHOM HaCTHne pacnOnO)KeHbl 
6 6POH30BblX ,L{enb<pHHoB, ,L{eKOpHpYlOlllHX Ha4ano .LJ.YT0BbIX BO,L{OMeTOB; B ueHTPe Ha MeTannH4eCKHX 
6anKax YCTaHoBneH MpaMopHblH <PHrYPHbIH nOCTaMeHT co cKynbnrypoH «BeHepbll1TanHHcKoH». V. 
1. «TIpy,L{», 1719 r., apx., JIe6noH )I<.-I>., 1737 r. (<poHTaH), apx. EnaHK R5I., apx. ,UaBbl,L{OB 11., CK. 
PaCTPennH E.-K., <poHTaHHbIH MacTep CyaneM I1.- )1<', 1770-1773 rr., apx . .5IKoBneB RE. 
ApxHTeKTypHo-xY,L{O)KeCTBeHHoe H KOHCTPYKTHBHoe peweHHe: HCTopH4ecKue ra6apHTbI, 
KOH<pHrypaUHSI, MeCTOnOnO)KeHHe npy,L{a; HCTopH4ecKoe MeCTOnOnO)KeHUe, KOH<pHrypaUHH H 
ra6apHTbl nO,L{nOpHblx CTeHOK 6eperoYKpenneHHH H ueHTPanbHoro nOCTaMeHTa; 06nHuoBKa 
nO,L{nOpHblx CTeHOK KHpnH40M; 06nHuoBKa BepxHeH (HaKpbIB04HOH) 4aCTH nO,L{nOpHblx CTeH 
H3BeCTHHKOBblMH nnHTaMH; MOlileHIDI ,L{Ha 6ynbl)KHblM KaMHeM; 06nHuoBKa H Ha6pocKa 
ueHTPanbHoro nOCTaMeHTa ry<pOBbIM KaMHeM; HCTopH4ecKoe BO,L{OCHa6)KeHHe: cnY)KHT pe3epByapoM 
,L{nH cHa6)KeHHSI BO,L{OH <poHTaHoB HH)KHerO napKa; cHa6)KaeTC.SI BO,L{OH H3 BepXHeca,L{CKOrO KaHana, a 
<pOHTaH cHa6)KaeTCH BO,L{OH no MarHCTPanH H3 4yryHHbiX TPy6 CaMCOHOBCKoro BO,L{OBO,L{a; 
HCTopH4eCKaH rH,L{paBnH4eCKaH CHCTeMa <pOHTaHa - npSlMOT04HaH, PHCYHOK <pOHTaHHbIX CTPyH. V. 2. 
«CTaryH «BeHepa l1TanHHcKaH», cep. XIX B. (KonHSI COpHrHHana CK. KaHoBbl A ApxHTeKrypHo
xY,L{O)KeCTBeHHOe perneHHe: cTaTYH «BeHepa IhanHHCKaH» (MpaMop), nbe,L{eCTan MpaMopHblH, 
<pHryPHbIH Cnpo<pHnHpoBaHHblMH KBa,L{paTHOro ce4eHIDI KapHH30M H 6330H (1929 r., HeH3B. aBTop). 
V. 3. «<l>oHTaHHble <PHrypbl «,Uenb<pHH» (wecTHa,L{uaTb)>>, XVIII B., 1956 r. (BocC03,L{aHHe) 
ApxHTeKTypHo-xY,L{O)KeCTBeHHoe perneHHe: <poHTaHHble <pHryPbl «,Uenb<pHH»* (wecTb wryK) 
(6poH3a, n030noTa). * BOCC03,L{aHbl no coxpaHHBWHMCH 06p33UaM B3aMeH YTpa4eHHbIX. VI. «I1py,L{ 
BOCT04HblH KBa,L{paTHbIH C<poHTaHoM», ceBepo-BocT04HaH 4aCTb BepxHero ca,L{a 06beMHo
npocTPaHcTBeHHoe H nnaHupoB04Hoe peweHHe: UCTopH4eCKoe MeCTOnOnO)KeHHe - pacnOnO)KeH 
CHMMeTPU4HO 3ana,L{HoMY KBa,L{paTHoMY npy,L{y B ceBepo-BocT04HOH 4aCTH ca,L{a (NQ 7); B ueHTPe 
npY,L{a YCTaHoBneH KonbueBoH KaMeHHbIH 6apa6aH C ,L{epeBHHHbIM HaCTHnOM; no OKPY)KHOCTH 
6apa6aHa Ha ,L{epeBHHHoM HaCTHne pacnOnO)KeHbl 6 6POH30BblX ,L{enb<pHHoB, ,L{eKOpHpYlOlllHX Ha4ano 
,L{yroBblx BO,L{OMeTOB; B ueHTpe Ha MeTannH4eCKUX 6anKax YCTaHOBneH MpaMopHbIH <PHrypHbIH 
nOCTaMeHT co cKynbnrypoH «AnonnHHO». VII. I. «TIpy,L{», 1719 r., apx., JIe6noH )I<.-E., 1737 r. 
(<i>oHTaH), apx. bnaHK 11..51., apx. .D:aBbI,UoB M., CK. Pacrpennl1 E.-K., <i>oHTaHHbIH MaCTep CyaneM I1.
)1<', 1770-1773 rr., apx . .5IKoBneB H.E. ApxHTeKTypHo-xY,L{O)KeCTBeHHoe H KOHCTPYKTHBHoe peweHHe: 
HCTopH4ecKHe ra6apHTbl, KOH<pHrypaUHH, MeCTOnOnO)KeHHe npy,L{a; HCTopH4ecKoe MeCTOnOnO)KeHHe 
H ra6apHTbI nO,L{nOpHblx CTeHOK 6eperoYKpenneHH.SI H ueHTPanbHoro nOCTaMeHTa; 06nHuoBKa 
nO,L{nOpHblX CTeHOK KHpnH40M; 06nHuoBKa BepxHeH (HaKpbJB04HOH) 4aCTH nO,L{nopHblx CTeH 
U3BeCTH.SIKOBbIMH nnUTaMH, MOllleHHe ,L{Ha 6ynbI)KHbIM KaMHeM; 06nuuoBKa U Ha6pocKa 
ueHTPanbHoro nOCTaMeHTa ry<pOBbIM KaMHeM; UCTopH4ecKoe BO,L{OCHa6)KeHHe: cnY)KHT pe3epByapoM 
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,llJUI cHa6)J(eHIDI BO,llOH Q:>OHTaHOB HI1)J(Hero napKa; Q:>OHTaH cHa6)J(aeTC$I BO,llOH no MamCTpaJIl1 113 
LJyrYHHblX TPy6 HenryHoBcKoro BO,llOBO,lla; I1CTOpl1LJeCKa$l rl1.llpaBJll1LJeCKa$l CI1CTeMa Q:>OHTaHa 
np$lMOTOLJHa$l, PI1CYHOK Q:>OHTaHHbIX CTPyH. VI. 2. «CTaTY$I «AnOJlJJOH», HaLJ. XIX B. (KonIDI C 
aHTHLJHOrO Opl1mHaJla IVB. ,llO H.3.) ApXI1TeKTypHo-xY,llo)J(ecTBeHHoe peWeHl1e: CTaTY$I (MpaMop), 
YCTaHoBneHa B l.I,eHTPe npY,lla; nbe,lleCTaJI MpaMopHblH, Q:>l1rypHblH CnpoQ:>l1JJHpOBaHHbIMI1 
KBa,llpaTHOro CeLJeHI1$1 KapHl130M 11 6a30H. VI. 3.«<DoHTaHHble Q:>l1rypbl «)lenbQ:>I1H» (wecTb)>>, XVIII 
B., 1956 r. (BoCC03,llaHl1e) ApXI1TeKTYPHo-xY,llo)J(ecTBeHHoe peWeHl1e: Q:>oHTaHHble Q:>l1rypbl 
«)lenbQ:>I1H»* (wecTb) (6poH3a, n030noTa). * weCTb Q:>l1ryp BOCC03,llaHO no COXpaHI1BWI1MC$I 06pa3l.1,aM 
B3aMeH YTpaLJeHHbIX. VII. «ITpy,ll C Q:>oHTaHoM «)ly60BbIH», ceBepHa$l LJaCTb BepxHero ca,lla, 
l.I,eHTPaJlbHa$l OCb 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe 11 nnaHHpOBOLJHOe peWeHl1e: I1CTOpl1LJeCKOe 
MeCTononO)J(eHl1e - Ha l.I,eHTPaJlbHOH KOMn03l1l.1,l10HHOH OCI1 BepxHero ca,lla Me)J(,llY 3ana,llHbIM 11 
BOCTOLJHbIM KBa,llpaTHbIMI1 npY,llaMI1 (N!! 9); npY,lll.l,l1pKynbHbIH B nJTaHe, B l.I,eHTPe KOToporo 
B03BbIWeHl1e, BbIJTO)J(eHHoe ryQ:>OM B Bl1,lle 3Be3,llbl 113 6 JTYLJeH; Ka)J(,llbIH JTyLJ ,lleKOpl1pOBaH 6POH30BbIM 
,lleJTbQ:>I1HOM, 113 naCTI1 KOToporo 6beT ,llyro06pa3Ha$l CTPY$I; Cpe,llH$I$I LJaCTb TYQ:>OBOH 3Be3,llbl 
aKl.I,eHTl1pOBaHa MpaMopHOH CKYJTbmYPOH «AMYP C TeaTPaJlbHOH MaCKoH». VIII . 1. «ITpy,ll C 
Q:>oHTaHoM», 1719 r. apx., JIe6JTOH )JC-E., 1737 r., apx. EJTaHK J1.51., apx. )laBbI,llOB J1., CBI1Hl.I,OBble 
TPI1TOHbl 11 ,lleJTbQ:>HHbl, CK. PacTPeJTJTI1 E.-K., Q:>oHTaHHbIH MaCTep CYaJleM IT.- )JC, 1746 r., 1768r. 
(H3MeHeHHe ,lleKOpl1pOBKI1 Q:>oHTaHa). ApXI1TeKTypHo-xY,llo)J(ecTBeHHoe 11 KOHCTPYKTI1BHOe peWeHl1e: 
I1CTOpl1LJeCKl1e MeCTOnOJTO)J(eHHe, ra6apl1TbI, KOHQ:>l1rypal.l,l1$1 npY,lla C l.I,eHTPaJlbHbIM nOCTaMeHTOM; 
06JTHl.I,OBKa nO,llnOpHbIx CTeHOK HaTypaJIbHblM KaMHeM (6JTOKI1); 06JTl1l.1,OBKa BepxHeH (HaKpbIBOLJHOH) 
LJaCTH nO,llnOpHblx CTeH H3BeCTH$lKOBbIMH nJTI1TaMI1, MOll{eHHe ,llHa KaMeHHblMI1 nJTI1TaMI1; Ha6pocKa 
l.I,eHTPaJlbHOrO nOCTaMeHTa TYQ:>OBbIM KaMHeM; I1CTOpHLJeCKa$l rl1,llpaBJTHLJeCKa$l CI1CTeMa Q:>oHTaHa 
np$lMOTOLJHa$l, PI1CYHOK Q:>oHTaHHblx CTPyH. VII. 2. «CTary$l «AMYP C TeaTPaJlbHOH MacKoH», 1809 r., 
CK. POCCI1 )l. ApxHTeKrypHo-xY,llo)J(eCTBeHHOe peWeHl1e: cTaTY$I «AMYP C TeaTPaJlbHOH MaCKOH» Ha 
nJTHHTe (cTary$l- MpaMop, MaCKa - n030JTOTa). VII. 3. «<DoHTaHHble Q:>l1rypbl «,[(eJTbQ:>I1H» (wecTb)>>, 
XVIII B. ApXI1TeKTypHo-xY,llo)J(ecTBeHHoe peweHHe: weCTb Q:>oHTaHHblx Q:>l1ryp «,[(eJTbQ:>I1H»* 
(6poH3a, n030JTOTa) Ha nJTHHTe (KaMeHb). * weCTb Q:>Hryp BOCC03,llaHO no COXpaHI1BWHMC$I 06pa3l.1,aM 
B3aMeH YTPaLJeHHbIx. VIII. «ITpy,ll C Q:>oHTaHoM «Me)J(eYMHbIH», JO)J(Ha$l LJaCTb BepxHero ca,lla, 
l.I,eHTPaJlbHa$l OCb 06beMHo-npocTpaHcTBeHHoe 11 nJTaHl1pOBOLJHOe peweHHe: I1CTOpl1LJeCKOe 
MeCTOnOJTO)J(eHl1e - Ha l.I,eHTPaJlbHOH KOMn03Hl.I,HOHHOH OCI1 BepxHero ca,lla nepe,ll maBHbIM BXO,llOM B 
BepXHI1H ca,ll (N!! 10); npy,ll HerJTy60KI1H, KOHl.I,eHTPI1LJeCKOH Q:>OPMbl, B l.I,eHTPe KOToporo YCTaHOBJTeHa 
Q:>Hrypa 6poH30Boro KpbIJTaTOrO ,llpaKOHa; no cTopoHaM ,llHarOHaJleH pacnOJTo)J(eHbl 4 6POH30BbIX 
,lleJTbQ:>HHa; cTPYI1 6bJOT 113 naCTeH ,llpaKOHa 11 ,lleJTbQ:>I1HoB. IX. 1. «I1py,ll C Q:>oHTaHOM», 1737-1739 rr., 
apx. nJTaHK J1.51., apx. ,[(aBbI,llOB M., CK. PacTPeJTJTI1 E.-K. (cKYJTbnrypHa$l rpynna «AH,llpOMe,lla»), 
Q:>oHTaHHbIH MaCTep CYaJleM IT.-)J{., 1773-1775 rr. (peKoHcTPYKl.I,l1$1 ,lleKopa), apx. 51KoBJTeB J1.E. 
ApXI1TeKTypHo-xY,llo)J(eCTBeHHOe 11 KOHCTPYKTHBHoe peWeHl1e: HCTOpl1LJeCKl1e MeCTOnOJTO)J(eHHe, 
ra6apl1TbI, KOHQ:>l1rypal.l,l1$1; npoQ:>HJTl1pOBaHHbIH KaMeHHblH KOP,llOH; I1CTOpHLJeCKa$l rl1,llpaBnl1LJeCKa$l 
CHCTeMa Q:>oHTaHa - np$lMOTOLJHa$l; PI1CYHOK Q:>oHTaHHblx CTPYH; I1CTOpl1LJeCKOe BO,llOCHa6)J(eHl1e: 
cHa6)J(aeTC$I BO,llOH no MamCTpaJIl1 113 qyryHHblX TPy6 HenryHoBcKoro BO,llOBO,lla. VIII. 2. 
«<DoHTaHHa$l Q:>l1rypa «)lpaKoH», 1737 r., CK. PacTPeJTnl1 E.-K., 1957 r. (BocC03,llaHHe), CK. fYP)J(HH 
A.<D. ApXI1TeKTypHo-xY,llo)J(ecTBeHHoe peWeHl1e: Q:>oHTaHHa$l Q:>l1rypa «,[(paKoH» (6poH3a, n030JTOTa). 
VIII. 3. «<DoHTaHHbIe Q:>l1rypbl «,[(eJTbQ:>HH» (LJeTblpe)>>, 1737 r., CK. PacTPeJTJTI1 E.-K., 1957 r. 
(BocC03,llaHHe), CK. fYP)J(I1H A.<D. ApXI1TeKTypHo-xY,llo)J(eCTBeHHoe peWeHl1e: Q:>oHTaHHble Q:>HryPbI, 
H306pa)l(aJOll{l1e ,lleJTbQ:>I1HOB (6poH3a, n030JTOTa). IX. «CTary$l «BepTYMH», BepXHI1H ca,ll, napTep 
(1757 r., CK. EOHal.l,l.I,a A.) ApXI1TeKrypHo-xY,llo)J(eCTBeHHOe peWeHl1e: cTaTYR «BepryMH» (MpaMop); 
nbe,lleCTaJI rpaHI1THbIH np$lMoyrOJTbHOH Q:>OPMbI, KBa,llpaTHOro CeLJeHIDI, C npoQ:>I1JTl1pOBaHHbIMH 
KapHl130M 11 6a30H, Ha Ka)J(,llOH rpaHI1 - 3arny6JTeHHbIe npoQ:>I1JTl1pOBaHHbIe Q:>I1JTeHKH CBbIKpY)J(KaMI1 
no yrJTaM. X. «CTaTYR «3eQ:>Hp», BepXHI1H ca,ll, napTep (1757 r., CK. EOHal.l,l.I,a A.) ApxHTeKTYPHo
xY,llo)J(ecTBeHHoe peWeHl1e: CTaTY$I «3eQ:>l1p» (MpaMop); nbe,lleCTaJI rpaHHTHbIH np$lMoyronbHoH 
Q:>OPMbI, KBa,llpaTHOro CeLJeHIDI, CnpoQ:>I1JTHpOBaHHbIMH KapHH30M H 6a30H, Ha Ka)I(,llOH rpaHH 
3arJTy6JTeHHbIe npoQ:>I1JTHpOBaHHbIe Q:>I1JTeHKH CBbIKpY)J(KaMH no yrJTaM. XI. «CTaryR «MepKypI1H», 
BepxHHH ca,ll, napTep (cep. XVIII B., 1959 r. (noCTaMeHT) ApxHTeKrypHo-xY,llO)l(eCTBeHHOe 
peweHHe: cTaTY$I «MepKypI1H» (MpaMop); nbe,lleCTaJI rpaHHTHbIH np$lMoyrOJTbHOH Q:>OpMbI, 
KBa,llpaTHOro CeLJeHH$I, CnpoQ:>I1JTHpOBaHHbIMH KapHl130M H 6a30H, Ha Ka)J(,llOH rpaHI1 - 3arJTy6JTeHHble 
npoQ:>HJTHpOBaHHbIe Q:>HJTeHKH CBbIKpY)J(KaMH no yrJTaM. XII. «CTary$l «MHHepBa», BepxHHH ca,ll, 
napTep, (cep. XVIII B., 1959 r. (nocTaMeHT) ApxlueKrypHo-xY.1l0)l(ecTBeHHoe perneHl1e: cTary51 
«MHHepBa» (MpaMop); nbe,lleCTaJI rpaHI1THbIH npRMoyrOJTbHOH Q:>OPMbI, KBa,llpaTHOro CeLJeHH$I, C 
npoQ:>HJTHpOBaHHbIMI1 KapHH30M 11 6a30H, Ha Ka)l(,llOH rpaHH - 3arJTy6neHHbIe npoQ:>I1JTHpOBaHHbIe 
Q:>HJTeHKH CBbIKpY)J(KaMH no yrJTaM. XlII. «CTary$l «I1oMoHa», pacnOJTo)J(eHa no a,llpecy: BepxHHH 
ca,ll, napTep (1757 r., CK. EOHal.l,l.I,a A.) ApxHTeKTYPHo-xY,llo)J(eCTBeHHoe peweHHe: CTary$l «IToMoHa» 
(MpaMop); nbe,lleCTaJI rpaHI1THblH npRMoyrOJTbHOH Q:>OPMbI, KBa,llpaTHOro CeLJeHIDI, C 
npoQ:>I1JTHpOBaHHbIMH KapHH30M H 6a30H, Ha Ka)J(,llOH rpaHH - 3arny6JTeHHble npoQ:>HJTHpOBaHHble 
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qnmeHI<M CBbIKpY)f(KaMH' no yrnaM. XlV. «CTary~ «<l>nopa», BepXHH'H ca.n, napTep (1757 r., CK. 
EOHauua A.) ApXH'TeKTYPHo-xy.nO)f(eCTBeHHOe peWeHH'e: cTaTY~ «<l>nopa» (MpaMop); nbe.neCTan 
rpaHH'THbIH np~MoyronbHoH CPOPMbI, KBa.npaTHoro Ce4eHH'~, CnpocpH'JIH'pOBaHHbIMH' KapHH'30M H' 
6a30H, Ha Ka)f():lOH rpaHH' - 3arny6neHHble npocpH'nH'pOBaHHble cpH'neHl<M CBbIKpY)f(KaMH' no yrnaM. 
XV. «qacbI conHe4Hble Ha nbe.neCTane», BepXHH'H ca.n, ueHTPanbHa~ anne~ ApXH'TeKTypHo
xy.nO)f(eCTBeHHOe peWeHH'e: nbe.neCTan MpaMopHbIH np~MoyronbHoH CPOpMbI, KBa.npaTHoro Ce4eHH'~, C 
npocpH'nH'pOBaHHbIMH' KapHH'30M H' 6a30H (XVIII B.) .N2 13; 4aCbI conHe4Hble (BoccTaHOBneHH'e 1976 r. 
no npoeKTy B.IO. MaTBeeBa). XVI. «Ba3bI (.nBe)>>, BOCT04HM H' 3ana.nHM CTOPOHbI BOPOT BepxHero 
ca.na (KOH. XVIII B.) ApXH'TeKTypHo-xy.nO)f(eCTBeHHOe peWeHH'e: .nBe napHble Ba3bI TH'na KpaTepa 6e3 
pY4eK, C nO)f(4aTbIM HH'30M H' npocpH'nH'pOBaHHOH «HO)f(KOH» Ha KBa.npaTHOM nnH'HTe (MpaMOp); .nBa 
MpaMopHbIX nbe.neCTana np~MoyronbHoH CPOPMbI CnpocpH'nH'pOBaHHbIMH' KapHH'30M H' 6a30H 1850 r., 
CK. B. Ma.nepHH' (no pH'CyHKy A.H. lIlTaKeHwHei1.nepa). XVII. «lIlnlO3 H' KH'pnH'4Hbfe TPy6bI (.nBe)>>, 
BepXHH'H Ca):l, KaHan ronbua (BepxHeca.ncKH'H) (XVIII - XIXBB.) rH'.npoTeXHH'4eCKOe coopY)f(eHH'e: 
wnlO3 B cTBope BOCT04HOH 4aCTH' BepXHeca.nCKoro KaHana - H'CTOpH'4eCKH'e MeCTOnOnO)f(eHH'e (OT 
orpa.nbI BepXHero ca.na C 3ana.na.n0 3ana.nHoro KBa.npaTHoro npy.na), ra6apH'TbI, KOHcpH'rypauH'~; 
H'CTOpH'4eCKH'H McrannH'4eCKH'H wm030BOH 3aTBOp; H'CTOpH'4eCKOe KOBaHoe orpa)f(.neHH'e (pHCYHOK, 
MaTepH'an - McranJl); KOHCTPYKTH'BHble peWeHH'~: cpparMeHTbI KH'pnH'4HOH ranepeH' C nnOCKH'M 
)l(eJle306croHHbIM nepeKpbfTH'eM. XVIII. «Orpa.na C TpeM~ BOPOTaMH'», BepXHH'H ca.n, 1754 -1760 rr., 
apx. PacTPennH' <l>.-E., CK. :>KH'pap.noH c., CK. HeYCTPOeB M., CK. CepreeB c., 1946 r., 1957 r. 
(BOCC03.naHH'e), apx. Kom06aeB A.A., apx. KOBaneBCKH'H 11.Il. 06'beMHO-npOcTPaHcTBeHHoe 
peWeHH'e: MecTOnOnO)f(eHH'e, ra6apH'TbI H' KOHcpH'rypauH'~ Orpa.nbI Ha BbICOKOM UOKone (.N2 6), 
ocpopMn~IOllleH rpaHH'UbI BepxHero ca.na; H'CTOpH'4eCKOe MeCTOnOnO)f(eHH'e, KOHCTPyKUH'~, MaTepH'an 
.nBYCTBOp4aTbIX BOPOT no ueHTpanbHoH OCH' BepxHero ca.na - «rnaBHble BopOTa» (CaHKT
IleTep6yprcKH'H np.), no BOCT04HOH 4aCTH' orpa.nbI (ilpaBneHcKa~ yn. H' no ,lJ,BopuoBa~ nn.); 
H'CTOpH'4eCKOe MeCTOnOnO)f(eHH'e, KOHCTPyKUH~ H' MaTepHan (.nepeBo) .nBYXCTBOp4aTbIX BOPOT no 
IlpaBneHcKoH ynH'ue (.nBe CTBOpKH) H' Pa3BO.nHOH ynH'ue (.nBe CTBOpKH'). KOHcTpyKTH'BHa~ CH'CTeMa: 
H'CTOpH'4eCKM KOHCTpyKUH~ Orpa.nbI, BKJlJ04a~: H'CTOpH'4eCKH'H MaTepH'an UOKon~ CMeTannH'4eCKHM 
oKphITHeM, HH')I(H~~ 4aCTb UOKon~ 06nH'UOBaHa nnH'TaMH' H'3BeCTH~Ka* - MeCTOnOnO)l(eHH'e, ra6apH'Tbl, 
KOHcpH'rypauH'~ (np~MoyronbHbIH B npocpH'ne), MaTepH'an; * H'3BeCTH~K 4aCTH'4HO CKpbIT KyJlbryPHbIM 
cnoeM, 3aKpaweH; HCTOpH'4eCKHe owryKarypeHHble nH'nOHbI BOPOT - MeCTOnOnO)l(eHH'e, ra6apHTbI, 
MaTepH'an (KH'pnH4). ApXH'TeKTypHo-xy.no)l(ecTBeHHoe peweHHe: H'CTOpH'4eCKOe apXH'TeKrypHo
xy.nO)l(eCTBeHHOe peWeHH'e BOPOT H' orpa.nbI: ocpopMJleHH'e YCToeB rnaBHbIX BOPOT (no CaHKT
Ilcrep6yprcKoMY np.) - COCTO~T H'3 .nByx paCKpenOBaHHbIX nH'nOHOB, ocpopMJleHHble CTPex CTOPOH 
napHbIMH' KonOHHaMH H' nHn~CTPaMH' KOMn03H'THOrO op.nepa, no 60KaM YCToeB np~MoyronbHble B 
nnaHe nH'nOHbI 3aBepweHHbfe nepeBepHyTbIMH' KpoHwTeHHaMH CnH'CTb~MH aKaHTa; 3aBepweHbI 
aHTa6neMeHToM H' nbe.neCTanaMH' .nn~ cKynbnryp, ocpopMneHHblMH' CPH'ryPHbfMH cpH'neHKaMH' H' 
CTH'nH'30BaHHbIM KpoHwTeHHoM; 3anonHeHHe rnaBHbIX BOPOT - MaTepHan (MeTann), KOHCTpyKUH'~ 
(.nSYXcTBop4aTble, C.nByM~ 60KOBbIMH' HeCTBOpHbIMH' 4aCT~MH'), PH'CYHOK CTBOPOK (rOpH'30HTanbHble 
HanpaBJUIIOlllH'e B BepxHeH 4aCTH' Orpa.nbI; BepTH'KanbHble CTOHKH', B BH'.ne nH'K; CPPH'3 C 
reoMeTPH'4eCKH'M PH'CyHKOM); ocpopMneHH'e YCToeB BOPOT B BOCT04HOH 4aCTH' Orpa.nbI (ilpaBneHcKa~ 
ynH'ua) - YCTOH' COCTOH H'3 .nByx pycToBaHHblx paCKpenOBaHHbIX nH'nOHOB, ocpopMneHHble TPeWi 
KonOHHaMH' TOCKaHCKoro op.nepa, HeCYlllH'e apXHTPaB, CPPH3 CTpH'rnH'cpaMH, paCKpenOBaHHbIM 
KapHH'30M H' nY4KOBbIM CPPOHTOHOM; 3anOnHeHH'e BOPOT no IlpaBneHcKoH yn. - MaTepH'an (.nepeBo), 
KOHCTPyKUH'~ (.nBYXCTBop4aTble), PH'CYHOK CTBOPOK (rOpH'30HTanbHble HanpaBJUIJOlllH'e B BepxHeH H' 
HH')f(HeH 4aCTH' Orpa.nbI; BepTH'KanbHble .nepeB~HHble CTOHKH', B BH.Lle nH'K); ocpopMneHH'e YCToeB BOPOT 
(Pa3Bo.nHa~ ynH'ua) - nH'nOHbI owryKarypeHbI, paCKpenOBaHbI, ocpopMneHbI CPH'ryPHbIMH' cpH'neHKaMH' 
CnpocpH'nH'pOBaHHbIMH' KaneBKaMH H' rna.nKHM noneM, B HH')I(HeH l.JaCTH npocpH'nH'pOBaHHa~ T~ra; B 
3aBepWeHH'H nHnOHOB nonYUH'pKynbHbIH BblcTyn C npocpH'nH'pOBaHHbIMH' T~raMH' H' rna.nKH'M CPPH'30M; 
3anOnHeHH'e BOPOT no Pa3Bo.nHoH yn. - MaTepH'an (.nepeBo), KOHCTPyKll~ (.nBYXcTBop4aTble), 
PH'CYHOK CTBOPOK (rOpH'30HTanbHble HanpaBn~IOlllH'e B BepxHeH H' HH)I(HeH l.JaCTH' Orpa.nbI; 
BepTH'KanbHble .nepeB~HHble CTOHKH', B BH'.ne nH'K); ocpopMneHHe nH'nOHOB Orpa.nbI - nH'nOHbI 
owryKaTypeHbI, paCKpenOBaHbI, ocpopMneHbI CPHryPHbIMH' cpH'neHKaMH CnpocpH'nHpOBaHHbIMH' 
KaneBKaMH' H' rna.nKHM noneM, B HH')I(HeH l.JaCTH' npocpH'nH'pOBaHHa~ T~ra, B BepxHeH 4aCTH' penbecpbI B 
BH'.ne Kaprywa CnbBH'HOH MaCKOH H pOKaHnH'; B 3aBepweHHH nH'nOHOB nonYllH'pKynbHbIH BbICTyn C 
npocpHnHpoBaHHblMH' THaMH' H' rna.nKH'M CPPH'30M (no CaHKT-ileTep6yprcKoMY np., Pa3BO.nHOH yn. H' 
TIpaBJIeHCKOH YJI.), qlHrypHhle <pHJleHKH C npo<pHJlHpoBaHHhIMH KaJleBKaMH H rJIa,UKHM nOJleM, B 

HH')I(HeH 4aCTH' npocpHnHpoBaHHa~ THa, B BepxHeH 4aCTH' npocpH'nHpOBaHHble THH H' rna.nKH'H CPPH'3 
(co CTOPOHbI BepxHero ca.na); yYaCTOK orpa.nbI H3 weCTH CTon60B (,lJ,BopuoBa~ nn.) B HH')I(HeH 4aCTH 
nepe.n UOKoneM 3aKpyrneH; 3BeHb~ Orpa.nbI - .nepeB~HHble rOpH'30HTanbHble HanpaBn~JOlllH'e B 
BepxHeH 4aCTH' Orpa.nbI; BepTH'KanbHble .nepeB~HHble CTOHKH', B BH'.ne nH'K . 

• PacnOp~)I(eHH'e KrMOil «06 YTBep)l(.neHH'H' npe.nMeTa oxpaHbI 06'beKTa KynbrypHoro Hacne.nH~ 
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cpe.[(epaJIhHOrO 3HaIJemUI «BepxmiJ.i ca.[(» N2 505-p OT 19.08.2019 r. 

9. CBe~eHJHI 0 HaJIJlqMM 30H oxpaHbI .uaHHoro 06beKTa KYJJbTypHoro HaCJJe.ulur C 

YKa3aHMeM HOMepa H .uaThl rrpMHHTMH opraHOM rocy~apcTBeHHo~ BJJaCTM aKTa 06 

YTBep)J(.ueHMM YKa3aHHblX 30H JJM60 MH~OpMaQMH 0 pacrrOJJO)J(eHMM ~aHHoro 06beKTa 

KYJJbTypHoro HaCJJe.uHH B rpaHMQax 30H oxpaHbI MHoro 06beKTa KYJJbTypHoro HaCJJe.uMH 

• 	3aKOH CaHKT-IIeTep6ypra «0 rpam1uax 06'he.[(HHeHHhlX 30H oxpaHhl 06beKTOB KyJIhTypHOro 
HaCJIe.[(J.UI, pacnOJIO)l{eHHhIX Ha TeppHTopHH CaHKT-neTep6ypra, pe)l{HMaX HCnOJIh30BaHHR 
3eMeJIh H Tpe60BaHHRx K rpa.[(OCTPOHTeJIhHhIM pemaMeHTaM B rpaHHuax YKa3aHHhIX 30H» N2 
820-7 OT 19.01.2009 r. 

Bcero B rracrropTe JJMCTOB 	 9 

YrrOJJHOMOqeHHOe .uOJJ)J(HOCTHoe JJMQO opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJJbTYpHoro HaCJJe.uMH 

3aMeCTMTeJJb rrpe.uce.uaTeJJH 

KrI10n - HaqaJJbHMK 

YrrpaBJJeHMH 

opraHM3aQMoHHoro 

06eCrreqeHMH, 

rrorrYJJjIpM3aQMM M 

rocy.uapCTBeHHoro yqeTa 

06beKToB KYJJbTYpHoro 

HaCJJe~MH 

/ 

c!/ 
. 

, 

-~... 

f.P. AraHoBa 

.uOJJ)J(HOCTb rro.urrMCh 
.'~~ J . t;I MHMQMaJJbI, ~aMMJJHH 

~ .rn .IZfilSifd 
,ll,aTa O~OpMJJeHMjI rracrropTa 

(qMCJJO, MeCjIQ, ro.u) 
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Приложение №7 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Пруд восточный 
квадратный с фонтаном» в составе объекта «Верхний 
сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, 
д.2 (северо-восточная часть Верхнего сада): Разработка 
проектно-сметной документации "Мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия "Пруд 
восточный квадратный с фонтаном", входящего в 
состав объекта "Верхний сад, входящего в состав 
ансамбля «Дворцово-парковый ансамбль 
Петродворца", выполненной ООО «Профиль» в 2021 г. 
Шифр: 2021-317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
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Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

"15" марта 2021 г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации ООО «Профиль» 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 
02430 от 6 апреля 2015 г.  

составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 

Объект культурного наследия федерального значения «Пруд восточный квадратный с 
фонтаном» в составе объекта «Верхний сад», входящего в состав ансамбля «Дворцово-
парковый ансамбль Петродворца» 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  

 

(Республика, область, район) 

 Санкт-Петербург, г. Петергоф 

(город) 

улица Санкт-Петербургский проспект  д.  47 соор. 6  офис ФКВ  

 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:  

Объект культурного наследия федерального значения «Пруд восточный квадратный с 
фонтаном» расположен в северо-восточной части Верхнего сада и является его 
неотъемлемой частью. 

Восточный и западный квадратные пруды были вырыты в 1720 г. по проекту Ж.Б. Леблона 
и использовались как накопительные бассейны для фонтанов Нижнего парка. В 1736-1737 
гг. квадратные пруды были декорированы фонтанными группами. В них установили 
свинцовые золоченые скульптурные композиции, созданные по моделям Б.К. Растрелли. В 
восточном пруду были установлены фигуры речного бога Алфея и нимфы Аретусы, 
окруженные сиренами и дельфинами. К концу XVIII века в каждом из прудов осталось 
только по шесть вызолоченных дельфинов. В начале XX века бассейн восточного 
квадратного пруда украшала мраморная статуя «Лето», которая в 1947 г. была помещена на 
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Морскую балюстраду Монплезира. После Второй Мировой войны в 1957 г. пруд и 
скульптурное убранство были восстановлены. По сохранившимся образцам были отлиты в 
бронзе дельфины, а в 1962 г. в центре восточного пруда на мраморный пьедестал 
установили мраморную статую «Аполлон». 

На настоящий момент пруд имеет форму прямоугольника со сторонами в среднем 49,4 х 
46,4 м, площадь зеркала воды составляет 2259 м2. Борта бассейна пруда выполнены в виде 
подпорных стен из кирпича (кроме северной, бетонной), обетонированных с наружной 
стороны, покрытых сверху накрывочным камнем из известняка. Дно пруда грунтовое, 
вымощено булыжным камнем. 

В центре пруда расположен круглый постамент диаметром 5,8 м. Постамент представляет 
собой кольцевую стен из кирпичной кладки, перекрытую деревянным настилом. В 
центральной части настила на мраморном фигурном пьедестале установлена мраморная 
статуя «Аполлон», по периметру расположены 6 фонтанирующих бронзовых золоченых 
фигур дельфинов. Вокруг скульптуры на постаменте (настиле) уложена наброска из туфа. 
Водоснабжение фонтана осуществляется по напорному трубопроводу, проложенному по 
поверхности дна пруда. Трубопровод выполнен из чугунных раструбных труб ø 221 мм. 

Распределение воды на шесть дельфинов производится через бак-ресивер, расположенный 
внутри постамента. Поступление воды в бассейн происходит за счет работы фонтана и по 
подводящему безнапорному коллектору со стороны фонтана «Нептун». Восточный 
квадратный пруд входит в состав системы водоснабжения фонтанов центральной части 
Нижнего парка, являясь бассейном-накопителем. В северной его стене находятся четыре 
водозаборные камеры, в которых расположены оголовки трубопроводов, подающих воду 
на фонтаны Нижнего парка. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его 
сооружения) 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 

а) Общее состояние: 

В результате противоаварийных работ, выполненных в 2009 г.: 

- была отремонтирована кладка западной, восточной и южной подпорных стен пруда с 
применением как старого, так и нового кирпича без выравнивания плоскости стен. Новый 
кирпич укладывался в верхней, наиболее подвергшейся разрушению, части стен; 

- был переложен накрывочный камень с заменой пришедших в негодность блоков на новые, 
отличающиеся от них по размерам. В ходе работ в кладку были заложены металлические 
опорные элементы для плит накрывочного камня, но при монтаже его плиты оказались 
выше опорных элементов; 

- по периметру западной, восточной и южной подпорных стен пруда была устроена стенка 
из монолитного бетона с предварительной вычинкой разрушающихся элементов 
существующей кирпичной кладки наружной части стены (со стороны грунта); 

- была выполнена стенка из монолитного бетона с обеих сторон северной стены (с 
вычинкой разрушающихся элементов сохранившейся на тот момент кирпичной кладки), с 
устройством водозаборных камер из бетона со вставленными в них металлическими 
кессонами. Водозапорная арматура (задвижки) оставлены существующие; 

- на водозаборных камерах выполнены новые металлические крышки и сороудерживающие 
решетки; 
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- по периметру стен устроен дренаж из перфорированной ПВХ трубы 110 мм с отводом 
воды в существующую дренажно-ливневую канализацию; 

- дно пруда расчищено от ила с сохранением булыжного мощения; 

- выполнен новый рулонный газон по периметру пруда. 

Существующие на настоящий момент конструкции пруда соответствуют конструкциям, 
выполненным при ремонте 2009 г. 

На настоящий момент общее состояние архитектурных и конструктивных элементов – 
неудовлетворительное. 

б) Фундаменты: 

Конструкции и материал фундаментов подпорных стен пруда не определены из-за 
отсутствия доступа к ним. Исторически фундаменты были выполнены в виде забутовки 
булыжным камнем, более точно определить их вид можно будет только в процессе 
производства работ по реставрации пруда. По косвенным признакам (значительные 
выпирания стен, искривление их горизонтальных линий, осадка отдельных участков, 
нарушение монолитности кладки) можно сказать, что конструкции фундаментов требуют 
замены. 

Фундамент кольцевой кирпичной стены центрального постамента – ленточный, выполнен в 
виде забутовки кирпичным боем. Имеет просадки, из-за чего наблюдается выпирание стен, 
искривление их горизонтальных линий, осадка отдельных участков, нарушение 
монолитности кладки (сквозные трещины). 

Общее состояние фундаментов – неудовлетворительное. 

в) Стены пруда:  

Подпорные стены пруда (южная, западная, восточная) выполнены в виде кладки из 
кирпича, омоноличенной с наружной стороны бетоном. 

Блоки накрывочного камня из известняка - прямоугольной формы, непрофилированные, 
уложены по верхнему обрезу кирпичных стен на цементный раствор.   

Дефекты: 

- деформация стен в плане (отклонение от вертикальной конфигурации в сторону пруда до 
0,3 м); 

- на поверхности имеются загрязнения грунтом и биопоражения; 

- наружная поверхность кирпичей кладки стен на отдельных участках деструктурирована; 

- вымывание раствора из швов кирпичной кладки; 

- накрывочные известняковые камни имеют видимые дефекты и повреждения (сколы, 
трещины, следы эрозии); 

- металлические элементы крепления кордонного камня подверглись коррозии. 

Водоприемные камеры расположены в северной стене пруда. Выполнены из монолитного 
бетона со вставленными внутрь металлическими кессонами. В камерах находятся 
регулирующие задвижки (из камер идет раздача воды на фонтаны Нижнего парка). 
Водозаборные отверстия камер со стороны пруда перекрыты сороудерживающими 
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решетками. 

Дефекты: 

- трещины и сколы на бетонной поверхности стен и дна камер; 

- коррозия и ржавчина на всех металлических конструкциях (затворах, швеллерах, 
сороудерживающих решетках); 

- сороудерживающие решетки погнуты и загрязнены; 

- наблюдается крен затворов; 

- биопоражения бетонных поверхностей камер, загрязнения. 

Общее состояние конструкций стен пруда – неудовлетворительное. 

г) Дно пруда:  

Дно пруда грунтовое, вымощенное булыжным камнем. Поверхность дна имеет общий 
уклон в сторону водоприемных труб (северной стене пруда), а также от центрального 
постамента к стенам пруда.  

Дефекты: 

- мощение на многих участках повреждено, на поверхности наблюдаются вывалы 
отдельных камней; 

- поверхность дна неровная, из-за чего в период осушения пруда образуются бессточные 
зоны; 

- из-за отсутствия направляющего русла (лотка) от выпуска № 95 (водосброс со стороны 
фонтана «Нептун») к выпуску № 4б (донный водослив пруда) происходит произвольное 
размывание дна пруда по пути следования воды; 

- дно заиливается, на мощении происходит рост водяных растений. 

Общее состояние дна пруда – неудовлетворительное. 

д) Центральный постамент:  

Центральный постамент представляет собой кольцевую стену из кирпича, установленную 
на фундамент мелкого заложения в виде забутовки кирпичным боем. Поверх стен уложен 
деревянный настил, выполненный из сосновых необработанных досок. Опорными 
конструкциями настила являются 2 (два) деревянных бревна, закрепленных в стены 
постамента. Опорными конструкциями скульптуры (а также дополнительными опорными 
конструкциями настила) являются 2 (два) стальных рельса, закрепленные в стены. На 
настил и верхнюю часть кирпичных стен уложен/закреплен туфовый декор. 

Дефекты: 

- деревянные элементы поражены гнилью, разрушаются; 

- декор из туфового камня имеет утраты, загрязнения и биопоражения; 

- кирпичная кладка стен нарушена, наружная поверхность кирпичей кладки стен на 
отдельных участках деструктурирована; 
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- металлические опорные балки коррозированы. 

Общее состояние центрального постамента – неудовлетворительное. 

е) Внешнее декоративное убранство (скульптура):  

Мраморная статуя «Аполлон» («Аполлино», инв.№ ПДМП 693-ск,1800-1810 гг., копия с 
античного оригинала IV в. до н.э.) на мраморном пьедестале (инв. № ПДМП 404-ск, 1929 г.) 
и фонтанная скульптура «Дельфин» (6 ед., инв. №№ ПДМП 412-ск…417-ск, воссоздание, 
1956 г.), расположенные на центральном постаменте, отреставрированы в 2017 г. и 
находятся в удовлетворительном состоянии, не требующем проведения комплексных работ 
по реставрации (скульптура не входит в рамки данного проекта). 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 
памятника: отсутствуют 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): отсутствует 

5. Фонтанные сети и оборудование 

Включает бак-ресивер, отводящие трубы к насадкам и 6 фонтанных насадок, размещенных 
внутри фигур дельфинов. 

Бак-ресивер выполнен из чугуна. С напорным трубопроводом бак состыкован при помощи 
фланцевого соединения. Из бака-ресивера вода распределяется по свинцовым трубам 
внешним диаметром 40 мм, подающим воду к насадкам дельфинов. Соединение труб с 
ресивером выполнено при помощи патрубков внутренним диаметром 45 мм, вваренных в 
конструкцию бака.  

Фонтанные насадки представляют собой конус из свинца с проходящим по его оси 
сужающимся каналом. Соединение с подводящей трубой обеспечивается резьбовой 
втулкой, расположенной у основания конуса и жестко соединенной с ним. В вершине 
конуса находится выпускное отверстие, представляющее собой короткую трубку из латуни. 
Насадки различаются между собой формой и размерами. 

Дефекты: 

- загрязнения и поверхностная коррозия на поверхности ресивера и труб; 

- изношенность резьбы и разрушения свинцовой части форсунок. 

Общее состояние фонтанного оборудования – неудовлетворительное. 

6. Системы водоснабжения и водоотведения 

Наполнение пруда происходит из магистрального коллектора со стороны фонтана 
«Нептун» посредством линии из бетонных труб диаметром 400 мм (выпуск в пруд № 95). 
На линии расположены смотровые бетонные колодцы. 

Водоснабжение фонтана происходит из того же магистрального коллектора со стороны 
фонтана «Нептун» посредством ветки, выполненной из чугунных раструбных труб 
диаметром 221 мм. На ветке, вблизи юго-западного угла пруда, расположен смотровой 
колодец № 97 с регулировочной задвижкой. 

Водоотвод из чаши пруда производится через донный слив № 4б, расположенный у 
северной стенки пруда и оборудованный регулировочной задвижкой. Кроме донного слива 
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северная стенка пруда оборудована аварийным переливом № 7в. 

Направленный водоотвод из центрального постамента отсутствует. Осушение конструкции 
происходит посредством фильтрации воды в грунт дна и через кирпичную кладку стен. 

Дефекты: 

- подводящий и отводящие трубопроводы, а также бетонные колодцы на них, требуют 
прочистки и локального ремонта.  

- чугунный фонтанный водопровод, идущий по дну пруда в сторону центрального 
постамента, требует реставрации (замены прокладок, промывки, очистки и окраска 
защитными составами, перекладки участков труб для устранения контруклонов).  

- Регулировочная задвижка, расположенная в колодце № 97, требует замены.  

- требуется замена задвижки на выпуске № 4б, не соответствующей по диаметру отводящей 
трубе, а также устройство системы водоотвода из центрального постамента. 

Общее состояние систем водоснабжения и водоотведения – неудовлетворительное. 

7. Прилегающая территория 

Территория, прилегающая к пруду, представляет собой полосу рулонного газона, по 
периметру ограниченную набивными дорожками. 

Газоны находятся в удовлетворительном состоянии, за ними производится регулярный 
уход.  

Из-за большой пешеходной нагрузки местами наблюдаются нарушения набивного 
покрытия (вертикальной планировки) в виде локальных замкнутых понижений. Покрытие 
ежегодно подновляется и ремонтируется.  

При визуальном осмотре мест значительного переувлажнения набивного покрытия не 
выявлено.  

Общее состояние прилегающей территории – удовлетворительное. 

8. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

Проектом предлагается проведение работ, которые приведут конструкции бассейна пруда и 
центрального постамента в исправное техническое и эксплуатационное состояние без 
изменения их особенностей. К ним относятся: 

– восстановление в исторических габаритах стен пруда с облицовкой лицевой грани 
кирпичом (отреставрированным и новым) и установкой поверх стен накрывочного камня из 
известняка (отреставрированного и нового); 

- обеспечение водонепроницаемости бассейна пруда путем устройства периметральной 
стены из монолитного бетона с включением в конструкцию северной стены водозаборных 
камер; 

– очистка дна пруда от иловых отложений до материкового грунта с последующим 
восстановлением глиняного замка и булыжного мощения по слою щебня. Поверхности дна 
придается необходимый уклон в сторону отводящего коллектора; 

– восстановление в исторических габаритах стен центрального постамента с облицовкой 
лицевой грани кирпичом (отреставрированным и новым), выполнение нового настила из 
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лиственницы;

- укладка туфового декора (отреставрированного и нового) на настил центрального 
постамента;

– частичная замена и ремонт (реставрация) гидравлической системы водоснабжения 
фонтана, включающей в себя чугунный подающий трубопровод, регулировочную 
задвижку, распределительные фонтанные трубопроводы малого диаметра со свинцовыми 
насадками. Реставрация существующих задвижек в водозаборных камерах и фонтанного 
бака-ресивера внутри центрального постамента.

При замене элементов гидравлической системы исторические диаметры труб не 
изменяются для сохранения имеющихся в настоящее время гидравлических характеристик 
(напор, расход) на насадках фонтанов;

- восстановление нарушенной планировки и благоустройства вокруг пруда вследствие 
ведения реставрационных работ с учетом решений проекта реставрации Верхнего сада.

II. Выводы: 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

III. Подписи сторон:

Представители проектной организации ООО «Профиль»:

Генеральный директор Соловьев Владимир 
Александрович

Главный архитектор проекта Иванов Николай Петрович

Главный инженер проекта Мамедова Ольга Евгеньевна
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