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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

1. Дата начала и дата окончания экспертизы 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

«18» сентября 2021 года по «06» октября 2021 года на основании договора между АО 
«Ренессанс-Реставрация» и договорами с тремя экспертами № 1 от 18.09.2021 г., №2 от 
18.09.2021 г. и № 3 от 18.09.2021 г. (Приложение №8). 

2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
3. Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Ренессанс-Реставрация». Место 

нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д.1, корп.2, лит. «А», 
пом.10Н. ИНН 7842321061, КПП 784201001 ОГРН 1057812424647. 

4. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии). 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге 
экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – 
Куваева Юлия Петровна; ответственный секретарь экспертной комиссии – Аверьянова 
Александра Евгеньевна; эксперт – Михайловская Галина Викторовна. 
Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя, отчество Куваева Юлия Петровна 
Образование Высшее  

Санкт-Петербургский инженерно-строительный институт, 
Академия реставрации 

Специальность Архитектор-реставратор 
Стаж работы по 
профессии 

29 лет 

Место работы и 
должность 

Архитектор-реставратор ООО «Спецпроектреставрация-
Выборг», аттестован как эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы 
Минкультуры России приказом №1537 от 17.09.2021 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; 
- документация или разделы документации, обосновывающие 
меты по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Аверьянова Александра Евгеньевна 
Образование Высшее. 

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

Специальность Архитектор 

2



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

Стаж работы по 
профессии 

43 года 

Место работы и 
должность 

Аттестована как эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы Министерством культуры 
Российской Федерации приказом №2032 от 25.12.2019 г. (п. 
1). 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Михайловская Галина Викторовна 
Образование Высшее 

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

Специальность Архитектор 
Стаж работы по 
профессии 

43 года 

Место работы и 
должность 

Эксперт ООО «НЭО», аттестована как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №1772 от 
11.10.2018 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; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 
- документация или разделы документации, обосновывающие 
меты по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия. 

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: Куваева Ю.П. 
«06» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Аверьянова А.Е. 
«06» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Эксперт: Михайловская Г.В. 
«06» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

5. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «б. Собор Петра и Павла  со зданием б. Церковно-
приходской школы», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский проспект, дом 32,  литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный 
пр., 43): «Реставрация фасадов (фасады северного и южного входов, апсиды восточного 
фасада) б. Собора Петра и Павла, входящего в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Б. Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской 
школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32)» выполненная АО 
«Ренессанс-Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021)  в составе: 
 
№ 
тома 

Наименование 
разделов проектной 

документации 

Наименование тома Шифр 

1. Раздел 1 (ПД-1)  
Пояснительная 
записка 

Пояснительная записка ПД-14-2021-ПЗ 

  
 
 
 
Раздел 3 (ПД-3)  
Архитектурные  
решения  
 

Подраздел 3.1 Архитектурные решения.  Проект 
реставрации и ремонта 

3.1.1. Часть 1 «Архитектурные решения. 
Фасад северного входа» 

ПД-14-2021-АР1 

3.1.2. Часть 2 «Архитектурные решения. 
Фасад южного входа 

ПД-14-2021-АР2 

3.1.3. Часть 3 «Архитектурные решения. 
Апсиды восточного фасада» 

ПД-14-2021-АР3 

3.1.4. Часть 4 «Архитектурные решения. 
Столярные заполнения» 

ПД-14-2021-АР4 

3.1.5. Часть 5«Архитектурные решения. 
Ведомость объемов работ» 

ПД-14-2021-АР5 

 
 Подраздел 3.2 Архитектурные решения.  Рабочая 

документация. 
 Часть 1 «Архитектурные решения. 

Фасад северного входа» 
ПД-14-2021-АР1.Р 

 Часть 2 «Архитектурные решения. 
Фасад южного входа» 

ПД-14-2021-АР2.Р 

 Часть 3 «Архитектурные решения. 
Апсиды восточного фасада» 

ПД-14-2021-АР3.Р 

  Часть 4 «Архитектурные решения. 
Столярные заполнения» 

ПД-14-2021-АР4.Р 

 Раздел 4 (ПД-4)  
Конструктивные  
и объемно - 
планировочные  
решения 

Подраздел 4.1 Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Проект реставрации и 
ремонта 

4 Часть 1 Конструктивные решения. ПД-14-2021-КР1 
 Подраздел 4.2 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Рабочая документация 
 Часть 1 Конструктивные решения. ПД-14-2021-КР1.Р 
6 Раздел 6 (ПД-6)  

Проект 
организации  
реставрации 

Часть 1 Проект организации 
реставрации. 

ПД-14-2021-ПОР 

11. Раздел 11 (ПД-11) Часть 1 Смета на ремонт и ПД-14-2021-СМ 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

Смета на ремонт и 
реставрацию 
объекта культурного 
наследия 

реставрацию объекта культурного 
наследия. 

  
 
 
 
 
 
 
Раздел 12 (ПД-12)  
Иная документация 

Подраздел 12.1 Предварительные работы 
12.1.1. Часть 1 «Исходно-разрешительная 

документация» 
ПД-14-2021-ИРД 

12.1.2. Часть 2 «Фотофиксация до начала 
производства работ» 

ПД-14-2021-ФФ 

 Подраздел 12.2 Комплексные научные исследования 
12.2.1. Часть 1 «Историко-архивные и 

библиографические исследования» 
ПД-14-2021-ИС 

12.2.2. Часть 2 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). Фасад 
северного входа» 

ПД-14-2021-ОЧ1 

12.2.3. Часть 3 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). Фасад 
южного входа» 

ПД-14-2021-ОЧ2 

12.2.4. Часть 4 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). Апсиды 
восточного фасада» 

ПД-14-2021-ОЧ3 

12.2.5 Часть 5 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). 
Столярные заполнения» 

ПД-14-2021-ОЧ4 

12.2.6 Часть 6 «Инженерно-технические 
исследования» 

ПД-14-2021-ИТ 

12.2.7. Часть 7 «Инженерные химико-
технологические исследования по 
строительным и отделочным 
материалам» 

ПД-14-2021-ОМ 

12.2.8. Часть 8«Отчет по комплексным 
научным исследованиям» 

ПД-14-2021-КНИ 

 Подраздел 12.3 Технологические рекомендации по 
реставрации 

12.3. Часть 1 Технологические 
рекомендации по реставрации. 

ПД-14-2021-ТР 

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
 Определение соответствия проектной документации: «Реставрация фасадов 

(фасады северного и южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора Петра и Павла, 
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Б. Собор 
Петра и Павла со зданием Церковно-приходской школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
Санкт-Петербургский пр., 32)» выполненной АО «Ренессанс-Реставрация» в 2021 г. 
(Шифр ПД-14-2021)  для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «б. Собор Петра и Павла  со зданием б. Церковно-приходской 
школы», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский 
проспект, дом 32, литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный пр., 43) 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия.  

8. Перечень документов, представленных заявителем:  
- Проектная документация: « «Реставрация фасадов (фасады северного и южного входов, 
апсиды восточного фасада) б. Собора Петра и Павла, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. Собор Петра и Павла со зданием 
Церковно-приходской школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 
32)» выполненная АО «Ренессанс-Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021)   
- 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 (реставрация Собора и Колокольни в 
отметках с уровня -1.270 до уровня +14.380) № 1-52-1768/19 от 19.06.2019 г.  
-Задание Заказчика – Приложение № 1 к контракту на выполнение работ от 27.07.2021 г. 
№ ПД-14-2021; 
 Копия решения Исполкома Ленгорсовета №650 от 25.08.1975 г.; 
 Копия Распоряжения КГИОП от 10.02.2015 г. №10-59 «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «б. Собор Петра и Павла со 
зданием б. Церковно-приходской школы»; 
 Копия Распоряжения КГИОП от 13.03.2017 г. №07-19-75/17 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. Собор Петра и Павла со зданием б. 
Церковно-приходной школы», включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
 Копия Распоряжения КГИОП от 20.01.2017 г. №15-р «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Б. Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходной школы».  
 Копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 78-ВЛ № 304271; 
 Копия Свидетельства о праве бессрочного(постоянного) пользования землей от 
15.07.1999г. 
 Копия плана первичного объекта недвижимости от 20.07.2007 г.; 
 Копия Технического паспорта 2007 г.;  
- Копия АКТа определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
02 августа 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 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

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 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. 
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: 
«б. Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», является 

объектом культурного наследия регионального значения согласно решению исполкома 
Ленгорсовета №650 от 25.08.1975 г. Название объекта по решению исполкома 
Ленгорсовета: «б. Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходской школы» по 
адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32, литера 
А; дом 43 б, литера А (Красный пр.,32, Красный пр., 43).  
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Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия утвержден 
распоряжением КГИОП от 10.02.2015 г. № 10-59.  

План границ объекта культурного наследия утвержден распоряжением КГИОП от 
20.01.2017 г. №15-р.  

Охранное обязательство на объект культурного наследия утверждено 
распоряжением КГИОП от 13.03.2017 г. №07-19-75/17. 

 
               11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 
объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий).  

(См. Приложения №1 Историческая справка и Приложение № 2 
Иконография) 

«б. Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», расположен 
по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32, 
литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный пр., 43). 

Храм относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, 
является центром Петергофского благочинного округа. 

В 1889 году с ходатайством о строительстве нового храма в Петергофе обратился 
заведующий придворным духовенством протопресвитер Иоанн Янышев. Ходатайство 
было вызвано тем, что, несмотря на большое количество церквей, в городе отсутствовал 
храм, способный вместить большое количество прихожан – рядовых жителей. 

Александр III лично определил место строительства около Царицынского 
(Ольгина) пруда. По другим данным место строительства выбрал начальник 
петергофского Дворцового Управления Д.С. Плешко, активно поддержавший идею 
возведения храма.  

В связи с предполагаемым строительством был объявлен конкурс, в котором 
приняли участие назначенные императором архитекторы Л.Н. Бенуа, Н.И. де Рошефор, 
А.И. Семёнов и Н.В. Султанов. Весной 1893 года Александр III утвердил проект храма, 
разработанный Н.В. Султановым. 

В 1894 году была начата подготовка к строительству храма: вырыт котлован, 
устроены временные сараи и дом чертежника. 

Закладка храма состоялась 25 июля (6 августа) 1895 года при участии 
протопресвитера придворного духовенства Иоанна Янышева. Работами руководил 
архитектор В.А. Косяков. Строительство собора велось на средства Министерства 
Императорского Двора. За четыре года было возведено само здание, затем три года шли 
штукатурные работы, работы по отоплению и вентиляции. Последние два года 
производилась роспись храма, устройство иконостаса. Вокруг храма был разбит сквер, 
построены здания церковно-приходской школы, котельной и электростанции. 

Собор был освящён 12 (25) июня 1905 года протопресвитером Иоанном Янышевым 
в присутствии императорской семьи. Боковые приделы Св. Александра Невского и преп. 
Ксении были торжественно освящены в один день – 28 августа (10 сентября) 1905 года. 
Храм был причислен к придворному ведомству. 

После революции собор стал приходским. В 1922-1937 годах в нём находилась 
кафедра епископа Петергофского Николая (Ярушевича). 

В 1938 году собор был закрыт. Предполагалось его взорвать. В 1941 году была 
снята облицовка глав. 

Как и многие другие памятники Петергофа, здание сильно пострадало во 
время войны. Северная часть собора была разрушена в связи с тем, что в храме находился 
немецкий корректировщик, следивший за передвижением советских кораблей, поэтому 
его пытались сбивать. 

После войны здание храма использовался под склад тары. 
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С 1972 года собор был взят на учет, как памятник архитектуры. Согласно решению 
исполкома Ленгорсовета №650 от 25.08.1975 г. он стал памятником истории и культурны 
регионального значения.  

В 1974 году были возведены строительные леса для проектных работ, которые 
выполнялись архитектором-реставратором Е.П. Севастьяновым. К 1980 году были 
установлены купола, а к 1987 году завершены все работы по реставрации фасадов, 
которые проводило Ленинградское объединение «Реставратор». Предполагалось устроить 
в храме музей или концертный зал. 

В 1989 году собор возвращён церкви. С 1990 года шла реставрация его интерьеров, 
иконостаса. 9 июля1994 года храм был полностью освящён Патриархом Алексием II. 

Сведения о ранее проведенных работах по обследованию и реставрации объекта 
культурного наследия (архив КГИОП): 
 Отчет об обследовании подвальных помещений, гидроизоляции Собора Святых 
апостолов Петра и Павла, ООО «НРФ «Мир», СПб, 2011 г. (рег. №3-3517 от 27.04.2012 г.); 
 Проект устройства гидроизоляции фундамента и подвальных помещений Собора 
Святых апостолов Петра и Павла, ООО «НРФ «Мир», СПб, 2012 г. (рег. №3-2030 от 
15.03.2012 г.); 
 Листы авторского надзора с уточнением отметок дренажной системы и устройства 
прифундаментного дренажа, ООО «НРФ «Мир», СПб, 2013 г. (рег. №3-11432 от 
25.11.2013 г.); 
 Обследование состояния и методика реставрации фасадов и кровли Собора Святых 
апостолов Петра и Павла, ЗАО «ПИК», СПб, 2012. (рег. №3-4627 от 07.06.2012 г.); 
 Отчет о выполненных работах, ЗАО «БалтСтрой», СПб, 2014 г. (рег. №3-1645 от 
25.02.2014 г.); 
 Научно-проектная документация на реставрационный ремонт кровли, 
обследование живописи в пределах Св. Александра Невского и Св. Ксении Римлянки. 
Научно-исследовательский отчет. Обмерные чертежи. Отчет о технологическом 
обследовании, ООО «Гуар», СПб, 2014 г. (рег. №3-7429 от 21.08.2014 г.); 
 Научно-проектная документация. Фотофиксация, ООО «Гуар», СПб, 2014 г. (рег. 
№3-7432 от 21.08.2014); 
 Научно-проектная документация. Архитектурные решения. ООО «Гуар», СПб, 
2014 г. (рег. №3-7430 от 21.08.2014); 
 Научно-проектная документация. Смета. ООО «Гуар», СПб, 2014 г. (рег. №3-8082 
от 10.09.2014 г.);  
 «Научно-проектная документация на реставрацию верхнего объема объекта 
культурного наследия регионального значения «Собор Святых апостолов Петра и Павла», 
ООО «Реставрационно-строительная фирма «ГЛОРИЯ» в 2015 г.;  
 Проектная документация: Реставрация малых главок объекта культурного наследия 
регионального значения «Собор Святых апостолов Петра и Павла» по адресу: Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32», выполненная АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2016 г. (Шифр: ПД-11-2016). 
 Проектная документация: «Реставрация фасадов объекта культурного наследия 
регионального значения «Собор Святых апостолов Петра и Павла» (северо-западная, 
северо-восточная, юго-западная, юго-восточная малых главок в отм. +14.380 – +23,670, 
большая глава в отм. +14.380 – +23,670, колокольня до отм. +14.340, крыши апсид), по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32», выполненная АО 
«Ренессанс-Реставрация» в 2017 г. (Шифр: ПД-14-2017) 
История создания образов на апсидах собора Петра и Павла в Петергофе 
Концепция проекта росписи и иконостасов собора Петра и Павла в Петергофе 
разрабатывалась Н. В. Султановым при непосредственном участии отца Иоанна Янышева, 
который был духовником императорской семьи и заведующим придворным 
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духовенством, а также протопресвитером Большой церкви Зимнего дворца и 
Благовещенского в Московском Кремле.  

Подготовка проектов заняла более двух лет. В августе 1902 года, признав 
предложения Н. В. Султанова «вполне целесообразными и соответствующими как 
принятым в Русской Православной Церкви обычаям, так и архитектурному характеру 
храма»1, отец Иоанн внес несколько дополнений, которые были учтены при производстве 
работ. Распределяя образы на фасады церкви, он предложил икону Божьей Матери 
(Федоровския) поместить между иконами св. Марии Магдалины и св. царицы Александры 
в бочке, а икону Святителя — над средним входом». В программу росписи по его 
настоянию были внесены изображения ликов тех святых, «память о которых празднуется 
в особо знаменательные дни жизни в бозе почившего императора Александра III: его 
рождения, бракосочетания, восшествия на престол, священного коронования, чудесного 
спасения, кончины»2.  

Иконы для украшения фасадов первоначально планировалось сделать мозаичными, 
но из-за дороговизны работ комиссия приняла решение заказать их на медных листах. 
Выполнение работ было поручено Первой иконописной артели села Палех под 
наблюдением Н. И. Мазаева. Характеризуя выбор икон, Н. В. Султанов указывал, что они 
имеют отношение к престолам храма, «тезоименитые с особами императорской фамилии» 
и отображают собою великих подвижников Русской Церкви3.  

Образы святых на апсидах петргофского храма поместили в оконные ниши с 
полуциркульным завершением. Каждый из образов написан на металлической основе, 
состоящей из нескольких листов, скрепленных вместе, по всей видимости, с тыльной 
стороны. Апсиды храма различаются габаритами объемов: центральная выше и шире 
боков – по этой причине различаются габариты досок, на которых написаны образы.  

Образы на южной апсиде 
Св. Антоний Печерский 
Изображен в монашеских схимнических одеяниях; поверх хитона – аналав, 

надеваемый через голову передник с наплечниками, на голове – куколь. Аналав с 
изображениями крестов-голгоф. В левой руке у святого свиток, правая рука на груди. 
Представлен в полный рост на нейтральном фоне, нимб очерчен красным контуром. 
Изображения на поземе не просматриваются. Надписи: именующая над фигурой святого – 
СВ ПРП АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ. На свитке и внизу аналава ввиду плохой сохранности 
красочного слоя надписи практически не читаются. По причине крайне плохой 
сохранности живописного слоя судить о первоначальном колорите не представляется 
возможным.  

Св. Феодосий 
Данный образ связан с предыдущим исторически, так как Феодосий (ок. 1036 - 3 V 

1074 г.) считается вместе с Антонием и Никоном Великим, одним из создателей Киево-
Печерского монастыря; Феодосий был вторым (после Варлаама) игуменом (с 1062 г. до 
смерти).  

Святой показан фронтально, в полный рост, с непокрытой головой, в хитоне, 
поверх которого с груди спускается аналав с крестами-голгофами. Святой изображен с 
благословляющей десницей (правой рукой) и свитком в левой руке, надпись на котором 
под титлами гласит: ГДИ [ГОСПОДИ] ВО ИМЯ ПРЕСТЫЯ [ПРЕСВЯТЫЯ] ТВОЕЯ 
МТРЕ [МАТЕРИ] ВОЗГРАЖДЕН БЫСТЬ ДОМЪ СЕЙ. Представлен на нейтральном 
фоне, нимб очерчен красным контуром. Изображения на поземе не просматриваются. По 
причине плохой сохранности живописного слоя судить о первоначальном колорите не 
представляется возможным. 

 

1 Протоколы заседаний, 1899–1904. Протокол   № 225 от 05.11.1902. Л. 90 // РГИА. Ф. 490. Оп. 4. Д. 1230. 
2 Там же 
3 Султанов, 1905. С. 34. 
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Следующие изображения - парные образы святых Кирилл и Мефодия – 
почитаемые как равноапостольные, считаются создателями славянского алфавита и 
славянской письменности в широком смысле слова. Если смотреть слева направо, дан 
образ св. Кирилла. Он изображен фронтально в полный рост, в монашеском 
схимническом одеянии, с куколем на голове и аналавом с крестами-голгофами на груди. В 
руках держит раскрытую книгу, по-видимому, Евангелие. Св. Кирилл представлен скорее, 
как средовек, с длинной широкой бородой охристого цвета, что отражает вариант поздней 
иконографии святого, к которому принадлежит рассматриваемый образ.  Ранняя 
иконография Кирилла почти всегда включала изображения Мефодия на одной иконе или 
глади стены, при этом всегда в архиерейских облачениях.  

 Образ св. Мефодия 
Представлен в той же прямоличной позе, в рост, на нейтральной фоне, фигура, 

впрочем, как и на всех иконах боковых апсид, не оставляет свободного пространства и 
почти полностью заполняет собой изобразительное поле. Данный образ отреставрирован, 
возможно, перенесен на новую основу, или прописан по предварительно снятому рисунку. 
Сохранность живописи средней удовлетворительности. 

Св. Мефодий изображен в полном архиерейском облачении: в голубого цвета 
ризах, с золотым оконтуриванием, на груди и плечах крестчатый омофор; голова не 
покрыта. Десница в благословляющем жесте, в левой руке – напрестольное Евангелие с 
золотым обрезом и застежками; верхняя крышка книги подобающе своей функции 
декорирована лицевыми изображениями с образом Спасителя в центре.  

Образы на центральной апсиде 
представлены исключительно изображениями святителей, особенно популярных и 
прославленных в синодальный период. 

Св. Иннокентий Иркутский  
Епископ Иннокентий (в миру Иван Кульчицкий; 1680 или 1682, Черниговский 

полк, Гетманщина - 27 ноября (8 декабря) 1731 под Иркутском) - епископ Православной 
Российской церкви; с 15 (26) января 1727 года Иркутский и Нерчинский, первый 
правящий православный епископ Восточной Сибири (бывшие до него епископы 
Иркутские имели статус викариев Тобольской митрополии). 

Святой изображен в архиерейском облачении: в парадном богослужебном типе 
(саккос, омофор, митра, палица, наперсный крест, панагия, жезл). 

 Хорошо сохранился колорит иконы, построенный на сочетании голубого и 
красного, в оттенках вишневого, охристого, светло-желтого, имитирующего золото в 
деталях одежд и в изображении митры. Присутствует и светло лиловый, как цвет ткани 
палицы.  

Св. Митрофан Воронежский 
Святитель Митрофан, епископ Воронежский (1623-1703), возглавил Воронежскую 

кафедру в 1682 г. В августе 1832 г. святитель был причислен к лику святых. 
Святитель Митрофан облачен в торжественные епископские одежды: в митре, с 

палицей, с благословляющей десницей и Евангелием в левой руке. В изображении 
отсутствует атрибутика чина схиепископа в виде аналава или парамана, куколя с крестами 
голгофами, что отличает данный образ от сложившейся иконографии св. Митрофана. 
Вертикальность фигуре придает крещатый омофор, светлого тона, с равноконечными 
красными крестами. Примечательной особенностью одежд св. Митрофана является 
изображение орнаментального шитья с растительными узорами на ткани саккоса с 
прошитыми жемчужной пронизью манжетами рукавов и подола. Цвет саккоса – 
вишневый. В данном образе относительно хорошо сохранился позем, представляющий 
рисунок цветущих трав. Кроме того, отчетливо читается авторская подпись из двух 
инициалов: «КВ».  

Свт. Тихон Задонский Святитель Тихон Задонский 
епископ Воронежский (1724—1783), через год после иноческого пострига (1758) 

стал архимандритом тверского Желтикова, затем Отроча монастырей и ректором 
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Тверской семинарии. В 1763 г. святитель был поставлен на Воронежскую кафедру, где 
занимался просвещением народа, монашества и духовенства, церковным строительством, 
обращением старообрядцев; боролся с язычеством. После ухода на покой в 1767 г. 
святитель Тихон до конца жизни подвизался в Задонском Богородицком монастыре. При 
сооружении в 1846 г. нового собора был открыт склеп: кирпичи от ветхости обвалились, 
повредив гроб, но ар-хиерейское облачение оказалось целым, мощи – нетленными. В 1861 
г. состоялось прославление святого и торжественное открытие мощей. 

Фигура Тихона Задонского облачена в крещатый саккос, примечательной 
особенностью которого является изображение равноконечных крестов, вписанных в круг, 
составляющих орнамент церковных одежд распространенный далеко до начала 
синодального периода.  

Святитель Феодосий Черниговский 1630-е, Уланов — 5 февраля 1696, Чернигов) 
– архиепископ Черниговский. Прославлен в 1896 г.  На святом традиционных саккос 
голубого цвета, вышитый золотым орнаментом в виде прихотливо завязанных бантов; 
вишневый крещатый омофор с золотыми кистями по нижнему краю, палица; на голове 
митра. Правая рука в благословляющем жесте, в левой – Евангелие. Под подолом саккоса 
виден белый подрясник с орнаментом золотистого цвета по нижнему краю. Святой 
возвышается на травяном поземе.  

Образы на северной малой апсиде 
Изображения на данной апсиде составляют галерею образов святых-монахов, 

прославившихся в северо-западном регионе Руси, подвизавшихся в позднее 
Средневековье. Первые два образа – святых Сергия и Германа Валаамских – снова 
повторяют тему парных изображений. 

Сергий Валаамский по монастырскому преданию является вместе с Германом 
Валаамским основателем Валаамского монастыря. Ему также приписывают роль 
просветителя карельских языческих племён и утвердителя христианства в Северном 
Приладожье. Отсюда его идейная программная перекличка с образом св. Кирилла на 
противоположной апсиде.  

Изображение Сергия дано в схимническом облике, в зеленой монашеской мантии, 
в аналаве, островерхом схимническом куколе с крестами и серафимами, правая рука в 
благословляющем жесте, в левой - свернутый свиток. На аналаве помещены изображения 
крестов-голгоф. Из-под мантии виден подол черной рясы. Живопись позема сохранилась 
плохо, но видны схожие, что и на предыдущих изображениях, растительные элементы.  

Образ святого преподобного Германа Валаамского в целом подобен 
предыдущему. Незначительные отличия в портретной физиогномике.  

Св. Арсений Коневский 
Арсений изображен в полном схимническом одеянии: в аналаве, мантии, на куколе 

с крестом-голгофой вышиты серафимы. Темный цвет куколя и аналава контрастирует с 
более светлым зеленым мантии. Арсений представлен строго фронтально, с правой 
согнутой рукой на груди, в левой держит свиток.  

Св. Александр Свирский 
  Св. Александр Свирский изображен в обыденном повседневном монашеском 

одеянии, без схимнических атрибутов, с непокрытой головой, одеяния состоят из простой 
рясы и мантии. Живописная моделировка лица светлыми тонами рисует ясный открытый 
взгляд, подчеркнутый большими темными глазами, которые еще более выделяются в 
обрамлении белоснежной седины бороды. Правой рукой Александр благословляет, а 
левая расположена у пояса. На поземе плохой сохранности, однако, хорошо 
просматриваются изображения ромашек.    

Сохранность живописи - неудовлетворительная. Повсеместно наблюдается 
кракелюр, отслаивание красочного слоя от основы, многочисленные утраты, обнажение 
основы, выцветание пигментов, пожухлость, изменение колорита. Защитное стекло от 
атмосферных загрязнений, вставленное, скорее всего, при последней реставрации в конце 
1980-х гг., во многих местах отсутствует. В целях сохранности живописи требуется 
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демонтаж и консервация, с предшествующим этапом укрепления отошедших от основы 
участков. Для определения методики реставрации необходимо провести технико-
технологические исследования, которые позволят уточнить технику и технологию 
создания образов, степень предшествующих реставрационных вмешательств.  
    11.3. Описание современного состояния объекта 

Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходской школы расположен на 
двух участках с северной и южной сторон Санкт-Петербургского проспекта. Здание храма 
находится в восточной части южного участка.  

Архитектура храма решена в «русском стиле», получившем распространение в 
церковной архитектуре второй половины XIX – начале XX вв., ярким представителем 
которого являлся Н.В. Султанов. 

Здание сложное в плане; по своему объемно-пространственному решению 
приближается к пирамидальной форме, собор увенчан пятью шатровыми главами. Его 
высота составляет около 70 метров. 

Центральный объем собора перекрыт куполом с парусами со световым барабаном, 
другие объемы храма перекрыты сводчатыми циркульными и коробовыми сводами. 

Западный придел с часовней, увенчанной главкой с крестом, два его крыльца 
акцентированы шатрами с крестами. Двухъярусная звонница завершается шатром с 
крестом и гребнем. Северный и южный приделы имеют крыльца шатрового завершения с 
главками и крестами; фланкированы двухъярусными шатровыми башнями с крестами. 
Абсиды алтарной части имеют разную высоту. По всему периметру храма в уровне 
первого этажа проходит галерея для крестных ходов; вокруг центрального светового 
барабана – галерея в уровне малых световых барабанов. 

Стены храма, облицованы лицевым темно-красным и светло-жёлтым кирпичом, 
оформлены поливными изразцами, колонками из песчаника. Три апсиды восточного 
фасада декорированы колончатыми аркатурами, воспроизводящими формы раннего 
московского церковного зодчества. 

Пирамидальная композиция храма достигается ярусным построением, каждый ярус 
завершается небольшими шатрами, которые, в свою очередь, завершены главками 
луковичной формы. Для освещения внутренности шатров, образующих чердаки, сделаны 
«слуха» (окна). Между шатрами расположена галерейка. 

Декор фасада выполнен фасонным кирпичом и резными элементами из песчаника 
(колонки обрамления оконных проёмов и аркадных арок апсиды, шатров). Шатры 
завершаются золочёными главками с крестами. Оконные рамы в верхней части храма 
выполнены из чёрного металла 

Кровельные и линейные окрытия изготовлены из меди. Поверхность цветного 
металла окрашена. Фасад ранее реставрировался. При реставрации советского периода в 
связи с утратами военного времени были полностью воссозданы: западная и северо-
западная грани северо-западной главки, северо-западный угол колокольни (стены, столб, 
две арки) и венчающий карниз. 

Внутри стены храма оформлены полихромной сюжетной и орнаментальной 
живописью по штукатурной основе (имеющаяся в настоящее время живопись выполнена 
в 1980-е годы и не соответствует историческим, иконографическим материалам). 
Сохранилась историческая монументальная, полихромная, сюжетная и орнаментальная 
живопись (предположительно в технике жирной темперы по штукатурке) в северном 
приделе Св. князя Александра Невского (Пресвятая Троица), южном приделе Св. Ксении 
(Сошествие Св. Духа на апостолов), орнаментально-декоративная живопись в русско-
византийском стиле на сводах лестниц, ведущих на хоры. Пол храма – из однотонной 
керамической плитки нескольких цветов. 
Фасады южного и северного входов  
  Наружные стены фасадов южного входа по данным визуального осмотра проведенного 
предпроектного обследования -в отметках от +21.170 до уровня земли (-0.195): кладка из 
полнотелого кирпича на растворе сложного состава, с облицовкой фасадов двухцветным 
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клинкерным кирпичом. Наблюдаются значительные повреждения стен: крупные и мелкие 
утраты кирпича, деструкция и выкрашивание кирпича, отслоение от основы 
цементсодержащих растворных домастиковок, значительная деструкция с образованием 
высолов и обширные зоны утрат шовного раствора, переувлажнение облицовки 
(вследствие негерметичности линейных окрытий). Присутствуют участки биопоражений; 
значительные участки нарушения поверхности кирпичной кладки и изменение 
конфигурации фасонного кирпича в результате ремонтных расчисток поверхности с 
использование абразивных камней, протяженные участки окраски кирпичной кладки и 
фасонного кирпича. 

 Профилированная верхняя часть цоколя южного входов частично оштукатурена 
цементно-содержашими растворами, что привело к полному разрушению кирпичной 
кладки данных участков. 

При вычинках облицовки в советский период применен кирпич низкого качества. 
Облицовка лицевым кирпичом выполнена без перевязки швов - наблюдаются трещины, 
нарушение цвета кирпичной кладки на участках воссоздания кирпичной кладки, 
плоскостей фактурного кирпича и изменение цветового решения при ранее проводимых 
реставрационных работах. Забутовка конструкции оконных отливов и отливов 
кокошников выполнена из строительного мусора практически без заливки раствором, 
находится в крайне неудовлетворительном состоянии.  

Декор фасадов, выполненный из песчаника, имеет следующие дефекты: крупные и 
мелкие утраты камня, утраты лицевого слоя и изменение формы деталей в результате 
механической расчистки поверхности от загрязнений с использованием абразивных 
кругов и электроинструмента, утрат исторической фактуры поверхности декора из 
песчаника, участки деструкции песчаника, сажистые трудноудаляемые загрязнения на 
поверхности камня, трещины в камне, реставрационные докомпановки утрат песчаника, 
отличающиеся от камня по цвету и фактуре, биопоражения, высолы камня, подвижки 
деталей колонн с утратой и разрушением шовного раствора.  

Состояние и основные дефекты керамических изразцов: утраты (сколы) глазури и 
черепка, сажистые загрязнения на поверхности черепка в местах утрат глазури, сквозные 
трещины в плитках, множественные мелкие трещины в глазури, загрязнений поверхности 
(пылевидными частицами и натеками красочных составов), утраты шовного заполнения 
между фрагментами изразцов. Наблюдаются утраты изразцов. 

Цоколь здания, опорные стенки крылец, ступени и площадки входов выполнены из 
натурального камня (известняк). Наблюдаются крупные и мелкие утраты камня, 
докомпановки утрат строительным раствором на основе цемента, вставки плит гранита в 
местах утрат известняковой облицовки площадок входов, офактуривание поверхности 
камня из-за вымывания глинистого минерала прослоек, трещины в камне, подвижки 
блоков, связанные с нарушениями конструктивного характера (опорные стенки лестниц), 
загрязнения камня сажистыми отложениями, биодеструкторами (налет водорослей) и 
красочными составами, реставрационные вставки, выполненные в камне, отличающиеся 
по цвету от оригинальных, намокание камня из-за отсутствия гидроизоляции. Основания 
площадок и ступеней крыльца входа выполнено из строительного мусора, 
расположенного на кирпичных сводах подвала.  

Оконные и дверные заполнения, а также завершения поручней крыльца - из 
древесины дуба. Декоративные элементы дверей – розетки, покрыты лаковым составом с 
металлическим пигментом, имитирующим позолоту. В настоящее время металлический 
поручень и деревянное завершение окрашены в один колер зеленого цвета. На некоторых 
участках поручни отсутствуют. Состояние древесины различное, имеются участки с 
окраской древесины разной протяженности, в основном красочное покрытие 
деструктировано. Имеются следующие дефекты: ремонтные вставки и замена элементов 
из древесины хвойных пород; деформация профилированных реек оконной коробки, в 
которых закреплены стекла; крупные и мелкие утраты и дефекты поверхности древесины 
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в виде сколов, выбоин, отверстий механического характера в наиболее эксплуатируемых 
местах; расхождения клеевых сопряжений с образованием щелей; поверхностная 
деструкция древесины; трещины и разрывы профилей наличников; трещины между 
древесиной оконной коробки и ремонтными вставками, в массиве древесины, в зонах 
неоднородности и природных дефектов древесины; многочисленные однонаправленные 
волосяные трещины, по текстуре древесины, образовавшиеся из-за старения под 
воздействием факторов среды (увлажнение, ультрафиолетовое и тепловое излучение); 
участки поверхностного биопоражения древесины; участки фактурной поверхности 
древесины дуба образовавшиеся в результате старения или из-за расчистки поверхности 
металлическими карчетками; изменение цвета древесины (появление темных пятен) из-за 
многократного увлажнение поверхности и старения, утраты защитно-декоративных 
покрытий древесины, деструкция поверхности и изменение цвета ремонтного красочного 
покрытия древесины; трещины на элементах декора дверей (розетках), в том числе и 
сквозные; разнородность и дефекты остекления. 

Оконная фурнитура отсутствует, так как заполнения съемные. Фурнитура дверных 
заполнений черного (петли) и цветного(ручки) металла имеет множественные царапины и 
загрязнения поверхности металла, отложение продуктов коррозии на поверхности 
элементов из цветного металла, коррозию элементов фурнитуры из черного металла в 
местах утрат красочных покрытий, потерю оригинального блеска поверхности 
фурнитуры. Оригинальные элементы крепления заменены. Дефекты древесины ручки: 
сколы, трещины, загрязнения. 

Шатры выполнены из полнотелого кирпича. Ребра шатров и бруски для крепления 
окрытия деревянные (сосна) в неудовлетворительном состоянии (гниль, сколы, 
переувлажнение древесины. 

Стропильная система крыш южного входа Собора находится в 
неудовлетворительном состоянии: все элементы были заменены при реставрации в 
советский период, фрагменты и следы исторических конструкций при обследовании не 
обнаружены. Работы выполнялись с низким качеством, узловые соединения повсеместно 
расстроены, изоляция древесины от кладки имеется не везде. Наблюдается 
переувлажнение стропил, участки загнивания и поражений древоточцами. Защитная 
обработка большей частью отсутствует. Имеются вспомогательные опорные элементы из 
стального проката, опирающихся на кирпичные столбы, установленных на своды. 
Обрешетка имеет прогибы. 

Перекрытия– кирпичные своды - купольные, крестовые и коробовые с 
распалубками. Повреждений конструктивного характера не выявлено, утепление 
отсутствует, ходовая стяжка пришла в негодность.  Своды без значительных 
повреждений-присутствуют волосяные трещины, поверхностная деструкция кладки. 

Окрытие кровли и линейные окрытия выполнены из меди, металл окрашен. 
Техническое состояние неудовлетворительное: имеются прогибы, через раскрывшиеся 
фальцы происходят протечки. Неправильно организовано примыкание линейных и 
кровельных окрытий к поверхности кладки. Наблюдается участки с отсутствием линейных 
окрытий. Водосточные трубы поздние выполнены из оцинкованной кровельной стали. 
Элементы водосточных труб частично отсутствуют, - участки кладки стен переувлажнены.  
Деревянные закладные для крепления кровли кокошников и линейных окрытий замочены, 
частично сгнили, частично отсутствуют. Костыли и клямеры отсутствуют. Крепление, 
выполненное с помощью гвоздей и проволоки, утрачены либо коррозированы. 

Медное окрытие кровли на отдельных участках деформировано, имеет локальные 
утраты, сквозные отверстия от креплений гвоздями и шурупами.  

Примыкание металла кровли к кирпичным и каменным поверхностям нарушено на 
многих участках (узлы примыкания выполнены без завыдривания, заделка герметиком, 
практически, на всех участках пришла в негодность), в следствии чего атмосферные 
осадки проникают внутрь здания.  Местами наблюдается участки с ненормированным 
выносом свесов и окрытий. Отсутствуют фальцевые соединения, а также имеются участки 
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раскрытия фальцев с образованием щелей. Окраска поверхностей кровельных и линейных 
окрытий выполнена небрежно. 

Состояние крестов, флюгеров, решеток, подзора и луковиц северного и южного 
входов:  

 Каркас из черного металла крестов, флюгеров, решеток и луковицы частично 
коррозирован, каркас луковицы в неудовлетворительном состоянии -позднейшие кружала 
луковицы из древесины хвойных пород, сгнили, потрескались и требуют замены. Окрытия 
луковицы ромбами с фальцевыми соединенениями не соответствуют историческим 
(вместо золочения окраска поверхностей). Наблюдаются множественные деформации 
окрытия, участки расхождения фальцев окрытия луковиц с образованием щелей. 

На крестах, флюгерах, решетках, подзорах имеют место утраты элементов, 
листового (сусального) золота на участках коррозии чёрного металла основы . В местах 
примыкания накладок из цветного металла к основанию деталей из черного металла 
присутствует точечная коррозия поверхности чёрного металла и загрязнение поверхности 
продуктами коррозии. Поверхности позолоты загрязнены. 

Над входами в здание установлены позднейшие полуциркульные козырьки на 
фигурных кронштейнах из черного металла с подвесными фонариками с окрытием из 
меди. Состояние удовлетворительное. Состояние козырька над входом в подвал 
(восточная грань южного входа) неудовлетворительное. 
Апсиды восточного фасада 

Наружные стены фасадов восточных объемов храма в отметках от +16.015 до уровня 
земли (-0.230): кладка из полнотелого кирпича на растворе сложного состава, с 
облицовкой фасадов двухцветным клинкерным кирпичом. Имеются значительные 
повреждения стен: крупные и мелкие утраты кирпича, деструкция и выкрашивание 
кирпича, отслоение от основы цементсодержащих растворных домастиковок, 
значительная деструкция с образованием высолов и обширные зоны утрат шовного 
раствора, переувлажнение облицовки (вследствие негерметичности линейных окрытий). 
Наблюдаются участки биопоражений, участки нарушения поверхности кирпичной кладки 
и изменение конфигурации фасонного кирпича в результате ремонтных расчисток 
поверхности с использование абразивных камней, протяженные участки окраски 
кирпичной кладки и фасонного кирпича. 

При вычинках облицовки в советский период применен кирпич низкого качества. 
Облицовка лицевым кирпичом выполнена без перевязки швов, наблюдаются трещины. 
Возможно, имеют место скрытые дефекты (пустоты на контакте облицовки и основных 
кладочных массивов). Наблюдается нарушение цвета кирпичной кладки на участках 
воссоздания кирпичной кладки, плоскостей фактурного кирпича и изменение цветового 
решения при ранее проводимых реставрационных работах. Забутовка конструкции 
оконных отливов и отливов кокошников выполнена из строительного мусора практически 
без заливки раствором, находится в крайне неудовлетворительном состоянии.  

Декор фасадов, выполненный из песчаника, имеет следующие дефекты: 
Крупные и мелкие утраты камня, утраты лицевого слоя и изменение формы деталей 

в результате механической расчистки поверхности от загрязнений с использованием 
абразивных кругов и электроинструмента, утрат исторической фактуры поверхности 
декора из песчаника, участки деструкции песчаника, сажистые трудноудаляемые 
загрязнения на поверхности камня, трещины в камне, реставрационные докомпановки 
утрат песчаника, отличающиеся от камня по цвету и фактуре, биопоражения, высолы 
камня, подвижки деталей колонн с утратой и разрушением шовного раствора. 

Основные дефекты керамических изразцов: утраты (сколы) глазури и черепка, 
сажистые загрязнения на поверхности черепка в местах утрат глазури, сквозные трещины 
в плитках, множественные мелкие трещины в глазури, загрязнений поверхности 
(пылевидными частицами и натеками красочных составов), утраты шовного заполнения 
между фрагментами изразцов.  
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Цоколь здания выполнен из натурального камня (известняк). Наблюдаются крупные 
и мелкие утраты камня, докомпановки утрат строительным раствором на основе цемента, 
вставки плит гранита в местах утрат известняковой облицовки площадок входов, 
офактуривание поверхности камня из-за вымывания глинистого минерала прослоек, 
трещины в камне, подвижки блоков, связанные с нарушениями конструктивного 
характера (опорные стенки лестниц), загрязнения камня сажистыми отложениями, 
биодеструкторами (налет водорослей) и красочными составами, реставрационные вставки, 
выполненные в камне, отличающиеся по цвету от оригинальных, намокание камня из-за 
отсутствия гидроизоляции.  

Оконные заполнения изготовлены из древесины дуба. Состояние древесины 
различное, имеются участки с окраской древесины разной протяженности, в основном 
красочное покрытие деструктировано. Присутствуют следующие дефекты: ремонтные 
вставки и замена элементов из древесины хвойных пород; деформация профилированных 
реек оконной коробки, в которых закреплены стекла; крупные и мелкие утраты и дефекты 
поверхности древесины в виде сколов, выбоин, отверстий механического характера в 
наиболее эксплуатируемых местах; расхождения клеевых сопряжений с образованием 
щелей; поверхностная деструкция древесины; трещины и разрывы профилей наличников; 
трещины между древесиной оконной коробки и ремонтными вставками, в массиве 
древесины, в зонах неоднородности и природных дефектов древесины; многочисленные 
однонаправленные волосяные трещины, по текстуре древесины, образовавшиеся из-за 
старения под воздействием факторов среды (увлажнение, ультрафиолетовое и тепловое 
излучение); участки поверхностного биопоражения древесины; участки фактурной 
поверхности древесины дуба образовавшиеся в результате старения или из-за расчистки 
поверхности металлическими карчетками; изменение цвета древесины (появление темных 
пятен) из-за многократного увлажнение поверхности и старения, утраты защитно-
декоративных покрытий древесины, деструкция поверхности и изменение цвета 
ремонтного красочного покрытия древесины; трещины на элементах декора дверей 
(розетках), в т.ч. и сквозные; разнородность и дефекты остекления. 
Оконная фурнитура отсутствует, так как заполнения съемные.  

Стропильная система крыш галереи восточного фасада Собора находится в 
неудовлетворительном состоянии: все элементы были заменены при реставрации в 
советский период, фрагменты и следы исторических конструкций при обследовании не 
обнаружены. Работы выполнялись с низким качеством, узловые соединения повсеместно 
расстроены, изоляция древесины от кладки имеется не везде. Наблюдается 
переувлажнение стропил, участки загнивания и поражений древоточцами. Защитная 
обработка большей частью отсутствует. Обрешетка имеет прогибы. 

Перекрытия– кирпичные своды крестовые и коробовые с распалубками. 
Повреждений конструктивного характера не выявлено, утепление отсутствует, ходовая 
стяжка пришла в негодность.  Своды без значительных повреждений с рядом волосяных 
трещин, поверхностная деструкция кладки. 

Окрытие кровли и линейные окрытия выполнено из меди, металл окрашен. 
Техническое состояние неудовлетворительное: имеются прогибы, через раскрывшиеся 
фальцы происходят протечки. Неправильно организовано примыкание линейных и 
кровельных окрытий к поверхности кладки. Наблюдается участки с отсутсвием линейных 
окрытий. Водосточные трубы поздние выполнены из оцинкованной кровельной стали. 
Элементы водосточных труб частично отсутствуют. В связи с этим участки кладки стен 
переувлажнены.  Деревянные закладные для крепления кровли кокошников и линейных 
окрытий замочены, частично сгнили, частично отсутствуют. Костыли и клямеры 
отсутствуют. Крепление, выполненное с помощью гвоздей и проволоки, утрачены либо 
коррозированы. 

Медное окрытие кровли на отдельных участках деформировано, имеет локальные 
утраты, сквозные отверстия от креплений гвоздями и шурупами.  
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Примыкание металла кровли к кирпичным и каменным поверхностям нарушено на 
многих участках, в следствии чего атмосферные осадки проникают внутрь здания.  
Местами наблюдается участки с ненормированным выносом свесов и окрытий. 
Отсутствуют фальцевые соединения, а также имеются участки раскрытия фальцев с 
образованием щелей. Окраска поверхностей кровельных и линейных окрытий выполнена 
небрежно. 

Состояние икон апсид крайне неудовлетворительное, местами остро аварийное.  
 Живопись с изображением Святителей, Первоучителей, подвижников и угодников, 

канонизированных Церковью, расположена в нишах кирпичной кладки на фасадах 
алтарей. Техника исполнения – масло.  Живопись выполнена на состыкованной из 
нескольких частей (от трех до пяти) древесно - волокнистой плите (оргалите), 
прикрепленной гвоздями к деревянному подрамнику. Сечение брусков подрамника 3 х 3 
см. От воздействия внешней среды листы оргалита разбухли и деформировались в местах 
стыков. Общее состояние основания (оргалита) неудовлетворительное, так как этот 
материал не предназначен для внешней (уличной) эксплуатации.  Грунт не 
просматривается, возможно живопись выполнена без грунта по проклейке. 
Сохранившаяся живопись повреждена жестким кракелюром с приподнятыми краями и 
разрывами красочного слоя до основания, на обширных участках утрачена полностью или 
частично смыта.  Защитные стекла разбиты. большей частью отсутствуют. Крепление 
стекол выполнено при помощи уголков из черного металла (сталь) в 
неудовлетворительном состоянии: красочный слой отсутствует, наблюдается коррозия по 
всем поверхностям. Крепление стекол не соответствует историческому описанию 
(выписка из исторической справки: «закрытыми стеклами в бронзовых рамах»). 
Заалтарные иконы, расположенные на апсиде восточного фасада. 
   Столярные заполнения 

Оконные и дверные заполнения, а также завершения поручней крылец, изготовлены 
из древесины дуба. Декоративные элементы дверей – розетки, покрыты лаковым составом 
с металлическим пигментом, имитирующим позолоту. В настоящее время металлический 
поручень и деревянное завершение окрашены в один колер зеленого цвета. На некоторых 
участках поручни отсутствуют. Состояние древесины различное, имеются участки с 
окраской древесины разной протяженности, в основном красочное покрытие 
деструктировано. Имеются следующие дефекты: ремонтные вставки и замена элементов 
из древесины хвойных пород; деформация профилированных реек оконной коробки, в 
которых закреплены стекла; крупные и мелкие утраты и дефекты поверхности древесины 
в виде сколов, выбоин, отверстий механического характера в наиболее эксплуатируемых 
местах; расхождения клеевых сопряжений с образованием щелей; поверхностная 
деструкция древесины; трещины и разрывы профилей наличников; трещины между 
древесиной оконной коробки и ремонтными вставками, в массиве древесины, в зонах 
неоднородности и природных дефектов древесины; многочисленные однонаправленные 
волосяные трещины, по текстуре древесины, образовавшиеся из-за старения под 
воздействием факторов среды (увлажнение, ультрафиолетовое и тепловое излучение); 
участки поверхностного биопоражения древесины; участки фактурной поверхности 
древесины дуба образовавшиеся в результате старения или из-за расчистки поверхности 
металлическими карчетками; изменение цвета древесины (появление темных пятен) из-за 
многократного увлажнение поверхности и старения, утраты защитно-декоративных 
покрытий древесины, деструкция поверхности и изменение цвета ремонтного красочного 
покрытия древесины; трещины на элементах декора дверей (розетках), в т.ч. и сквозные; 
разнородность и дефекты остекления. 

Оконная фурнитура отсутствует, так как заполнения съемные. Фурнитура дверных 
заполнений черного (петли) и цветного(ручки) металла имеет множественные царапины и 
загрязнения поверхности металла, отложение продуктов коррозии на поверхности 
элементов из цветного металла, коррозию элементов фурнитуры из черного металла в 
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местах утрат красочных покрытий, потерю оригинального блеска поверхности 
фурнитуры. Оригинальные элементы крепления заменены.  

 
11.5. Анализ проектной документации. 

   На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «б. Собор Петра и 
Павла  со зданием б. Церковно-приходской школы», расположенного по адресу:  Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32,  литера А; дом 43 б, 
литера А (Красный пр., 32, Красный пр., 43): «Выполнение работ по реставрации фасадов 
(фасады северного и южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора Петра и Павла, 
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Б. Собор 
Петра и Павла со зданием Церковно-приходской школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
Санкт-Петербургский пр., 32)» выполненная АО «Ренессанс-Реставрация» в 2021 г. 
(Шифр ПД-14-2021)  в составе: 
 
№ 
тома 

Наименование 
разделов проектной 

документации 

Наименование тома Шифр 

1. Раздел 1 (ПД-1)  
Пояснительная 
записка 

Пояснительная записка ПД-14-2021-ПЗ 

  
 
 
 
Раздел 3 (ПД-3)  
Архитектурные  
решения  
 

Подраздел 3.1 Архитектурные решения.  Проект 
реставрации и ремонта 

3.1.1. Часть 1 «Архитектурные решения. 
Фасад северного входа» 

ПД-14-2021-АР1 

3.1.2. Часть 2 «Архитектурные решения. 
Фасад южного входа 

ПД-14-2021-АР2 

3.1.3. Часть 3 «Архитектурные решения. 
Апсиды восточного фасада» 

ПД-14-2021-АР3 

3.1.4. Часть 4 «Архитектурные решения. 
Столярные заполнения» 

ПД-14-2021-АР4 

3.1.5. Часть 5«Архитектурные решения. 
Ведомость объемов работ» 

ПД-14-2021-АР5 

 
 Подраздел 3.2 Архитектурные решения.  Рабочая 

документация. 
 Часть 1 «Архитектурные решения. 

Фасад северного входа» 
ПД-14-2021-АР1.Р 

 Часть 2 «Архитектурные решения. 
Фасад южного входа» 

ПД-14-2021-АР2.Р 

 Часть 3 «Архитектурные решения. 
Апсиды восточного фасада» 

ПД-14-2021-АР3.Р 

  Часть 4 «Архитектурные решения. 
Столярные заполнения» 

ПД-14-2021-АР4.Р 

 Раздел 4 (ПД-4)  
Конструктивные  
и объемно - 
планировочные  
решения 

Подраздел 4.1 Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Проект реставрации и 
ремонта 

4 Часть 1 Конструктивные решения. ПД-14-2021-КР1 
 Подраздел 4.2 Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Рабочая документация 
 Часть 1 Конструктивные решения. ПД-14-2021-КР1.Р 
6 Раздел 6 (ПД-6)  Часть 1 Проект организации ПД-14-2021-ПОР 
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Проект 
организации  
реставрации 

реставрации. 

11. Раздел 11 (ПД-11) 
Смета на ремонт и 
реставрацию 
объекта культурного 
наследия 

Часть 1 Смета на ремонт и 
реставрацию объекта культурного 
наследия. 

ПД-14-2021-СМ 

  
 
 
 
 
 
 
Раздел 12 (ПД-12)  
Иная документация 

Подраздел 12.1 Предварительные работы 
12.1.1. Часть 1 «Исходно-разрешительная 

документация» 
ПД-14-2021-ИРД 

12.1.2. Часть 2 «Фотофиксация до начала 
производства работ» 

ПД-14-2021-ФФ 

 Подраздел 12.2 Комплексные научные исследования 
12.2.1. Часть 1 «Историко-архивные и 

библиографические исследования» 
ПД-14-2021-ИС 

12.2.2. Часть 2 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). Фасад 
северного входа» 

ПД-14-2021-ОЧ1 

12.2.3. Часть 3 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). Фасад 
южного входа» 

ПД-14-2021-ОЧ2 

12.2.4. Часть 4 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). Апсиды 
восточного фасада» 

ПД-14-2021-ОЧ3 

12.2.5 Часть 5 «Историко-архитектурные 
натурные исследования 
(архитектурные обмеры). 
Столярные заполнения» 

ПД-14-2021-ОЧ4 

12.2.6 Часть 6 «Инженерно-технические 
исследования» 

ПД-14-2021-ИТ 

12.2.7. Часть 7 «Инженерные химико-
технологические исследования по 
строительным и отделочным 
материалам» 

ПД-14-2021-ОМ 

12.2.8. Часть 8«Отчет по комплексным 
научным исследованиям» 

ПД-14-2021-КНИ 

 Подраздел 12.3 Технологические рекомендации по 
реставрации 

12.3. Часть 1 Технологические 
рекомендации по реставрации. 

ПД-14-2021-ТР 

 
11.5.1. Том 1. Раздел 1. (ПД-1) Пояснительная записка. ПД-14-2021-ПЗ  
  В текстовой части 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, 
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предусмотренных проектной документацией, характеристику принципиальных 
инженерных и технологических решений, перечень производственных работ. 
 
11.5.2. Раздел 3 (ПД-3) Архитектурные решения  
11.5.2.1. Подраздел 3.1 Архитектурные решения.  Проект реставрации и ремонта. 
11.5.2.2.1. Том 3.1.1. Часть 1 «Архитектурные решения. Фасад северного входа». ПД-
14-2021-АР1 ПД-14-2021-АР1 

Данным проектом предлагается выполнить: 
-демонтаж существующих пробитых насквозь, деформированных и позднейших 
линейных и кровельных окрытий, деревянных закладных, подверженных гниению и 
намоканию с последующей утилизацией; 
-демонтаж водосточных труб из оцинкованной стали с утилизацией, воссоздание в   
исторических материалах (медь) с последующей установкой на место; 
-разборка стяжки из цементных растворов и забутовки оконных отливов и отливов 
кокошников, выполненной из строительного мусора; 
- проведение после демонтажа каркаса луковицы дополнительного обследования 
состояния стяжки и кирпичной кладки шатра. При необходимости выполнить демонтаж 
замоченной, деструктированной и разрушенной кирпичной кладки внутри шатров. Работы 
выполнять с особой аккуратностью при постоянном контроле авторского надзора и 
уточнения объема работ по разборке кирпичной кладки на данном участке в процессе 
проведения работ. Стяжку восстановить известковым раствором, идентичным 
историческим материалам с последующей обмазочной гидроизоляцией.  
-демонтаж дополнительного обследования состояния кирпичной кладки (осмотр и 
простукивание) замоченной, деструктированной и разрушенной кирпичной кладки по 
всему объему здания, входящего в зоны проектируемого участка; 
-удаление всех докомпановок в кирпичной кладке и камне; вставок, выполненных из 
инородного камня, обмазок, выполненных строительными растворами; 
-расчистка реставрируемых поверхностей кирпича, камня от сажистых загрязнений и 
продуктов коррозии черного металла; 
-удаление биологических загрязнений; 
-биоцидную и антисолевую обработку кирпича и камня; 
-переборку участков облицовки красного и желтого кирпичей на участках с частичной 
заменой лицевого кирпича и установкой в швы облицовки базальтопластиковых анкеров и 
армирования швов; 
   Проектом рекомендуется переборку облицовки осуществлять с особой осторожностью, 
все пригодные для обратной установки кирпичи тщательно отбраковываются и 
реставрируются. При необходимости, под облицовку устанавливаются временные крепи. 
Шаг и длину анкеров, а также схемы установки армосеток принимаются согласно 
чертежам раздела КР; 
- реставрацию и дополнительное инъектирование кирпичной кладки на участках ее 
разрушения, инъектированиe трещин.  
   Проектом предусмотрено уточнение объема работ по реставрации кирпичной кладки 
после организации доступа ко всем участкам фасада и проведения расчистки от 
дефектной штукатурки. Перед заказом лекальных кирпичей необходимо произвести 
контрольные замеры их габаритов и конфигурации; 
-реставрацию архитектурных деталей из песчаника (колонки, гирьки, пилястры) с 
восполнением утрат, восстановлением профилировки; 
-реставрацию и воссоздание керамических изразцов; 
-реставрацию цоколя из известняка с восполнением утрат, восстановлением 
профилировки на отдельных участках; 
-реставрационный ремонт крылец с демонтажем существующего, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии, и устройством нового основания под площадки и 
ступени. Демонтаж лещадных плит площадок и ступеней рекомендуется производить с 
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особой аккуратностью, предварительно промаркировав, с последующей установкой на 
место после реставрации. Утраченные и разрушенные плиты и ступени заменить на вновь 
изготовленные в материале идентичном историческому (известняк); 
- выполнение гидрофобной защиты всех отреставрированных поверхностей кирпичной 
кладки и каменных элементов;  
- полную замену стропильной системы крыш северного входа, шатров над входами и 
конструкцию луковицы по чертежам раздела КР; 
-реставрацию кирпичных сводов с последующим утеплением. Для предотвращения 
повреждений живописи на поверхностях сводов со стороны помещений (работы по 
сохранению живописи проектом не предусмотрены) в процессе производства работ по 
реставрации кирпичных сводов Пользователю рекомендуется выполнить необходимые 
работы по укреплению и консервации живописи; 
-полную замену кровельных и линейных окрытий медными листами с соединением 
двойным стоячим фальцем, реставрацию существующих медных водосточных труб с 
восполнением утраченных элементов, трубы из оцинкованной стали заменяются на новые, 
выполненные по существующим образцам в материале идентичном историческому (медь). 
Замену линейных окрытий предлагается производить с увеличением выноса и 
устройством выдр в местах примыкания; 
-восполнение металлического окрытия главки северного входа выколотными медными 
листами. Изоляция черного металла от цветного выполняется при помощи 
фторопластовых прокладок и трубок; 
- окраску -согласно проекта - цвет основной кровли и линейных окрытий – зеленый. Колер 
в соответствии с колерным бланком NCS. Ребра шатров над входами окрасить в желтый 
цвет (колерный бланк NCS). 
- после демонтажа крестов, подкрестных яблок, решеток, флюгеров, подзоров входов - 
реставрация их в условиях мастерских и последующая установка на место;  
- золочение крестов, подкрестных яблок, решеток, флюгеров, подзоров, конуса и окрытия 
луковицы сусальным золотом «на мордан» с последующим нанесением защитного лака; 
-реставрацию оконных заполнений с восполнением утрат, с заменой позднейших вставок, 
выполненных не в исторических материалах, с заменой наружной нитки, находящейся в 
неудовлетворительном состоянии;  
-воссоздание дверных заполнений с соблюдением исторического рисунка расстекловки и 
материала; 
-пропитку всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами; 
-ремонт позднейших козырьков над входами, поручней и решеток окон цоколя в условиях 
мастерских и установить на место;  
-обработку всех металлических элементов из черного металла грунтовкой, шпаклевкой и 
последующей окраской рекомендованной в проекте эмалью по подготовленной 
поверхности в утвержденный КГИОП и Авторским надзором колер. 
 В проекте представлен перечень работ требующих составления акта скрытых работ. 
    
11.5.2.2.2. Том 3.1.2. Часть 2 «Архитектурные решения. Фасад южного входа». ПД-14-
2021-АР2. 
   Рассматриваемым проектом предлагается выполнение следующих работ: 
-демонтаж существующих пробитых насквозь, деформированных и позднейших 
линейных и кровельных окрытий, деревянных закладных, подверженных гниению и 
намоканию с последующей утилизацией; 
-демонтаж водосточных труб из оцинкованной стали с утилизацией, воссоздание в   
исторических материалах (медь) с последующей установкой на место; 
-разборка стяжки из цементных растворов и забутовки оконных отливов и отливов 
кокошников, выполненной из строительного мусора; 
  Проектом рекомендуется после демонтажа каркасов луковицы произвести 
дополнительное обследование состояния стяжки и кирпичной кладки шатра. При 
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необходимости выполнить демонтаж замоченной, деструктированной и разрушенной 
кирпичной кладки внутри шатров. Работы выполнять с особой аккуратностью при 
постоянном контроле авторского надзора и уточнения объема работ по разборке 
кирпичной кладки на данном участке в процессе проведения работ. Стяжку восстановить 
известковым раствором, идентичным историческим материалам с последующей 
обмазочной гидроизоляцией.  
-после дополнительного обследования состояния кирпичной кладки (осмотр и 
простукивание) - демонтаж замоченной, деструктированной и разрушенной кирпичной 
кладки по всему объему здания, входящего в зоны проектируемого участка; 
-удаление всех докомпановок в кирпичной кладке и камне; вставок, выполненных из 
инородного камня, обмазок, выполненных строительными растворами; 
-расчистка реставрируемых поверхностей кирпича, камня от сажистых загрязнений и 
продуктов коррозии черного металла; 
-удаление биологических загрязнений; 
-биоцидная и антисолевая обработка кирпича и камня; 
-переборка участков облицовки красного и желтого кирпичей на участках в соответствии 
с ремонтными схемами с частичной заменой лицевого кирпича и установкой в швы 
облицовки базальтопластиковых анкеров и армирования швов; 
- осуществление переборки облицовки рекомендуется проводить с особой осторожностью, 
все пригодные для обратной установки кирпичи тщательно отбраковываются и 
реставрируются. При необходимости, под облицовку устанавливаются временные крепи. 
Шаг и длину анкеров, а также схемы установки армосеток принимаются согласно 
чертежам раздела КР; 
-реставрация и дополнительное инъектирование кирпичной кладки на участках ее 
разрушения, инъектированиe трещин; 
   Проектом предусмотрено уточнение объема работ по реставрации кирпичной кладки 
после организации доступа ко всем участкам фасада и проведения расчистки от 
дефектной штукатурки. Перед заказом лекальных кирпичей произвести контрольные 
замеры их габаритов и конфигурации; 
-реставрация архитектурных деталей из песчаника (колонки, гирьки, пилястры) с 
восполнением утрат, восстановлением профилировки; 
-реставрация и воссоздание керамических изразцов; 
-реставрация цоколя из известняка с восполнением утрат, восстановлением профилировки 
на отдельных участках; 
- реставрационный ремонт крылец с демонтажем существующего, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии, и устройством нового основания под площадки и 
ступени. Демонтаж лещадных плит площадок и ступеней проектом рекомендуется 
производить с особой аккуратностью, предварительно промаркировав, с последующей 
установкой на место после реставрации Утраченные и разрушенные плиты и ступени 
заменить на вновь изготовленные в материале идентичном историческому (известняк); 
- выполнение гидрофобной защиты всех отреставрированных поверхностей кирпичной 
кладки и каменных элементов; 
-полная замена стропильной системы крыш южного входа, шатров над входами и 
конструкцию луковицы по чертежам раздела КР; 
-реставрация кирпичных сводов с последующим утеплением. Для предотвращения 
повреждений живописи на поверхностях сводов со стороны помещений (работы по 
сохранению живописи проектом не предусмотрены) в процессе производства работ по 
реставрации кирпичных сводов Пользователю рекомендуется выполнить необходимые 
работы по укреплению и консервации живописи. 
-полная замена кровельных и линейных окрытий медными листами с соединением 
двойным стоячим фальцем, реставрация существующих медных водосточных труб с 
восполнением утраченных элементов, трубы из оцинкованной стали заменить на новые 
выполненные по существующим образцам в материале идентичном историческому (медь). 
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Замену линейных окрытий проектом предусмотрено производить с увеличением выноса и 
устройством выдр в местах примыкания; 
-восполнение металлического окрытия главки южного входа выколотными медными 
листами. Изоляция черного металла от цветного выполняется при помощи 
фторопластовых прокладок и трубок;  
- окраска – проектом предлагается - цвет основной кровли и линейных окрытий – зеленый. 
Колер в соответствии с колерным бланком NCS. Ребра шатров над входами окрасить в 
желтый цвет - колер в соответствии с колерным бланком NCS; 
-после демонтажа крестов, подкрестных яблок, решеток, флюгеров, подзоров входа 
производится их реставрация в условиях мастерских и последующая установка на место.  
- золочение крестов, подкрестных яблок, решеток, флюгеров, подзоров, конуса и окрытия 
луковицы сусальным золотом «на мордан» с последующим нанесением защитного лака; 
-реставрация оконных заполнений с восполнением утрат, с заменой позднейших вставок, 
выполненных не в исторических материалах, с заменой наружной нитки, находящейся в 
неудовлетворительном состоянии; 
-воссоздание дверных заполнений с соблюдением исторического рисунка расстекловки и 
материала; 
-пропитка всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами; 
-ремонт позднейших козырьков над входами, поручней и решеток окон цоколя в условиях 
мастерских и установка их на место. Замена окрытия козырька входа в подвал; 
- обработка всех металлических элементов из черного металла грунтовкой, шпаклевкой и 
последующей окраской эмалью «Эвикор-Ц» по подготовленной поверхности в 
утвержденный КГИОП и Авторским надзором колер. 
 В проекте представлен перечень работ требующих составления акта скрытых работ: 
 
11.5.2.2.3. Том 3.1.3. Часть 3 «Архитектурные решения. Апсиды восточного фасада». 
ПД-14-2021-АР3 
   Рассматриваемым проектом предлагается выполнить следующие работы: 
-демонтаж существующих пробитых насквозь, деформированных и позднейших 
линейных и кровельных окрытий, деревянных закладных, подверженных гниению и 
намоканию с последующей утилизацией; 
-демонтаж водосточных труб из оцинкованной стали с утилизацией, воссоздание в   
исторических материалах (медь) с последующей установкой на место; 
-разборка стяжки из цементных растворов и забутовка оконных отливов и отливов 
кокошников, выполненных из строительного мусора; 
-после дополнительного обследования состояния кирпичной кладки (осмотр и 
простукивание) - демонтаж замоченной, деструктированной и разрушенной кирпичной 
кладки по всему объему здания, входящего в зоны проектируемого участка; 
-удаление все докомпановки в кирпичной кладке и камне; вставок, выполненных из 
инородного камня, обмазок, выполненных строительными растворами. 
-расчистка реставрируемых поверхностей кирпича, камня от сажистых загрязнений и 
продуктов коррозии черного металла; 
-удаление биологических загрязнений; 
-биоцидная и антисолевая обработка кирпича и камня; 
-переборка участков облицовки красного и желтого кирпичей на участках в соответствии 
с ремонтными схемами с частичной заменой лицевого кирпича и установкой в швы 
облицовки базальтопластиковых анкеров и армирования швов; 
  Проектом рекомендуется переборку облицовки осуществлять с особой осторожностью, 
все пригодные для обратной установки кирпичи тщательно отбраковываются и 
реставрируются. При необходимости, под облицовку устанавливаются временные крепи. 
Шаг и длину анкеров, а также схемы установки армосеток принимаются согласно 
чертежам раздела КР; 
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-реставрация и дополнительное инъектирование кирпичной кладки на участках ее 
разрушения, инъектированиe трещин;  
 Проектом предусмотрено уточнение объема работ по реставрации кирпичной кладки - 
после организации доступа ко всем участкам фасада и проведения расчистки от 
дефектной штукатурки. Перед заказом лекальных кирпичей произвести контрольные 
замеры их габаритов и конфигурации; 
-реставрация архитектурных деталей из песчаника (колонки, гирьки, пилястры) с 
восполнением утрат, восстановлением профилировки; 
-реставрация керамических изразцов; 
-реставрация цоколя из известняка с восполнением утрат; 
-выполнение гидрофобной защиты всех отреставрированных поверхностей кирпичной 
кладки и каменных элементов; 
-полная замена стропильной системы крыш восточного фасада галереи; 
-реставрация кирпичных сводов с последующим утеплением. Для предотвращения 
повреждений живописи на поверхностях сводов со стороны помещений (работы по 
сохранению живописи проектом не предусмотрены) в процессе производства работ по 
реставрации кирпичных сводов проектом предусмотрено выполнить Пользователю 
необходимые работы по укреплению и консервации живописи; 
-полная замена кровельных и линейных окрытий медными листами с соединением 
двойным стоячим фальцем, трубы из оцинкованной стали заменить на новые 
выполненные по существующим образцам в материале идентичном историческому (медь).   
Проектом предусмотрено производить замену линейных окрытий с увеличением выноса и 
устройством выдр в местах примыкания; 
-окраска – проектом предлагается цвет основной кровли и линейных окрытий – зеленый. 
Колер в соответствии с колерным бланком NCS; 
-реставрация оконных заполнений с восполнением утрат, с заменой позднейших вставок, 
выполненных не в исторических материалах, с заменой наружной нитки, находящейся в 
неудовлетворительном состоянии;  
-пропитка всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами; 
-ремонт позднейших решеток окон цоколя в условиях мастерских и установка их на 
место; 
- обработка всех металлических элементов из черного металла грунтовкой, шпаклевкой и 
последующей окраской эмалью, предложенной проектом, по подготовленной поверхности 
в утвержденный КГИОП и Авторским надзором колер. 
В проекте представлен перечень работ требующих составления акта скрытых работ. 
Заалтарные иконы восточного фасада 

Восстановление икон апсид восточного фасада Собора данным проектом не 
предусмотрено. Данные работы предлагается выполнить по отдельно разработанному 
проекту. Для проведения работ по реставрации кирпичной кладки ниш и отливов по 
данному проекту Пользователю рекомендовано произвести следующие виды работ: 
- выполнить демонтаж икон, защитных стекол и их креплений.   
- провести фотофиксацию икон. 
- выполнить профилактическую заклейку икон в условиях мастерских, так как 
производить работы по профзаклейке на фасадах в условиях отсутствия лесов и 
соответствующего ТВР невозможно. Профзаклейку выполнить папиросной или 
микалентной бумагой наглютиновый клей (водорастворимый), привлекая художников-
реставраторов.  
 
11.5.2.2.4. Том 3.1.4.Часть 4 «Архитектурные решения. Столярные заполнения». ПД-
14-2021-АР4 

Рассматриваемым проектом предусмотрено выполнение следующих работ: 

25



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

-реставрация оконных заполнений с восполнением утрат, с заменой позднейших вставок, 
выполненных не в исторических материалах, с заменой наружной нитки, находящейся в 
неудовлетворительном состоянии;  
-демонтаж всех оконных и дверных заполнений, реставрация или воссозданиев условиях 
мастерских и установка на место; 
-воссоздание дверных заполнений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с 
соблюдением исторического рисунка расстекловки и материала; 
-замена и доукомплектовка существующей фурнитуры (фурнитуру предлагается 
подобрать из существующих каталогов при согласовании с авторами проекта и 
представителями КГИОП); 
- пороги воссоздаваемых дверных блоков – «облатуниваются» листовой латунью; 
-реставрация деревянных завершений поручней крылец; 
- пропитка всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами. 

Все вновь изготовляемые столярные заполнения, ремонтные вставки, штапики, 
профильные калевки - выполнить из массива дуба, на основании сохранившихся аналогов. 
Проектом рекомендуется использовать хорошо просушенную клееную древесину, 
обработанную составами с антипиренами и антисептиками. 

Реставрационные работы должны выполняться на основании Методических 
рекомендаций. Реставрация выполняется в условиях мастерской.  

Проектом предусмотрено перед началом производства работ - уточнить габариты и 
конфигурацию оконных и дверных проемов и блоков силами фирмы-производителя. О 
любом несоответствии уведомлять автора проекта, для возможной корректировки 
проектных решений.  

 Для остекления оконных заполнений предложено устанавливать стекла на 
силиконовый уплотнитель, закреплять при помощи дубового штапика (в реставрируемых 
окнах заменить замазку на штапик). Стекла наружной нитки оклеить изнутри защитной 
пленкой класс защиты А3.  

В дверные заполнения устанавливаются стекла с фацетом.  Отделка всех окон, 
реставрируемых и изготовленных, дверей выполняется по разработанной в проекте 
методике – тонирование, биоцидная обработка, лак. 

В притворах установить уплотнители. 
Существующие оконные заполнения цоколя сохраняются. 
Заделку швов между заполнениями и кирпичной кладкой рекомендовано выполнить 

при помощи пакли, пропитанной известковым молочком. 
В проекте представлен перечень работ требующих составления акта скрытых работ. 

 Для восстановления эксплуатационной пригодности обследованных конструкций 
собора и обеспечения сохранности объекта культурного наследия в проекте подробно 
разработаны и представлены рекомендации по производству работ. 
  11.5.2.1.5. Том 3.1.5. Часть 5 «Архитектурные решения. Ведомость объемов работ». 
ПД-14-2021-АР5 
Перечень работ в ведомости объемов работ соответствует принятым архитектурным 
решениям. 
11.5.2.2. Подраздел 3.2 Архитектурные решения.  Рабочая документация. 
Представленные в рабочей документации архитектурные решения соответствуют 
проектным решениям. 
 
11.5.2.3. Раздел 4 (ПД-4) Конструктивные и объемно -планировочные решения. 
Подраздел 4.1 Конструктивные и объемно-планировочные решения. Проект 
реставрации и ремонта. 
11.5.2.3.1. Том 4. Часть 1 Конструктивные решения. ПД-14-2021-КР1. 
Проектом предлагаются следующие решения: 
-ремонт фундаментов крылец боковых объемов и их гидроизоляции (возобновление 
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локальных поврежденных участков по специально разработанной технологии); 
-переборка маршей и покрытия площадок (элементов из известняка) крылец боковых 
объемов (северного и южного входов), с устройством оснований в виде монолитных 
железобетонных плит и нормативной гидроизоляции; 
-реставрация облицовки бортиков крылец, с выборочной заменой кирпича – полностью 
деструктированного либо инородного по внешнему облику; 
-замена окрытий бортиков крылец, из листовой меди с окраской; 
-реставрация облицовки декоративного кирпича, по боковым объемам и галереи с 
восточной стороны собора – методами вычинок, частичной переборки, инъектирования 
контактной зоны «облицовка-кладка стены», докомпоновок шовного раствора; 
-расчистка сводчатых чердачных перекрытий боковых объемов и галереи с восточной 
стороны собора, устройство соответствующих нормативным требованиям пароизоляции и 
теплоизоляции; 
-реставрация кирпичной кладки (вычинки, локальные перекладки) в карнизных зонах стен 
со стороны чердачных помещений (опорных зонах стропильных конструкций); 
-замена стропильных конструкций односкатных крыш боковых объемов, шатров над 
входными тамбурами, скатной крыши галереи с восточной стороны собора (с 
применением металлоконструкций, обладающих повышенной надежностью в сложных 
условиях эксплуатации); 
-замена обрешетки и кровельных покрытий, с обустройством вентиляции чердачных 
пространств (продухов) односкатных крыш боковых объемов, шатров над входными 
тамбурами, скатной крыши галереи с восточной стороны собора. 
-реставрация кирпичных шатров боковых объемов (северного и южного), после снятия 
окрытий – очистка кладки граней от продуктов деструкции, вычинки, инъектирование 
трещин, усиление малоинвазивными методами (косвенное и поверхностное армирование 
композитными материалами). 
-замена окрытий шатров, с обустройством продухов для вентиляции кладки. 
-реставрация кирпичных кокошников, облицованных декоративным кирпичом, 
расположенных по периметру шатров боковых объемов (северного и южного) – вычинка и 
реставрация облицовки, усиление малоинвазивными методами (косвенное и 
поверхностное армирование композитными материалами). 
-реставрация декоративных кокошников, расположенных по периметру скатной крыши 
восточной части окружающей собор галереи – вычинка и реставрация облицовки, 
усиление малоинвазивными методами (косвенное и поверхностное армирование 
композитными материалами). 
-замена окрытий кирпичных кокошников, листовой медью с окраской. 
-полная замена главок центральных шатров боковых объемов, с применением 
металлоконструкций, обладающих повышенной надежностью в сложных условиях 
эксплуатации.  
-реставрация перекрытий (центральных площадок) по металлическим балкам в чердачных 
объемах. 
-укрепление кладки стен в местах пробитых проемов с устройством перемычек.  
   С учетом сложной конфигурации объемов собора, длительности и технологической 
сложности планируемых работ, условий действующего храма и наличия в его интерьерах 
ценных отделок, на весь период проведения ремонтно- реставрационных работ проектом 
предусматривается установка временных кровель над зоной работ (шатры и крыльца, с 
северной и южной сторон; восточная часть окружающей собор галереи), а также 
устройство неинвентарных лесов по периметру крылец и шатров. Леса и временные 
кровли запроектированы как каркасные пространственные системы, состоящие из стоек, 
поперечных и продольных балок, настилов и крестовых вертикальных связей. В проекте 
разработан и представлен перечень работ, подлежащих оформлению актами скрытых 
работ.  
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11.5.2.4. Раздел 6 (ПД-6) Проект организации реставрации.  
Том 6.Часть 1 Проект организации реставрации. ПД-14-2021-ПОР.  
   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. 
  В составе тома предложена Технология последовательности выполнения отдельных видов 
работ. 
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.  
  Материалы должны иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие 
качество материальных ресурсов.  
  Предусмотреть трехстадийную фотофиксацию реставрационных работ до реставрации, в 
процессе реставрации и после реставрации. Подготовить научно-технический отчет о 
проведенных реставрационных работах на объекте. 
 В томе представлены разделы по пожарной безопасности в период производства работ, 
электробезопасность. 
  Предусмотрены решения по восстановлению и благоустройству территории после 
завершения строительства 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. 
 
11.5.2.5. Раздел 11 (ПД-11) Смета на ремонт и реставрацию объекта культурного 
наследия.  
Том 11.Часть 1 Смета на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия. ПД-
14-2021-СМ 
Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным и 
инженерно-техническим решениям. 
 
11.5.2.6. Раздел 12 (ПД-12) Иная документация  
11.5.2.6.1. Подраздел 12.1 Предварительные работы. 
11.5.2.6.1.1. Том 12.1.1. Часть 1. Исходно-разрешительная документация ПД-14-2021-
ИРД  
   В данном томе АО «Ренессанс-Реставрация» представлены: 
 - Общая методологическая направленность работ. 
 - Краткое описание объекта. 
- Программа научно-исследовательских работ. 
- Предварительные предложения по ремонтно-реставрационным работам. 
- 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 (реставрация Собора и Колокольни в 
отметках с уровня -1.270 до уровня +14.380) № 1-52-1768/19 от 19.06.2019 г.  
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-Задание Заказчика – Приложение № 1 к контракту на выполнение работ 27.07.2021 г. № 
ПД-14-2021; 
 Копия Распоряжения КГИОП от 10.02.2015 г. №10-59 «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «б. Собор Петра и Павла со 
зданием б. Церковно-приходской школы»; 
 Копия Распоряжения КГИОП от 13.03.2017 г. №07-19-75/17 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. Собор Петра и Павла со зданием б. 
Церковно-приходной школы», включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
 Копия Распоряжения КГИОП от 20.01.2017 г. №15-р «Об утверждении границ и 
режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Б. Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходной школы».  
 Копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 78-ВЛ № 304271; 
 Копия Свидетельства о праве бессрочного(постоянного) пользования землей от 
15.07.1999г. 
 Копия плана первичного объекта недвижимости от 20.07.2007 г.; 
 Копия Технического паспорта 2007 г.;  
  Лицензия МК РФ, выданная АО «Ренессанс-Реставрация» Приказом № 3107 от 
16.12.2015 г., переоформленная Приказом МК РФ № 922 от 15.06.2018 г.; 
   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 - «Б. Собор Петра и Павла со 
зданием б. Церковно-приходской школы», от 02.08.2021 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». 
 
11.5.2.6.1.2. Том 12.1.2.  Часть 2.  Фотофиксация. ПД-14-2021-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.  
 
11.5.2.6.2. Подраздел 12.2 Комплексные научные исследования 
11.5.2.6.2.1. Том 12.2.1. Часть 1. «Историко-архивные и библиографические 
исследования» ПД-14-2021-ИС  
   Историческая записка, представленная в данном томе выполнена на основе историко-
архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения 
участка и строительства рассматриваемого здания (включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), достаточные для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений. 
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11.5.2.6.2.2. Том 12.2.2. Часть 2. «Историко-архитектурные натурные исследования 
(архитектурные обмеры)» Фасад северного входа. ПД-14-2021-ОЧ1  
11.5.2.6.2.3. Том 12.2.3. Часть 3. «Историко-архитектурные натурные исследования 
(архитектурные обмеры)» Фасад южного входа. ПД-14-2021-ОЧ2. 
11.5.2.6.2.4. Том 12.2.4. Часть 4. «Историко-архитектурные натурные исследования 
(архитектурные обмеры)» Апсиды восточного фасада. ПД-14-2021-ОЧ3. 
11.5.2.6.2.5. Том 12.2.5. Часть 5. «Историко-архитектурные натурные исследования 
(архитектурные обмеры)» Столярные заполнения». ПД-14-2021-ОЧ4. 
В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП специалистами АО 
«Ренессанс-Реставрация» были проведены архитектурные обмеры с целью оценки 
фактического состояния геометрических параметров конструкций фасадов северного и 
южного входов, апсиды восточного фасада, столярных заполнений - для разработки 
проекта ремонта и реставрации. 
  Для извлечения максимального количества метрических данных по фасадам объекта 
культурного наследия специалистами АО «Ренессанс-Реставрация» был выбран метод 
Лазерного Сканирования. Это позволило получить в кратчайшие сроки высокоточную и 
исчерпывающую трехмерную основу для производства обмерных чертежей по объекту. 
  Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной 
документации и соответствуют архитектурному облику объекта культурного наследия в 
натуре. 
 
11.5.2.6.2.6.Том 12.2.6. Часть 6 «Инженерно-технические исследования». ПД-14-2021-
ИТ 
  В томе представлены выполненные специалистами АО «Ренессанс-Реставрация» 
инженерно-технические исследования на основе обследования строительных конструкций 
с целью уточнения некоторых особенностей строительной истории; фиксации 
существующего положения частей и элементов здания, оценки их отклонений от 
первоначального положения. 
    При исследованиях проведены визуально-измерительный контроль технического 
состояния конструкций; инструментальное определение прочностных характеристик 
кирпичной кладки стен; графическая и фотофиксация выявленных дефектов и 
повреждений; сделаны поверочные расчеты основных несущих элементов в соответствии 
с действующими нормативными требованиями; определены категории технического 
состояния обследованных конструкций и элементов; установлены возможные причины 
выявленных дефектов и повреждений с разработкой рекомендаций по восстановлению 
эксплуатационной пригодности несущих конструкций, а также- по консервации 
конструкций и элементов, имеющих историко- культурную ценность. 
  Крыша апсиды с восточной стороны собора. Шатры северного и южного объемов 
(входов). 
  Для определения конструктивных особенностей и категорий технического состояния 
конструкций и элементов чердачных объемов были выполнены: детальный визуальный 
осмотр с контрольными замерами геометрических параметров и фотофиксацией. В ходе 
обследования специалистами АО «Ренессанс-Реставрация» были произведены 
инструментальные исследования параметров прочности кладки. Образцы древесины для 
микологических исследований с деревянных элементов не отбирались, по причине 
очевидной необходимости замены данных элементов (по причине многочисленных 
технологических дефектов, не соответствующих нормативным требованиям узловых 
соединений и т.п.). 
  По результатам был сделан вывод, что габариты крыш, чердачных пространств и шатров 
северного и южного фасада, равно как и конструктивное исполнение чердачных 
перекрытий, стропил, шатров, покрытия крыши – в основных чертах, идентичны. 
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В ходе обследования определены конструктивные особенности, выявлены дефекты 
фасадных стен северного и южного входов. 
   Конструктивные особенности и категории технического состояния кирпичных стен 
были установлены на основе детального визуального осмотра с лесов, контрольных 
вскрытий на выборочных участках. В ходе обследования были произведены 
инструментальные исследования параметров прочности кирпичной кладки, из чердачных 
пространств крыльев обходной галереи. В ходе обследования фасадных стен определены 
конструктивные особенности. В ходе визуального и измерительного контроля стен 
выявлены дефекты и повреждения.   
 
11.5.2.6.2.7. Том 12.2.7. Часть 7. «Инженерные химико-технологические исследования 
по строительным и отделочным материалам». ПД-14-2021-ОМ. 
  В данном томе представлены проведенные специалистами АО «Ренессанс-Реставрация» 
в сентябре 2021 г. инженерные химико-технологические исследования по строительным и 
отделочным материалам, выполненных на основе натурного обследования с определением 
вида и степени сохранности материалов отделки фасадов северного и южного входов, 
апсиды восточного фасада. 
  В томе представлены фотоматериалы общего вида и основных дефектов материалов 
отделки фасадов здания.  
   Отбор образцов для лабораторных исследований выполнялся специалистами АО 
«Ренессанс-Реставрация» в зонах дефектов отделки механически с использованием 
скальпеля; был произведен отбор образцов материалов отделки: древесины рам и дверей 
на разных участках; защитно-декоративных покрытий рам, дверей, металлического 
поручня ограждения лестницы для определения цвета и структуры слоев, а также отбор 
образцов элементов декора фасадов. 
  Для лабораторных исследований применялись микро - химический капельный метод для 
определения вяжущих и связующих в отделочных слоях; стратиграфический анализ 
красочных слоев для определения и идентификации первоначального колера покраски с 
определением связующего красочных и подготовительных слоев. Химические 
исследования были выполнены капельными реакциями полумикро-методом по 
стандартным методикам. Выполнено также определение породы древесины образцов 
столярных заполнений. 
   Все исследовательские работы проводились по методикам, используемым для 
определения состава и характеристик отделочных материалов для реставрационных работ 
под микроскопом «Микромед МС-2 Zoom вар. 2CR», фотофиксация шлифов выполнена с 
помощью цветной фотокамеры Levenhuk Microscope Digital Camera M1400 Plus с 
увеличением 50 - 100 крат. Идентификация колера покраски согласно альбому колеров 
натуральной системы цветов NCS (Natural Color System). 
 В томе представлены результаты исследований по: 
-заалтарным иконам восточного фасада; 
-материалам отделки фасадов: декору, выполненному из песчаника, керамических 
изразцов; позолоченного декора; 
- материалам заполнения оконных проемов; 
-материалам заполнения дверных проемов; 
-фурнитуре дверей; 
- кровельного и линейного окрытия; 
-ограждению лестниц; 
- известняку облицовки цоколя, ступеней и площадок входов 
  В данной работе для анализа материалов специалистами АО «Ренессанс-Реставрация» 
исследовались следующие характеристики: качественный состав минеральных и 
органических составляющих красочных слоев. 
   Для анализа были использованы следующие методы исследования: 
-микроскопия в отраженном неполяризованном свете (увеличение 10-100); 
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-микроскопия в проходящем поляризованном свете («Полам-312» увеличение-до800); 
-микрохимия; 
-гистохимия. 
   В томе представлены выводы по результатам проведенного обследования материалов 
отделки фасадов: 
-материалы отделки обследуемого объема Собора находятся в неудовлетворительном 
состоянии, что связано с воздействием факторов среды, отсутствием необходимого ухода, 
а также проводимыми реставрационными работами; 
-кирпичная кладка Собора выполнена лицевым и фасонным кирпичом двух цветов. 
Отдельные зоны кирпичной кладки окрашены или тонированы с использованием составов 
на минеральных вяжущих. Фрагментарно кирпич не расчищен от загрязнений. Фасонный 
кирпич расчищался с использованием шлифовок поверхности и возможно, фрагментарно 
с применением воздушно-абразивных методов. Эти методы расчистки отразились на 
геометрии и степени шероховатости поверхности фасонного кирпича; 
-декор фасада из песчаника серого цвета в основном окрашен в период выполнения 
реставрационных работ, с применением составов на минеральных вяжущих. Имеющиеся 
расчищенные элементы декора обрабатывались механически с применением шлифовки 
абразивными камнями. Оригинальная фактура камня сохранилась на единичных 
элементах декора из песчаника; 
-на кирпичной кладке опорной стены северо-западного входа имеется трещина 
вертикального направления, затрагивающая и каменную облицовку цоколя. Необходимо 
дополнительно провести исследования трещины для выявления ее опасности для 
целостности конструкции; 
-оконные рамы изготовлены из древесины дуба и покрыты лаком на масляном 
связующем. Поновительские (ремонтные) защитно-декоративные покрытия ранее 
выполнялись красками различного цвета. окраска выполнялась без расчистки поверхности 
от предыдущих красочных покрытий и надлежащей подготовкой поверхности; 
--внешние рамы «развернуты» внутренней стороной (профилированными колевками) 
наружу, что приводит к скоплению влаги и разрушению древесины; 
-состояние оконных рам неудовлетворительное, что связано с отсутствием должного 
ухода, проводимыми ремонтными мероприятиями по устранению дефектов древесины, 
включая многослойное нанесение красочных покрытий и естественным старением 
древесины и клеевых соединений под воздействием факторов среды. Дефекты остекления 
(трещины и утраты стекол). Реставрационные вставки на участках дефектов и утрат 
древесины выполнены древесиной хвойных пород (на одном окне первого этажа на юго-
западном крыле обнаружена поздняя вставка (оконная рама) из древесины хвойных 
пород); 
-дверные заполнения изготовлены из древесины дуба и покрыты лаком. Наблюдаются 
дефекты древесины механического характера в наиболее эксплуатируемых местах (сколы, 
выбоины, отверстия). Трещины в массиве. Реставрационные вставки из древесины 
хвойных пород. Нарушение клеевых соединений в местах сопряжений. Трещины на 
элементах декора дверей (розетках), в т.ч. и сквозные. Лаковое покрытие нанесено в 
несколько слоев. Потертости и утраты лакового покрытия. Загрязнения дверных полотен в 
нижней части; 
-фурнитура дверей изготовлена из цветного (ручки) и черного (петли, элементы крепления 
дверей) металлов. Наблюдается загрязнение поверхности цветного металла, царапины, 
продукты окисления металла, потеря блеска. В местах утрат красочного покрытия 
коррозия элементов фурнитуры из черного металла. Замена оригинальных элементов 
крепления фурнитуры; 
-состояние известняка. Крупные и меткие утраты камня. Докомпановки утрат облицовки 
площадок входов растворными материалами и плитами гранита; реставрационные вставки 
блоков известняка облицовки цоколя. Утраты поверхности из-за офактуривания по слоям 
сложения. Трещины, отслоение блоков. Дефекты шовного заполнения. Различные 
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загрязнения поверхности камня (сажистые отложения. Натеки лакокрасочных материалов, 
развитие биопоражения в местах постоянного намокания). 
  Позолота крестов находится в неудовлетворительном состоянии; 
-линейные окрытия, кровельные свесы и кровля Собора находится в 
неудовлетворительном состоянии, которое будет прогрессировать из-за разрушения 
элементов крепления из черного металла в связи с интенсивной электрохимической 
коррозии (контакт черного и цветного металла). Из-за ветровых нагрузок имеются участки 
раскрытия фальцев кровельного окрытия. Неправильно выполнено завыдривание 
линейных окрытий в кладку стен. Необходимо обсудить возможность организации 
штробы для долговечного и надежного завыдривания окрытий в кладку. 
   Ввиду сильной деформации, смятия, отверстия, разрывов, недостаточных выносов 
свесов, раскрытия или отсутствие фальцев с образованием щелей, сильная коррозия на 
поверхности необходима полная замена листов. 
11.5.2.6.2.8. Том 12.2.8. Часть 8. «Отчет по комплексным научным исследованиям». 
ПД-14-2021-КНИ. 
  В томе представлен отчет по комплексным натурным исследованиям, включающий 
инженерно-технические, архитектурные и химико-технологические исследования, которые в 
сочетании с данными историко-архивных и библиографических исследований явились для 
авторов рассматриваемого проекта обоснованиями для принятия проектных решений. 
  Данный раздел «Комплексные научные исследования» разработан на основании научно- 
исследовательской программы, составленной в процессе предварительных работ, и 
состоит из следующих разделов: 
Историко-архивные и библиографические исследования.  
Историко-архитектурные натурные исследования, проведенные АО «Ренессанс-
Реставрация» с августа 2021 г. по сентябрь 2021 г. и представленные в томах, состоящих 
из комплектов обмерных чертежей, включающих основные проекции планов, фасадов, 
разрезов, фрагменты, детали и шаблоны фасадов, столярные и металлические изделия. 
В ходе работ были применены технологии: 
- наземного лазерного сканирования и фотограмметрические методы; 
- ручные и инструментальные домеры в областях, недоступных лазерным обмерам. 
Инженерно-технические исследования, цель которых - определение технического 
состояния конструкций, выявить дефекты ограждающих и несущих конструкций, 
определить причины их возникновения, определить возможность дальнейшей 
эксплуатации зданий, разработать рекомендации о необходимости усиления дефектных 
конструкций. 
   По результатам инженерно-технических исследований сформирован проект инженерной 
реставрации объекта. 
   В рамках проведения исследований специалистами АО «Ренессанс-Реставрация» были 
выполнены зондажи/вскрытия и шурфы. 
  Предварительно органами охраны объектов культурного наследия согласованы схемы 
мест постановки исследований. Основными задачами были определение состояния 
конструктивных элементов и состава конструкций, а также уточнения датировок и форм 
архитектурного облика здания с целью фиксации разновременных закладок, перекладок и 
этапных изменений рассматриваемых строений. 
Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 
материалам. 
  Специалистами АО «ренессанс-Реставрация» был произведен отбор проб строительных 
и отделочных материалов для дальнейших лабораторных исследований. Места отбора 
проб обозначены на схеме и дополнены фотофиксацией. 
  В процессе лабораторных исследований были выполнены петрографический, 
стратиграфический анализы проб. По результатам работ написан отчет об общем 
состоянии материалов отделки фасадов. На основании исследований материалов 
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разработаны методические рекомендации по технологиям производства реставрационных 
работ. 
 На основании проведенных комплексных научных исследований авторами проекта в томе 
представлены следующие выводы: общее техническое состояние фасадов -
неудовлетворительное. Фасады подлежат реставрационному ремонту в соответствии с 
разработанными и согласованными методиками и технологиями. 
   Исходя из результатов комплексных научных исследований, авторами проекта были 
определены основные методические направления работ по сохранению объекта 
культурного наследия, которые легли в основу разработанных архитектурных и 
конструктивных проектных решений по реставрации рассматриваемого объекта 
культурного наследия.  
  Представленные комплексные научные исследования проведены в соответствии с 
Заданием КГИОП № 1-52-1768/19 от 19.06.2019 г. в полном объеме, достаточны для 
принятия соответствующих решений по реставрации реставрация фасадов Собора и 
Колокольни в отметках с уровня -1.270 до уровня +14.380. 
 
11.5.2.6.3. Подраздел 12.3 Технологические рекомендации по реставрации.  
Том 12.3. Часть 1 Технологические рекомендации по реставрации. ПД-14-2021-ТР. 
   В томе разработана и представлена методика реставрации фасада Собора святых 
апостолов Петра и Павла, которая включает технологические рекомендации по 
реставрации материалов рассматриваемого объекта культурного наследия, исходя из их 
технического состояния. 
   Реставрация лицевого и фасонного кирпича, технология состоит из следующих этапов: 
-очистка поверхности от докомпановок, выполненных строительными растворами, 
тонированных обмазок на минеральных вяжущих и красочных слоев;  
-удаление красочных слоев на синтетических связующих; 
-высушивание кладки до оптимальной влажности; 
-обессоливание кладки. Технология предусматривает операции по удалению и 
стабилизации солей в поверхностных слоях кирпичной кладки перед выполнением работ 
по восполнению утрат поверхностного слоя; 
-удаление солей; 
-стабилизация солей; 
-удаление загрязнений (легкоудаляемых и трудноудаляемых); 
-укрепление кирпича.  
-укрепление с разрушением поверхности в виде песка. Данная технология 
распространяется на укрепление черепка, имеющего полностью дезинтегрированную 
структуру поверхности и поверхностных слоёв (разрушение керамики в виде песка) 
- укрепление поверхности кладки с начальной (поверхностной) стадией дезинтеграции 
кирпича. 
  В проекте рекомендованы для применения по каждому из технологических этапов 
химические препараты, апробированные и широко применяемые для работ на объектах 
культурного наследия, а также оборудование. 
 Укрепление керамики. 
Проектом предложены следующие технологические этапы по реставрации керамики: 
-укрепление в зонах слоистой деструкции и на участках деструкции под разрушенными 
слоями цементных слоев; 
-докомпановка утрат кирпича. 
-восполнение крупных утрат. 
   Восполнение крупных утрат (промежуточные карнизы, элементы декора фасада и др.) 
проектом предлагается восполнять в керамике методом обжига из красно жгущей глины 
по традиционной технологии (приведения аналога в модель, снятия формы, 
изготовлениеотливка, приведение отливка в модель с учетом усадки керамической массы, 
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изготовление гипсовой формы, изготовление модели из керамической массы с 
последующим обжигом). Керамика, предлагаемая для воссоздания утраченных 
фрагментов, должна быть атмосферостойкой. Необходимо иметь результаты 
климатических испытаний, подтверждающие ее устойчивость к воздействию 
знакопеременных температур. 
-укрепление кирпича; 
-восполнение мелких утрат кирпича; 
-докомпановка утрат шовного раствора; 
-реставрация кирпичей с трещинами. 
-реставрация участков штукатурного слоя с трещинами в кладке. 
-защита поверхности кладки. 
Методика реставрации резного декора из песчаника. 
  Представленная в томе методика выполнена специалистами АО «Ренессанс-
Реставрация» на основании проведенного опыта проведения подобного рода работ на 
памятниках из песчаника и общей «Технология реставрации песчаника», разработанной 
под руководством главного специалиста ОДСМ и ГП НИИ «Спецпроектреставрация» С. А. 
Шадрина.  
  Методика состоит из следующих этапов: 
-подготовительные и противоаварийные работы. Выполняется временное крепление 
отслаивающихся по трещинам фрагментов песчаника. Крупные фрагменты фиксируются 
по месту с помощью пиронов из углепластика или применяя клеевые анкеры фирмы 
«Хилти». Проводится противоаварийное укрепление участков деструктированного и 
осыпающегося песчаника. 
-структурное укрепление песчаника. В зонах облицовки, находящихся в аварийном 
состоянии, выполняется противоаварийное укрепление, после чего удаляются 
загрязнения. Структурное укрепление песчаника достигается введением в структуру 
камня специальных составов - камнеукрепителей, которые уплотняют структуру камня. 
-технология укрепления камня; 
-стабилизация участков расслоения песчаника с образованием трещин; 
-приготовление рабочих растворов; 
-приготовление модифицированного препарата; 
-мастиковка трещин на участках расслоения камня; 
-расчистка поверхности песчаника от загрязнений; 
-очистка поверхности песчаника от налета пыли и грязи; 
-очистка поверхности от плотных загрязнений; 
-удаление продуктов коррозии черного металла с поверхности песчаника; 
-удаление биологических загрязнений. 
Технология проведения очистки биоцидными препаратами включает следующие этапы: 
-обессоливание камня; 
-заполнение трещин в камне с воссозданием монолитности камня: приготовление 
растворов; подготовка поверхности трещин;  
- восполнение мелких утрат песчаника: подготовка поверхности; приготовление рабочих 
растворов; укладка реставрационного раствора. 
   При глубине гнезда до 10 мм заполнение его предлагается производить одним составом 
в следующей очередности выполняемых операций: восполнение крупных утрат песчаника 
-материалы для выполнения вставок (используется песчаник по цвету и характеристикам 
аналогичный камню облицовки); установка крепежного анкера; установка камня; 
механическая обработка поверхности песчаника; обработка поверхности вставок или 
докомпановок; 
-воссоздание шовных растворов облицовки из песчаника -заполнению швов по данной 
технологии, согласно проекту, подлежат элементы декора с разрушением шовного 
раствора или его отсутствием. 
Технология включает: 
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-подготовительные мероприятия; 
- описание материалов для восполнения шовных растворов; 
- приготовление рабочих растворов;  
производство работ по заполнению швов;  
тонировку поверхности: материалы для тонировки; подготовка поверхности; 
приготовление рабочих составов; гидрофобная защита поверхности. 
В проекте представлена Методика реставрации золоченого декора фасада. 
   Декор, вызолоченный листовым сусальным золотом по черному металлу, и имеющий 
многочисленные зоны коррозии основы и утрату декоративного вида предлагается 
демонтировать и реставрировать в условиях мастерской. После удаления слоя позолоты, 
которое выполняется механически с использованием абразивного полотна и 
рекомендуемых составов смывок. При необходимости, смывки наносятся многократно.    
  Восполнение золочения на деталях, выполненных из черного металла. 
Подготовительные работы, которые включают: проверку и исправление всех дефектов 
основания конструкций, выполнение ремонта кровельного окрытия, исправления мест 
стыков листов обшивки куполов с помощью механических методов. При снятии старой 
позолоты рекомендовано обратить серьезное внимание на качество очистки, чтобы 
поверхность была чистой без продуктов коррозии цветного металла. Подготовленная 
поверхность меди обрабатывается водоустойчивым абразивным полотном (среднего 
зерна), промывается чистой водой и просушивается. 
Далее последовательно идет: 
-нанесение грунта; 
-нанесение слоя шпаклевки; 
-окрасочный слой; 
-покрытие поверхности лаком; 
-нанесение лака «Мордан» и золочение; 
-защита позолоты. 
Методика реставрации известняка. 
 Для восполнения крупных утрат камня на месторождении проектом предусматривается 
осуществить выбор известняка аналогичного по цвету и рисунку историческому. При 
выборе блоков необходимо подбирать камень с минимальным количеством слоев (лучше 
без прослоек). Не допускать, чтобы при подготовке вставки (распиловки камня) прослойка 
была тоньше 20-30 мм., камень не должен расслаиваться. 
Методика включает: 
-расчистка поверхности камня; 
-стабилизация участков расслоения блоков по глинистым прослойкам; 
-укрепление камня; 
-восполнение крупных утрат; 
-восполнение мелких утрат в имитационных материалах; 
-восполнение утрат шовного раствора; 
-защитная обработка поверхности камня. 
Методика реставрации металлодекора.  
Реставрация металлодекора из цветного металла. Сохраняемая фурнитура дверных 
полотен демонтируется. Выполняется демонтаж и маркировка металлоизделий. 
Неоригинальная фурнитура удаляется и воссоздается по имеющимся аналогам. 
Методика состоит из следующих этапов: 
-удаление красочных составов и продуктов коррозии; 
-воссоздание блеска поверхности; 
-нанесение защитного покрытия. 
  Реставрация элементов металлодекора из черного металла включает: 
-расчистку поверхности металла; 
-удаление остатков продуктов коррозии; 
-устранение дефектов; 
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-нанесение декоративного защитного покрытия. 
Методические рекомендации по реставрации изразцов, согласно проекту, включают 
этапы: 
-удаление пылевидных загрязнений с поверхности изразцов; 
-устранение легкоудаляемых загрязнений; 
-технологию промывки поверхности; 
-укрепление черепка; 
-приготовление растворов; 
Технология структурного укрепления керамического черепка, предлагаемая проектом, 
состоит из: 
-восполнения мелких утрат черепка; 
-восполнения оригинального слоя глазури керамического декора; 
-докомпановки швов керамической облицовки; 
-гидрофобизации поверхности обрамлений изразцов (цементный раствор). 
 Методика реставрации дубовых столярных заполнений, разработанная проектом, 
включает этапы: 
Оконные рамы и фрамуги демонтируются, и их реставрация выполняется в условиях 
мастерской. Участки конструкции рам, наличников и ремонтные вставки, выполненные из 
древесины хвойных пород, заменяются новыми изготовленными из древесины дуба. 
Древесина вставок должна иметь текстуру близкую к текстуре оригинальной древесины. 
Нижние отливы, древесина, которой имеет имеющие значительную по глубине 
разуплотненную структуру, заменяются новыми. 
-предварительные мероприятия; 
-удаление красочных покрытий; 
-удаление пятен на поверхности древесины; 
-устранение дефектов отделки; 
-зареивание трещин; 
-восполнение крупных утрат и утраченных элементов; 
-восполнение мелких утрат и заполнение трещин с небольшой степенью раскрытия; 
-тонирование древесины; 
-биоцидную обработку поверхности. 
Нанесение защитно-декоративного покрытия. 
  В проекте представлена методика реставрации кровельного окрытия из меди, состоящая 
из этапов: 
-окраска поверхности кровельного покрытия; 
-окраска поверхности; 
-подготовка поверхности; 
-приготовление рабочих составов; 
-производство работ. 
По деревянным конструкциям -определяется объем удаления деструктированных 
фрагментов древесины. Демонтаж фрагментов древесины, подлежащей удалению. 
 -удаление древесины с признаками биопоражения выполняется механически. 
-сохраняемая древесина на участках поражения обрабатывается специальными, 
рекомендованными проектом составами. 
- восполнение утрат; 
-просушку деревянных поверхностей; 
-обработку древесины: устройство полимерной гидроизоляции поверхности; подготовка 
поверхности для нанесения защитного покрытия; нанесение грунтовки; нанесение 
основного слоя полимерной гидроизоляции. 
   В проектной документации представлены достаточно полно и подробно разработанные 
технологические рекомендации для реставрации каждого из конструктивных элементов и 
материалов здания; применяемое оборудование и химические препараты, апробированные 
и широко применяемые для реставрационных работ на объектах культурного наследия. 
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

1. Бенуа Л.Н. Записки о моей деятельности. М. – СПб. 1993 г. 
2. Бусева-Давыдова И.Л. Иконопись и монументальная церковная живопись в XIX в. 
// История русского искусства. В 22 т. Т. 17: Искусство 1880–1890-х годов / Отв. ред. – 
С.К. Лащенко. (М., 2014г. С. 297–317). 
3. Гусакова В.О. Виктор Васнецов и религиозно-национальное направление в русской 
живописи конца XIX - начала ХХ века. СПб., 2008. 
4. Зеленянская Ю.В. Архитектурная графика. Придворный Петропавловский собор в 
Новом Петергофе: Каталог коллекции. СПб.: ГМЗ «Петергоф», 2015. 
5. Логунова Е.П. Собор Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. СПб, 
1999г. 
6. Измайлов, М.М. Путеводитель по Петергофу, СПб, 1909 г. 
7. Кириченко Е.И. Русский стиль. Москва: БуксМАрт, 2020. 
8. Колесова О. А. Палех и палешане. Путеводитель. Иваново: ИД «Референт», 2010. 
9. Савельев Ю.Р. Николай Владимирович Султанов: Портрет архитектора эпохи 
историзма. СПб.: Фонд «Спас»: Лики России, 2009. 
10. Султанов. Н.В. Опись новой придворной церкви свв. Первоверховных Петра и 
Павла, что в Новом Петергофе. СПб. 1995 г.   
11. Сурков С.А. Духовный центр Петергофа. История и современность Петергофского 
Петропавловского собора. – СПб., 2005 г. 
12. Фролов В.А. Храм Петра и Павла в Петергофе: Особенности архитектурно-
образного решения // Краеведческие записки: Исслед. и материалы. – СПб., 2001. – Вып. 
8. – С. 91-117. 
13. Сурков С.А. Судьбы храмов, духовенства, и мірян Петергофа в годы испытаний. – 
СПб, 2005 г. 
14. «Зодчий», журнал, 1903 г., Вып. 28. 
15. «Строитель», журнал, 1896 г.,1 января. 
16. «Строитель», журнал, 1904 г., 1 января.  
17. «Строитель», журнал, 1905 г., 1 января. 
18. Архив КГИОП   № 3-3517 от 27.04.2012; № 3-2030 от 15.03.2012 г.; № 3-11432 от 
25.11.2013 г.; № 3-4627 от 07.06.2012 г; № 3-1645 от 25.02.2014 г.; № 3-7429 от 21.08.2014 
г.; № 3-7432 от 21.08.2014; № 3-7430 от 21.08.2014; № 3-8082 от 10.09.2014 г.). 
19. Алексеев А.А. Собор св. Петра и Павла в Петергофе. Историческая справка. СПб. 
1991. Машинопись//Архив Собора свв.апп. Петра и Павла. С. 27. 
20. РГИА, Ф.805. Оп.1. Д.1734. 
21. РГИА, Ф.805. Оп.1. Д.208. 
22. РГИА, Ф.486. Оп.17. Л.Л.6-7,8-9; Оп.3/137/2487. Д.6 Л.11. 
23. РГИА, Ф.482. Оп.3/137/2487. Д.6 Л.11. 
24. РГИА, Ф. 490. Оп. 4. Д. 1230. 

1.  Нормативная документация: 
1. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры; 
2. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования; 

3. ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. 

4. ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного наследия. Общие требования; 

38



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

5. ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 
исследованиям для сохранения объектов культурного наследия; 

6. 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 регионального значения 
«б. Собор Петра и Павла  со зданием б. Церковно-приходской школы», расположенного 
по адресу:  Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32,  литера 
А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный пр., 43): «Выполнение работ по 
реставрации фасадов (фасады северного и южного входов, апсиды восточного фасада) б. 
Собора Петра и Павла, входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Б. Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской школы» (Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32)» выполненная АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021)  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. 
2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием 
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 (реставрация Собора и Колокольни в отметках с уровня -
1.270 до уровня +14.380) № 1-52-1768/19 от 19.06.2019 г., 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 04.12.2019 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 северного, южного фасадов здания, 
фасада апсиды, столярных изделий, - 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 
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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 регионального значения, утвержденного 
10.02.2015 г. №10-59 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «б. Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходской 
школы»;  
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. 
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 регионального значения «б. Собор Петра и Павла  со зданием 
б. Церковно-приходской школы», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32,  литера А; дом 43 б, литера А 
(Красный пр., 32, Красный пр., 43): «Выполнение работ по реставрации фасадов 
(фасады северного и южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора Петра и 
Павла, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Б. Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской школы» (Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32)» выполненная АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021) (в составе в соответствии с п. 6 
настоящего Акта) соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия 
(положительное заключение).  
    
15. Дата оформления заключения экспертизы. 

Председатель экспертной комиссии: Куваева Ю.П. 
«06» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Аверьянова А.Е. 
«06» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Эксперт: Михайловская Г.В. 
«06» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

 
 
 
 

40



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Аверьянова А.Е.  

 16. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
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проведение экспертизы.  
Приложение №4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 
Приложение №5. Копия решения Исполкома Ленгорсовета №650 от 25.08.1975 г.  
Приложение №6. Копии документов КГИОП. 
Приложение №7. Документы, представленные Заявителем. 
Приложение №8 Договоры с экспертами. Протоколы заседания экспертной 
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Приложение №1 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «б. Собор Петра и 
Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32, 
литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный 
пр., 43): «Реставрация фасадов (фасады северного и 
южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора 
Петра и Павла, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. 
Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской 
школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 32)» выполненной АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021) 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
объект культурного наследия регионального значения «б. Собор Петра и Павла  

со зданием б. Церковно-приходской школы», расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32,  

литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный пр., 43   
 
Начиная с 1814 года, духовенство придворного храма свв. апостолов Петра и Павла, 

что при Петергофском Большом дворце, неоднократно обращалось в петергофское 
Дворцовое Управление с просьбой о необходимости «устройства теплого храма для членов 
правления и придворнослужителей», так как Петропавловский храм не был приспособлен 
для совершения богослужений зимой. Новый храм был размещен архитектором И. 
Шарлеманем в четвертом деревянном Кавалерском доме на Александрийском шоссе, он 
получил название «Походная церковь Его Императорского Величества в Петергофе», и был 
освящен 9 декабря 1829 г.  

Однако это помещение, не могло отвечать нуждам прихода, летом 1830 г. храм 
открыли в каменном доме Дворцового Управления «с башней».  

К 1890-м г.г., когда население Петергофа существенно увеличилось (до 8 тыс., а в 
летнее время, с учетом дачников, до 20 тыс. человек), Крестовоздвиженский храм 
становится тесен. 

В Петергофе существовала еще одна приходская, Свято-Троицкая церковь – на 
кладбище, было и два храма военного ведомства – Знаменская церковь Лейб-Гвардии 
Конно-Гренадерского полка и Петропавловский собор Уланского Лейб-Гвардии полка. В 
придворные же церкви – Петропавловскую в Большом дворце, Троицкую на Собственной 
даче, «готическую» св. Александра Невского в Александрии – допускались только члены 
Императорской Фамилии и их гости. Многочисленные служащие Дворцового Управления и 
жители Петергофа просто не могли уже поместиться в Крестовоздвиженской церкви.  

В июле 1889 г. протопресвитер придворного духовенства Иоанн Леонтьевич 
Янышев, духовник Их Императорских Величеств, в ведении которого находились все 
храмы придворного ведомства, поддерживая просьбу дворцового священника Александра 
Автономова, обратился к министру Императорского Двора графу П.П. Воронцову-Дашкову 
с рапортом «О дозволении перестроить Крестовоздвиженскую церковь», к которому 
прилагались смета и чертежи. 

Делу, однако, хода не дали, посчитав, что смета слишком велика. Вновь вопрос о 
перестройке Крестовоздвиженского храма подняли весной 1891 года. Смета была 
пересчитана, чертежи переделаны. В том же году, в рапорте о. Иоанна, впервые встречается 
упоминание об идее сооружения нового придворного храма, причем, автором таковой о. 
протопресвитер называет архитектора петергофского Дворцового Управления. Новый храм 
предполагалось «соорудить такого же небольшого пространства».1 

В конце лета 1892 г. эту идею поддержал новый начальник петергофского 
Дворцового Управления Д.С. Плешко.  

Именно Дмитрий Сергеевич определил место постройки нового храма: «в части 
парка, заключающейся между Царицыным прудом и Санкт-Петербургской улицей, между 
каналом, ведущим воду из Царицына пруда в Красный пруд, и переулком, проходящим 
мимо домов Хрущова и Шарбау». 

 
1 РГИА. Ф.486. Оп.17. Л.6-7. 
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Однако впоследствии выбор места для постройки собора приписали лично Государю 
Александру III (по крайней мере, так утверждает Н.В. Султанов в своем «Описании»). 
Очертания нового храма стали проясняться в сентябре 1892 года – после того, как 
ходатайство Д.С. Плешко получило одобрение министра Двора. Дмитрий Сергеевич 
сообщил хозяйственному отделу кабинета, что «новый храм предполагалось бы соорудить 
на 800 человек, причем, желательно иметь в церкви отдельные помещения для хранения 
ризницы, церковной утвари, свечей и других предметов. Церковь должна быть с 
отоплением». И все эти пожелания будут учтены при проектировании и постройке. 

В октябре 1892 г. министр Двора поручил на конкурсной основе составить эскизные 
проекты и примерные сметы профессору архитектуры Леонтию Николаевичу Бенуа (1856-
1928 гг.), гражданскому инженеру Николаю Владимировичу Султанову (1850-1908 гг.), 
архитектору графу Николаю де Рошефору (1846-1905 г.г.) и архитектору петергофского 
Дворцового Управления Александру Ивановичу Семенову (1856-1909 гг.).  

14 марта 1893 г. последовало Высочайшее одобрение проекта Н.В. Султанова. По-
видимому, немалую роль здесь сыграли личные симпатии Императора к архитектору и к 
его творчеству. Все четверо конкурсантов работали по императорским заказам и были 
хорошо известны Александру III. Однако более всех остальных только Н.В. Султанову 
удалось до конца воплотить в своих творениях созвучную государственной идеологической 
пропаганде тему самобытности и мессианизма русского народа, которая как нельзя лучше 
смогла выразиться в архитектуре, приемы и формы которой получили название – «русский 
стиль»2. 

Н.В. Султанов посвятил свою основную деятельность изучению и реставрации 
памятников старины, прежде всего храмов, преподаванию и популяризации древнерусского 
зодчества. В 1870-х гг. Николай Владимирович возглавил работы по реставрации Троицкой 
церкви в Останкино (построенной в конце XVII в.). Позднее он участвовал в реставрации 
храма св. Архистратига Михаила в Микулином городище Тверской губернии, церкви св. 
Василия Великого (XVI в.) села Чиркино Коломенского уезда – имении графа С.Д. 
Шереметева, Никитской церкви Московского Никитского монастыря, воссоздал иконостас 
Благовещенского собора Московского Кремля (1895 г.), участвовал в рассмотрении 
проектов реставрации Софийского собора в Киеве, кафедрального собора в Петрозаводске 
и пр. Без участия Н.В. Султанова в Археологической Комиссии не решался ни один вопрос 
относительно реставрации или перестройки древних храмов. 

После утверждения проекта Н.В. Султанова, в 1894 г. была учреждена комиссия, 
председателем которой был назначен генерал-майор Д.С. Плешко. В ее состав входили 
техник-ревизор контроля министерства Императорского Двора гражданский инженер К.Н. 
Кодрунцев, архитектор А.С. Лыткин, священник петергофской придворной церкви 
Владимир Налимов (он станет и первым настоятелем новопостроенного собора), 
делопроизводитель A.M. Арбузов. Строителем собора, по рекомендации Н.В. Султанова, 
был назначен гражданский архитектор В.А. Косяков, его помощником стал гражданский 
инженер И.И. Герасимов. 

Форму храма Н.В. Султанов избрал шатровую, потому что, во-первых, по его 
мнению, с ее помощью легко достигается пирамидальность общей массы и, во-вторых, «она 

 
2 О «русском стиле» и его идеологии см. работы: Кириченко Е. И. Русский стиль. Москва: БуксМАрт, 
2020; в творчестве В.Н. Султанова см.: Савельев Ю. Р. Николай Владимирович Султанов: Портрет 
архитектора эпохи историзма. СПб.: Фонд «Спас»: Лики России, 2009. 

44



была родной и излюбленной формой наших каменных мастеров и достигла бы блестящего 
развития, если б в половине XVII в. московские патриархи, стремившиеся вернуть русское 
зодчество на прежний иерархический путь, не стали ее запрещать»3. Обычно шатровые храмы 
весьма тесны, однако зодчий, помимо центрального, запроектировал еще четыре шатра, 
круглые в плане, и разместил их по углам квадратного основного объема, что привело к 
значительному увеличению внутреннего пространства. 

В целом нет такой детали в устройстве собора, которую бы не продумал зодчий. 
Круговая галерея внутри собора для крестных ходов в ненастную погоду, четыре входа с 
теплым притвором, часовня с западной стороны (по мысли Султанова, она должна была 
быть всегда открытой в то время, когда в соборе не совершается богослужение), отдельное 
помещение для отпевания усопших в основании северо-западной башни (присутствие гроба 
в храме создавало бы неудобство для молящихся), в северо-восточной башне была устроена 
исповедальня с выходами в храм и на галерею; изначально собор был электрифицирован, 
имелась при нем своя котельная с «амосовской» системой отопления. В юго-западной 
башне была сооружена винтовая лестница на колокольню и верхнюю галерею, с которой 
можно было обозревать панораму Петергофа и окрестностей; далее, по наружной лестнице, 
можно было подняться в шатер главного купола. Прихожане в соборе могли размещаться, 
не толпясь, из расчета приблизительно 15 человек на 1 кв. сажень. 

Очень интересное и редкое архитектурное решение – вынос двух приделов, св. 
Александра Невского и св. Ксении Римлянки, на «второй ярус» галереи – хоры, что опять-
таки позволило увеличить вместимость собора. На хоры ведут северная и южная 
двухмаршевые лестницы, устроенные в крытых «теремных» крыльцах. В оформлении 
фасадов применены приемы не только церковного но и светского зодчества XVII в. Так, к 
западному фасаду пристроена бесстолпная, сводчатая часовня с кокошниками и главкой-
луковицей. С часовней соседствуют два входа в собор, завершающиеся щипцами наподобие 
северо-русских изб. За часовней возвышается «теремного» вида колокольница с аркадой и 
шатровой крышей. Фасады собора богато украшены характерными для московского 
зодчества XVII в. карнизами с модульонами, колоннами, тягами, подвесными арочками с так 
называемыми «гирьками» и «висячими» замками, кокошниками. 

 Во внутреннем убранстве архитектор также придерживался традиций московской 
школы XVII в., но с очень важными добавлениями. За основу главного иконостаса Н.В. 
Султанов взял тип древнерусских многоярусных иконостасов XVI-XVII вв., по образцу 
Успенского собора Московского Кремля, но при этом он вдохновлялся и собственным 
проектом иконостаса Благовещенского собора. Существенное отличие от традиционного 
решения заключается в устройстве большой арки царских врат, заимствованной из 
православной греческой церкви св. Георгия в Венеции: соразмерно пространству, архитектор 
выполняет врата низкими, а не глухими. Материалом для облицовки иконостаса послужили 
полихромные изразцы. Заслуга Н.В. Султанова, кроме всего прочего, состоит в 
возрождении изразцового (ценинного) искусства (этой теме он посвятил отдельную 
монографию). Прототипом петергофского иконостаса явились изразцовые иконостасы 
церквей Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря.  

К 1900 г. была закончена кладка здания, в 1901-1902 гг. производились различные 
наружные и внутренние работы, устанавливались иконостасы, далее последовала роспись 

 
3 Султанов Н.В.. Опись новой придворной церкви свв. Первоверховных Петра и Павла, что в Новом 
Петергофе. СПб. 1095г. с. 25 
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храма, продолжавшаяся до осени 1904 г. В этом же году была проведена планировка и 
благоустройство территории церковного двора. 

Все работы производились высококлассными специалистами, причем 
предварительно проводился конкурс. Полихромные изразцы для обработки фасадов собора 
были изготовлены по рисункам Султанова на петербургском гончарном заводе 
Я.В. Харламова. Часть декора фасадов выполнил из радомского песчаника скульптор 
К.О. Гвиди. В обработке фасадов был использован лекальный и облицовочный кирпич двух 
видов – красный и желтый, изготовленный на заводе Нестерова в Риге; строительный же 
кирпич проходил испытания в механической лаборатории Института путей сообщения и 
доставлялся из местных кирпичных заведений. 

Император повелел назначить освящение главного престола на 12 июня 1905 г., в 
воскресенье, в 10 часов утра, придела св. Александра Невского – 30 августа, а относительно 
придела преподобной Ксении Римляныни повелел испросить указания у Великой Княжны 
Ксении Александровны, когда Ее Императорскому Высочеству угодно, чтобы состоялось 
освящение этого придела 4. 

Малые приделы были освящены в воскресенье 6 сентября 1915 г.: перед раннею 
литургией (в 7 часов утра) протоиереем собора императорского Зимнего дворца Николаем 
Кедринским в сослужении двух священников был освящен придел св. Александра 
Невского, перед позднею литургией (в 10 часов утра) – сакелларием того же храма 
протоиереем Петром Благовещенским (ставшим после кончины отца Иоанна Янышева 
протопресвитером придворного духовенства) был освящен придел преподобной Ксении. 

К собору была приписана находившаяся на Торговой площади каменная часовня 
преп. Иосифа Песнописца, построенная в 1868 году (арх. Н. Л. Бенуа), разрушенная в 1957 
году. 

После революции собор стал приходским собором. В 1922-1937 годах в нём 
находилась кафедра епископа Петергофского Николая (Ярушевича). 

В 1938 году собор был закрыт. Предполагалось взорвать храм. В 1941 году была 
содрана облицовка глав.  

Как и многие другие памятники Петергофа здание сильно пострадало во время 
войны. Северная часть собора была разрушена в связи с тем, что в храме находился 
немецкий корректировщик, следивший за передвижением советских кораблей. Его 
пытались сбивать. 

После войны здание храма использовался под склад тары. 
С 1972 году собор был взят на учет, а в 1975 году – под охрану государства как 

памятник истории и культуры. 
В 1974 году на соборе были установлены стропильные леса для проектных работ, 

которые выполнялись архитектором – реставратором Е.П. Севастьяновым.  
К 1980 году были установлены купола, а к 1987 году были завершены все работы по 

реставрации фасадов, которые проводило Ленинградское объединение «Реставратор». 
Предполагалось устроить в храме музей или концертный зал. В 1989 году собор был 
возвращён Епархии. С 1990 года шла реставрация интерьеров собора, иконостаса. 9 июля 
1994 года храм был полностью освящён Патриархом Алексием II. 

В настоящее время собор используется по своему первоначальному значению. 

 
4 Сурков С.А. Духовный центр Петергофа. История и современность Петергофского 
Петропавловского собора. СПб: ВВМ. 2005. С.92. 
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Сведения о ранее проведенных работах по обследованию и реставрации объекта 
культурного наследия (архив КГИОП): 
 Отчет об обследовании подвальных помещений, гидроизоляции Собора Святых 
апостолов Петра и Павла, ООО «НРФ «Мир», СПб, 2011 г. (рег. №3-3517 от 27.04.2012 г.); 
 Проект устройства гидроизоляции фундамента и подвальных помещений Собора 
Святых апостолов Петра и Павла, ООО «НРФ «Мир», СПб, 2012 г. (рег. №3-2030 от 
15.03.2012 г.); 
 Листы авторского надзора с уточнением отметок дренажной системы и устройства 
прифундаментного дренажа, ООО «НРФ «Мир», СПб, 2013 г. (рег. №3-11432 от 25.11.2013 
г.); 
 Обследование состояния и методика реставрации фасадов и кровли Собора Святых 
апостолов Петра и Павла, ЗАО «ПИК», СПб, 2012. (рег. №3-4627 от 07.06.2012 г.); 
 Отчет о выполненных работах, ЗАО «БалтСтрой», СПб, 2014 г. (рег. №3-1645 от 
25.02.2014 г.); 
 Научно-проектная документация на реставрационный ремонт кровли, обследование 
живописи в пределах Св. Александра Невского и Св. Ксении Римлянки. Научно-
исследовательский отчет. Обмерные чертежи. Отчет о технологическом обследовании, 
ООО «Гуар», СПб, 2014 г. (рег. №3-7429 от 21.08.2014 г.); 
 Научно-проектная документация. Фотофиксация, ООО «Гуар», СПб, 2014 г. (рег. 
№3-7432 от 21.08.2014); 
 Научно-проектная документация. Архитектурные решения. ООО «Гуар», СПб, 2014 
г. (рег. №3-7430 от 21.08.2014); 
 Научно-проектная документация. Смета. ООО «Гуар», СПб, 2014 г. (рег. №3-8082 от 
10.09.2014 г.);  
 «Научно-проектная документация на реставрацию верхнего объема объекта 
культурного наследия регионального значения «Собор Святых апостолов Петра и Павла», 
ООО «Реставрационно-строительная фирма «ГЛОРИЯ» в 2015 г.;  
 Проектная документация: Реставрация малых главок объекта культурного наследия 
регионального значения «Собор Святых апостолов Петра и Павла» по адресу: Санкт-
Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32», выполненная АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2016 г. (Шифр: ПД-11-2016). 
 Проектная документация: «Реставрация фасадов объекта культурного наследия 
регионального значения «Собор Святых апостолов Петра и Павла» (северо-западная, 
северо-восточная, юго-западная, юго-восточная малых главок в отм. +14.380 – +23,670, 
большая глава в отм. +14.380 – +23,670, колокольня до отм. +14.340, крыши апсид), по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32», выполненная АО 
«Ренессанс-Реставрация» в 2017 г. (Шифр: ПД-14-2017) 
История создания образов на апсидах собора Петра и Павла в Петергофе 
Концепция проекта росписи и иконостасов собора Петра и Павла в Петергофе 
разрабатывалась Н. В. Султановым при непосредственном участии отца Иоанна Янышева, 
который был духовником императорской семьи и заведующим придворным духовенством, 
а также протопресвитером Большой церкви Зимнего дворца и Благовещенского в 
Московском Кремле.  

Подготовка проектов заняла более двух лет. В августе 1902 года, признав 
предложения Н. В. Султанова «вполне целесообразными и соответствующими 
как  принятым в  Русской Православной Церкви обычаям, так и  архитектурному характеру 
храма»5, отец Иоанн внес несколько дополнений, которые были учтены при производстве 
работ. Распределяя образы на фасады церкви он предложил икону Божьей Матери 
(Федоровския) поместить между иконами св. Марии Магдалины и св. царицы Александры 
в бочке, а икону Святителя — над средним входом». В программу росписи по его 

 
5 Протоколы заседаний, 1899–1904. Протокол   № 225 от 05.11.1902. Л. 90 // РГИА. Ф. 490. Оп. 4. Д. 1230. 
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настоянию были внесены изображения ликов тех святых, «память о которых празднуется 
в особо знаменательные дни жизни в бозе почившего императора Александра III: его 
рождения, бракосочетания, восшествия на престол, священного коронования, чудесного 
спасения, кончины»6.  

Иконы для украшения фасадов первоначально планировалось сделать мозаичными, 
но из-за дороговизны работ комиссия приняла решение заказать их на медных листах. 
Выполнение работ было поручено Первой иконописной артели села Палех под 
наблюдением Н. И. Мазаева. Характеризуя выбор икон, Н. В. Султанов указывал, что они 
имеют отношение к престолам храма, «тезоименитые с особами императорской фамилии» 
и отображают собою великих подвижников Русской Церкви7.  

Образы святых на апсидах петргофского храма поместили в оконные ниши с 
полуциркульным завершением. Каждый из образов написан на металлической основе, 
состоящей из нескольких листов, скрепленных вместе, по всей видимости, с тыльной 
стороны. Апсиды храма различаются габаритами объемов: центральная выше и шире боков 
– по этой причине различаются габариты досок, на которых написаны образы.  

Образы на южной апсиде 
Св. Антоний Печерский 
Изображен в монашеских схимнических одеяниях; поверх хитона – аналав, 

надеваемый через голову передник с наплечниками, на голове – куколь. Аналав с 
изображениями крестов-голгоф. В левой руке у святого свиток, правая рука на груди. 
Представлен в полный рост на нейтральном фоне, нимб очерчен красным контуром. 
Изображения на поземе не просматриваются. Надписи: именующая над фигурой святого – 
СВ ПРП АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ. На свитке и внизу аналава ввиду плохой сохранности 
красочного слоя надписи практически не читаются. По причине крайне плохой сохранности 
живописного слоя судить о первоначальном колорите не представляется возможным.  

Св. Феодосий 
Данный образ связан с предыдущим исторически, так как Феодосий (ок. 1036 - 3 V 

1074 г.) считается вместе с Антонием и Никоном Великим, одним из создателей Киево-
Печерского монастыря; Феодосий был вторым (после Варлаама) игуменом (с 1062 г. до 
смерти).  

Святой показан фронтально, в полный рост, с непокрытой головой, в хитоне, поверх 
которого с груди спускается аналав с крестами-голгофами. Святой изображен с 
благословляющей десницей (правой рукой) и свитком в левой руке, надпись на котором под 
титлами гласит: ГДИ [ГОСПОДИ] ВО ИМЯ ПРЕСТЫЯ [ПРЕСВЯТЫЯ] ТВОЕЯ МТРЕ 
[МАТЕРИ] ВОЗГРАЖДЕН БЫСТЬ ДОМЪ СЕЙ. Представлен на нейтральном фоне, нимб 
очерчен красным контуром. Изображения на поземе не просматриваются. По причине 
плохой сохранности живописного слоя судить о первоначальном колорите не 
представляется возможным. 

Следующие изображения  - парные образы святых Кирилл и Мефодия – 
почитаемые как равноапостольные, считаются создателями славянского алфавита и 
славянской письменности в широком смысле слова. Если смотреть слева направо, дан образ 
св. Кирилла. Он изображен фронтально в полный рост, в монашеском схимническом 
одеянии, с куколем на голове и аналавом с крестами-голгофами на груди. В руках держит 
раскрытую книгу, по-видимому, Евангелие. Св. Кирилл представлен скорее, как средовек, 
с длинной широкой бородой охристого цвета, что отражает вариант поздней иконографии 
святого, к которому принадлежит рассматриваемый образ.  Ранняя иконография Кирилла 
почти всегда включала изображения Мефодия на одной иконе или глади стены, при этом 
всегда в архиерейских облачениях.  

 Образ св. Мефодия 

 
6 Там же 
7 Султанов, 1905. С. 34. 
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Представлен в той же прямоличной позе, в рост, на нейтральной фоне, фигура, 
впрочем, как и на всех иконах боковых апсид, не оставляет свободного пространства и 
почти полностью заполняет собой изобразительное поле. Данный образ отреставрирован, 
возможно, перенесен на новую основу, или прописан по предварительно снятому рисунку. 
Сохранность живописи средней удовлетворительности. 

Св. Мефодий изображен в полном архиерейском облачении: в голубого цвета ризах, 
с золотым оконтуриванием, на груди и плечах крестчатый омофор; голова не покрыта. 
Десница в благословляющем жесте, в левой руке – напрестольное Евангелие с золотым 
обрезом и застежками; верхняя крышка книги подобающе своей функции декорирована 
лицевыми изображениями с образом Спасителя в центре.  

Образы на центральной апсиде 
представлены исключительно изображениями святителей, особенно популярных и 
прославленных в синодальный период. 

Св. Иннокентий Иркутский  
Епископ Иннокентий (в миру Иван Кульчицкий; 1680 или 1682, Черниговский полк, 

Гетманщина - 27 ноября (8 декабря) 1731 под Иркутском) - епископ Православной 
Российской церкви; с 15 (26) января 1727 года Иркутский и Нерчинский, первый правящий 
православный епископ Восточной Сибири (бывшие до него епископы Иркутские имели 
статус викариев Тобольской митрополии). 

Святой изображен в архиерейском облачении: в парадном богослужебном типе 
(саккос, омофор, митра, палица, наперсный крест, панагия, жезл). 

 Хорошо сохранился колорит иконы, построенный на сочетании голубого и 
красного, в оттенках вишневого, охристого, светло-желтого, имитирующего золото в 
деталях одежд и в изображении митры. Присутствует и светло лиловый, как цвет ткани 
палицы.  

Св. Митрофан Воронежский 
Святитель Митрофан, епископ Воронежский (1623-1703), возглавил Воронежскую 

кафедру в 1682 г. В августе 1832 г. святитель был причислен к лику святых. 
Святитель Митрофан облачен в торжественные епископские одежды: в митре, с 

палицей, с благословляющей десницей и Евангелием в левой руке. В изображении 
отсутствует атрибутика чина схиепископа в виде аналава или парамана, куколя с крестами 
голгофами, что отличает данный образ от сложившейся иконографии св. Митрофана. 
Вертикальность фигуре придает крещатый омофор, светлого тона, с равноконечными 
красными крестами. Примечательной особенностью одежд св. Митрофана является 
изображение орнаментального шитья с растительными узорами на ткани саккоса с 
прошитыми жемчужной пронизью манжетами рукавов и подола. Цвет саккоса – вишневый. 
В данном образе относительно хорошо сохранился позем, представляющий рисунок 
цветущих трав. Кроме того, отчетливо читается авторская подпись из двух инициалов: 
«КВ».  

Свт. Тихон Задонский Святитель Тихон Задонский 
епископ Воронежский (1724—1783), через год после иноческого пострига (1758) 

стал архимандритом тверского Желтикова, затем Отроча монастырей и ректором Тверской 
семинарии. В 1763 г. святитель был поставлен на Воронежскую кафедру, где занимался 
просвещением народа, монашества и духовенства, церковным строительством, 
обращением старообрядцев; боролся с язычеством. После ухода на покой в 1767 г. 
святитель Тихон до конца жизни подвизался в Задонском Богородицком монастыре. При 
сооружении в 1846 г. нового собора был открыт склеп: кирпичи от ветхости обвалились, 
повредив гроб, но ар-хиерейское облачение оказалось целым, мощи – нетленными. В 1861 
г. состоялось прославление святого и торжественное открытие мощей. 

Фигура Тихона Задонского облачена в крещатый саккос, примечательной 
особенностью которого является изображение равноконечных крестов, вписанных в круг, 
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составляющих орнамент церковных одежд распространенный далеко до начала 
синодального периода.  

Святитель Феодосий Черниговский 1630-е, Уланов — 5 февраля 1696, Чернигов) 
– архиепископ Черниговский. Прославлен в 1896 г.  На святом традиционных саккос 
голубого цвета, вышитый золотым орнаментом в виде прихотливо завязанных бантов; 
вишневый крещатый омофор с золотыми кистями по нижнему краю, палица; на голове 
митра. Правая рука в благословляющем жесте, в левой – Евангелие. Под подолом саккоса 
виден белый подрясник с орнаментом золотистого цвета по нижнему краю. Святой 
возвышается на травяном поземе.  

Образы на северной малой апсиде 
Изображения на данной апсиде составляют галерею образов святых-монахов, 

прославившихся в северо-западном регионе Руси, подвизавшихся в позднее Средневековье. 
Первые два образа – святых Сергия и Германа Валаамских – снова повторяют тему парных 
изображений. 

Сергий Валаамский по монастырскому преданию является вместе с Германом 
Валаамским основателем Валаамского монастыря. Ему также приписывают роль 
просветителя карельских языческих племён и утвердителя христианства в Северном 
Приладожье. Отсюда его идейная программная перекличка с образом св. Кирилла на 
противоположной апсиде.  

Изображение Сергия дано в схимническом облике, в зеленой монашеской мантии, в 
аналаве, островерхом схимническом куколе с крестами и серафимами, правая рука в 
благословляющем жесте, в левой - свернутый свиток. На аналаве помещены изображения 
крестов-голгоф. Из-под мантии виден подол черной рясы. Живопись позема сохранилась 
плохо, но видны схожие, что и на предыдущих изображениях, растительные элементы.  

Образ святого преподобного Германа Валаамского в целом подобен предыдущему. 
Незначительные отличия в портретной физиогномике.  

Св. Арсений Коневский 
Арсений изображен в полном схимническом одеянии: в аналаве, мантии, на куколе 

с крестом-голгофой вышиты серафимы. Темный цвет куколя и аналава контрастирует с 
более светлым зеленым мантии. Арсений представлен строго фронтально, с правой 
согнутой рукой на груди, в левой держит свиток.  

Св. Александр Свирский 
  Св.Александр Свирский изображен в обыденном повседневном монашеском 

одеянии, без схимнических атрибутов, с непокрытой головой, одеяния состоят из простой 
рясы и мантии. Живописная моделировка лица светлыми тонами рисует ясный открытый 
взгляд, подчеркнутый большими темными глазами, которые еще более выделяются в 
обрамлении белоснежной седины бороды. Правой рукой Александр благословляет, а левая 
расположена у пояса. На поземе плохой сохранности, однако, хорошо просматриваются 
изображения ромашек.    

Сохранность живописи - неудовлетворительная. Повсеместно наблюдается 
кракелюр, отслаивание красочного слоя от основы, многочисленные утраты, обнажение 
основы, выцветание пигментов, пожухлость, изменение колорита. Защитное стекло от 
атмосферных загрязнений, вставленное, скорее всего, при последней реставрации в конце 
1980-х гг., во многих местах отсутствует. В целях сохранности живописи требуется 
демонтаж и консервация, с предшествующим этапом укрепления отошедших от основы 
участков. Для определения методики реставрации необходимо провести технико-
технологические исследования, которые позволят уточнить технику и технологию создания 
образов, степень предшествующих реставрационных вмешательств.  
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Приложение №2 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «б. Собор Петра и 
Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32, 
литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный 
пр., 43): «Реставрация фасадов (фасады северного и 
южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора 
Петра и Павла, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. 
Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской 
школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 32)» выполненной АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Приложение №3 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «б. Собор Петра и 
Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», 
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школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 32)» выполненной АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021) 
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ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Приложение №5 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «б. Собор Петра и 
Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32, 
литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный 
пр., 43): «Реставрация фасадов (фасады северного и 
южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора 
Петра и Павла, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. 
Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской 
школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 32)» выполненной АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021) 
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Приложение №6 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «б. Собор Петра и 
Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32, 
литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный 
пр., 43): «Реставрация фасадов (фасады северного и 
южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора 
Петра и Павла, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. 
Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской 
школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 32)» выполненной АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ КГИОП 

91



TIPABI1TEJIbCTBO CAHKT-TIETEPBYPfA 

KOMHTET IIO rOCY,LI;APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCIIOJIh30BAHHIO 

H OXPAHE IIAM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI 


PACnOPJlJKEHIIE 


1 3 MAP 2017 


06 yTBep~eHHH oxpaHHoro 06Sl3aTeJ1bCTBa 

co6cTBeHHHI\:a HJ1H HHoro 3aKOHHoro BJ1a)1.eJ1bua 

06'beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e)1.HH perHOHaJ1bHOrO 3HaqeHHH 

«Ii. Co6op neTpa H naBJ1a co 3)1.aHHeM 6. ll.epKoBHo-rrpHXO)1.HOH IllKOJ1bl», 

BKJ1IOQeHHOrO B e)1.HHhlH rocY)1.apCTBeHHhlH peeCTp 

06'beKTOB KYJ1bTYpHoro HaCJ1e)1.HH (rraMHTHHKOB HCTOpHH 

H KYJ1bTYPhl) HapO)1.0B POCCHHCKOH <J)e)1.epaUHH 

B COOTBeTCTB}Ui C rJIaBOH VIII <De.[{epaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-<D3 «06 o6beKTax 
KYJIhTypHoro HaCJIe.[{HSl (naMSlTHHKax HCTOPHH H KYJIhTyphI) Hapo.[{oB POCCHHCKOH <De.[{epruU1H»: 

1. YTBep.[{HTh oxpaHHoe o6Sl3aTeJIhCTBO co6cTBeHHHKa HJIH HHOro 3aKOHHoro BJIa.[{eJIhua 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.[{HSl pemOHaJIhHOrO 3HalleHHSl «E. Co6op Ilerpa H IlaBJIa co 3.[{aHHeM 
6. L{epKoBHo-npHxo.[{HOH llIKOJIhI», pacnOJIQ)l(eHHOrO no a.[{pecy: CaHKT-IleTep6ypr, r. IleTeprocp, 
CaHKT-IleTep6yprcKHH npocneKT, .[{OM 32, JIHTepa A, CaHKT-IleTep6yprcKHH npocneKT, .[{OM 43 6, 
JIHT. A (cOrJIaCHO pellIeHHlO HCnOJIKOMa JIeHropCOBeTa OT 25.08.1975 NQ 650: KpacHhIH npocn., 32, 
KpacHhIH np., 43), BKJIlOlIeHHOro B e.[{HHhIH rocy.[{apCTBeHHhIH peecrp o6beKToB KYJIhTypHoro 
HaCJIe.[{HSl (naMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTyphI) Hapo.[{oB POCCHHCKOH <De.[{epaUHH (.[{aJIee - o6beKT), 
COrJIaCHO npHJIO)l(eHHlO K HacToSlmeMY paCnOpSl)l(eHHlO. 

2. HallaJIhHHKY IOpH.[{HlIecKoro ynpaBJIeHHSl KfI10Il o6ecnellHTh HanpaBJIeHHe KonHH 
HaCTOSlmero paCnOpSl)l(eHHSl KfI10Il C KonHeH YTBep)J(.[{eHHoro oxpaHHoro o6Sl3aTeJIhCTBa 
co6cTBeHHHKY o6beKTa, .[{pyrHM JIHUaM, K o6Sl3aHHocTSlM KOTOPhIX. OTHOCHTCSl ero HCnOJIHeHHe, a 
TaK)I(e B opraH, ynOJIHOMOlleHHhIH Ha Be.[{eHHe E.[{HHoro rocy.[{apCTBeHHoro peeCTpa He.[{BH)I(HMOCTH B 
nopSl.[{Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHo.[{aTeJIhCTBOM POCCHHCKOH <De.[{epaUHH, B TelleHHe nSlTHa.[{uaTH 
pa60llHx .[{HeH co .[{HSl YTBep)l(.[{eHHSl oxpaHHoro o6Sl3aTeJIhCTBa. 

3. HallaJIhHHKY OT.[{eJIa rocy.[{apcTBeHHoro YlleTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.[{HSl YnpaBJIeHHSl 
rocy.[{apCTBeHHOrO yt-leTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.[{HSl KfI10Il o6ecnellHTh HanpaBJIeHHe 
HaCTOSlmero paCnOpSl)l(eHHSl KfI10Il C YTBep)J(,[{eHHhIM oxpaHHhIM o6Sl3aTeJIhCTBOM B MHHHCTepCTBO 
KYJIhTYPhI POCCHHCKOH <De.[{epaUHH .[{JISl npHo6meHHSl K yt-leTHoMY .[{eJIY o6beKTa. 

4. HallaJIhHHKY OT.[{eJIa HHcpopMaUHoHHO-aHaJIHTHlIeCKoro o6ecnelleHHSl oxpaHhI o6beKToB 
KYJIhTypHoro HaCJIe.[{HSl YnpaBJIeHHSl nonYJUlpH3aUHH H HHcpopMaUHoHHO-aHaJIHTHlIeCKoro 
o6ecnelleHHSl oxpaHhI o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.[{HSl KfI10Il o6ecnellHTh pa3MemeHHe 
HaCTOSlmero paCnOpSl)l(eHHSl KfI10Il CYTBep)l(.[{eHHhIM oXpaHHhIM o6Sl3aTeJIhCTBOM Ha caHTe KfI10Il 
B HHcpopMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH «I1HTepHeT» H B JIOKaJIhHOH KOMnhlOTepHoH CeTH 
KfI10Il. 

5. KOHrpOJIh 3a BhmOJIHeHHeM HaCTOSlmero paCnOpSl)l(eHHSl OCTaeTCSl 3a 3aMeCTHTeJIeM 
npe.[{ce.[{aTeJISl KfI10Il - HallaJIhHHKOM YnpaBJIeHHSl rocy.[{apCTBeHHOrO yt-leTa o6beKToB KYJIhTypHoro 
HaCJIe.[{HSl. 

3aMeCTHTeJIh npe.[{ce.[{aTeJISl KfI10Il -
HallaJIhHHK YnpaBJIeHHSl rocy.[{apcTBeHHoro 
YlIeTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.[{HSl f.P. AraHOBa 
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f1pHJIO)l{eHHe 

K paCrrOp}{)I{eHHfO Kr110f1 ,.-/ 
OT 1 3 MAP 2017 N2 (}/-!{}-.i'i}'l¥ 

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO 

COECTBEHHI1KA I1JIl1l1HOrO 3AKOHHoro BJIA.[(EJIbI(A 


06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{, BKJIfOqeHHOrO B e.nHHbIH rocy.napCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{ (rraM}{THHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo.nOB POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH 


"E. C060p f1eTpa H f1aBJIa co 3.naHHeM 6. I(epKoBHo-rrpHxo.nHOH IlIKOJIbI" 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nmI B COOTBeTCTBHH CrrpaBoBhIM aKTOM 0 


ero rrpHH}{THH Ha rocy.napCTBeHHYFO oxpaHY) 


pemCTpaUHOHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{ B e.nHHOM rocy.napCTBeHHOM peecTpe 

06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{ (rraM}{THHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 


Hapo.noB POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH: 


7 8 5 2 o I 3 I 3 2 o o o 5 


Pa3.neJI 1 . .[(aHHhIe 06 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{, BKJIfOqeHHOM B e.nHHbIH 

rocy.napCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{ 


(rraM}{THHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo.noB POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH 


(3arrOJIH}{fOTC}{ B CJIyqae, rrpe.nYCMOTpeHHOM rr. 5 CT. 47.6 <1>e.nepaJIbHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{ (rraM}{THHKaX HCTOPHH H KYJIbTyphI) 

Hapo.noB POCCHHCKOH <1>e.nepawm") 

OTMeTKa 0 HaJIHqHH HJIH OTCyrCTBHH rracrropTa 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe.nH}{, 
BKJIfOqeHHOrO B e.nHHbIH rocy.napCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{ 
(naM}{THHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo.noB POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH, B OTHOllIeHHH KOToporo 
YTBep)l{.neHo oxpaHHoe 06}{3aTeJIbCTBO (.naJIee - 06beKT KYJIbTYpHoro HaCJIe.nH}{): 

HMeeTC}{ D OTCYTCTByeT [YJ 
(HY)I{HOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

f1pH HaJIHqHH rracrropTa 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe.nH}{ OH }{BJI}{eTC}{ HeOneMJIeMOH 
qaCTbfO oxpaHHoro 06}{3aTeJIbCTBa. 

f1PH OTCyrCTBHH rracrropTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{ B oxpaHHoe 06}{3aTeJIbCTBO 
BHOC}{TC}{ CJIe.nYFOmHe CBe.neHH}{: 

I. CBe.neHH}{ 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH}{: 

"E. C060p f1eTpa H f1aBJIa co 3.naHHeM 6. I(epKoBHo-rrpHxo.nHOH IlIKOJIbI" 

2. CBe.neHH}{ 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH}{ HJIH .naTe C03.naHH}{ 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJIe.nH}{, .naTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (rrepeCTpoeK) .naHHoro '06beKTa H (HJIH) .naTax CB}{3aHHbIX 
CHHM HCTOpHqeCKHX C06bITHH: 

1894-1905 rr., apx. H.B. CYJITaHOB 

3. CBe.neHH}{ 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3HaqeHH}{ 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe.nH}{: 

5F-74710675-06050271040371 
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- 2 

<pe):{epaJIbHOrO D pemOHaJIbHOrO ~ MYHHUHnaJIbHOrO D 3HaqeHHJi 

(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

naMJiTHHK c==J aHCaM6nb ~ 
(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H ):{aTa npHHJiTHJi aKTa opraH a rocy):{apCTBeHHOH BflaCTH 0 BKmoqeHHH 06beKTa 
KynbTypHoro 	 Hacne):{HJi B e):{HHbIH rocy):{apCTBeHHblH peeCTp 06beKTOB KynbTypHoro Hacne):{HJi 

(naMJiTHHKOB HCTOPHH H KynbTypbl) HapO):{OB POCCHlicKOH <l>e):{epaUHH: 

,-,IP-,-e_IlI_eH_H_e_H_c_n_on_K_o_M_a_JI_e_H_ro_pL..C_O_B_e_T_a_N_Q_6_5_0_-----'1 OT «25» aBrycTa 1975 r. 

6. CBe):{eHHJi 0 MeCTOHaXO)Kj:{eHHH 06beKTa KynbTYpHoro Hacne):{HJi (a):{pec 06beKTa HnH 
npH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOnO)KeHHJi 06beKTa): 

CaHKT-ITeTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <l>e):{epaUHH) 

CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITeTepro<p 

(HaceneHHblH nYHKT) 

KpaCHblH npocn., 32, 
Jl. DKoprr.icTp. tJ rroMemeHHeiKBapmpa tJynHua KpacHblH np., 43 

CaHKT-ITeTep6ypr, ropo):{ ITeTepro<p, CaHKT-ITeTep6yprcKHH npocneKT, ):{. 32, nHT. A 
(cornacHo BbIIIHCKe H3 e):{HHoro rocy):{apCTBeHHOrO peecTpa npaB Ha He):{BH)KHMOe 
HMYlllecTBo H c):{enOK CHHM OT 22.09.2016 NQ 90-25186428); 

7. CBe):{eHHJi 0 rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KynbTypHoro Hacne):{HJi ():{nJi 06beKTOB 
apxeOnOrHqeCKOrO Hacne):{HJi npHnaraeTCJi rpa<pHqeCKOe OTpa)KeHHe rpaHHU Ha nnaHe 
3eMenbHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo OH pacnonaraeTCJi): 

rpaHHUbl H pe)KHM Hcnonb30BaHHJi TeppHTopHH 06beKTa KynbTypHoro Hacne):{JUl 
pemOHaJIbHOrO 3HaqeHHJi "6. C060p ITeTpa H ITaBna co 3):{aHHeM 6. UepKoBHo-npHxo):{HOil 
IlIKonbl", ymep)K):{eHHble pacnOpJi)KeHHeM KfI10IT OT 20.01.2017 NQ 15-p, cornaCHC 
npHnO)f(eHHIO NQ 1 K HaCTOjlIUeMY oxpaHHOMY 065I3aTenbcTBY 

8. OnHcaHHe npe):{MeTa oxpaHbl 06beKTa KynbTypHoro Hacne):{HJi: 

npe):{MeT oxpaHbl 06beKTa KynbTypHoro Hacne):{HJi pemOHaJIbHOrO 3HaqeHHJi "6. C060p ITeTpa 
H ITaBna co 3):{aHHeM 6. UepKoBHo-npHxo):{HOH IlIKonbl", onpe):{eneHHblH pacnOpJi)KeHHeM 
KfI10IT OT 14.07.2016 NQ 10-312, comaCHO npHnO)f(eHHIO NQ 2 K HacTOJillleMY oxpaHHoMY 
06Ji3aTenbcTBY 
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9. <1>oTorpaqm'IeCKOe (flHoe rpa<l>H'IeCKoe) H306pa)l(eHHe 06beKTa (Ha MOMeHT 

YTBep)l(.l{eHHH oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa): 

TIpHJIaraeTCH: H306pa)l(eHHH,[TI] 
()'Ka3aTb KOJIH'IeCTBo) 

COrJIaCHO npHJIO)l(eHHIO NQ 3 K HacTOHmeMY oxpaHHoMY 06H3aTeJIbCTBY. 

10. CBe.l{eHH51 0 HaJIH'IHH 30H oxpaHbI .l{aHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.l{H51 C 

YKa3aHHeM HOMepa H .l{aTbI npHHHTH51 opraHoM rocY.l{apCTBeHHOH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)I(.JJ:eHHH 

YKa3aHHbIX 30H JIH60 HH<I>0PMaUHH 0 pacnOJIO)l(eHHH .l{aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.l{H51i3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTC51 06beKT apXeOJIorH'IeCKoro 

HaCJIe.l{H51, B rpaHHuax 30H oxpaHbI .l{pyroro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.l{H51: 

BaKOH CaHKT-TIeTep6ypra OT 24.12.2008 NQ 820-7 "0 rpaHHuax 30H oxpaHbI 06beKToB 

IKYJIbTYpHOrO HaCJIe.l{H51 Ha TeppHTopHH CaHKT-TIeTep6ypra H pe)l(HMaX HCnOJIb30BaHH51 3eMem 

B rpaHHuax )'Ka3aHHbIX 30H H 0 BHeceHHH H3MeHeHHH B 3aKoH CaHKT-TIeTep6ypra "0 
T"'eHepaJIbHOM nJIaHe CaHKT-TIeTep6ypra H rpaHHuax 30H oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro 

HaCJIe.l{HH Ha TeppHTopHH CaHKT-TIeTep6ypra" 

11. CBe.l{eHH51 0 Tpe60BaHH51X K ocymeCTBJIeHHIO .l{e51TeJIbHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.l{HH, BKJIIO'IeHHOro B e.l{HHbIH rocY.l{apCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIe.l{H51 (naM5lTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO.l{OB POCCHHCKOH <1>e.l{epaUHH, 06 

OC060M pe)l(HMe HCnOJIb30BaHH51 3eMeJIbHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCH 

06beKT apXeOJIOrH'IeCKOrO HaCJIe.l{HH, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5 . 1 <1>e.l{epaJIbHOrO 3aKOHa OT 

25 .06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe.l{H51 (naM51THHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

HapO.l{OB POCCHHCKOH <1>e.l{epaUHH" (.l{aJIee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa HJIH aHcaM6JI51 3anpemalOTcH cTpOHTeJIbCTBO 06beKToB 

KanHTaJIbHOrO cTpOHTeJIbCTBa H YBeJIH'IeHHe 06beMHo-npocTpaHcTBeHHbIx xapaKTepHcTHK 

cymecTBYIOmHX Ha TeppHTopHH naM51THHKa HJIH aHcaM6JI5l 06beKToB KanHTaJIbHOrO 

cTpoHTeJIbCTBa; npOBe.l{eHHe 3eMJI51HbIX, cTpoHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a 

HCKJIIO'IeHHeM pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.l{H51 HJIH ero OT.l{eJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, coxpaHeHHIO HCTopHKo-rpa.l{OCTpOHTeJIbHOH HJIH npHpO.l{HOH Cpe.l{bI 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.l{H51; 

2) Ha TeppHTopHH naM51THHKa, aHCaM6JI51 pa3peillaeTC51 Be.l{eHHe X03HHCTBeHHOH 

.l{e5lTeJIbHOCTH, He npOTHBOpe'IameH Tpe60BaHH51M 06eCne'IeHH51 coxpaHHOCTH 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.l{HH H n03BOJI51lOmeH 06eCne'IHTb <l>YHKUHOHHpOBaHHe 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe.l{HH B COBpeMeHHbIx YCJIOBH51X; 

3) B CJIyqae HaXO)l(.l{eHHH naM51THHKa HJIH aHCaM6JI51 Ha TeppHTopHH .l{OCTOnpHMe'IaTeJIbHoro 

MeCTa nO.l{JIe)l(aT TaK)I(e BbInOJIHeHHIO Tpe60BaHH51 H OrpaHH'IeHHH, YCTaHOBJIeHHbIe B 

COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, .l{JI51 ocymeCTBJIeHH51 X03HHCTBeHHOH .l{e51TeJIbHOCTH 

Ha TeppHTopHH .l{OCTOnpHMe'IaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)l(HM HCnOJIb30BaHH51 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

pacnOJIaraeTC51 06beKT apxeoJIOm'IeCKOrO HaCJIe.l{HH, npe.l{ycMaTpHBaeT B03MO)l(HOCTb 

npoBe.l{eHH51 apXeOJIOrH'IeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nOp51.l{Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 

3eMJI51HbIX, cTpoHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X0351HCTBeHHbIX pa60T, YKa3aHHbIX B CTaTbe 30 

3aKoHa 73-<1>3 pa60T no HCnOJIb30BaHHIO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06eCne'IeHHH 

coxpaHHOCTH 06beKTa apXeOJIOrH'IeCKOrO HaCJIe.l{H51, a TaK)I(e 06eCne'IeHH51 .l{ocTyna rpa)I(.JJ:aH K 

YKa3aHHoMY 06beKTY· 

12. I1HbIe CBe.l{eHHH, npe.l{ycMoTpeHHbIe 3aKoHoM 73-<1>3: 
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)].eHCTBHe OXpaHHOrO 06S13aTeJIhCTBa rrpeKpaIUaeTCSI co ,lJ,HSI rrpHHSlTHSI ITpaBHTeJIhCTBOM 

POCCHHCKOH <1>e.D.epal.{HH peIlleHHSI 06 HCKJIIOqeHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI H3 

peeCTpa. 

Pa3.D.eJI 2. Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI 

(3arrOJIHSleTCSI B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI, BKJIIOqeHHOrO B e.D.HHhIH 

rocY.D.apCTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI (rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) 

HapO.D.OB POCCHHCKOH <1>e.D.epal.{HH, rrpe.D.ycMaTpHBaIOT KOHCepBal.{HIO, peMoHT, peCTaBpal.{HIO 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI, rrpHcrroc06JIeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI .D.JISI 

cOBpeMeHHoro HCrrOJIh30BaHHSI JIH60 COqeTaHHe YKa3aHHhIX Mep. 

CocTaB (rrepeqeHh) H CpOKH (rrepHO.D.HqHOCTh) rrpOBe.D.eHHSI pa60T rro coxpaHeHHIO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.D.HSI, B OTHOIlleHHH KOToporo YTBep)K)].eHO oxpaHHoe 06Sl3aTeJIhCTBO, 

orrpe.D.eJISlIOTCSI COOTBeTCTB)'lOIUHM opraHOM oxpaHbI 06beKToB KYJIbTYpHoro HaCJIeJ],HSI: 

KOMHTeT rro rocY.D.apCTBeHHoMY KOHTPOJIIO, HCrrOJIb30BaHHIO H oxpaHe rraMSlTHHKOB HCTOPHH 

H KYJIbTYPhI CaHKT-ITeTep6ypra (.D.aJIee - KfI10IT) 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.D.HSI, YTBep.D.HBIllerO 

oxpaHHoe 06S13aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCTOSlHHSI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.D.HSI, COCTaBJIeHHOrO B 

rrOpSl.D.Ke, YCTaHOBJIeHHOM rrYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIHl.{O (JIHl.{a), YKa3aHHOe (YKa3aHHble) B rrYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 06S13aHo 

(06S13aHbI) 06eCrreqHTh <pHHaHcHpoBaHHe H opraHH3al.{HIO rrpOBe.D.eHHSI 

HayqHo-HCCJIe.D.OBaTeJIbCKHX, H3bICKaTeJIbCKHX, rrpoeKTHblX pa60T, KOHCepBal.{HH, peMoHTa, 

peCTaBpal.{HH H HHbIX pa60T, HarrpaBJIeHHbIX Ha 06eCrreqeHHe <pH3HqeCKOH coxpaHHocTH 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI H coxpaHeHHe rrpe.D.MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI, B 

rrOpSl.D.Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3. 

B cJIyqae 06HapY)KeHHSI rrpH rrpOBe.D.eHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIe.D.HSI 06beKToB, 06JIa.D.aIOIUHX rrpH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.D.HSI, B TOM qHCJIe 

06beKTOB apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.D.HSI, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHhIH BJIa.D.eJIel.{ 06S13aH 

He3aMe.D.JIHTeJIbHO rrpHOCTaHOBHTb pa60TbI H HarrpaBHTb B TeqeHHe Tpex pa60qHX .D.HeH co .D.HSI 

HX 06HapY)KeHHSI 3aSIBJIeHHe B rrHCbMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTaX B pemOHaJIbHbIH 

opraH oxpaHbI 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI: 

Kfl10n 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTB)'lOIUero pemOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIe.D.HSI. B cnyqae eCJIH oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO YTBep)K)].eHO He .D.aHHbIM 

opraHOM oxpaHbI, YKa3aTb ero rrOJIHOe HaHMeHOBaHHe H rrOqTOBhIH a.D.pec) 

)].aJIhHeHIllee B3aHMO.D.eHCTBHe C pemOHaJIhHbIM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro 

HaCJIe.D.HSI C06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIa.D.eJIel.{ 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe.D.HSI 06S13aH 

ocymecTBfljJTb B nopjJJJ:Ke, YCTaHoBfleHHoM cTaTbei1 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI .D.OJI)KHhI opraHH30BbIBaThCSI 

c06cTBeHHHKoM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIa.D.eJIbl.{eM 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.D.HSI B 

COOTBeTCTBHH C rrOpSl.D.KOM, rrpe.D.ycMoTpeHHbIM CTaTheH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH BJIa.D.eJIel.{) 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHl.{aX KOToporo 

pacnOJIO)KeH 	06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.D.HSI, 06S13aH: 

06eCneqHBaTh HeH3MeHHOCTb BHeIllHero 06JIHKa; 

coxpaHSlTb l.{eJIOCTHOCTh, CTPYKTYPY 06beKTa apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIe.D.HSI; 
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OpraH1130BbIBaTb 11 cp11HaHC11pOBaTb CnaCaTeJIbHble apXeOJIOrHlfeCK11e nOJIeBble pa60TbI Ha 

,[(aHHOM 06beKTe apXeOJIOrHlJeCKoro HaCJIe,[(1151 B CJIyqae, npe,[(YCMOTpeHHOM CTaTbeH 40, 11 B 

nOp5l,[(Ke, YCTaHOBJIeHHOM CTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

PaJ'[(eJI 3. Tpe60BaH1151 K co'[(ep)l{aH11lO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[(1151 

(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTB11H co CTaTbeH 47.3 3aKOHa 73-<1>3) 

17. ITP11 co'[(ep)l{aH1111 11 11CnOJIb30BaH1111 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[(1151, BKJIlOlJeHHOrO B 

e,[(11HbIH rocy'[(apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,[(1151 (naM5ITH11KOB 11CTOP1111 11 

KYJIbTYPbI) Hapo'[(oB POCC11HCKOH <1>e,[(epaU1111, B ueJI5IX nO.L(,L(ep)l{aH1151 B Ha,[(JIe)l{aIUeM 

TeXHHlJeCKOM COCT05lH11H 6e3 YXY,[(llleH1151 cp11311lJeCKOrO COCT05lH1151 11 (11JI11) 113MeHeH1151 npe,[(MeTa 

oxpaHbI ,[(aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[(H5I JI11ua, )'KaJaHHble B nYHKTe II CTaTb11 47.6 

3aKoHa 73-<1>3, 06513aHbI: 

I) oCYIUeCTBJI5ITb paCXO,[(bI Ha co'[(ep)l{aH11e 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[(1151 11 nO.L(,L(ep)l{aHHe 

ero B Ha,[(JIe)l{aIUeM TeXH11lJeCKOM, CaH11TapHOM 11 npOT11BOnO)l{apHOM COCT05lH11H; 

2) He npOBO,[(11Tb pa60TbI, 113MeH5IlOIU11e npe'[(MeT oxpaHbI 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe,[(m! 

JIH60 YXY,[(lllalOIU11e YCJIOB1151, He06xo,n:11Mble ,n:JI5I coxpaHHOCT11 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:ml; 

3) He npOBo,n:11Tb pa60TbI, 113MeH5IlOIU11e 06JI11K, 06beMHO-nJIaH11pOBOlJHble H 

KOHCTPYKT11BHble pellleH1151 11 CTpYKTYPbI, 11HTepbep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151 B CJIYlfae, 

eCJI11 npe,n:MeT oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151 He onpe,n:eJIeH; 

4) C06JIlO,n:aTb YCTaHOBJIeHHble CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaH1151 K oCYIUeCTBJIeHHlO 

,n:e5lTeJIbHOCT11 B rpaH11uaX TeppHTOp1111 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151, OC06bIH pe)l{HM 

11CnOJIb30BaH1151 3eMeJIbHOrO YlfaCTKa, Bo,n:Horo 06beKTa 11JIH ero lJaCTH, B rpaH11uaX KOTOPbIX 

pacnoJIaraeTc5I 06beKT apXeOJIOrHlfeCKOro HaCJIe,n:H5I; 

5) He 11CnOJIb30BaTb 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151 (3a 11CKJIlOlJeH11eM 060Py,n:OBaHHbIX C 

yqeTOM Tpe60BaH11H npOT11BOnO)l{apHOH 6e30naCHOCT11 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151, 

npe,n:HaJHalfeHHbIX JI1160 npe,n:HaJHalJaBlll11XC5I ,n:JI5I oCYIUeCTBJIeH1151 11 (11JI11) 06eCnelJeH1151 

YKaJaHHbIX H11)1{e B11,n:OB X0351HCTBeHHOH ,n:e5lTeJIbHOCT11, 11 nOMeIUeH11H ,n:JI5I XpaHeH1151 npe,n:MeTOB 

peJI11r1103HOrO HaJHalfeH1151, BKJIlOl.J:a51 CBelJ11 11 JIaMna,n:Hoe MaCJIO): 

no,n: CKJIa,n:bI 11 06beKTbI np0113Bo,n:CTBa B3pbIBlJaTbIX 11 orHeonaCHbIX MaTepmmOB, npe,n:MeTOB 11 

BeIUeCTB, 3arp5l3H5IlOIU11X 11HTepbep 06beKTa KYJIbTYPHoro H~CJIe,n:H5I, ero cpaca,n:, Tepp11TOp11lO 11 

Bo,n:Hble 06beKTbI 11 (11JI11) 11MelOIU11X Bpe,n:Hble naporaJo06paJHble 11 11Hble BbI,n:eJIeH1151; 

no,n: 06beKTbI np0113Bo,n:CTBa, 11MelOIU11e 060Py,n:OBaH11e, OKaJbIBalOIUee ,n:11HaM11l.J:eCKOe 11 

B116paU110HHOe B03,n:eHCTB11e Ha KOHCTpYKU1111 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151, He3aB11C11MO OT 

MOIUHOCT11 ,n:aHHoro 060Py,n:OBaH1151; 

no,n: 06beKTbI np0113Bo,n:CTBa 11 JIa60paTOp1111, CB5I3aHHble C He6JIaronp1151THblM ,n:JI5I 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,n:H5I TeMnepaTypHO-BJIa)l{HOCTHbIM pe)l{11MOM 11 np11MeHeHHeM X11MHl.J:eCK11 

aKT11BHbIX BeIUeCTB; 

6) He3aMe,n:JIHTeJIbHO 113BeIUaTb: 

Kfl10IT 

()'KaJaTb Ha11MeHOBaH11e opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151, YTBep,n:11BlllerO 

oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBo) 

060 Bcex 113BeCTHblX eMY nOBpe)l{,n:eH1151X, aBap1151X 11JI11 06 11HbIX 06CT05lTeJIbCTBaX, 

npHlJHHHBlll11X Bpe,n: 06beKTY KYJIbrypHoro HaCJIe,n:H5I, BKJIlOl.J:a51 06beKT apxeOJIOmlJeCKOrO 

HaCJIe,n:H5I, 3eMeJIbHOMY YlJaCTKY B rpaH11uaX TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe~1151 11JI11 

yrpO)l{alOIU11X np11lJ11HeH11eM TaKoro Bpe,n:a, H 6e30TJIaraTeJIbHO np11H11MaTb MepbI no 

npe,n:oTBpaIUeH11lO ,n:aJIhHeHlllero paJpYllleHH5I, B TOM lf11CJIe npOBo,n:11Th npOT11BOaBap11HHble 

pa60Thl B nOp5l,n:Ke, YCTaHOBJIeHHOM ,n:JI5I npOBe,n:eH1151 pa60T no COXpaHeH11lO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,n:1151; 

7) He ,n:onYCKaTh yxy,n:llleHH5I COCT05lHH5I Tepp11TOp1111 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.n:H5I, 

BKJIlOl.J:eHHOrO B e,n:11HbIH rocy,n:apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,n:1151 

(naM5ITHHKOB 11CTOP11 11 H KYJIbTYPbI) Hapo,n:OB POCCHHCKOH <1>e,n:epaU1111, nO.L(,L(ep)l{HBaTb 
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TeppHToplilIO 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe)lHSI B 6JIarOYCTpOeHHOM COCT05lHHH. 

18. Co6cTBeHHHK )l{HJIOrO nOMelll.eHH5I, 51BJI5IIOlll.erOC5I 06beKTOM KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I 

HJIH t.IaCTblO TaKoro o6beKTa, 06513aH BbInOJIH5ITb Tpe6oBaHH5I K coxpaHeHHIO o6beKTa 

KYJIbrypHoro HaCJIe)lH5I B t.IaCTH, npe)lycMaTpHBalOlll.eH o6eCnet.IeHHe nO)l)lep)l{aHH5I o6beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I HJIH t.IaCTH o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I B Ha)lJIe)l{alll.eM TeXHHt.IeCKOM 

COCT05lHHH 6e3 YXY)llIIeHH5I cpH3Ht.IeCKOrO COCT05lHH5I H H3MeHeHHSI npe)lMeTa oxpaHbI o6beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I. 

19. B CJIyqae o6HapY)l{eHHSI npH npOBe)leHHH pa60T Ha 3eMeJIbHOM yqacTKe B rpaHHuax 

TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I o6beKToB, JIH60 Ha 3eMeJIbHOM yqacTKe, B rpaHHUax 

KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06beKT apXeOJIOrHt.IeCKOrO HaCJIe)lHSI, o6beKToB, o 6JIa)lalOlll.Hx 

npH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, JIHua, YKa:3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 

73-<1>3, OCYlll.eCTBJI5IIOT )leHCTBH5I, npe)lycMoTpeHHble nO)lnYHKToM 2 nYHKTa 3 CTaTbH 47.2 

3aKOHa 73-<1>3. 

20. B cJIyqae eCJIH cO)lep)l{aHHe HJIH HCnOJIb30BaHHe o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, 

BKJIIOt.IeHHOrO B e)lHHbIH rocY)lapCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI 

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, a TaK)l{e 3eMeJIbHOrO 

yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCSI o6beKT apXeOJIOrHt.IeCKOrO HaCJIe)lHSI, MO)l{eT 

npHBecTH K YXY)llIIeHHIO COCTOSlHHSI )laHHOrO o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I H (HJIH) npe)lMeTa 

oxpaHbI )laHHoro o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, B npe)lnHCaHHH, HanpaBJISleMOM 

Kfl10rr 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbrypHoro HaCJIe)lHSI, YTBep)lHBlIIerO 

oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO) 

C06CTBeHHHKY HJIH HHOMY 3aKOHHOMY BJIa)leJIbUY 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, 

YCTaHaBJIHBalOTCSI CJIe)l)'lOlll.He Tpe6oBaHHSI: 

1) K BH)laM X03S1HCTBeHHOH )leSlTeJIbHOCTH C HCnOJIb30BaHHeM o6beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIe)lH5I, BKJIIOt.IeHHOrO B peecTp, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 

o6beKT apXeOJIOrHt.IeCKOrO HaCJIe)lHSI, JIH60 K BH)laM X03S1HCTBeHHOH )le5ITeJIbHOCTH, 

OKa3bIBalOlll.HM B03)leHCTBHe Ha YKa3aHHble o6beKTbI, B TOM t.IHCJIe OrpaHHt.IeHHe X03S1HCTBeHHOH 

)leSlTeJIbHOCTH; 

2) K HCnOJIb30BaHHIO o6beKTa KYJIbryPHOro HaCJIe)lHSI, BKJIIOt.IeHHOrO B peecTp, 3eMeJIbHOrO 

yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I o6beKT apXeOJIOrHt.IeCKOrO HaCJIe)lH5I, npH 

oCYlll.eCTBJIeHHH X03S1HCTBeHHOH )leSlTeJIbHOCTH, npe)lyc~taTpHBalOlll.He B TOM t.IHCJIe OrpaHHt.IeHHe 

TeXHHt.IeCKHX H HHbIX napaMeTpOB B03)leHCTBH5I Ha 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I; 

3) K 6JIaroycTpoHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI, 

BKJIIOt.IeHHOrO B peecTp, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I o6beKT 

apXeOJIOrHt.IeCKOrO HaCJIe)lHSI. 

Pa3)leJI 4. Tpe6oBaHH5I K o6eCnet.IeHHIO )lOcTyna rpa)l{)laH 

POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, HHoCTpaHHbIx rpa)l{)laH H JIHU 6e3 rpa)l{)laHCTBa 

K o6beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI, BKJIIOt.IeHHoMY B peecTp 

(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.4 3aKOHa 73-<1>3) 

21. YCJIOBH5I )locryna K o6beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, BKJIIOt.IeHHoMY B peecTp 

(nepHO)lHt.IHOCTb, )lJIHTeJIbHOCTb H HHble xapaKTepHcTHKH )lOcTyna), YCTaHaBJIHBaIOTCSI 

COOTBeTCTBYIOlll.HM opraHoM OXpaHbI o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI, onpe)leJIeHHblM nYHKTOM 

7 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C yqeroM MHeHHSI C06CTBeHHHKa HJIM MHoro 3aKOHHoro BJIa)leJIbua 

TaKoro o6beKTa, a TaK)l{e C yqeroM BH)la o6beKTa KYJIbTypHOro HaCJIe)lH5I, BKJIIOt.IeHHOrO B peecTp, 

KaTeropHH ero MCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3Hat.IeHH5I, npe)lMeTa oxpaHbI, cpH3Ht.IeCKOrO COCTOSlHH5I 

o6beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIe)lH5I, Tpe60BaHHH K ero coxpaHeHHIO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro 

HCnOJlb30BaHIHI ,n.aHHoro 06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJle,n.HSI, BKJ1IO'-IeHHOrO B peeCTp. 

YCJIOBHSI )lOcTyna K o6beKTaM KYJIbTYPHOro HaCJIe)lHSI, BKJ1IOt.IeHHbIM B peecTp, 

HCnOJIb3yeMbIM B Kat.IeCTBe )l{HJIbIX nOMelll.eHHH, a TaK)l{e K o6beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI 
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peJUirH03Horo Ha3Ha4eHH5I, BKJI104eHHhIM B peeCTp, YCTaHaBJIHBalOTC5I COOTBeTCTBYIOmHM 

opraHOM oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I rro COrJIaCOBaHHlO C C06CTBeHHHKaMH HJIH 

HHhIMH 3aKOHHhIMH BJIaL(eJIhuaMH 3THX 06beKTOB KYJIhTYPHoro HaCJIeL(H5I. 

TIPH orrpeL(eJIeHHH YCJIOBHH L(OcTyrra K rraM5ITHHKaM HJIH aHCaM6JI5IM peJIHfH03HOro 

Ha3Ha4eHH5I yqHThIBalOTC5I Tpe60BaHH5I K BHelllHeMY BHL(Y H rrOBeL(eHHlO JIHU, HaXOL(51mHXC5I B 

rpaHHuax TeppHTopHH YKa3aHHhIX 06beKTOB KYJIhTYPHoro HaCJIeL(H5I peJIHfH03HOro Ha3Ha4eHH5I, 

COOTBeTCTBYIOmHe BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHH5IM peJIHfH03HOH opraHH3aUHH, eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHH5I He rrpOTHBope4aT 3aKOHOL(aTeJIhCTBY POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH. 

B cJIyqae, eCJIH HHTephep 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIeL(H5I He OTHOCHTC5I K rrpeL(MeTY 

oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I, Tpe60BaHHe K 06ecrre4eHHlO L(OcTyrra BO BHyrpeHHHe 

rrOMemeHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I, BKJI104eHHOro B peeCTp, He MO)KeT 6hITh 

YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBH5I L(ocryrra K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I, pacrrOJIO)KeHHhIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH H rrpeL(OCTaBJIeHHhIM B COOTBeTCTBHH C Me)KL(YHapOL(HhIMH L(OrOBOpaMH 

POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH L(HrrJIOMaTH4eCKHM rrpeL(CTaBHTeJIhCTBaM H KOHCYJIhCKHM yqpe)KL(eHH5IM 

HHOCTpaHHhIX rOCYL(apCTB B POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH, Me)KL(YHapOL(HhIM opraHH3aUH5IM, a TaK)Ke 

K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I, HaXOL(51mHMC5I B c06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHhIX rocYL(apCTB H 

Me)KL(YHapOL(HhIX opraHH3aUHH, YCTaHaBJIHBalOTC5I B COOTBeTCTBHH C Me)KL(YHapOL(HhIMH 

L(OrOBOpaMH POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH. 

<l>H3H4ecKHe H lOpHL(H4eCKHe JIHua, rrpOBOL(5lmHe apXeOJIOfH4eCKHe rrOJIeBhle pa60ThI, 

HMelOT rrpaBO L(ocryrra K 06beKTaM apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIeL(H5I, apXeOJIOrH4eCKHe rrOJIeBhle 

pa60ThI Ha KOTOPhIX rrpeL(YCMorpeHhI pa3perneHHeM (OTKPhIThIM JIHCTOM) Ha rrpOBeL(eHHe 

apXeOJIOfH4eCKHX rrOJIeBhIX pa60T. <l>H3H4ecKHM H lOpHL(H4eCKHM JIHUaM, rrpOBOL(5lmHM 

apXeOJIOfH4eCKHe rrOJIeBhle pa60ThI, B ueJI5IX rrpOBeL(eHH5I YKa3aHHhIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H 

(HJIH) rrOJIh30BaTeJI5IMH 3eMeJIhHhIX Y4aCTKOB, B rpaHHuax KOTOPhIX pacrrOJIO)KeHhI 06beKThI 

apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIeL(H5I, L(OJI)KeH 6hITh 06ecrre4eH L(OcTyrr K 3eMeJIhHhIM yqacTKaM, 

yqacTKaM BOL(HhIX 06beKTOB, yqacTKaM JIeCHOrO cpOHL(a, Ha TeppHTopHlO, orrpeL(eJIeHHYIO 

pa3perneHHeM (OTKphIThIM JIHCTOM) Ha rrpOBeL(eHHe apXeOJIOfH4eCKHX rrOJIeBhIX pa60T. 

.ll:ocTyrr K 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I ocymeCTBJI5IeTC5I B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHMH 

YCTaHOBJIeHH5IMH peJIHfH03HOH opraHH3aUHH «CaHKT-IleTep6yprcKa5I ErrapXH5I PYCCKOH 

TIpaBOCJIaBHOH L(epKBH (MOCKOBCKHH IlarpHapxaT)>> C yqeToM pe)KHMa 60rOCJIY)KeHHH H pa60ThI 

xpaMa. 

B OTHorneHHH 06ecrre4eHH5I L(OcTyrra BO BHYTpeHHHe rrOMemeHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIeL(H5I (3a HCKJI104eHHeM rrOMemeHHH, rrpeL(Ha3Ha4eHHhIX L(JI5I HaXO)KL(eHH5I rrOCeTHTeJIeH 

xpaMa BO BpeM5I COBeprneHH5I 60rOCJIY)KeHH5I), HHTephep KOTOPhIX OTHOCHTC5I K rrpeL(MeTY oxpaHhI 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I, L(aTa H BpeM5I L(OcTyrra orrpeL(eJI5IeTC5I rro comaCOBaHHlO Me)KL(Y 

JIHUaMH, BO BJIaL(eHHH H rrOJIh30BaHHH KOTOPhIX HaXOL(HTC5I 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I, H 

rpa)KL(aHaMH POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH, HHOCTpaHHhIMH rpa)KL(aHaMH H JIHUaMH 6e3 rpa)KL(aHCTBa, 

rrYTeM HarrpaBJIeHH5I rrHChMeHHoro 3a51BJIeHH5I B aL(pec rrOJIh30BaTeJI5I. 

Pa3L(eJI 5. Tpe60BaHH5I K pa3MemeHHlO HapY)I<HOH peKJIaMhI 

Ha 06beKTax KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I, HX TeppHTOpH5IX 

(3arrOJIH5IeTC5I B cJIyqa5lx, orrpeL(eJIeHHhIX rrOL(rrYHKToM 4 rrYHKTa 2 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22. Tpe60BaHH5I K pa3MemeHHlO HapY)KHOH peKJIaMhI: 

He L(OrrYCKaeTC5I pacrrpOCTpaHeHHe HapY)KHOH peKJIaMhI Ha 06beKTaX KYJIhTypHoro 

HaCJIeL(H5I, BKJI104eHHhlX B eL(HHhIH rocYL(apCTBeHHhIH peecrp 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I 

(rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapOL(OB POCCHHCKOH <l>eL(epallHH, a TaK)Ke Ha HX 

TeppHTOpH5IX, 3a HCKJI104eHHeM L(OCTOrrpHMe4aTeJIhHhIX MeCT. 

3arrpeT HJIH orpaHH4eHHe pacrrpOCTpaHeHH5I HapY)KHOH peKJIaMhI Ha 06beKTax KYJIhTypHoro 

HaCJIeL(H 51 , HaXOL(51mHXC5I B rpaHHuax L(OCTOrrpHMe4aTeJIhHOrO MeCTa H BKJI104eHHhlX B eL(HHhIH 

rocYL(apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I (rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTyphI) 

HapOL(OB POCCHHCKOH <l>eL(epaUHH, a TaK)Ke rpe60BaHH5I K ee pacrrpocrpaHeHHlO 
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YCTaHaBnHBaJOTC5I COOTBeTCTBj'lOIl(HM OpraHOM OXpaHhI 06beKTOB KynhTypHOrO HaCne)lH5I, 

Onpe)leneHHhIM nYHKToM 7 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, H BHOC5ITC5I B npaBHna 3eMnenonh30BaHH5I 

H 3acTpoHKH, pa3pa60TaHHhle B COOTBeTCTBHH C rpa)lOCTPoHTenhHhIM KO)leKCOM POCCHHCKOH 

<1>e)lepaUHH. 

YKa3aHHhle Tpe60BaHH5I He npHMeH5IJOTC5I B OTHOllIeHHH pacnpOCTpaHeHH5I Ha 06beKTaX 

KynhTypHoro HaCne)lH5I, HX TeppHTOpH5IX HapY)I(HOH peKnaMhI, CO)lep)KaIl(eH HCKnJOqHTenhHO 

HHCPOPMaUHJO 0 npOBe)leHHH Ha 06beKTax KynhTypHoro HaCne)lH5I, HX TeppHTOpH5IX 

TeaTPaJIhHO-3penHIl(HhIX, KynhTypHo-npOCBeTHTenhHhIX H 3penHIl(HO-pa3BneKaTenhHhIX 

MepOnpH5ITHH HnH HCKnJOqHTenhHO HHcpopMaUHJO 06 YKa3aHHhIX MepOnpH5ITH5IX C 

O)lHOBpeMeHHhIM ynoMHHaHHeM 06 onpe)leneHHOM nHue KaK 0 cnoHcope KOHKpeTHoro 

MepOnpH5ITH5I npH ycnoBHH, ecnH TaKOMY ynoMHHaHHJO OTBe)leHO He 60nee qeM )leC5ITh 

npoueHTOB peKnaMHOH nnOIl(a)lH (npOCTpaHCTBa). B TaKOM cnyqae aKTOM COOTBeTCTBj'lOIl(erO 

opraHa oxpaHhI 06beKTOB KynhTYpHoro HaCne)lH5I YCTaHaBnHBaJOTC5I Tpe60BaHH5I K pa3MeIl(eHHJO 

HapY)KHOH peKnaMhI Ha )laHHOM 06beKTe KynhTypHoro Hacne)lH5I (nH60 ero TeppHTopHH), 

BKnJOqa51 MeCTO (MeCTa) ee B03MO)KHOrO pa3MeIl(eHH5I, Tpe60BaHH5I K BHellIHeMY BHllY, UBeTOBhIM 

pellIeHH5IM, cnoc06aM KpenneHH5I. 

Pa3)len 6. I1Hhle 06513aHHocTH nHua (nHU), YKa3aHHOrO (YKa3aHHhlx) B nYHKTe 11 CTaThH 

47.6 <1>e)lepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KynhTypHoro HaCne)lH5I 

(naM5ITHHKaX HCTOPHH H KynhTYPhI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepauHH" 

23. )ln51 nHua (nHU), YKa3aHHOrO (YKa3aHHhlx) B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

YCTaHaBnHBaJOTc5I 06513aHHocTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHJO MepOnpH5ITHH, 06eCneqHBaJOIl(HX BhInOnHeHHe Tpe60BaHHH B 

OTHOllIeHHH 06beKTa KynhTypHoro HaCne)lH5I, BKnlOqeHHOrO B peecTP, YCTaHoBneHHhlx CTaTh5lMH 

47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no c06nJO)leHHJO Tpe60BaHHH K OCYIl(eCTBneHHJO )le5ITenhHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 

06beKTa KynhTypHoro HaCne)lH5I, BKnJOqeHHOrO B peecTp, nH60 oc060ro pe)KHMa Hcnonh30BaHH5I 

3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOTOPOro pacnonaraeTcSI 06beKT apxeOnOrHqeCKOrO HaCne)lHSI, 

YCTaHOBneHHhIX CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKOHHhIH Bna)leneu, nonh30BaTenH 06beKTa KynhTYpHoro 

HaCne)lHSI, 3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnonaraeTcSI 06beKT apxeonOrHqeCKoro 

HaCne)lHSI (B cnyqae, YKa3aHHOM B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TaK)Ke Bce nHua, 

npHBneqeHHhle HMH K npOBe)leHHJO pa60T no coxpaHeHHJO (cO)lep)KaHHJO) 06beKTa KynhTYpHoro 

HaCne)lHSI, 06513aHhI c06nJO)laTh Tpe60BaHH5I, 3anpeThI H OrpaHHqeHHSI, YCTaHOBneHHhle 

3aKOHO)laTenhCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KynhTypHoro HaCne)lH5I. 

25. )lononHHTenhHhle TPe60BaHHSI B OTHOIlIeHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCne)lH5I : 

1) BhInOnHHTh pa60ThI no coxpaHeHHJO 06beKTa KynhTypHoro HaCne)lHSI, onpe)leneHHhle 

KrI10fl Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCT05lHHSI 06beKTa KynhTYpHoro HaCne)lHSI, 

COCTaBneHHoro B nOpSl)lKe, YCTaHOBneHHoM nYHKTOM 2 CTaThH 4723aKOHa 73 -<1>3 

NN 
fin HaHMeHoBaHHe pa60T 

CpOKH 

BhInOJIHeHHH fipHMeqaHHe 

1 Ha OCHOBaHHH 3a)laHHSI H pa3pellIeHH5I 

KrI10fl BhInOnHHTh pa60ThI no pecTaBpaUHH 

cpaCa)lOB BepXHero 06beMa, BKnJOqaSl MaJIhle 

rnaBKH, 06beKTa KynhTYpHoro HaCne)lHSI, B 

COOTBeTCTBHH C npoeKTHoH )lOKYMeHTaUHeH, 

cornaCOBaHHOH C KrI10fl 

B TeqeHHe 36 

MeCSlueB co )lHSI 

YTBep)K)leHH5I 

oxpaHHoro 

06S13aTenhcTBa aKTOM 

KrI10fl 

2 Ha OCHOBaHHH 3a)laHHSI H pa3pellIeHHSI 

KrI10fl BhInOnHHTh pa60ThI no pecTaBpaUHH 

¢aCa)lOB HH)KHerO 06beMa 06beKTa 

KynhTypHoro HaCJIe)lHSI, B COOTBeTCTBHH C 

npoeKTHoH )lOKYMeHTaUHeH, cornaCOBaHHOH C 

KrI10fl 

B TeqeHHe 60 

MeC5IueB co )lHSI 

YTBep)K)leHHSI 

oxpaHHoro 

06S13aTeJIhCTBa aKTOM 

KrI10fl 
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3 Ha OCHOBaHlfH 3a)J.aHHR H pa3pellleHHR 

Kfl10rr BbIllOJIHHTb pa60TbI no peCTaBpaU;HH 

)KHBOnHCH H u;eHTpaJIbHOrO HKOHOCTaca 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR, B 

COOTBeTCTBHH C npoeKTHOH )J.OKYMeHTaU;HeH, 

comaCOBaHHOH C Kfl10rr 

B TeqeHHe 60 
MeCRu;eB 

co )J.HR YTBep)K)J.eHHR 

oxpaHHoro 

06R3aTeJIbCTBa aKTOM 

Krl10rr 

4 Ha OCHOBaHHH 3a)J.aHHR H pa3pellleHHR 

Krl10rr BbIllOJIHHTb pa60TbI no peMOHTY 

nO)J.BaJIbHbIX nOMellleHHH 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR. 

B TeqeHHe 36 
MeCRu;eB 

co )J.HR YTBep)K.lJ.eHHR 

oxpaHHoro 

06R3aTeJIbCTBa aKTOM 

Krl10rr 

5 Ha OCHOBaHHH 3a)J.aHHR H pa3pellleHHR 

Krl10rr BbIllOJIHHTb peMOHT 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR. 

TeppHTopHH 

B TeqeHHe 36 
MeCRu;eB 

co )J.HR YTBep)K)J.eHHR 

oxpaHHoro 

06R3aTeJIbCTBa aKTOM 

Krl10rr 

3)J.aHHe 6. 

UepKoBHo-

npHXO)J.HOH 

lllKOJIbI 

2) OCYllleCTBJIRTb pa3MellleHHe )J.onOJIHHTeJIbHOrO 060PY)J.OBaHHR H )J.onOJIHHTeJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, nepe060PY)J.OBaHHe H nepeycrpOHCTBO Ha 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nopR)J.KOM, YCTaHOBJIeHHbIM 3aKOHo)J.aTeJIbCTBOM POCCHHCKOH 

<l>e)J.epaU;HH H CaHKT-rreTep6ypra, npe)J.YCMaTpHBaIOlllHM nOJIyqeHHe COrJIaCOBaHHR C Krl10rr. 

3) He )J.onycKaTb YHHqTO)KeHHR HJIH nOBpe)K.lJ.eHHR 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR, a 

TaK)Ke )J.eHcTBHH, C03)J.aIOlllHX yrp03y YHW-:lTmKeHHR, nOBpe)l()J.eHHR 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)J.HR HJIH npW-:lHHeHHR eMY HHoro Bpe)J.a. 

4) 06ecnel.IHBaTb YCJIOBHR, npenRTCTByIOlllHe YHW-:lTO)KeHHIO, nOBpe)K.lJ.eHHIO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI rpeTbHx JIHU;, He RBJIRIOlllHXCR 

C06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM BJIa)J.eJIbu;eM) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR HJIH ero qaCTH. 

5) rrpOBO)J.HTb 06CJIe)J.oBaHHe TeXHW·:leCKOrO COCTORHHR 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR 

H TeppHTopHH He pe)Ke O)J.Horo pa3a B nHb JIeT. 

BbIBO)J.bI H peKOMeH)J.aU;HH 06CJIe)J.OBaHHH npe)J.CTaBJIHb B Krl10rr Ha comaCOBaHHe. 

6) I1cnoJIHRTb Tpe60BaHHR npe)J.nHcaHHH Krl10rr 06 YCTpaHeHHH HapYllleHHH 

3aKOHO)J.aTeJIbCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHHR H HCnOJIb30BaHHR 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR H 

06eCneqeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)J.HR B YCTaHOBJIeHHble B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nopR)J.Ke 06ecnel.IHBaTb YCTaHOBKY Ha 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR 

HHcpopMaU;HOHHbIX Ha)J.nHceH H 0603HaqeHHH, 06eCneqHBaR HX cO)J.ep)KaHHe, a TaK)Ke peMOHT H 

BOCCTaHOBJIeHHe B CJIyqae BbUIBJIeHHR nOBpe)K)J.eHHR HJIH YTpaTbl. 

8) Ee3B03Me3)J.HO npe)J.ocTaBJIHb )J.OJI)KHOCTHbIM JIHu;aM Krl10rr HHcpopMau;mo H 

)J.oKYMeHTbI no BOnpOCaM oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR (B TOM qHCJIe, KacaIOlllyIOcR 

BonpocOB 06eCneqeHHR coxpaHHocTH H cO)J.ep)KaHHR 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06eCneqHTb YCJIOBHR COOTBeTCTBHR 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HR rpe60BaHHRM 

nO)KapHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C )J.eHcTByIOlllHM 3aKOHO)J.aTeJIbCTBOM HCXO)J.R H3 

Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 06JIHKa, HHTepbepa H npe)J.MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)J.HR, B TOM qHCJIe npH He06xo)J.HMOCTH 06eCneqHTb pa3pa60TKY CneU;HaJIbHbIX TeXHHqeCKHX 

YCJIOBHH, orpa)KaIOlllHX cneU;HcpHKY 06eCneqeHHR HX nO)KapHOH 6e30naCHOCTH H cO)J.ep)KalllHX 

KOMnJIeKC He06xo)J.HMbIX HH)KeHepHO-TeXHHqeCKHX H opraHH3aU;HOHHbIX MeponpHRTHH no 

06eCneQeHHIO nO)KapHOH 6e30naCHOCTH. 

IO)06ecneQHBaTb coxpaHHOCTh npe):{MeTOB )leKOpaTHBHOnpHKJIa)lHOrO HCKYCCTBa, 

)KHBOnHCH, CKYJIbnTypbI, YKa3aHHbIX B rrpHJIO)KeHHH N2 2 K HacToRllleMY oxpaHHoMY 

06R3aTeJIbCTBY· 

II)Ee3 pa3pellleHHR Krl10rr He nepeMelllaTb npe)J.MeTbI )J.eKopaTHBHO-npHKJIa)J.Horo 

HCKYCCTBa, )Kl1BOnHCH, CKYJIbnTypbI, C MeCTa, YKa3aHHOrO B rrpHJIO)KeHHH N2 2 K HacToRllleMY 

oxpaHHoMY 06R3aTeJIbCTBY. 
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12)B CJIyqae, eCJIlI TeppHTopIUI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.L{H5I orpaHWleHa rro rrepHMeTpy 

<PYH.L{aMeHTa, C06CTBeHHHK (HHOH: 3aKOHHhIH: BJIa.L{eJIeu) 06eCrre'IHBaeT y60PKY rrpHJIeraIOmeH: 

TeppHTopHH OT rrpOMhIllIJIeHHhIX H 6hITOBhIX OTXO.L{OB Ha paCCT05lHHH 10 MeTpoB OT <PYH.L{aMeHTa 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.L{H5I. 

13)C06cTBeHHHK (HHOH: 3aKOHHhIH: BJIa.L{eJIeu) 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.L{H5I 06513aH 

6ecrrperr5ITCTBeHHo rro rrpe.L{b5lBJIeHHIO CJIY)Ke6HOrO Y.L{OCTOBepeHH5I H KorrHH rrpHKa3a 

(pacrrOp5l)KeHH5I) PYKoBO.L{HTen51 (3aMecTHTen51 PYKoBO.L{HTen5l) KfI10Il 0 Ha3Ha'IeHHH rrpoBepKH, 

nH60 3a.L{aHH5I KfI10Il 06eCrre'IHBaTh .L{OCTyrr .L{OJI)KHOCTHhIX nHU KfI10Il, yrrOJIHOMO'IeHHhIX Ha 

ocymecTBneHHe rocY.L{apCTBeHHoro Ha.LJ:30pa 3a COCT05lHHeM, cO.L{ep)KaHHeM, coxpaHeHHeM, 

Hcrronh30BaHHeM, rrorrYJI5IpH3aUHeH: H rocY.L{apCTBeHHOH: OXpaHOH: 06beKToB KynhTypHoro 

HaCne.L{H5I K 06beKTY KynhTypHoro HaCne.L{H5I, .L{n51 rrOCemeHH5I H 06Cne.L{OBaHH5I Hcrronh3yeMhlx 

YKa3aHHhIMH nHuaMH rrpH ocymecTBneHHH X0351H:CTBeHHOH: H HHOH: .L{e5lTenhHOCTH TeppHTopHH, 

3.L{aHHH:, rrpOH3BO.L{CTBeHHhIX, X0351H:CTBeHHhlX H HHhIX He)KHnhIX rroMemeHHH:, cTpOeHHH:, 

coopY)KeHHH:, 51BJI5IIOmHXC5I 06beKTaMH KynhTypHoro HaCne.L{H5I JIH60 HaXO.L{51mHeC5I B 30Hax 

oxpaHhI TaKHX 06beKToB, 3eMeJIhHhIX yqacTKoB, Ha KOTOPhIX TaKHe 06beKThI pacrrOJIO)KeHhI JIH60 

KOTophle HaXOMTC5I B 30Hax oxpaHhI TaKHX 06beKToB, a C COrnaCH5I c06cTBeHHHKoB )KHnhle 

rrOMemeHH5I, 51BJI5IIOmHeC5I 06beKTaMH KynhTypHoro HaCne.L{H5I, B uen5lx rrpOBe.L{eHH5I 

HCCne.L{OBaHHH:, HcrrhITaHHH:, H3MepeHHH:, paCCJIe.L{OBaHHH:, 3KcrrepTH3hI H .L{pymx MepOrrpH5ITHH: rro 

KOHTponIO. 

14)HarrpaBJI5ITh B KfI10Il, e)KerO.L{HO B CpOK He rr03.L{Hee 1 HIOJI5I rO.L{a, cne.L{YIOmero 3a 

OT'IeTHhIM, YBe.L{OMneHHe 0 BhII10nHeHHH Tpe60BaHHH: oxpaHHoro 06513aTenhcTBa. 

15) Y'Ipe)K.LJ:eHH5IM H opraHH3aUH5IM, rrpe.L{OCTaBJI5lIOmHM YCJIYm HaCeJIeHHIO, BhII10nH5ITh B 

COOTBeTCTBHH C 3aKOHO.L{aTenhCTBoM POCCHH:CKOH: <1>e.L{epaUHH Tpe60BaHH5I rro 06eCrre'IeHHIO 

.L{ocryrra K 06beKTY KynhTypHoro HaCne.L{H5I HHBaJIH.L{OB, KOTophle BKJIIO'IaIOT, B TOM 'IHCJIe, 

Cne.L{YIOmHe ycnoBH5I .L{OcTyrrHocTH 06beKTOB KynhTypHoro HaCne.L{H5I .L{n51 HHBaJIH.L{OB: 

I. 06eCrre'IeHHe B03MO)KHOCTH caMOCT05lTenhHOro rrepe.L{BH)KeHH5I rro TeppHTopHH 06beKTa 

KynhTypHoro HaCne.L{H5I, 06eCrre'IeHHe B03MO)KHOCTH BXO.L{a H BhIXO.L{a H3 06beKTa KynhTYPHoro 

HaCne.L{H5I, B TOM 'IHCne C Hcrronh30BaHHeM Kpecen-KOn5lCOK, CrreUHaJIhHhIX rrO.L{beMHhIX 

YCTPOH:CTB, B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT.L{hIXa B CHM'IeM rrOJIO)KeHHH rrpH HaXO)K.LJ:eHHH 

Ha 06beKTe KYJIhTypHoro HaCJIe.L{H5I, a TaK)Ke Ha.L{ne)Kamee pa3MemeHHe 060pY.L{OBaHH5I H 

HOCHTeneH: HH<popMaUHH, Hcrronh3yeMhlx .L{n51 06eCrre'IeHH5I .L{OcTyrrHocTH 06beKTOB .L{JI5I 

HHBaJIH.L{OB C yqeTOM OrpaHH'IeHHH: HX )KH3He.L{e5lTenhHOcTH; 

2 . .L{y6nHpoBaHHe TeKCTOBhIX C006meHHH: ronOCOBhIMH C006meHH5IMH, oCHameHHe 06beKTa 

KYJIhTypHoro Hacne.L{H5I 3HaKaMH, BhII10nHeHHhIMH peJIhe<pHO-TO'Ie'IHhIM rnpH<pTOM opaH:n5l; 

3. cOrrpOBO)K.L{eHHe HHBaJIH.L{OB, HMeIOmHX CTOH:KHe paCCTpOH:CTBa <PYHKUHH 3peHH5I H 

caMOCT05ITeJIhHOrO rrepe.L{BH)KeHH5I; 

4. 06eCrre'IeHHe YCJIOBHH: .L{n51 03HaKOMneHH5I C Ha.L{rrHC5IMH, 3HaKaMH H HHOH: TeKCTOBOH: H 

rpa<pH'IeCKOH: HH<popMaUHeH:, .L{OrrycK TH<pnOCYP.L{OrrepeBO.L{'IHKa; 

5 . .L{OrrycK c06aKH-rrpOBO.L{HHKa rrpH HaJIH'IHH .L{OKYMeHTa, rro.L{TBep)K.L{aIOmero CrreUHaJIhHOe 

06yqeHHe c06aKH-rrpOBO.L{HHKa, Bhl.L{aBaeMoro B YCTaHoBneHHoM rrOp5l.L{Ke; 

6 . .L{y6nHpoBaHHe rOJIOCOBOH: HH<popMaUHH TeKCTOBOH: HH<popMaUHeH:, Ha.L{rrHC5IMH H (HJIH) 

CBeTOBhIMH CHrHaJIaMH, .L{OrrycK cyp.L{OrrepeBO.L{'IHKa; 

7. OKa3aHHe rroMOmH HHBaJIH.L{aM B rrpeO.L{OJIeHHH 6aphepOB, MernaIOmHX 03HaKOMJIeHHIO C 

06beKTaMH KynhTypHoro HaCJIe.L{H5I (rraM5ITHHKaMH HCTOPHH H KynhTyphI) HapO.L{OB POCCHH:CKOH: 

<1>e.L{epaUHH HapaBHe C .L{pymMH JIHuaMH. 

06beM H cO.ll.ep)KaHHe Mep, o6ecrre4HBaJOIUHX .ll.OcTyrrHocTh .ll.JUI HHBaJIH.ll.OB o6beKToB 

KynhTypHoro HaCne.L{H5I, orrpe.L{en5leTC5I c06cTBeHHHKoM (rronh30BaTeJIeM) o6beKTa KynhrypHoro 

Hacne.L{H5I C yqeToM YCTaHoBlleHHoro rrOp5l.L{Ka. 

B ueJI5Ix 06eCrre'IeHH5I coxpaHHocTH 06beKTa KyllhrypHoro HaCJIe.L{H5I B ero HCTOpH'IeCKOH: 

cpe.L{e HOpMhI YCTaHoBneHHoro rrOp5l.L{Ka rrpHMeH5IIOTC5I C Y'IeTOM rpe60BaHHH: rro coxpaHeHHIO 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.L{H5I, rrpe.L{ycMoTpeHHhlx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B cny"lMX, KOr.L{a 06eCrre"leHHe .L{OCTyrrHOCTH .L{JI5I HHBaJIH.L{OB 06beKTa KyllhTypHoro 

HaClle.L{H5I HeB03MO)KHO HJIH MO)KeT rrperr5lTCTBOBaTh C0611IO.L{eHHIO Tpe60BaHHH:, 

06ecrre4HBaIOmHx COCT05lHHe coxpaHHOCTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaClle.L{H5I, 
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npMBeCTM K M3MeHeHMlO ero oc06eHHOCTeH, COCTaBJUllOIl(MX npe.uMeT oxpaHbI, c06CTBeHHMKOM 
(nOJIb30BaTeJIeM) 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.uMH npe.uYCMaTpMBaeTCH .uOCTynHocTb 06'beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe.uMH B .uMCTaHUMOHHOM pe)f{MMe nocpe.uCTBOM C03.uaHMH M pa3BMTMH B 
MHcpopMaUMOHHO-TeJIeKOMMYHMKaUMOHHOH ceTM «I1HTepHeT» MHTepHeT-pecypca 06 06'beKTe 
KYJIbTypHoro HaCJIe.uMH M 06eCneqeHMH .uocTyna K HeMY MHBaJIM.uOB, B TOM QMCJIe C03.uaHMe M 
a.uanTaUMH MHTepHeT-pecypca .uJIH CJIa60BM.[(HIl(MX. 

TIpMJIO)l(eHMe: 

I. 	 rpaHMUbI M pe)l(MM MCnOJIb30BaHMH TeppMTopMM 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.uMH 
pemOHaJIbHOrO 3HaQeHMSI "E. C060p TIeTpa M TIaBJIa co 3.uaHMeM 6. L(epKoBHo-npMxo.uHOH 
IlIKOJIbI", YTBep)l(.ueHHbIe paCnOpH)I(eHMeM Kr110TI OT 20.01.2017 NQ 15-p. 

2. 	 TIpe.uMeT oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.uMH pemOHaJIbHOrO 3HaQeHMH "E. C060p 
TIeTpa M TIaBJIa co 3.uaHMeM 6. L(epKoBHo-npMxo.uHOH IlIKOJIbI", onpe.ueJIeHHbIH 
paCnOpSI)I(eHMeM Kr110TI OT 14.07.2016 NQ 10-312. 

3. 	 cDOTorpacpMQeCKOe M306pa)l(eHMe 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.uMH. 
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IlpliIJlO)Kemfe N2 I 

K oxpaHHoMY 06~3aTeJlbCTBY 

IlpHJIo:>KeHIle NQ 1 
K pacIIopIDKeHHIO KrnOTI 

OT J.D.01. J.()ff 

rpa.BHf(bI reppHTOpHH 

o6DeKTa KyJl1,rypHoro Hacrre)lIDl perHOH8.JIbHoro 3HaqeHIDI 


«n. Co6op TIerpa H IlaBrra co 3L(aHHeM 6. i(epKOBHO-IIpHXO)J)lOH IIIKOJlhI» 

(L(aJIee - ooo,eKT Ky.lIhT)'PHOro HaCrre)lIDl), 


pacIIOJIO:lKeHHOrO IIO aLJ:Pecy: 

CaHKT-IleTep6ypr, r. Ilereprocp, CaHKT-fIerep6yprcICHii IIp., L(OM 32, JIHTepa A; L(OM 436, JIHTepa A 


(KpacHhlii IIpOCll., 32; KpacHhlii np., 43). 


1. CxeMa rp8HHIJ; TeppHTOpHH o6'beKTa Ky.lIhT)'PHOro Hacrre}J,IDI: 

Macmra6 1:2000 

YC.:'to.we oOooaa'le8RJ(: 
- rpamma reppnropnn OO\4"Ia ~·.'DoT)'PROrO &aCJle.:BIlI 

~ 06J.eIrr ~")'jn.T)ptroro HaC.~ 

COCTIlB o6'beKTa KyJI1iI)'pHoro HaCJIe;nuI: 
1. 1>. Co6op ile-rpa H llaBJIa. 
2. 3.L\rume 6. QepKoBHo-npID{Q,L\HOH IIIKOJIhI. 

..~ 
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2. TeKCToBoe OITHC8HHe rpamm; reppHTOpHH o6"he:rcra KYJIbT)'PHoro HacJIe,lJ;Wl: 

rpamm;a reppHTOpHH 06"he:rcra KYJIbT)'PHoro H8CJIe,zum npoXO,llHT OT TOq}{H 1 .no TO'llGI 9 
H .nanee .no TO'llGI 1 no rpa.mme 3eMem,Horo yqaCTKa, pacnOJIOlKeHHOro no a.npecy: 
Camcr-ilerep6ypr, r. ilerepro<p, Camcr-ilerep6yprcI<HB: npocneKT, .nOM 436, mlTepa A, OT T01lKH 10 
.no TO'llGI 19 H .nanee .no TO'llGI 10 no rpamm;e 3eMeJIbHoro yqacnca, pacnOJIQ)KeHHoro no a.npecy: 
Camcr-ilerep6ypr, r. IIerepro<p, Camcr-ilerep6yprcJCKi:t npocneKT, .nOM 32, J1lITepa A 

3. ilepeqeHD KOOp)lHHaT xapaKTepHhlX TOqeK rpa.mm reppHTOpHH 
o6"heKTa KYJThT)'PHOro HaCJIe,lJ;Wl: 

5 

is 

YCJIOBHLIE OIi03HA~HIDI: 
fpamma TeppmopKfl 06beKTa KYJThTypflOro HSCne,lUill 

• 1 HO~tep xapaKTepHoA TO'ilCH 

Koop.mmaThI XapaKTepHhlX TOqeK B CHCTeMe Koop.mmaT,
HOMep 

YCTaHOBJIeHHOH ,WUI Be.neHIDI rocy.napCTBeHHoro K8,ZJ;8CTpa
XapaKTepHOH 

06neKTOB He,[{BIDKHMOCTH (KM)
TO'IIGI 

YX 
1 2 3 

87,9635000 91,20980001. 
2. 87,9767000 91,1651000 
3. 87,9784850 91,1595505 
4. 88,0306573 91,1759080 
5. 88,0451924 91,2257745 

91,24731066. 88,0333819 
7. 88,0305472 91,2487662 
8. 88,0276100 91,2483700 

..~ 
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9. 88,0171800 91,2418200 
10. 87,8150400 91,1692000 
11. 87,8202700 91,1637000 
12. 87,8315800 91,1478700 
13. 87,8519100 91,1085900 
14. 87,8668000 91,0765300 
15. 87,9562400 91,1290300 
16. 87,9353200 91,2013900 
17. 87,9381000 91,2057000 
18. 87,9389800 91,2095300 
19. 87,8969100 91,1946800 

.... 


106



IIpIDIo)KeHHe .M~ 2 
K pacnopjDKeHHlO KI1fOII 

OT Jj). 01. &»-¥ 

Pe)KHM HCn0JTh30BaHIDI TeppHTOpHH 

o6'LeKTa K)'JIJiryPHOro HaCJIe,lUUl pernOHaJThHOrO 3HaqeHIDI 

«E. Co6op IIe-rpa H IIaBJIa co 3.uwmeM 6. IJ;epKoBHo-npHXO.u;HOH mKOJThI», 

pacnoJIo)Kemoro no a.zq>ecy: 

Camcr-llerep6ypr, r. IIereproq" Camcr-IIerep6yprcKHii np., .uOM 32, mrrepa A; .uOM 436, JIHTepa A 

(Kpacm.m npocn., 32; Kpacm.m np., 43). 

1. Ha TeppHTOpHH o6'LeKTa K)'JThTYPHOro HacJIe,ZUUl 3anpem:3lOTcH CTpOHTeJThCTBO 06'LeKTOB 

KaIIHTaJILHOro CTpOHTeJILCTBa H yaeJIHqeHHe o6'LeMHo-npoCTpaHCTBeHlThIX XapaKTepHCTBK 

cymecTB)'lOIItHX Ha TeppBTOpHH ofi'LeKTa K)'JThTYPHOro HaCrre,nIDI o6'LeKTOB Kamrran::hHOrO 

CTpOH.Te.IIbCTBa; IIpOBe.ueHHe 3eMJUIlIlilX, CTpOH.Te.lIbHbIX, MemmpaTHBHLIX H HHhIX pa60T, 

3a HCKJOOQeHHeM pa60T no COXpaHeHHlO ofi'LeKTa KyJThTYPHoro HacJIe,ZUUl HJIH ero OT.ueJThHDIX 

3JIeMeHTOB, coxPaHemno HCTOPHKO-rpa.uOCTpOHTeJThHOH RJIH npHpO.u;HOH cpe,D;hl o6'LeKTa 

K)'JThTYPHOro HacJIe.llIDl. 

2. Ha TeppHTOpHH o6'LeKTa K)'JThTYPHOro HaCJIeJJ;IDI pa3pemaeTCH Be.ueHHe X03HHCTBeHHOH 

.ueHTeJThHOCTH, He IIpOTHBopeQam:eH Tpe60BaHIDIM 06eCneqeHIDI COXPaHHOCTH o6'LeKTa KYJThTypHoro 

HacJIe,ZUUl H n03Bomnom:eif ofiecneq}ffb IPymcrumHHpoBaHHe o6'LeKTa KYJThTYPHOro HacJIe,I:(IDI 

B COBpeMeHlThIX YCJIOBHHX. 

3. Tpe60BaHIDI K ocymeCTBJIeHHlO .ueHTeJThHOCTH B rpa.IIHD:ax TeppHTOplUl o6'LeKTa KYJThTYPHoro 

,tI!et. 	 Hacne,ZUUl H Tpe60BaHIDI K co.uep)l(lliDfi() H HCnOJTh30BaHHIO TeppHTOpHH 06'LeKTa KYJThTYPHOro 

Hacrre,nIDI YCTaHaBJIHB3lOTCH 3aKOHo.uaTeJThCTBOM POCCHHCKOH <I>e.uepaxum II CaHKT-ileTep6ypra 

06 06'LeKTax K)'JThTYPHoro H8ClIe,ZUUl. 

) 
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ITpHJIO)!{eHHe N2 2 
K CiXpaHHOMy 06&33.Te.J1bcrBY 

llpHJIO)l(eHHe K pacnopIDKeHHlO KfHOll 

/ 
 OT fl/. o-t.cf).M£ NQ 10-3& 


llpeltMeT OXpaHbI 
o6'beKTa KyJiI,TypHOro HaCne,llIDI penlOHa.JIbHoro 3HaQeH'IDl 

«0. Cooop DeTpa H DaBJIa co 3.llaHHeM o. UepKOBHo-npHXO.llHOii mKOJILI)) 
Camcr-TIerep6ypr, ropO,ll; TIeTepro~, CaHKT-lleTep6yprclGIH npocneKT, ,ll;OM 32, JIHTepa A; 

,ll;OM 43 6, .lIHTepa A 
(Kpacm.:rH rrp., 32, KpacHh1ii np., 43) 

1. 

BH.llOBruI 

npHHa.lllIelKHOCTb 

06DeMHO

rrpOCIpaHCTBeHHOe H 

II.JIaIrnPOBO'IHOe 

pemeHHe 

TeppHTOplflf: 

TIpeJlMeT OxpaHbI 

3 
MecronOJlOlKeHHe rpaHBU 

TeppHTOpHH, COCTOHllUfX H3 2-x 
yqaCTKOB (c ceBepHoH H lOlKHOlf 

CTOPOH Camcr-TIerep6yprcKoro 

rrpocneKTa); 

paCnOJlOlKeHHe CJlOlKHOrO B 

MaRe co6opa B BOcro'lHOlf 'Iacrn 

lOlKHOro yqaCTKa H 

rrpHMOyrOJI1,HOlf B IlJ]aHe mKOJlhl 

B ceBepo-BOCTO'lHOH 'IaCTH 

ceBepHoro yqaCTKa. 

4 
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I. «6. Co60p neTpa H naBJIa» 
CaHKT-Derep6ypr, ropo)J. Derepro<p, CaHKT-DeTep6yprcKMH npocneKT, )J.OM 32, muepa A; 

(KpacHbIH np., 32) 

HCTOpH'leCKHe ra6aplITbi H 


np0CTpaHCTBeHHoe 


I. 061,eMHo

KOHqlHrypaUHlI IUITHrnaBoro 


peweHHe: 
 xpaMa, BKJll{)'Iali cBeroBble 

6apa6aHbl, yseH'IaHHble waTPaMH 

C rnaBKaMH H KpecTaMH, 

BKJ1IO'IalI: 

3ana,nHblii npH.D:en C 'IaCOBHeil, 

yseH'IaHHOH rnaBKOH C KpeCTOM, 

JIBYMlI KpblJlbuaMH, 

aKUelITHpOBaHHblMH waTPaMH C 

KpeCTaMH,.n:sYXblipYCHOH 

3BOHHlIueH, yself'laHHoil waTPOM 

C KpeCTOM H rpe6HeM; 

ceBepHblii H IO)f(Hblii npH.D:enbl C 

KpblJlbuaMH aKUeHTHpOBaHHblMH 

waTPaMH C rnaBKaMH H 

KpecTaMH, <pJIaHKHpOBaHHbIMH 

.D:BYXblipYCHbIMH W~OBbIMH 

6aWHllMH C KpeCTaMH; 

PaJHOBblCOKHe a6CH.D:bl aJITaPHOH 

'IaCTH; 

raJIepeli ,ll.1lJI KpeCTHblX XO.D:OB B 

ypOBHe nepBoro 3Ta)f(a no BceMY 

nepHM~Y xpaMa; 

raJIepeli BOKpyr UeHTPaJIbHOrO 

CBeTOBOrO 6apa6aHa B ypOBHe 

MaJIb[)( CBeroBblX 6apa6aHoB. 

HCTOpH'IeCKHe ra6apHTbi H 

KOH<pHrypaUHlI KpblW 

(O.D:HOCKaTHble, .n:sYCKaTHble C 

paJ)f(en06KaMH, waTPOBble); 

BH.D: MarepHaJIa KpOBJIH, waTPOB H 

OKPblTHH (Me.D:b). 

2. KOHCTp)'KTHBHali 

CHCTeMa: 

HCTOpH'IeCKHe Hap}')KHble H 

BHYTPeHHHe KanHTaJIbHble 

KHpJJH'lHbie CTeHbl; 
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HCTOpH4eCKHe KHpnH4Hble CBOnbI 
H nOnnpY)/(Hble apKH: 

- THn CBOnOB (UHJ1HH.llpH4eCKHH, 
KpeCTOBbIH, KpeCTOBbIH C 
pacnany6KaMH, KPeCTOBbIH Ha 
nOnnpJ)KHblX apKax, Kopo6oBbIH 
C pacnany6KaMH, KJnOJIbHbIH, 
napYCHbIH, napYCHbIH co 
CBeTOBbIM 6apa6aHOM) 
ra6apHThI H KOHqmrypaUIDI; 

- nonnpJ)KHble apKH 
(UHPKYJIbHble, Kopo6oBble); 

Me)KJl)'3Ta)f(Hble nepeKpbITIDI 
HCTopH4ecKoe MeCTOnOJIO)/(eHHe; 
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2 (.llBe) J1ecTHHUbl Ha XOpbl -

MecTOn0J10)l(eHHe (ceBepHblH H 

lO)l(HblH npHJlenbl), THn 

KOHCTpYKUHH (.llByxMaplIIeBble 

Me~YCTeHH1Je), BHJl MaTepHana 

CT)'TleHeH H nnOlUanOK 

(H3BecTHRK),orp~eHHR 

J1eCTHHU - BHJl MaTepHana H 

TeXHHKa HCnOJ1HeHHR (MeTa.lJJ1, 

KOBKa), PHCYHOK 

(HCTopHtJecKHH); 

HCTopHtJeCKlUI J1eCTHHua B 

nO.llBanbHblH 3Tll)I( - THn 

KOHCTpYKUHH (npHCTeHHlUI C 

3a6e)l(HblMH CTYnemlMH no 

MeTannHtJecKHM KocoypaM), 

MeCTOn0J10)l(eHHe (IO)I(HbIH 

npHJlen), BHJl MaTepHana 

CT)'TleHeH H nnOlUanOK 

(H3BecTHRK), orp~eHHe - BHJl 

MaTepHana H TeXHHKa 

HcnonHeHIDI (MeTann, KOBKa); 

neCTHHua Ha ranepelO 

ueHTPanbHoro 6apa6aHa H 

3BOHHHUY - MecTOn0J10)l(eHHe 

(IOro-3ananHlUI rnaTpoBlUI 

6arnHR), THn KOHCTpYKUHH 
(BHHTOBan npHCTeHHaJI), 8H,l{ 

MaTepHana H TeXHHKa 

HcnonHeHHH (MeTann , J1HTbe, 

KOBKa), PHCYHOK (HCTopHtJecKHH). 

3. 06DeMHo

nnaHHpoBotJHoe 

erneHHe: 

06beMHo-nnaHHpoBotJHoe 

perneHHe B ra6apHTIIX 

KamrranbHblX CTeH. 
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4. ApXWreKTypHO

XY.llO)!(ecTBeHHOe 

peWeHHe <paCa.llOB: 

apXHreKTypHO-XY.llO)!(eCTBeHHoe 

peWeHi1e <paCa.llOB B HeopYCCKOM 

CTHJ1e XapaKTepHOM llJ1J1 

XpaMOBbIX nOCTpoeK KOHua XiX 
- Ha'Iana XX BB.; 

BH.L\ MarepHana H XapaKTep 

OT.lleJIKH UOKOJIJI (H3BeCTHJlK), 

ra6apHTbI, KOH<pHrypaUIDI H 

npo<PHJ1H Ce'IeHHI1; 

BH.L\ MarepHana H XapaKTep 

OT.lleJIKH <paCa.llOB  JIHueBol1 

KpaCHbJl1 H )!(MTbIM KHpnH'I, 

H3PaJUbI, YCTaHOBJIeHHble B 

HHWax, )!(HBOnHCHble BCTaBKH 

(06paJbI CBlIThIX, MaCJIO, 

30JIO'IeHHe), KOJIOHKH H .llpyme 

.lleTaJlH (cePbIH neC'IaHHK); 

' • < 
~-

.llBepHble H OKOHHble npOeMbI -

HCTOpH'IecKoe MeCTOnOJIO)!(eHHe, 

ra6apHTbI H KOH<pHrypaUHJI 

(npJlMOyrOJIbHaJI , npJlMoyrOJIbHaJI 

C apO'IHbIM H JIy'IKOBbIM 

3aBepWeHHeM, HaKJIOHHaJI C 

KpHBOJIHHeHHbIM 3aBepWeHHeM); 
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3an0J1HeHHe OKOHHbIX npOeMOB 

BH.LI MaTepHaJ1a nepennera 

(.uepeBO, MeTaJ1J1), PHC}'HOK 

(HCTOplf'leCKHH), UBer 

(HCTOpH'leCKHH); 

3an0J1HeHHe .uBepHbIX npoeMoB -

KOHCTpYXUH.II (.uBYCTBOpT.{aTrui C 

<ppaMyroH, C OCTeKneHHeM H 

<pHJ1eHKaMH B HIDKHeH T.{aCTH 

.uBepHbIX n0J10TeH), BH.LI 

MaTepHaJ1a (.uepeBO), UBer H 

XapaKTep nOBepXHOCTH 

(HCTOplf'leCKHH); 

O<popMJ1eHHe OKOH 

CTMH30BaHHbIMH HaJ1If'1HHKaMH 

- BH.LI MaTepHaJ1a H XapaKTep 

nOBepXHOCTH (mmeBOH KHpnlf'l, 

K0J10HKH H pe3Hble 3J1eMeHTbI H3 

ceporo neCT.{aHHKa), ra6apHTbI, 

KOH<pHrypaUHJI (apKaT)'pHble C 

apXHBonbTaMH H rHpbKaMH, 

KHplllflIHblM .ueKOpOM, 

K0J10HKaMH, KepaMHT.{ecKHMH 

nOmIXpOMHbIMH BCTaBKaMH); 

oQ>opMJ1eHHe BXO.uOB B XpaM 

KpbIJ1bUaMH C MaCCHBHbIMH 

HaKnOHHbIMH napaneTa.MH, 

CTHJ1H30BaHHhlMH nOpTaJlaMH 

KOJ1HT.{eCTBO (T.{erblpe), BH.LI 

MaTepHaJ1a H XapaKTep 

nOBepXHOCTH (J1HueBol1 KHpnli1.{), 

HCTOpHT.{eCKHe ra6apHTbI H 

KOH<pHrypaUHJI (.uaYCKaTHble 

<pPOHTOHbI, .ueKOpHpOBaHHble 

npOpe3HbIMH 3onOT.{eHhlMH 

nO.u30PaMH, KonOHKH, 

KepaMlf'leCKHe nonHXpoMHble 

BCTaBKH, lKHBOnHCHble BCTaBKH 

(06pa3bI CBJlThIX, MaCJ10, 

3onOT.{eHHe)); 
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KepaMH'leCKHe nOJ1HXpOMHhle 

OpHaMeHTaJ1hHhle KOMn03HUHH -

TeXHHKa HCnOJ1HeHIDI 

(MaHOJ1HKa), MeCTOn0J10)f(eHHe, 

ra6apHThl H KOHq)HrypaUIDI 

(HCTOpH'leCJ(}fe); 

O<popMJ1eHHe <paCa.n.OB XpaMa 

J(}fpnH'lHhlM lleKopoM 

(apKaTYPHO-K0J10tJliaThle nOHCa C 

BnHCaHHhlMH OKOHHhlMH 

rrpOeMaMH, KOKOIllHHKH, 

rrpO<pHJ1HpOBaHHhle THrH, 

KapHH3hl, OpHaMeHTanhHhle 

nOHCa,K0J10HKH,J10naTJ(}f, 

mfJUlCTphJ) - BHJl MarepHaJ1a 

(J1HueBOH J(}fpnH'l, K0J10HJ(}f H 

llPyrHe lleTaJIH H3 ceporo 

neC'IaHHKa), MeCTOn0J10)f(eHHe, 

ra6apHThl H KOH<pHrypaUIDI 

(HCTOpH'leCJ(}fe). 
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o!l>0pMneHHe ueHTPanbHOH H 

60KOBbIX a6cH.n: lKHBOnHCHbIMH 

nonHoqmrypHbIMH HKOHaMH C 

H306palKeHIDIMH CBlITbIX, 

paCnOnOlKeHHbIMH B HHllIax 

Mell(.lJ:y OKOHHbIMH npOeMaMH 

(OCHOBa MeTaJ1J], MaCJ10 (?), 
HaqanO XX B.). 

5. )leKopanlBHO

xy.n:OlKeCTBeHHOe 

o!l>0pMneHHe 

HHTepbepOB: 

HCTOpHqeCKOe .n:eKOpaTHBHO

xy.n:OlKeCTBeHHOe H 

KOMn03HUHOHHOe pellIeHHe 

HHTepbepa XpaMa, OKpYlKeHHoro 

KpbITOH ranepeeH, npOXO.D:llIlleH 

no.n: a6CH.D:aMH anTapHOH qaCTH, 

06'be.n:HIDIli npH.n:enbI, qaCOBHlO H 

neCTHHUbI, Be.n:ymHe Ha XOpbI; 

3anonHeHHe .n:sepHblX H OKOHHbIX 

npOeMOB B raJIepe/O 

KOHC1pYKUIDI (OCTeKJ1eHHaJI, 

.n:sYCTBOpqaTaJl, OCTeKJ1eHHaJI C 

!l>HJ1eHKaMH), BH.D: MaTepHana 

(.n:epeBO, CTeKJ10), UBer H 

XapaKTep nOBepXHOCTH 

(HCTOpWIeCKHH); 

o!l>0pMneHHe napanerHOrO 

OrpaJK.n:eHIDI XOpOB penbe!l>HbIMH 

!l>pH3aMH C BanHKaMH H 

3y6qHKaMH; 
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HCTOpHlJeCKOe O<pOpMneHHe 

nOBepXHOCTH CTeH XpaMa 

nOnHXpOMHOH CIO)f(eTHOH H 

OpHaMeHTIlJ]bHOH )f(HBOnHCblO no 

WTYKaTypHOH OCHOBe 

(HMelOlIllUlCJI B HaCTOJllIlee BpeMJI 

)f(HBOnHCb BbInOnHeHa B 1980-e 

ro,llbl H He COOTBeTCTBYeT 

HCTOpHqeCKHM, 

HKOHorpa<pHQeCKHM 

MaTepHanaM); 

HCTOpHlleCKlUI MOHYMeHTa11bHlUI, 

nonHxpOMHlUI, CIO)f(eTHlUI H 

OpHaMeHTIlJ]bHlUI )f(HBOnHCb 

(npe,llnOnO)f(HTeJ1bHO B TeXHHKe 

)f(HPHOH TeMnepbl no 

WTYKaTypKe) B ceBepHOM 

npH.LleJ1e CB. KIDl3J1 AneKCaH.Llpa 

HeBCKoro (TIpecBJlTlUI TpOHua), 

IO)f(HOM npH.LleJ1e CB. KceHHH 

PHMJUlHblHH (CoweCTBHe CB. 

):{yxa Ha anOCTOnOB), 

opHaMeHTa11bHO-,lleKOpaTHBHlUI 

)f(HBOnHCb B PYCCKO

BH3aHTHHCKOM CTHJ1e Ha CBO,llax 

neCTHHU, Be.uyrrurx Ha XOpbl; 

HCTOpWleCKHH HKOHOCTaC, 

BbInOnHeHHblH B CaHKT

TIerep6ypre Ha 3aBO,lle 

M.B.XapnaMOBa B Haqane XX B. 

(KHpnHlJHlUI KOHCTpYKTHBHaJI 

OCHOBa, o<popMneHHaJl 

nOJ1HXpOMHOH MaHonHKOH 

apXHTeKTYPHoro H 

opHaMeHTanbHO-,lleKOpaTHBHoro 

xapaKTepa, )f(HBOnHCHbIMH 

06pa3aMH CBJlTblX H CIO)f(eTHOH 

)f(HBOnHCblO peJ1HrH03HOro 

xapaKTepa); * 

* HKOHbl (MeTaJIJI, MaCJ10) 

BbInOnHeHbl B 1990-e ro,llbl 
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HCTOpl1'-leCKOe O<pOpMJIeHHe nOJIa 

xpaMa - BHJl MarepHana 

(OJlHOTOHHlUI KepaMlf1leCKlUI 

nmITKa HeCKOJIhKHX UBeTOB), 

MeCTOnOJIOlKeHHe H PHCYHOK. 
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II. «3.llaHHe 6.l(epKoBHO-npHXO.llHOH WKOJ1bl» 
CaHKT-ITeTep6ypr, ropo)], ITerepro<jl, CaHKT-ITeTep6yprCKHH npOCneKT, )]'OM 43 6, JIHTepa A 

(KpacHhIH np., 43) 

06'beMHo

npOCTpaHCTBeHHOe 

peWeHJie: 

1. 

2. KOHCTp)'KTHBHa~ 

CHCTeMa: 

HCTOpWleCKHe ra6aplIThI H 

KOHqlHrypaUH~ O.uHOTIIDKHOrO 

np~MoyronhHoro B nnaHe 3.uaH~; 

HCTOpWleCKHe ra6aplIThI H 

KOHqlHrypaUH~ KphIWH 

(BanhMoBa~) C BhlCOKHMH 

ne'lHhIMH Tpy6aMH; 

BH,U MaTepHana KpOHnH (MeTIUIJI). 

HCTOpH'IeCKHe HapYJKHhle H 

BHyrpeHHHe KamrraJ1hHhle 

KHpnH'lHhle CTeHhI; 

HCTOpH'IeCKHe OTMeTKH 

nepeKphITHH. 

3. 

4. 

06'beMHo

nnaHlipOBO'lHOe 

eweHHe: 

APXHTeKTYPHO

xy.uOlKeCTBeHHoe 

peweHHe Qlaca.uoB: 

06'beMHO-nnaHHpOBO'lHOe 

peweHHe B ra6apHTIlX 

KanlITaJlhHhIX CTeH. 

HCTOpH'IeCKOe apXHTeKTypHO

xy.uOlKeCTBeHHoe peweHHe 

QlaCa.l(OB C 3neMeHTaMH KnaCCHKH 

XapaKTepHOM .un~ KHpnH'IHOrO 

CTHn~ KOHua XIX  Ha'lana XX 
BB.; 

MaTepHan H xapaKTep OT.uenKH 

UOKOAA (rna.D:KM WTYKaTypKa C 

npoQlHnHpOBaHHoH T~rOH B 

BepxHeH 'IaCTH); 

BH,U MaTepHana H xapaKTep 

OT.uenKH Qlaca.uoB nHueBOH 

KHpnH'I; 

.uaepHhle H OKOHHhle npoeMhI -

HCTOpH'IeCKOe MeCTononOlKeHHe, 

ra6aplIThI, KOHQlHrypa~ 
(np~MoyronhHhle, 
np~MoyronhHhle C 

KpHBonHHeHHhIM 3aBepWeHlieM); 

HCTOpH'IeCKHH MaTepHan, 

PHCYHOK H UBeT 3anonHeH~ 

OKOHHhIX npoeMOB; 
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04>opMJleHHe ,IlBepHhlX H 

OKOHHhlX npoeMoB 

WTYKaTypHhlMH HaJJH'IHHKaMH 

ra6apHThl, KOH$HrypaUIDI, 

npO$HJlH Ce'leHHA; 

CTHJlH30BaHHhle nHJlllCTphl 

(yrJlOBhle H Pll,llOBhle)

MeCTOnOJlO)f(eHHe (CeBepHhlA, 

BOCTO'lHhIH H IO)f(HhlH $aCa,llhI), 

ra6apHThl H KOH$HrypaUIDI; 

BeH'iaIOIUHA npO$HJlHpOBaHHhIH 

KapHH3 C nnOCKHM $pH30M, 

,lleKOpHpOBaHHhIM 

npliMoyrOJlhHhlMH 3y6'1HKaMH H 

HHIIIKaMH - ra6apHThJ, 

KOH$HrypaUHlI,npo4>HJlH 

Ce'leHHH (HCTOpH'IeCKHe); 

CTHJlH30BaHHhle ne'lHhle rpy6hJ, 

.n:eKOPHpOBaHHhle 

npliMoyrOJlhHhlMH 3y6'1HKaMH H 

,!lhIMHHKaMH - ra6apHThl, 

KOH$HrypaUHlI,npO$HJlH 

Ce'leHHH (HCTOpH'leCKHe). 
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OpMJIO)l(emle NQ 3 

K oxpaHHoMY o6H3aTeJ1bCTBY 

<I>oTorpaq,R'-IeCKOe H306pruKeHHe o6beKTa KYJIhTypHoro 


HaCJIe)UUI perHOHaJIhHOrO 3HaqeHHH 


«6. Co6op OeTpa H OaBJIa co 3)laHHeM 6. UepKoBHo-npHXO)lHOH lllKOJIhI», 


pacnOJIO)l(eHHOrO no a)lpecy: 


CaHKT-OeTep6ypr, roPO)l OeTeproq" CaHKT-OeTep6yprcKHH npocneKT, 


)l.32,JIHT.A,)l.436,JIHT.A 


(comacHo PellleHHIO HCnOJIKOMa JIeHropcoBeTa OT 25.08.1975 NQ 650: 


KpacHhIH npocn., 32, KpacHhIH np., 43) 


2. <I>parMeHT ceBepHoH qaCTH q,aca.ua 
-~-........
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3. CeBepHbIM <paca.u 

4. <I>parMeHT lO:lKHOM qacnl <paca.ua 
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- 3 

5. I1HTepbepbl (Blf,L( Ha XOpbl, rraHlfKa,L(lfJlO) 

5.1. I1HTepbepbl (Blf,L( cBepxy) 
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6. I1HTepbepbI (no)J;KynOJIbHOe npocTpaHcTBo) 
---..."....--~ 

7. I1HTepbepbI (HKoHocTac) 
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8. I1HTepbepbI (KOPM,L(0PbI) 

9. I1HTepbepbI (JIeCTHHua) 
~~~~~~~~~--.. 
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10. BHHTOBruI JIeCTHHua 

11.3BoHHHua 
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12. IO)I(HhrH: <J>aca.,n: 3,[(aHlUl 6. l(epKoBHo-rrpHxo,[(HOH IIIKOJIhI 

13. IOro-BOCTOqRhIH <J>aca.,n: 3,[(aHlUI 6. l(epKoBHo-rrpHxo,[(HOH IIIKOJIhI 
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Приложение №7 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «б. Собор Петра и 
Павла со зданием б. Церковно-приходской школы», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32, 
литера А; дом 43 б, литера А (Красный пр., 32, Красный 
пр., 43): «Реставрация фасадов (фасады северного и 
южного входов, апсиды восточного фасада) б. Собора 
Петра и Павла, входящего в состав объекта 
культурного наследия регионального значения «Б. 
Собор Петра и Павла со зданием Церковно-приходской 
школы» (Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 32)» выполненной АО «Ренессанс-
Реставрация» в 2021 г. (Шифр ПД-14-2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

«02» августа 2021 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации АО «Ренессанс-
Реставрация»: в лице исполнительного директора Слядзе Сергея Петровича, главного 
архитектора проекта Бобир Ольги Васильевны, главного инженера проекта Куминова Сергея 
Евгеньевича, главного конструктора проекта Калинина Валерия Александровича 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03070 от 16 
декабря 2015г.  

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: 

«Б. Собор Петра и Павла со зданием б. Церковно-приходской школы»,  
объект культурного наследия регионального значения 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  

Российская Федерация 
(Республика, область, район) 

Санкт-Петербург, г. Петергоф 
(город) 

пр. Санкт-Петербургский д. 32 лит. А  офис - 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:  

В рамках государственного контракта в 2021 г. выполняется разработка проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия в следующих границах: 
фасады северного и южного входа, апсиды восточного фасада. 

Собор Петра и Павла построен по проекту архитектора Николая Владимировича 
Султанова. Работы по строительству собора велись в 1894-1905гг. Освящён собор 25 июня 
1905 г. протопресвитером Иоанном Янышевым в присутствии императорской семьи. В 1938 
г. собор был закрыт. Как и другие памятники Петергофа здание сильно пострадало во время 
Великой Отечественной войны. После войны храм использовался под склад тары. В 1989 г. 
собор был возвращён церкви. 9 июля 1994 г. после реставрации храм был освящён 
Патриархом Алексием II. 

Собор Святых Петра и Павла расположен на берегу Ольгина пруда в г. Петергофе, 
имеет пирамидальную форму, увенчан пятью шатровыми главами, высотой около 70 
метров. Стены, облицованные темно-красным и светло-жёлтым кирпичом и поливными 
изразцами, украшены колонками из песчаника (колонки обрамления оконных проёмов и 
аркадных арок апсиды, шатров, изразцами и живописными вставками (образы святых, 
масло.золочение). Апсиды оформлены глухими колончатыми аркатурами. На фасадах 

128



2 
помещены иконы святых - покровителей членов императорской фамилии. Шатры 
завершаются золочёными главками с крестами. Западный предел с часовней увенчан 
главкой с крестом, двумя крыльцами, акцентированными шатрами с крестами, 
двухъярусной звонницей, увенчанной шатром с крестом и гребнем. Северный и южный 
пределы с крыльцами акцентированными шатрами с главками и крестами, 
фланкированными двухъярусными шатровыми башнями с крестами. Крыльца с 
массивными наклонными парапетами, украшены изразцами, стилизованными порталами, 
фронтоны которых декорированы прорезным золоченым подзором, колонками и 
живописными вставками (образы святых). Цоколь храма выполнен из натурального камня 
(известняк)имеет различную конфигурацию и профилированные сечения. Оконные 
заполнения в верхней части храма выполнены из чёрного металла, в нижней части - из 
древесины твердых пород (дуб «под лак»). Оконные заполнения галереи 
металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами, в юго-западной башне- из 
древесины хвойных пород (сосна) с двухкамерными стеклопакетами. Заполнения дверных 
проемов деревянные, двустворчатые с фрамугами, остекленные с филенками в нижней 
части.  

Два боковых объема собора – южный и северный – представляют собой своего рода 
лестничные клетки: внутри прямоугольных в плане объемов скрыты лестницы, вход на 
которые осуществляется пол высоким крыльцам. Далее, марши расходятся в две стороны 
(на восток и запад), к промежуточным площадкам. Верхние марши от промежуточных 
площадок сходятся к центральным площадкам, с которых осуществляется попадание на 
хоры собора. Над центральными и боковыми площадками устроены каменные шатры (всего 
по 3 шатра над каждым боковым объемом). Шатровые завершения имеют и входные 
тамбуры. Центральный и боковые шатры отличаются габаритами и архитектурным 
обликом. Кровли над входными тамбурами и маршами – скатные. Фасады облицованы 
декоративным кирпичом; декор из натурального камня. Архитектурные формы боковых 
объемов апеллируют к двухвсходным крыльцам «московско-ярославской» архитектурной 
школы XVII в.  

Апсиды – полукруглой в плане формы, примыкают к центральному объему собора с 
восточной стороны. Стены кирпичные, перекрытия в виде кирпичных сводов. Фасады 
облицованы декоративным кирпичом; декор из натурального камня.  

Галерея с восточной стороны собора опоясывает центральный объем с выступающими 
апсидами, на высоту нижнего яруса. Своими «торцами» галерея упирается в описанные 
выше боковые объемы. Кирпичные стены на высоком известняковом цоколе облицованы 
декоративным кирпичом, имеют декор из натурального камня. 

Кровельные и линейные окрытия изготовлены из меди. Поверхность цветного металла 
окрашена. Предыдущая реставрация фасада осуществлялась в 1980-е гг.  

Общее техническое состояние фасадов собора неудовлетворительное. 
(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: 

Храм пирамидальной формы, увенчан пятью шатровыми главами. Высотой около 70 
метров. 
Общее техническое состояние ограниченно работоспособное. 
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б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

В рамках данного государственного контракта обследование не проводилось. Фундаменты 
несущих стен ленточные 

в) Цоколи и отмостки около них:  

Цоколи фасадов облицованы натуральным камнем (скоба- известняк), отмостка из 
лещадных плит квадратного сечения. 
Крыльца одновсходные, основания из бутовой кладки; ступени массивные известняковые, 
бортики кирпичной кладки с облицовкой клинкерным кирпичом и изразцами. 
Имеют место подвижки ступеней, деструкция облицовки бортиков, сколы и трещины. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):  
Стены наружные кирпичные: кладка из полнотелого кирпича на растворе сложного 

состава, с облицовкой фасадов двухцветным клинкерным кирпичом. Фасадный декор 
представлен профилированными карнизами, поясками, горизонтальными тягами, 
сложнопрофилированными наличниками оконных и дверных проемов различных форм 
(килевидными, лучковыми, полуциркульными и треугольными), ширинок с изразцами. 
Часовню венчают килевидные закомары, барабан с аркатурой из песчаника и вызолоченой 
луковицей с крестом.  При устройстве декора, наряду с облицовочным кирпичом, применен 
резной камень песчаник. Линейные окрытия тяг и декора выполнены из листовой меди по 
выравнивающим стяжкам. 

Имеют место значительные повреждения стен, такие как: деструкция и выкрашивание 
профилированного кирпича, отслоение от основы цементсодержащих растворных 
домастиковок, значительная деструкция с образованием высолов и утрат шовного раствора, 
переувлажнение облицовки (вследствие негерметичности линейных окрытий). При 
вычинках облицовки в советский период применен кирпич низкого качества. Линейные 
окрытия повсеместно деформированы.  

Воссозданные при предыдущих реставрационных работах участки кладки выполнены 
из кирпича невысокого качества; перевязка с исторической кладкой выполнена с 
нарушениями. В настоящее время, наблюдаются трещины, многочисленные сколы, 
деструкция и утраты шовного раствора. На столбах отмечаются участки выпучивания 
облицовки, косые трещины.  

Общее состояние наружных стен – ограниченно работоспособное.  
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  

Чердачные перекрытия боковых объемов и галерей – сводчатые, кирпичной кладки. 
Соответствующие нормативным требованиям пароизоляция и утепление отсутствуют. 

Односкатные крыши над маршами боковых объемов выполнены по деревянным 
стропилам и обрешетке. Конструкции советского периода: древесина низкого качества 
(элементы неокоренные, не имеют защитной обработки, узловые соединения не отвечают 
нормативным требованиям, присутствуют продольные трещины усушки, и т.п.). По 
кровельным покрытиям наблюдаются прогибы, раскрытие и негерметичность фальцев.  

Крыша галереи с восточной стороны собора – сложной формы в плане, в разрезе 
односкатная. Стропильные конструкции деревометаллические, советского периода; 
выполнены с низким качеством (отсутствует защитная обработка, узловые соединения не 
соответствуют нормативным требованиям, несущая способность недостаточна в связи с 
большими пролетами и шагом). 

Общее состояние конструкций ограниченно работоспособное. 
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е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 
Шатры северного и южного объемов (входов) – центральные и боковые – выполнены 

из кирпичной кладки, с окрытием листовой медью. Центральные шатры увенчаны главами 
на кирпичных граненых «шейках», боковые шатры – флюгерами. Каркас и крест главы 
стальные. Глава имеет обшивку листовой медью. 

Кладка кирпичных шатров имеет зоны деструкции глубиной до 1.0 кирпича, 
продольные трещины по граням. Окрытия из меди деформированы. Деформации имеют и 
окрытия глав. Стальные каркасы подвержены поверхностной коррозии. 

Шатры над входными тамбурами четырехгранные, выполнены полностью при 
реставрации советского периода. Несущие конструкции в виде металлокаркасов рамного 
типа, из прокатной стали. Навершия – стальные позолоченные кресты с яблоками. 
Обрешетка дощатая сплошная, покрытие из листовой меди с окраской.  

Качество изготовления металлоконструкции низкое, отсутствует полная проварка 
большинства соединений, некоторые швы оставлены с монтажными "прихватками". 
Защитное покрытие выполнено с пропусками, отмечается существенная коррозия элементов 
металлокаркаса. Крепления крестов к каркасам шатров не соответствуют нормативным 
требованиям, элементы навершия подвижны от незначительных воздействий.  

Общее состояние недопустимое.  
Перекрытие под шатром – дощатый настил по деревянным балкам. Значительных 

повреждений не выявлено. Состояние ограниченно работоспособное. 
Окрытие луковицы часовни  выполнено из медных листов по деревянной обрешетке в 

советский период. Окрытия соединены «Встык», крепятся к обрешетке гвоздями и 
шурупами. Наблюдаются множественные сквозные отверстия, расхождение стыков с 
образованием щелей, значительные утраты листового (сусального) золота, загрязнения 
поверхностей позолоты.  

Общее состояние ограниченно работоспособное. 

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):  

Облицовка фасадов из двуцветного клинкерного кирпича, украшены поливными 
изразцами. Ряд декоративных деталей выполнялся из песчаника. Шатры входов западного 
предела и луковица часовни завершаются крестами. Фронтоны входов  декорированы 
золоченым подзором. В оконных проемах подвала установлены металлические решетки, 
над дверными проемами входов расположены козырьки и фонари. Решетки подвала, 
козырьки и фонари - не исторические, выполнены из черного металла (сталь)находятся в 
удовлетворительном состоянии. 

По фасадам наблюдается деструкция и выкрашивание профилированного кирпича, 
отслоение от основы цементсодержащих растворных домастиковок, деструкция с 
образованием высолов и зоны утрат шовного раствора. При вычинках облицовки в 
советский период применен кирпич низкого качества. Наблюдается переувлажнение 
облицовки (вследствие негерметичности линейных окрытий). Линейные окрытия 
деформированы, примыкания к фасадам расстроены (что обеспечивает попадание осадков 
под окрытия). Состояние изразцов удовлетворительное.  

Общее состояние ограниченно работоспособное, при недопустимом состоянии 
отдельных участков. 
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Декор фасадов, выполненный из песчаника, имеет следующие дефекты: крупные  и 

мелкие утраты камня, утраты лицевого слоя и изменение формы деталей в результате 
механической расчистки поверхности от загрязнений с использованием абразивных кругов 
и электроинструмента, утраты исторической фактуры поверхности декора из песчаника, 
участки деструкции песчаника, сажистые трудноудаляемые загрязнения на поверхности 
камня, трещины в камне. биопоражения,  высолы, намокание камня. 

Общее техническое состояние неудовлетворительное. 
Кресты, флюгера и подзоры, имеют следующие дефекты: деформация элементов от 

механических повреждений; незначительные утраты элементов; каркас из черного металла 
крестов частично коррозирован; в местах примыкания накладок из цветного металла к 
основанию креста из черного металла присутствует точечная коррозия поверхности чёрного 
металла и загрязнение поверхности продуктами коррозии; утраты  слоя листового 
(сусального) золота на участках коррозии черного металла основы крестов; загрязнения 
поверхности позолоты.  

Общее техническое состояние крестов неудовлетворительное, состояние подзоров- 
удовлетворительное. 

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

а) Общее состояние:  

Храм пирамидальной формы, увенчан пятью шатровыми главами. Высотой около 70 
метров. 
Общее техническое состояние ограниченно работоспособное. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  

Перекрытия над хорами – кирпичные своды, коробовые с распалубками. Повреждений 
конструктивного характера не выявлено, первоначальное утепление из шлака с ходовой 
стяжкой пришло в негодность, неэффективно.  

Общее техническое состояние ограниченно работоспособное. 
Купольные своды в угловых объемах – кирпичные, без значительных повреждений. 

Имеется ряд волосяных трещин, поверхностная деструкция кладки. Состояние ограниченно 
работоспособное. 

в) Полы:  

В рамках данного государственного контракта не рассматриваются 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

В рамках данного государственного контракта не рассматриваются 

д) Столбы, колонны:  

В рамках данного государственного контракта не рассматриваются 
 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
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Оконные и дверные заполнения проемов северного, южного фасада и апсиды восточного 
фасада выполнены из древесины твердых пород. Имеются следующие дефекты: замена 
элементов окон на позднейшие, выполненные не в историческом материале (сосна); 
поверхностная деструкция древесины; трещины в массиве обвязок и на участках 
сопряжения элементов; подвижки окон с образованием щелей между оконными рамами; 
позднейшая поверхностная окраска оконных заполнений в зеленый цвет; различная, не 
соответствующая исторической, тонировка дверных заполнений; значительные по площади 
утраты лакового покрытия окон ; мелкие утраты , связанные с механическим воздействием 
на поверхность древесины; остекление окон частично отсутствует, частично заменено и не 
соответствует историческому. 

Общее техническое состояние неудовлетворительное.  
ж) Лестницы и крыльца:  
В рамках данного государственного контракта обследование внутренних лестниц не 
проводилось.  

Крыльца с массивными наклонными парапетами, украшены изразцами, основания 
парапетов, площадки, ступени лестниц крылец каменные (известняк) . Верхняя часть 
парапетов декорирована ширинками и изразцами. Наблюдаются следующие дефекты: 
деструкция и выкрашивание профилированного кирпича, отслоение от основы 
цементсодержащих растворных домастиковок, деструкция с образованием высолов и зоны 
утрат шовного раствора, переувлажнение облицовки.  Линейные окрытия деформированы, 
что обеспечивает попадание осадков под окрытия. Состояние изразцов удовлетворительное.  

Каменные элементы крылец имеет следующие дефекты: крупные  и мелкие утраты 
камня, участки деструкции, сажистые трудноудаляемые загрязнения на поверхности камня, 
трещины в камне, смещения, потертости ступеней, биопоражения,  высолы, намокание 
камня. 

Общее состояние ограниченно работоспособное 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:  

- В рамках данного государственного контракта не рассматриваются 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

На восточном фасаде, на апсиде расположены иконы. 
Выполнены на листах ДСП. Частичное отсутствие красочного и подготовительного слоя, 
наблюдается шелушение, отслоение. 
Защитные стекла в большей части разбиты. ДСП деформировано в результате атмосферных 
воздействий. Крепление стекол и икон металлическое, покрыто ржавчиной. Состояние 
неудовлетворительное. 

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

• Демонтаж существующих линейных и кровельных покрытий, с подстилающими 
составами 

• Реставрация крестов, флюгеров, решеток и подзоров, вызолочение сусальным золотом 
• Покрытие всех вызолоченных поверхностей защитным лаком 
• Расчистка реставрируемых поверхностей кирпича, камня 
• Ремонт фундаментов крылец боковых объемов и их гидроизоляции. 
• Замена окрытий бортиков крылец боковых объемов. 
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• Реставрация облицовки бортиков крылец, с выборочной заменой. 
•  Переборка известняковых ступеней и плит площадок крылец боковых объемов, 

устройство по бутовому основанию железобетонной плиты с гидроизоляцией. 
• Реставрация облицовки декоративного кирпича, по боковым объемам и галереи с 

восточной стороны собора – методами вычинок, частичной переборки, инъектирования 
контактной зоны «облицовка-кладка стены», докомпоновок шовного раствора. 

• Расчистка сводчатых чердачных перекрытий боковых объемов и галереи с восточной 
стороны собора, устройство соответствующих нормативным требованиям пароизоляции 
и теплоизоляции. 

• Реставрация кирпичной кладки (вычинки, локальные перекладки) в карнизных зонах 
стен (опорных зонах стропильных конструкций). 

• Замена стропильных конструкций односкатных крыш боковых объемов, шатров над 
входными тамбурами, скатной крыши галереи с восточной стороны собора. 

• Замена обрешетки и кровельных покрытий, с обустройством вентиляции чердачных 
пространств (продухов) односкатных крыш боковых объемов, шатров над входными 
тамбурами, скатной крыши галереи с восточной стороны собора. 

• Реставрация кирпичных шатров боковых объемов – очистка кладки граней от продуктов 
деструкции, вычинки, инъектирование трещин, усиление малоинвазивными методами 
(косвенное и поверхностное армирование композитными материалами). 

• Замена окрытий шатров, с обустройством продухов для вентиляции кладки. 
• Обустройство вентиляции внутренних пространств кирпичных шатров. 
• Реставрация стальных каркасов главок – очистка, рихтовка, защитная обратботка, 

выборочное усиление (при необходимости). 
• Замена покрытий главок над шатрами. 
• Реставрация кирпичных кокошников, облицованных декоративным кирпичом – вычинка 

и реставрация облицовки, усиление малоинвазивными методами (косвенное и 
поверхностное армирование композитными материалами). 

• Замена окрытий кирпичных кокошников. 
• Биоцидная и антисолевая обработка кирпича и камня 
• Реставрационный ремонт кирпичной кладки на участках ее разрушения и 

инъектирование трещин 
• Восполнение шовного раствора на участках кладки в пустошовке 
• Реставрация архитектурных деталей из песчаника с восполнением утрат, 

восстановлением профилировки 
• Реставрация цоколя из известняка с восполнением утрат, восстановлением 

профилировки на отдельных участках 
• Гидрофобная защита всех отреставрированных поверхностей кирпичной кладки и всех 

каменных элементов 
• Реставрационный ремонт оконных заполнений с заменой позднейших вставок, 

выполненных не в исторических материалах, с воссозданием наружной нитки 
• Воссоздание дверных заполнений 
• Замена наружной нитки оконных заполнений в исторических материалах 
• Ремонт козырьков 
• Реставрация и воссоздание изразцов 
• Вычинка кирпичной кладки откосов между оконными коробками и четвертей проемов 
• Реставрационный ремонт крылец  
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