
Акт 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

раздела документации «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия», разработанного ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. 

(Раздел 3, книга 10, тома 3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-

Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 

объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 

современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-Западное 

Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), обосновывающего меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь лютеранская Воскресения Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., 

расположенного по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, 

лит. А (г. Пушкин, Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия 

федерального значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 

Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 

20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: Санкт-Петербург, 

город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, входящих в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный 

двор)», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная 

ул., 1, Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия (работы по ремонту, 

реставрации и приспособлению для современного использования)   

г. Санкт-Петербург       04 сентября 2022 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

аттестованным экспертом Полетайкиным Вячеславом Владимировичем на основании 

договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы № 31-10/22-

ГИКЭ-01 от 31 октября 2022 г. Проведение государственной историко-культурной 

экспертизы возобновлено аттестованным экспертом на основании Дополнительного 

соглашения к договору на проведение государственной историко-культурной экспертизы 

№ 1 от 10 августа 2023 г. 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с

«31» октября 2022 года по «22» ноября 2022 года. Проведение государственной историко-

культурной экспертизы возобновлено с «10» августа 2023 года по «04» сентября 2023 г. 

(Акт был откорректирован на основании письма КГИОП №01-24-2862/22-0-1 от 

07.02.2023г.). 

2. Место проведения экспертизы.

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин 
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3. Заказчик экспертизы. 

ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» 

Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 183-185, лит. а, 

пом. 607-Н; тел./ факс: +7 (812) 339-00-19;  

s-z-pb@yandex.ru 

ИНН: 7811563046 

Генеральный директор: Г.А. Туркина 

 

4. Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Полетайкин Вячеслав Владимирович 

Образование Высшее 

Архитектура (Красноярский инженерно-строительный институт – 

в настоящее время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Архитектурный институт Сибирского федерального 

университета»); 

Реставрация (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»); 

Кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-

строительный институт», в настоящее время – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный университет» – аспирантура. 

 

Специальность  

 

Архитектор-реставратор 

Ученая степень 

 

Кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-

строительный институт», в настоящее время – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный университет» – аспирантура. 

 

Стаж работы 

по профессии 

34 года 

Место работы 

и должность. 

Реквизиты 

решения 

уполномоченного 

органа по 

аттестации 

экспертов на 

проведение 

экспертизы. 

ООО «Архи-Метрика», должность – генеральный директор 

(штатный сотрудник организации, приказ о приеме на работу № 

1/К). 

Аттестованный государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации № 2032 от 

25.12.2019 г.). аттестация продлена до 25.12.2023 в соответствии с 

п.1 приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 

12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 

Профиль 

экспертной 

деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; 
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- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном 

участке, непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

 

Отношения к заказчику: 

Эксперт: 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, 

или третьих лиц. 

 

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

Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении: 

Настоящим подтверждаю, что несу ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Аттестованный эксперт:        Полетайкин В.В. 

                                                                          (подписано усиленной  

                                                                          квалифицированной электронной  

                                                                          подписью) 

 

6. Цели и объекты экспертизы 

6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь лютеранская Воскресения Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного 

по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
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Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального значения 

«Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И., по адресу: 

Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с 

оградой», сер. XIX в., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 

2а, литера А, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Конюшни нижние (Конюшенный двор) », по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,  

Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, Набережная ул., 2, при проведении земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

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

(работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, I 

этап (включая понижение отметки территории по восточному фасаду) объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 

Христова», согласно представленному разделу проектной документации: «Раздел по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия», разработанный ООО 

«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 3.10.1 и 3.10.2; 

шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН2). 

 

6.2.  Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

- раздел документации: «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия», разработанный ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, 

книга 10, тома 3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-

ОСОКН2), обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова», 1865 г., 

арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. 

Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, Набережная ул., 4), а также объектов культурного 

наследия федерального значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., 

арх. Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 

20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: Санкт-Петербург, город 

Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, входящих в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, Набережная ул., 

2, попадающих в зону возможного влияния при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 

наследия ( по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, I 

этап (включая понижение отметки территории по восточному фасаду)) объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 

Христова», в рамках проекта «Проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для современного 

использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 

г., шифр: 61-Д/2020-ЦЛВХ. 

 

7. Перечень документов, представленных Заявителем: 

-  проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова», 1865 г., 
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арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, Набережная ул., 4): «Проектная документация по 

сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 

современного использования, I этап)», выполненная ООО «Северо-Западное Проектное 

Бюро» в 2022 г., шифр: 61-Д/2020-ЦЛВХ (включая «Раздел по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия», разработанный ООО «Северо-Западное Проектное 

Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-

ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН2);  

− Копия плана границ, утвержденного КГИОП от 04.07.2005 (см. приложение № 

2); 

− Копия Распоряжения КГИОП «Об утверждении перечня предметов охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова» от 23.11.2011 №10-822 (см. приложение № 3); 

− Задание КГИОП от 16.05. 2019г. № 01-52 -1007/19-0-2 на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации (Ремонт, реставрация и приспособление для современного 

использования) (копия) (см. приложение № 7);  

− Задание КГИОП рег.№ 01-43-17992/22-0-0 от 06.07.2022 г. (номер 

согласования документа 01-21-1253/22-0-0 от 27.04.2022) на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации (ремонт, реставрация и приспособление для современного 

использования, включая понижение отметок территории) (копия) (см. приложение № 7); 

− Копия распоряжения КГИОП «Об утверждении охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова» от 14.04.2016 №40-59 (см. 

приложение № 6); 

− Копия паспорта объекта культурного наследия, составленного 15.02.2021 (см. 

приложение № 5); 

− Технический паспорт на здание, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Набережная ул., 

д.4/25, литера А, по состоянию на 17.11.1993 г.; мониторинг 10.12.2012 г. и поэтажные 

планы ПИБ (см. приложение № 9); 

− Выписки из ЕГРН на здание от 17.10.2022 № 99/2022/505477036 и земельный 

участок от 17.10.2022 № 99/2022/505475590, земельный участок от 24.10.2022№ 

99/2022/501413507 и здание от 07.10.2022 № 99/2022/498426183 (см. приложение № 8); 

− Копия распоряжения КГИОП «Об утверждении охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 

значения «Флигель жилой», входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)» от 05.11.2019 №07-19-

488/19 (см. приложение № 6); 
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− План границ территории памятника истории и культуры федерального 

значения «Конюшни Нижние (Конюшенный двор)» от 14 августа 2002 (см. приложение № 

2); 

− Копия распоряжения КГИОП «Об утверждении предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Конюшни Нижние (Конюшенный двор)» 

от 05.12.2017 № 540-р (см. приложение № 3). 

- Копия распоряжения КГИОП «Об утверждении охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 

значения «Палисадник с оградой» от 06.12.2019 №07-19-555/19 (см. приложение № 6); 

- Выписки из ЕГРН на здание от 09.08.2023 №КУВИ-001/2023-181205981 и 

земельный участок от 09.08.2023 №КУВИ-001/2023-181211007 (см. приложение № 8). 

 

8.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы:  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной 

историко-культурной экспертизы отсутствуют.  

 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569. 

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы эксперт 

ознакомился с разделом документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова» (Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А), а 

также объектов культурного наследия федерального значения «Флигель жилой» (по 

адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 20/2, литера А) и 

«Палисадник с оградой» (по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, 

дом 2а, литера А), входящих в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», попадающих в зону возможного 

влияния при проведении работ по ремонту, реставрации и приспособлению для 

современного использования, I этап (включая понижение отметки территории по 

восточному фасаду) объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 

лютеранская Воскресения Христова», а также провел анализ исходно-разрешительной 

документации для разработки проектной документации, произвел натурный осмотр, в том 

числе объектов, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Конюшни нижние (Конюшенный двор)». 

В результате перечисленных мероприятий было получено представление об 

объемах и составе работ, обосновывающих мероприятия по обеспечению сохранности 

указанного объекта. 
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В процессе визуального обследования была проведена фотофиксация современного 

состояния объекта культурного наследия, составлен альбом фотофиксации (Приложение 

№ 4).  

Альбом фотофиксации содержит общие виды объекта «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова», а также виды объектов «Флигель жилой» и «Палисадник с 

оградой», входящих в состав культурного наследия федерального значения «Конюшни 

нижние (Конюшенный двор)» (Приложение № 4). 

Была подробно изучена и проанализирована историческая справка, 

предоставленная экспертам в составе проектной документации. 

В процессе работы по сбору архивных и библиографических данных были изучены 

фонды архивов: ЦГИА СПб, ЦГА, РГИА, архив КГИОП, ЦГА КФФД СПб.  

На основании всех проанализированных архивно-библиографических материалов 

были составлены: историческая справка, альбом исторических иконографических 

материалов (Приложения №12).  

Таким образом, составленная историческая справка выполнена в объёме, 

достаточном для разработки рассматриваемого раздела документации и принятия 

решения о возможности проведения работ по проекту на рассматриваемых объектах 

культурного наследия.  

При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивал 

объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 

достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты 

исследований, ответственно и точно формулировал выводы в пределах своей 

компетенции.  

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 

объективности и законности, презумпции сохранности объектов культурного наследия, 

соблюдения требований безопасности в отношении объектов 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. 

Настоящий Акт был откорректирован по замечаниям КГИОП на основании письма 

№01-24-2862/22-0-1 от 07.02.2023г. 

 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

10.1 Собственник или пользователь объекта 

Сведения о собственнике объекта приведены в Приложении № 8. 

 

10.2. Учетные положения: 

7



Объект «Церковь лютеранская Воскресения Христова», согласно постановлению 

Правительства РФ от 10 июля 2001г. № 527 «О перечне объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. 

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

Наименование и атрибуция рассматриваемого объекта, в соответствии с вышеназванным 

постановлением – «Церковь лютеранская Воскресения Христова», 1865 г., арх. Видов 

А.Ф. 

Адрес, указанный в постановлении: г. Пушкин, Набережная ул., 4. 

Границы территории объекта утверждены КГИОП 04.07.2005. 

Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия утвержден 

Распоряжением КГИОП от 23.11.2011 №10-822. 

Охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения 

было утверждено Распоряжением КГИОП от 14.04.2016 №40-59. 

Паспорт объекта культурного наследия «Церковь лютеранская Воскресения 

Христова» был составлен КГИОП 15.02.2021г. 

В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации объект зарегистрирован под № 

781210002110006. 

          Рассматриваемый объект «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», согласно 

постановлению Правительства РФ от 10 июля 2001г. № 527 «О перечне объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, 

находящихся в г. Санкт-Петербурге», является объектом культурного наследия 

федерального значения. Наименование, состав, атрибуция и адрес рассматриваемого 

объекта, в соответствии с вышеназванным постановлением – «Конюшни нижние 

(Конюшенный двор)» (по адресу: г. Пушкин, Садовая   ул.,18, 20, Конюшенная ул., 1, 

Набережная ул., 2): каретный сарай, 1857-1861 гг., арх.  Садовников П.С.; конюшня, 1757-

1762 гг., арх.   Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И., 1770 г., арх. Неелов В.И.; ограда   

между   конюшнями   и    флигелем, 1757-1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх.|                       

Чевакинский С.А., 1770 г., арх. Неелов И.В.; палисадник с оградой, сер. XIX в.; флигель 

жилой, 1757-1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И.    

           Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Конюшни нижние (Конюшенный двор)» утверждены КГИОП 14.08.2002. 

            Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия утвержден 

Распоряжением КГИОП от 05.12.2017 № 540-р. 

     Охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения 

«Флигель жилой» (в составе объекта культурного наследия «Конюшни нижние 

(Конюшенный двор)») было утверждено Распоряжением КГИОП от 05.11.2019 №07-19-

488/19. 

Охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения 

«Палисадник с оградой» (в составе объекта культурного наследия «Конюшни нижние 

(Конюшенный двор)») было утверждено Распоряжением КГИОП от 06.12.2019 №07-19-

555/19. 

           Паспорт объекта культурного наследия «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», 

был составлен КГИОП 14.11.2022 г. 
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            Паспорт объекта культурного наследия «Палисадник с оградой» был составлен 

КГИОП 14.11.2022 г. 

            Паспорт объекта культурного наследия «Флигель жилой» был составлен КГИОП 

14.11.2022 г. 

 

       10.3. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 

объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 

связанных с ним исторических событий). (подробная историческая справка - см. 

Приложения № 1 Историческая справка и № 2 Историческая иконография) 

Первая иноверческая церковь, построенная в дворцовом предместье Петербурга, 

лицейская, а затем и приходская кирха – памятник истории и культуры, образец русской 

архитектуры периода эклектики и творчества русского архитектора финского 

происхождения, А.Ф. Видова. Здание евангелическо-лютеранской церкви было 

поставлено на государственную охрану в 1995 г. как памятник архитектуры, позднее 

внесенный в Государственный реестр в качестве объекта культурного наследия 

федерального значения. 

Город Царское Село расположен на открытой местности, защищенной от моря 

Дудергофской и Пулковской горами, а с юга и запада заслонен лесными массивами. 

Царское (Сарское) Село, возникшее на вотчинных землях царской фамилии как 

загородная резиденция, с 1834 г. стало, наравне с Петергофом, «государевым» имением, 

то есть не могло быть завещано, не подлежало разделу или отчуждению, а передавалось 

новому царю с восшествием на престол. С 1808 г. Царское Село стало административным 

центром одноименного уезда Санкт-Петербургской губернии, уездным городом. Тот 

уровень благоустройства, которого город достиг к середине XIX в., был обусловлен его 

особым правовым положением, а именно подчиненностью Министерству императорского 

двора, отпускавшему весьма щедрые средства на городские нужды. Внешним видом 

Царское село резко отличалось от большинства российских провинциальных городов.  В 

1809 г. по проекту В.И. Гесте город был разделен на правильные кварталы. До 1835 г. 

Царское Село разделялось на 2 квартала, к которым с этого времени прибавился третий – 

София.1 В 1837 г. первая в России железнодорожная магистраль соединила город, 

считавшийся летней столицей империи, с Петербургом. В 1839 г. добавлен был еще 

квартал около железной дороги. В 1847 г. город имел 85 каменных и 348 деревянных 

домов, в которых жило 12 194 человека. К 1863 г. число каменных домов выросло до 99, а 

деревянных – до 398. 

К лютеранскому исповеданию с самого основания относилась часть жителей 

приписанных к дворцовому имению ингерманландских деревень, а также работники и 

жители Дворцовой слободы – садовые мастера и другие специалисты-иностранцы. Число 

их росло вместе с общей численностью жителей. Первоначально лютеране, жившие в 

Царском Селе, окормлялись проповедником соединенных общин Гатчины и Павловска.2 

В 1819 г. вышел Высочайший указ «о поселении Бергских переселенцев близ 

Царского Села», земля для колонии под названием Фриденталь была выделена «при 

                                                           
1 Там же, с. 33. 
2 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. Bd. I. St.-Pb., 1909. P. 67. 
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выезде из Царского Села, по обе стороны Московской дороги».3 В 1821 г. для 

царскосельских лютеран-колонистов «у ограды Софийского кладбища» было выделено 

место для погребения умерших единоверцев.4 

В 1841 г. в Царском Селе упоминается 7 каменных и 2 деревянных церкви, 1 

православное и 1 лютеранское кладбище.5 В 1854 г. жители Государевой Царскосельской 

вотчины, включая жителей Павловска, Царской Славянки, придворных мастеровых и 

садовников Царскосельского дворцового правления и Павловского ведомства, «солдат, их 

жен, мещан, мастеровых и прочих» (всего – 8632 человека) были приписаны к 

евангелическо-лютеранскому приходу Славянки.6 В 1882 г. в Царском Селе числилось 

1048 жителей-протестантов.7 

 

Строительство первоначальной Преображенской лютеранской церкви и 

застройка церковного участка в 1810-1850-х гг. 

«На месте каменной церкви в 1819 году стояла деревянная, строгого стиля ампир. 

Она была возведена на пожалованные Императором Александром I, в 1818 году, 20 000 

рублей, по докладу директора Царскосельского лицея Энгельгардта8 и по просьбе 

лицейского пастора Гнихтеля; самая земля под церковь была тогда же Высочайше отдана 

в ведение Лицея», - пишет Вильчковский в 1911 г.9 

Действительно, в 1817 г. было принято решение об отводе земли под постройку 

лютеранской церкви в Царском Селе, по прошению директора Императорского 

Царскосельского лицея Е.А. Энгельгардта и лютеранского лицейского законоучителя 

Христиана Фридриха Гнихтеля.10 Переписка А. Голицына с графом Ю.М. Литтой и 

Управляющим Царским Селом камергером графом Адамом Ожаровским по поводу 

представленного Энгельгардтом на Высочайшее утверждение фасада и плана кирхи 

(неназванного авторства), началась в январе-феврале 1817 года.11 7 сентября 1817 года 

отмечено как дата получения Захаржевским письма князя А. Голицына12, который пишет: 

«Милостивый Государь мой Яков Васильевич. Его Императорскому Величеству угодно, 

чтоб отведено было в Царском Селе место, означенное на прилагаемом у сего плане, под 

строение Лютеранской церкви. В следствие сего Высочайшего соизволения, покорнейше 

прошу Ваше превосходительство сделать распоряжение о приведении онаго в действие». 

На письмо была наложена резолюция: «Об отводе означенного на плане места в ведение 

                                                           
3 Поселенцы были ремесленниками из герцогства Бергского. РГИА, Ф. 468, Оп. 15, д. 3210. 
4 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 1030. Это первое упоминание об устройстве «Лютеранского кладбища позади 

кладбища Ланского» в Царском Селе (Софии). 
5 Пушкарев И. Описание Санктпетербурга и уездных городов Санктпетербургской губернии. Ч. 4. СПб, 

1842. С. 54. 
6 ЦГИА СПб, Ф. 1205, Оп. 11, д. 3027. 
7 Материалы о городах придворного ведомства. Царское Село. СПб, 1882. С. 38. 
8 Статский советник Егор Антонович Энгельгардт (1775- ) был назначен директором Императорского 

Царскосельского лицея 27 января 1816 г. Кобеко Дм. Императорский Царскосельский лицей. Наставники и 

питомцы. 1811-1843 гг. СПб., 1911. С. 71. 
9 Вильчковский. Там же, с. 57. 
10 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 1030, Дело об отводе в Царском Селе места на построение Лютеранской церкви, 

началось 7 сентября 1817 года, кончено 10 апреля 1825 года, на 24 листах. Мещанинов М.Ю. Храмы 

Царского Села, Павловска и их ближайших окрестностей. СПб, 2007. С. 267. 
11 РГИА, там же. Дело о построении в Царском Селе лютеранской церкви. Началось 27 января 1817, кончено 

11 февраля 1817. 
12 Само письмо датировано 30 августа. РГИА, там же. 

10



Лицея дать предписание архитектору Гесте и сообщить директору Лицея, чтобы для 

принятия оного отрядил чиновника».13  В своей книге по истории Царскосельского лицея 

Дмитрий Кобеко писал, что Энгельгардт «принял деятельное участие в постройке в 

Царском Селе лютеранской церкви».14 Участок в 386 кв. саженей15, на котором она 

строилась, был передан в ведение лицея.16 Строительство было поручено царскосельскому 

городовому архитектору, надворному советнику и кавалеру В.И. Гесте.17 18 января 1817 

года А. Ожаровский подает на Высочайшее рассмотрение и утверждение план и фасад, 

отмечая, что «Господин Директор Царскосельского Императорского лицея на основании 

Высочайшего Вашего Императорского Величества соизволения к постройке в Царском 

Селе Лютеранской приходской церкви и к избранию для сего приличного места 

объявленного ему Господином исправляющим должность Министра Народного 

Просвещения представил ко мне план и фасад предполагаемой церкви по набережной 

улице где теперь находится каменная придворная кузня, которая по ветхости негодна к 

употреблению с испрошением исходатайствования назначения сего места». На этом 

прошении имеется резолюция: «Высочайше повелено план и фасад пересмотреть 

архитектору Стасову. 20 генв. 1817» и надпись: «план и фасад послан Стасову для 

пересмотрения 21 генв.». Генерал-адъютант князь Волконский, препровождая план и 

фасад «предположенной к постройке в Царском Селе Лютеранской Придворной церкви», 

просит «Г. Архитектора Стасова пересмотреть оные и потом представить к нему с своим 

мнением».18 

Император Александр I действительно пожаловал 20 тысяч рублей на 

строительство кирхи в 1818 г.19 Строительство могло начаться уже в 1817 и продолжилось 

в 1818 г. 14 марта 1818 года Энгельгардт пишет Я. В. Захаржевскому: «для осушения 

фундамента строящейся Лютеранской церкви нужно мне вывезти из онаго под дорогою в 

пруд трубу деревянную, почему и обращаюсь я к вашему Превосходительству с покорною 

просьбою о предписании кому следует, дабы дозволить мне сию трубу ныне же вывезти, с 

тем, чтобы уже и дорогу на том месте, где проведется чрез оную труба совершенно опять 

возстановить в теперешнем ея состоянии».20 В архивных фондах проектные чертежи 

первоначального здания лютеранской царскосельской церкви к настоящему времени не 

выявлены. Судя по единственному фрагментарному изображению, храм был построен в 

классицистическом стиле, в архитектурном решении главного фасада была использована 

композиционная схема античного «храма в антах»: трехколонный портик, обрамленный 

внешними стенами, увенчанный полным антаблементом, и фризом с метопами и 

                                                           
13 РГИА, там же. К сожалению, самого плана в архивном деле нет. 
14 Кобеко. Там же, с. 125; «Сохранилось известие, что в построении этой церкви принимали участие 

масонские ложи, входившие в состав великой ложи Астреи. Сбор денег поступал медленно и в журнале 

ложи от 30 октября 1821 года великий магистр предложил подтвердить всем ложам о незамедлительной 

высылке собранных ими денег, хотя в это время церковь была уже построена и освящена».  
15 Там же. 
16 Мещанинов. Там же, с. 268. 
17 РГИА, там же. 
18 РГИА, Ф. 519, Оп. 1, д. 190. 
19 «На постройку Протестантской Церкви в Царском Селе пожаловано было ГОСУДАРЕМ 

ИМПЕРАТОРОМ в 1818 году, как объявили Старшины оной церкви, – 20 т. Рублей». Средства были 

выделены из Государственного казначейства на щет строительного капитала по Министерству внутренних 

дел. РГИА, Ф. 519, оп. 8, д. 293. 
20 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 1030. 
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триглифами и завершенный треугольным фронтоном.21 Авторство проекта церкви 

приписывается В.П. Стасову, чье деятельное участие, как минимум, доказывают архивные 

документы.22 Первый иноверческий храм Царского Села – лютеранскую церковь 

Преображения Господня – возвели на новой Набережной улице, напротив дворца 

Кочубея. Строгие классические формы деревянного храма не только удачно дополняли 

архитектурную композицию, возникшую в конце Садовой улицы, но и вписались в 

панораму застройки Каскадных прудов Екатерининской эпохи.23 

Церковь была освящена 13 октября 1818 г.24 По свидетельствам современников, на 

церемонии присутствовали лицеисты I курса, воспитанники лицея и Благородного 

пансиона пели немецкие стихи Эртеля, положенные на музыку Теппером.25 Первым 

настоятелем церкви стал Христиан Гнихтель.26 

Согласно сохранившимся многочисленным архивным планам участка и описанию 

1860 г., первоначальное здание лютеранской церкви было почти квадратным в плане, с 

выделенными объемами алтарной апсиды и открытой паперти с портиком, и с 

дополнительным входом на северном фасаде. Судя по описанию, его интерьер мог 

представлять собой трехнефную базилику с пониженными боковыми нефами. Все эти 

особенности сохранились и при постройке нового здания кирхи. 

 

Строительство каменной Преображенской лютеранской церкви, 1860-е гг. 

По сведениям Вильчковского «Готическая лютеранская церковь, в которой 

совершается богослужение на немецком и латышском языках, построена архитектором 

Видовым по Высочайше утвержденному в 1860 году проекту. Постройка закончена в 1865 

году. При церкви имеется школа, содержимая на церковные суммы и на плату 2 рубля в 

месяц за учение. Она состоит в ведении Министерства Внутренних дел».27 

24 сентября 1859 г. в новом Прошении на имя Министра Императорского двора 

Совет Царскосельской Евангелическо-Лютеранской Церкви вновь пишет: «На 

поступившее к Вам 18 ноября прошлого года прошение… изволили оказать 

Евангелическо-Лютеранскому приходу означенной Церкви благодеяние 

исходатайствованием у Его Императорского Величества Всемилостивейшего дарования 

Евангелическо-Лютеранскому приходу здания, находившегося при Царскосельской 

Обойной фабрике в пособие на построение новой церкви. 

Вследствие сего средства прихода увеличились на столько, что Церковный Совет 

мог уже заняться разрешением вопроса, где именно должно производить постройку, так 

как ныне занимаемое Евангелическо-Лютеранской Церковью место весьма неудобно к 

сооружению новой Церкви, по следующим причинам: 

1. Старая Церковь, находясь под одною крышею с Пасторскою квартирою, 

образует с нею одно здание, и при предполагаемом необходимом увеличении 

вместительности Церкви, квартира эта уничтожилась бы; то строя Церковь на старом 

                                                           
21 Абарова Е.В. Архитекторы Царского Села. Спб, 2008. С. 16. 
22 Историческая застройка…, с. 55. РГИА, Ф. 519, Оп. 1, д. 190. 
23 Там же. 
24 Мещанинов. Там же, с. 267. 
25 Кобеко. Там же, с. 125. 
26 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. P. 67. 
27 Вильчковский. Там же, с. 57. 
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месте нужно бы было позаботиться об особом помещении, на время постройки, для 

совершения богослужения и для жительства Пастора, что было бы сопряжено со 

значительными издержками, избежание которых при весьма ограниченных средствах 

прихода, в высшей степени желательно. 

2. Производить, не смотря на все вышеозначенные расходы, предполагаемую 

постройку Церкви на старом месте, умещение здания этого будет так тесно, что Церковь 

непосредственно примкнет к соседственному дому и, сверх того не осталось бы никакого 

в последствии помещения для Пастора. 

   Все обстоятельства эти, которые заставили бы Церковный Совет вновь 

откладывать на неопределенное время постройку Церкви, сделавшуюся уже крайне 

необходимою, побудили оный вновь обратиться к Вашему Сиятельству и, в надежде на 

принимаемое Вами в благоденствии здешнего прихода участие, доказанное уже 

вышеозначенным столь важным для него содействием, утруждать Ваше Сиятельство 

убедительнейшею просьбою исходатайствовать у Его Императорского Величества 

Всемилостивейшее соизволение Царскосельскому Евангелическо-Лютеранскому приходу 

воспользоваться землею, принадлежащею Царскосельской Обойной Фабрике и 

материалом Фабричного здания для сооружения новой Евангелическо-Лютеранской 

Церкви. Такою Высочайшею милостию были бы доставлены здешнему приходу средства 

приступить ныне же к построению новой Церкви, не лишая его в то же время 

возможности продолжать богослужение в старом здании».28 Совет при этом указывал, что 

после окончания строительства нового здания церкви откажется от ранее дарованного 

участка со старым зданием, передав его в казну. Каменную лютеранскую церковь 

построили на месте предыдущей. 

Вторая половина XIX в. – время расцвета архитектурной эклектики, переработки 

наследия предшествующих эпох. А.Ф. Видов – типичный представитель этого 

направления. Лютеранская церковь в Царском Селе не исключение, а яркий пример в ряду 

сохранившихся и не сохранившихся памятников этого направления, строившихся 

разными архитекторами. Ближайшие архитектурные ее аналоги строились в других 

императорских дворцовых пригородах Петербурга. Так, в 1846 г. был составлен «Проэкт 

Лютеранской Церкви в Петергофе», подписанный А. Штакеншнейдером. Образец 

неоготики с элементами эклектики, он очень напоминает лютеранскую церковь в Царском 

Селе – колокольня со шпилем над порталом входа, прямоугольная паперть, пинакли и 

декоративные контрфорсы.29 В готическом духе строились общественные здания и 

частные дома, в нем работали практически все архитекторы, творившие в пригородах 

Петербурга. Манера использования того или иного исторического стиля была 

индивидуальна и позволяет отличить произведения разных авторов. 

А.Ф. Видову, по долгу службы в Дворцовом управлении, приходилось выполнять 

самые разнообразные работы – от парковых сторожек до административных зданий, 

жилых домов для людей среднего достатка и особняков вельмож. Помимо культовой, 

гражданской и сельскохозяйственной архитектуры А.Ф. Видов занимался архитектурой 

                                                           
28 РГИА, Ф. 468, Оп. 10, д. 1101. Прошение подписали пастор А. Фехнер, «коллежский ассесор А. 

Касперсон, пот. почет. Гражд. К. Гильбих, фабрикант А. Келлерман, Ф. Иоган Марквардт, Придвор. при 

Высоч. Двора Пекарь Г. Клеве, Токарный мастер И. Шроде».  
29 РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 444. 
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ландшафтной и промышленной. За десятилетия своей службы он построил практически 

все здания учебных заведений Царского Села, храмы и часовни, водонапорные башни, 

фонтаны, каналы, набережные, мосты и пристани, произвел реставрационные работы в 

интерьерах Александровского дворца, Знаменской церкви и парковых павильонах. 

Последней работой архитектора была реставрация собора св. Екатерины. Тем не менее, с 

деятельностью Видова в Царском Селе в эпоху Александра II связаны только две 

значительные постройки: евангелическо-лютеранская церковь Воскресения Христова и 

церковь Рождества Богородицы в византийском стиле, в здании Николаевской мужской 

гимназии.30 Александр Фомич Видов скончался в ночь с 1 на 2 января 1896 г.31, похоронен 

он был в Царском Селе. 

Проектные чертежи и строительная переписка по строительству лютеранской 

церкви в архивных фондах не обнаружены, тем не менее существует историографический 

консенсус на предмет авторства постройки: 14 августа 1860 г., по Высочайше 

утвержденному проекту, разработанному архитектором А.Ф. Видовым, в Царском Селе 

была заложена новая каменная лютеранская церковь.32 Авторство Видова утверждает и 

книга «Евангелическо-лютеранские приходы России», вышедшая в 1909 г. и повторяющая 

информацию из второго издания книги Буша, называющей его автором проекта уже 

построенного храма и прихожанином его прихода.33 Собственно, вся последующая 

традиция атрибуции основана именно на этом источнике. Некоторые исследователи 

пишут, что церковь была построена «рядом с обветшавшей», но исторические планы 

свидетельствуют, скорее, о строительстве нового здания на месте старого. С момента 

подачи прошения об отводе нового участка прошло достаточно времени, чтобы, не 

получив просимое, разобрать старое церковное здание. 

В 1864 г. Александр II лично выделил приходу 7 тысяч рублей на строительство и 

предоставил еще 9 тысяч в качестве беспроцентной ссуды.34 Спустя год постройка была 

окончена и 17 апреля 1865 г., в день рождения императора, церковь была освящена.35 

Строительство обошлось в 41 тысячу рублей.36 

Церковь была рассчитана на 400 мест. Никаких исторических изображений ее 

интерьера неизвестно. 

 

Лютеранская церковь Преображения Господня в Царском Селе в период 1870 

– 1917 гг. 

Никаких сведений о перестройках лютеранской церкви с момента ее постройки до 

1917 г. источники не содержат. Вероятно, здание кирхи сохранилось до советского 

времени в первоначальном виде. 

К началу XX в. к приходу Царскосельской лютеранской церкви относились 

Царское Село, Павловск, Фриденталь, Этюп, Пулково и три бумажные фабрики на реке 

                                                           
30 Абарова. Там же, с. 15. 
31 Там же, с. 73. 
32 Мещанинов. Там же, с. 268. 
33 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. P. 67. Busch E. H. Erganzungen der Materialen zur 

Geschichte und Statistik des Kirchen-und-Schulwesens der Ev. Luth. Gemeinden in Russland. I Band, St.-Pb. – 

Leipzig, 1867. P. 48. В издании 1862 г. здание церкви упоминается как «строящееся» без указания авторства. 
34 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. Ibid. 
35 Мещанинов. Там же. 
36 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. Ibid. 
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Ижоре. С 1852 г. в приходе действовала эстонская община, с 1905 г. – латышская, с 

богослужениями на этих языках.37«Генеральный план места со строениями, 

принадлежащими лютеранской церкви и школе при оной, состоящих в г. Царском Селе на 

углу Средней и Набережной улиц», созданный в 1870-е гг., показывает отсутствие 

двухэтажного лицевого дома по Набережной улице, отображенного на проектном плане 

А.Ф. Видова в 1859 г. Обозначены предполагаемые к постройке новые службы – сараи и 

прачечная, в готическом стиле, по проекту А.Ф. Видова. 

В 1900 г. было перестроено здание церковной школы.38 К 1909 г. в школе при 

лютеранской церкви насчитывалось 40 учащихся. В это время церковный округ (приход) 

царскосельской лютеранской церкви насчитывал 1000 прихожан, из которых 700 немцев и 

300 эстонцев.39 В начале XX в. в здании храма проводились концерты.40 

 

Евангелическо-лютеранская церковь Преображения Господня в 1917-1970-е 

гг. 

В 1922 г., при изъятии большевиками церковных ценностей «количество ценностей 

этой церкви незначительно…».41  В сентябре 1930 г. нижний этаж здания церкви был 

передан под жилье рабочих Детскосельского ремонтно-механического завода, который 

размещался в соседних корпусах бывших Нижних конюшен.42 

Лютеранская церковь в Детском Селе была закрыта Постановлением 

Леноблисполкома от 5 декабря 1931 г.43 В основном зале разместились заводские Красный 

уголок и столовая. Позднее в здании разместился Осоавиахим, располагавшийся там 

вплоть до начала Великой Отечественной войны.44 

Согласно геодезической топосъемке 1932-1934 гг., на участке бывшей лютеранской 

церкви в этот период еще сохранялись все постройки, сооруженные по проекту 

архитектора А.Ф. Видова и отраженные на генеральном плане 1870-х гг. Ограда со 

стороны Набережной улицы немного отличалась от современной, металлическая решетка 

была установлена на участке, доходившем от углового церковного дома до юго-

восточного угла здания храма. По сторонам от главного крыльца были устроены 

небольшие палисадники. Со стороны Средней улицы первоначальный деревянный забор к 

этому времени был уже утрачен. 

Во время ВОВ здание церкви не сильно пострадало. На фотографиях конца 1940-х 

годов видно отсутствие креста и части кровельных листов на шпиле здания. В 

неустановленное время подвал здания церкви был приспособлен под убежище.45 На этих 

же фотографиях отчетливо видно сохранившееся двухэтажное деревянное здание на 

церковном участке, стоящее позади церкви параллельно Набережной (Пролеткульта) 

улице. После войны внутри была произведена перепланировка, помещения 

                                                           
37 Мещанинов. Там же, с. 269. 
38 Мещанинов. Там же, с. 269. 
39 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. P. 68. 
40 Там же. 
41 ЦГА СПб, Ф. 512, оп. 1, д. 337. 
42 Мещанинов. Там же, с. 270. 
43 Там же. Постановление ВЦИК об окончательном закрытии – 10 июня 1932 г. 
44 Абарова. Там же, с. 20. 
45 Архитектурный обмер здания Лютеранской церкви. Г. Пушкин, ул. Пролеткульта, 4. Ленинград, 1977-

1979. 
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использовались под автошколу.46 В первом этаже здания храма была устроена 

автомастерская, часть оконных проемов была заложена, со стороны двора вместо одного 

из окон были устроены ворота.47 

В 1950-х гг. в центре территории были возведены два небольших деревянных 

сарая, просуществовавших до конца 1960-х гг. В конце 1960-х гг. было разобрано 

обветшавшее деревянное здание бывшей церковной школы. В это же время большая часть 

участка, прилегающего к зданию лютеранской церкви со стороны Средней улицы, была 

заасфальтирована и стала использоваться под автостоянку.48 

 

Возрождение лютеранского прихода Пушкина. Евангелическо-лютеранская 

церковь Воскресения Христова в 1970-2010-е годы. 

В 1977 г. был выполнен архитектурный обмер и реставрационный ремонт фасадов 

здания церкви по Заданию ГлавАПУ Ленгорисполкома и Государственной Инспекции по 

охране памятников, под руководством архитектора М.И. Толстова. В Пояснительной 

записке к тому, объединяющему в себе обмерные и проектные чертежи, указывалось, что 

«фасады церкви не перестраивались, внутри производилась перепланировка, при этом 

сохранился внутренний декор».49 Указано, что в подвале «сохранились две круглые печи», 

облицовка керамической плиткой. Были подготовлены рекомендации для проведения 

реставрационных работ, произведенных в 1977-1979 гг. Была очищена и отреставрирована 

кирпичная кладка фасадов, восстановлено входное крыльцо, декоративные элементы 

шатра, установлен крест (без шара) на шпиле. В интерьерах разобрали перегородки, 

восстановили лестницу и лепные декоративные элементы, раскрыли некоторые 

заложенные оконные проемы, а воротный проем заложили и переделали в окно. Со 

стороны Набережной улицы по сохранившимся фрагментам была восстановлена старая 

ограда на каменном фундаменте, а на месте углового дома – построена заново в этом же 

стиле. В интерьере церковного зала поврежденные дощатые и паркетные исторические 

полы было решено закрыть картоном и покрасить. 

В том же году здание церкви было передано лютеранской общине и освящено во 

имя Воскресения Христова. Богослужения возобновились с 11 ноября 1977 г. на финском 

и русском языках.  

В 1980-х гг., несмотря на произведенные ремонтные работы, здание лютеранской 

церкви утратило часть сохранявшегося исторического архитектурного декора. Очевидно, 

что при работах конца 1970-х гг. не заменялось окрытие шпиля башни, оно было лишь 

покрашено. Обветшавшие краббы исчезли с ребер шатра в последующие 20 лет, а затем 

шпиль был заново окрыт уже без восстановления декоративных элементов. 

Фасады и интерьеры здания в настоящее время нуждаются в реставрации с 

воссозданием исторически достоверного архитектурного и декоративного оформления, с 

использованием аналогов и проведением комплексных натурных исследований, которые 

                                                           
46 Там же. 
47 Историческая справка об участке… С. 4. 
48 Историческая справка об участке… С. 4. 
49 Архитектурный обмер здания Лютеранской церкви. Г. Пушкин, ул. Пролеткульта, 4. Ленинград, 1977-

1979. 
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должны восполнить недостаток иконографических материалов и отсутствие проектных 

чертежей. 

 

10.4. Описание современного состояния объекта. 

Объект культурного наследия - «Церковь лютеранская Воскресения Христова 1865 

г., арх. Видов А. Ф.» по адресу: г. Пушкин, улица Набережная, д. 4/25, лит. А; 

Здание представляет собой запоминающийся образец храма в готическом стиле, 

созданный при помощи немногочисленных, но точно рассчитанных приёмов, передающих 

характер средневекового зодчества. Архитектурное оформление выполнено в 

упрощенных формах позднего готического стиля. Это трехнефная базилика с алтарной 

апсидой и хорами, композиция которой восходит к структуре поздней готики. 

Двухэтажное на подвале здание лицевым фасадом обращено к Набережной (бывшей 

Госпитальной) улице. Повышенный объем среднего нефа завершен двускатной крышей, 

боковые нефы - односкатным покрытием сложной конфигурации. Контрфорсы с 

пинаклями органично выявляют конструктивно-планировочную структуру. 

Плоскости облицованных лицевой кирпичной кладкой стен прорезаны 

прямоугольными окнами в первом этаже, стрельчатыми во втором и круглыми верхнего 

света в третьем ярусе. Оконные откосы заглублены, наличники оштукатурены. Главный 

юго-восточный фасад расчленен контрфорсами, оформлен промежуточным 

профилированным карнизом над первым этажом и широким оштукатуренным поясом в 

верхней трети первого этажа. В его центре помещено высокое стрельчатое окно с 

первоначальным металлическим заполнением в котором, возможно, находился витраж 

либо остекление разноцветными стеклами. Видов применил шатровое завершение башни, 

увенчанной крестом. Первоначальная внутренняя планировка и архитектурно-

художественная отделка интерьеров, в основном, сохранилась и соответствует стилистике 

фасадов. Главная лестница с плитными ступенями из известняка устроена под башней. 

Основное помещение для богослужений расположено на втором этаже. Освещается зал 

через стрельчатые окна на боковых фасадах и круглые окна верхнего света над 

центральным нефом. Общее состояние памятника оценивается как работоспособное. 

Фундаменты ленточные бутовые, с трещинами, следами переувлажнения, 

находятся в работоспособном состоянии. 

Цоколи и отмостки. Материал цоколей – гранит (главный фасад со стороны пруда), 

известняк (остальные фасады). Отсутствует шовное заполнение, присутствует сдвижка 

блоков, есть лопнувшие блоки. Цоколи находятся в работоспособном состоянии. 

Отмостка большей частью отсутствует, имеется локально выполненная из бетона, с 

многочисленными трещинами и прорастанием травы. 

Стены выполнены из полнотелого обожженного кирпича, имеют значительное 

количество трещин, утраты (в подвале), осадочные трещины в перемычках. Стены 

колокольни внутри имеют цементную обмазку с обширным биопоражением. Наружный 

лицевой кирпич частично утрачен, имеет многочисленные трещины, следы 

переувлажнения и биопоражения. Лицевой кирпич контрфорсов частично утрачен, имеет 

следы частичной реставрации кладочного раствора, отдельные отливы контрфорсов 

проржавели и утратили изначальную геометрию. Стены находятся в работоспособном 

состоянии. 
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Крыша. Деревянные профилированные фермы центрального нефа открыты, имеют 

многочисленные трещины (продольные, а также в местах сопряжения элементов, 

примыканий к стенам), а также следы многократных протечек. Стропильная система 

колокольни из деревянных балок, с продольными трещинами и грибковым поражением. 

Состояние работоспособное. Покрытие кровли проржавело, фальцы разошлись, имеется 

завыдривание. 

Покрытия пинаклей, отливы, водосточные трубы также проржавели, подлежат 

замене. 

Внешнее декоративное убранство. Оштукатуренный профилированный портал с 

треугольным щипцом с повреждениями отделочного слоя и трещиной в центральной 

части над дверным проемом, нарушением геометрии металлических отливов, следами 

переувлажнения, многочисленными наслоениями отделочного слоя. Оштукатуренные 

элементы (карнизы, сандрики) имеют утраты, трещины. Пинакли сложной формы с 

восьмью скатами, ниши стрельчатой и прямоугольной конфигурации. 

Перекрытия. Кирпичные, сводчатые: парусные на подпружных арках (1 этаж, 2 

этаж и часть помещений подвала: 5, 8, 9, 14), зонтичный в апсиде, крестовые (1 этаж, 2 

этаж и часть помещений подвала: 1, 5, 6, 7, 15, 18). Имеют следы протечек, биопоражение, 

потерю адгезии отделочного слоя. Также наблюдается значительное количество трещин, 

утраты кирпича (в подвале). Окрашены масляной краской. Состояние работоспособное. 

Полы дощатые окрашенные, паркетные (закрытые оргалитом), из керамической 

плитки. Состояние неудовлетворительное. 

Стены внутренние. Выполнены из кирпича, перегородки из гипсокартона по 

металлокаркасу, из драни по деревянному каркасу. Имеют следы протечек, биопоражение, 

потерю адгезии отделочного слоя. Окрашены масляной краской. Также имеется 

значительное количество трещин. Состояние работоспособное. Пилоны выполнены из 

кирпича, оформлены полуколоннами и выкрашены масляной краской. Имеются следы 

протечек. Состояние работоспособное. 

Заполнение оконных и дверных проемов деревянное, филенчатое, проемы со 

стрельчатым и прямым завершением, люкарны, с сандриками по форме проема. 

Состояние неудовлетворительное. 

Лестницы. Лестница со 2 этажа на хоры по 2 металлическим косоурам из полосы, 

проступь выполнена из дерева, с профилировкой, основание под проступь и подступенок 

– металлический лист, к которому крепится ограждение из прутка с заполнением 

стрельчатой конфигурации и деревянными профилированными перилами. Находится в 

работоспособном состоянии. Лестницы-стремянки с хоров в башню и в самой башне 

колокольни выполнены из дерева, имеют продольные трещины. Находятся в 

работоспособном состоянии. Центральная парадная лестница распашного типа, материал 

площадок и проступей – известняк, имеет незначительные сколы и следы истирания, 

окрашен масляной краской. Материал ограждений с заполнением стрельчатой 

конфигурации и поручней – дерево, имеет многочисленные трещины, утрату 

первоначальной геометрии, окрашено масляной краской. Лестница находится в 

работоспособном состоянии. 

Крыльца: гранитные блоки ступеней имеют многочисленные трещины с 

прорастанием травы, сильно сдвинуты, в щелях видны следы давней реставрации 
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основания цементным раствором. 

Нуждаются в докомпоновке. Крыльца находятся в работоспособном состоянии. 

Декоративные украшения. Пилястры и полуколонны пилонов с профилированными 

базами и капителями с оформлением лепными орнаментальными композициями с 

виноградными листьями и розетками имеют следы многократного наложения отделочных 

слоев, что привело к потере изначальной геометрии, а также многочисленные следы 

протечек, утраты красочного слоя, местами биопоражения. Деревянные декоративные 

элементы стропил центрального нефа, оформленные гирьками, полуколоннами, резными 

кронштейнами, отделка потолков центрального нефа – деревянные панели с фигурными 

филенками, имеют утраты, следы протечек, находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Деревянная кафедра полностью обшита. 

Монументальная живопись отсутствует. 

Максимальное количество прихожан – 200 человек. Количество сотрудников – 5 

человек. 

 

10.5. Сведения о техническом состоянии зданий и сооружений, попадающих в 

предварительно назначаемую зону влияния. 

Материалы обследования объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь лютеранская Воскресения Христова 1865 г., арх. Видов А.Ф.» по адресу: г. 

Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А. 

С целью установления категории технического состояния объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова 1865 г., 

арх. Видов А.Ф.» по адресу: г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А., в ноябре-декабре 

2020 г. проведено техническое обследование Объекта, выполненное сотрудниками ООО 

«Северо-Западное Проектное Бюро», отчет по комплексным научным исследованиям 

шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ-КНИ-2.5. 

Вывод: 

Техническое состояние здания по совокупности зафиксированных дефектов по 

ГОСТ 31937-2011 оценено как работоспособное, согласно СП 22.13330.2016 зданию 

может быть присвоена II категория технического состояния (таблица Д.1 Приложения Д 

СП 22.13330.2016).  

Материалы обследования объекта культурного наследия федерального 

значения «Конюшни Нижние (Конюшенный двор). Флигель жилой, 1757-1762 гг., арх. 

Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И.» по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, 

Садовая улица, дом 20/2, литера А. 

С целью установления категории технического состояния объекта культурного 

наследия федерального значения «Конюшни Нижние (Конюшенный двор). Флигель 

жилой, 1757-1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И.» по адресу: Санкт-

Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 20/2, литера А., в августе 2020 г. 

Проведено визуальное техническое обследование Объекта, выполненное сотрудниками 

ООО «Северо-Западное Проектное Бюро», визуальное обследование шифр 61-Д/2020-

ЦЛВХ-ПИ-1.4. 
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11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 

и справочной литературы: 

- Копия Паспорта объекта культурного наследия федерального значения 

«Палисадник с оградой», составленного 14.11.2022 (см. приложение № 5); 

- Копия Паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Флигель 

жилой», составленного 14.11.2022 (см. приложение № 5). 

− Копия Паспорта объекта культурного наследия федерального значения 

«Конюшни нижние (Конюшенный двор)», составленного 14.11.2022 (см. приложение № 

5). 

− Выписка из ЕГРН на земельный участок от 23.08.2023 г. №КУВИ-001/2023-

192561743 (см. приложение № 8); 

− Выписки из ЕГРН на здание от 23.08.2023 г. №КУВИ-001/2023-192562110 (см. 

приложение № 8). 

 

11.1.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы: 

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Архив КГИОП (Архив Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры): 

Ф. 226-Г-17. 

  

1. РГИА. Ф. 468, Оп. 1, д. 2425; Оп. 10, дд. 1099, 1100, 1101; Оп. 12, д. 672, 673, 

768; Оп. 15, д. 3201, 3210. 

2. РГИА. Ф. 469, Оп. 8, д. 2251. 

3. РГИА. Ф. 485, Оп. 3, дд. 20, 23, 444, 594, 596, 600, 603, 759. 

4. РГИА. Ф. 487, Оп. 4, дд. 401, 1030, 1031; Оп. 9, дд. 280, 322; Оп. 18, д. 402. 

5. РГИА. Ф. 519, Оп. 1, д. 190; Оп. 5, д. 286; Оп. 8, д. 293. 

6. РГИА. Ф. 789, Оп. 14, лит. «В», д. 99. 

7. РГИА. Ф. 828, Оп. 11, д. 143, 145. 

8. ЦГАНТД СПб. Ф. Р-205, Оп. 22, д. 490 

9. ЦГИА СПб. Ф. 1205, Оп. 11, д. 3027. 

10. Архив Центральной канцелярии ЕЛЦИ. Реставрационно-строительный 

отдел ЕЛЦ. Историческая справка по участку и зданию Евангелическо-лютеранской 

церкви Воскресения Христова (г. Пушкин, Набережная ул., д. 4). СПб, 2001. 

11. Архив Центральной канцелярии ЕЛЦИ. Архитектурный обмер здания 

Лютеранской церкви. Г. Пушкин, ул. Пролеткульта, 4. Ленинград, 1977-1979. 

11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и 

иная литература: 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Абарова Е.В. Архитекторы Царского Села. Александр Видов, Александр 

Кольб. Спб, 2008. 

2. Алфавитные списки церквей римско-католического, евангелическо-

лютеранского и евангелическо-реформатского исповедания в империи. СПб, 1885. 
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3. Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. Спб, 1996. 

4. Анциферов Н.П. Пригороды Ленинграда. М., 1946. 

5. Атлас города Царского Села. С планами: города и императорских садов и 

парков с подробным показанием: улиц, переулков, казенных и обывательских домов и 

водоводов/ составитель полковник Н. Цылов. Спб, 1858. 

6. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века: 

справочник. СПб, 1996. 

7. Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX в. М, 1979. 

8. Вильчковский С.И. Царское Село. СПб, 1992. 

9. Вильчковский С.Н. Царское Село. СПб, 1911. 

10. Историческая застройка Царского Села. СПб, 2010. 

11. Князева Е.Е., Соловьева Г.Ф. Лютеранские церкви и приходы России XVIII-

XX вв. СПб, 2001. 

12. Кобеко Дм. Императорский Царскосельский лицей. Наставники и питомцы. 

1811-1843 гг. СПб., 1911. 

13. Курило О.В. Очерки по истории лютеран в России (XVI-XX вв.). М, 1996. 

14. Лангер В.П. Двенадцать видов Царского Села. Спб, 1992. 

15. Материалы о городах Придворного ведомства. Царское Село. СПб, 1882. 

16. Мещанинов М.Ю. Храмы Царского Села, Павловска и их ближайших 

окрестностей. Спб, 2007. 

17. О евангелическо-лютеранской церкви в Российской империи. СПб, 1856. 

18. Пилявский В.И. Творчество В.П. Стасова. Диссертация на соискание 

доктора архитектурных наук. Л., 1957. 

19. Пушкарев И. Описание Санктпетербурга. СПб, 1839. 

20. Пушкарев И. Описание Санктпетербурга и уездных городов 

С.Петербургской губернии. Ч. 4. СПб., 1842. 

21. Селезнев . Исторический очерк Императорского, бывшего Царскосельского, 

ныне Александровского Лицея. С.-Пб, 1869. 

22. Сочагин А.Г. Царское Село в открытках конца XIX – начала XX века. СПб, 

2001. 

23. Сын Отечества. 1818 г. ч. 49, №45, с. 352. 

24. Указатель к Атласу города Царского Села, составленному полковником Н. 

Н. Цыловым. Спб, 1858. 

25. Цылов Н.И. Атлас города Царского Села. СПб, 2007. 

26. Яковкин И. История Села Царского в трех частях. Санктпетербург, 1831. 

27. Busch E. H. Erganzungen der Materialen zur Geschichte und Statistik des 

Kirchen-und-Schulwesens der Ev. Luth. Gemeinden in Russland. I Band, St.-Pb. – Leipzig, 

1867. 

28. Busch E. H. Materialen zur Geschichte und Statistik des Kirchen-und-

Schulwesens der Ev. Luth. Gemeinden in Russland. St.-Pb., 1862. 

29. Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland, I Band, St.-Pb., 1909. 
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12. Обоснования вывода экспертизы: 

На экспертизу представлен раздел проектной документации (далее –Раздел) 

«Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», разработанный 

ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 3.10.1 и 

3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН2), 

обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова», 1865 г., арх. 

Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 

4/25, лит. А (г. Пушкин, Набережная ул., 4), а также на объекты культурного наследия, 

находящиеся на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия (ч. 3 ст. 36 Федерального закона №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (с изменениями от 29 июля 2017 года), находящихся в зоне 

возможного влияния при проведении работ, а именно «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., 

арх. Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, 

Садовая улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: 

Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, входящие в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный 

двор) », по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, 

Набережная ул., 2, попадающие в зону возможного влияния при проведении работ по 

ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, I этап 

(включая понижение отметки территории по восточному фасаду) объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова». 

 

Раздел документации разработан на основании следующих исходных данных: 

1. ч. 3 ст. 36 и ч. 1, 3 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах 

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

(с изменениями от 29 июля 2017 года); 

2. Отчета по комплексным научным исследованиям, шифр тома 61-Д/2020-ЦЛВХ-

КНИ-2.5;  

3. Визуального обследования Флигеля в составе памятника истории культуры 

федерального значения «Конюшни нижнее (Конюшенный двор»), шифр тома 61-Д/2020-

ЦЛВХ-ПИ-1.4; 

4. Задания КГИОП от 16.05. 2019г. № 01-52 -1007/19-0-2 на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации (Ремонт, реставрация и приспособление для современного 

использования); 

5. Задания КГИОП рег.№ 01-43-17992/22-0-0 от 06.07.2022 г. (номер согласования 

документа 01-21-1253/22-0-0 от 27.04.2022) на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

(ремонт, реставрация и приспособление для современного использования, включая 

понижение отметок территории); 
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6. Распоряжения КГИОП «Об утверждении перечня предметов охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 

Христова» от 23.11.2011 №10-822; 

 7. Распоряжения КГИОП «Об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)» от 05.12.2017 

№ 540-р. 

Градостроительны план при проведении данных видов работы по сохранению 

объекта культурного наследия в границах териитории объекта культурного наследия не 

требуется. 

 

Настоящая документация разработана в соответствии с действующими на 

территории РФ нормативными документами: 

− Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

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

− Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 

года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  

− Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (актуальная редакция); 

− Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных требований в области 

пожарной безопасности» (актуальная редакция); 

− Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

природной среды» (актуальная редакция); 

− Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" (актуальная редакция). 

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

по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования»; 

− ГОСТ Р 55567-2013, Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 

культуры; 

− ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

− ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим 

изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; 

− ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;        

− ГОСТ 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ 

на объектах культурного наследия»; 

− ГОСТ Р 56891.1-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины 

и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 

документации; 
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− ГОСТ Р 56891.2-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины 

и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры; 

− СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

− СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия».; 

− СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 

− СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; 

− СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие 

конструкции»; 

− СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»; 

− СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и 

строительство закрытым и открытым способами»; 

− СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»; 

− ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в 

Санкт-Петербурге»; 

− ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»; 

− СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда»; 

− МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации». 

Раздел документации разработан в полном соответствии с действующими нормами 

и правилами и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

 

Инженерно-геологические условия строительной площадки 

В геологическом строении площадки на глубину до 7 м принимают участие 

современные техногенные (tIV), верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lg III) и 

ледниковые (g III) отложения. 

Современные техногенные отложения (t IV). С поверхности рассматриваемый 

участок перекрыт слоем современных техногенных отложений (t IV), представленных 

насыпным грунтом (ИГЭ-1). Насыпной грунт представляет собой песчано-глинистую 

смесь со строительным мусором и органическими примесями. Мощность данных 

отложений составляет от 1,6 до 1,9м. Подошва их залегает на абс. отметках от 49,3. 

Современные техногенные отложения (t IV) неоднородны по составу, плотности и 

мощности залегания, содержат органику, обладают различной сжимаемостью и 

свойствами морозного пучениия. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения (lg III). Сложены супесями (ИГЭ-11,1 

la). ИГЭ-11 - супесь пылеватая, твердая, с линзами и гнездами песка, с гравием и галькой 

до 5- 15%, серая. Пройденная мощность составила 0,9-8,8м. ИГЭ-11 а - супесь пылеватая 

пластичная, с линзами и гнездами песка, с гравием и галькой до 5-15%, серая. Мощность 

слоя 1,9м. Суммарная пройденная мощность верхнечетвертичных ледниковых отложений 

(lg III) составила от 1,5 до 3,8м. По степени морозной пучинистости насыпные грунты, 

торф, супеси и пески пылеватые относятся к сильно - и чрезмерно пучинистым грунтам. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах 1,17-4,59м, на 
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абс. отм. от 47,4. Они приурочены к линзам и прослоям песков в современных 

техногенных отложениях. Питание горизонта грунтовых вод происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, а его разгрузка осуществляется в городскую 

дренажную систему. 

Максимальный УГВ в периоды активного снеготаяния и выпадения дождей можно 

ожидать вблизи максимально замеренного по архивным данным, то есть на абс. отм. 

около +46,73м. По химическому составу грунтовые воды неагрессивны к бетону марки 

W4 по водонепроницаемости. 

 

На объекте предполагается выполнить следующие виды работ: 

- Ремонт крылец 

- Реставрация фасадов (вычинка, инъектирование, расшивка швов, флюатирование) 

- Реставрация цоколя 

- Замена окрытия кровли и обрешётки 

- Замена утеплителя 

- Замена водосточной системы 

- Замена линейных окрытий, и отливов 

- Реставрация металлических элементов 

- Реставрация / замена столярных заполнений 

- Штукатурка откосов 

Реставрация в интерьерах 

- Реставрация кирпичной кладки стен и сводов (вычинка, инъектирование, 

расшивка швов, обмазка, окраска) 

- Замена деревянных и лаг 

- Замена инженерных сетей (водоснабжение, канализация, отопление, 

электроснабжение, слаботочные сети) 

- Воссоздание столярных заполнений и подоконных досок 

- Реставрация деревянной стропильной системы, воссоздание утраченных 

декоративных элементов 

Ремонтно-восстановительные работы в подклете 

- Расчистка кирпичной кладки стен и сводов 

- Демонтаж полов 

- Устройство цементных полов с гидроизоляцией 

- Устройство узлов прохода на вводе инженерных коммуникаций 

- Реставрация кладки стен и сводов (вычинка, инъектиование) 

- Усиление сводов армированным торкрет бетоном 

- Устройство гидроизоляционной штукатурки стен. 

Конструктивные решения проекта реставрации и приспособления: 

- Вычинка кирпича; 

- Инъектирование, с актом контрольного иньектирования; 

- Восстановление штукатурного слоя стен; 

- Замена обрешётки, акт огнебиозащитной обработки; 

- Торкретирование сводов с армированием сеткой; 

- Устройство отмостки; 

- понижение отметки территории по восточному фасаду объекта и устройство 

подпорной стены на территории объекта культурного наследия со стороны восточного 
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фасада церкви; 

- Ремонт приямков и крылец; 

- Устройство основания под полы, устройство полов и гидроизоляции; 

- Обработка деревянных конструкций стропил, мауэрлата, обрешетки и деревянных 

балок перекрытия антипиренами и антисептиками; 

- Замена обрешетки кровли, акт огнезащитной обработки; 

- Замена оцинкованной кровельной стали. 

Архитектурные решения проекта реставрации и приспособления 

По фасадам: 

- Устройство основания и установка линейный окрытий; 

- Устройство водосточной системы; 

- Расчистка поверхности фасадов; 

- Реставрация штукатурной поверхности откосов; 

- Покраска откосов; 

- Реставрацию профилированного декора на фасадах; 

- Реставрация цоколя; 

- Расчистка и окраска решёток; 

- Ремонт основания крылец; 

- Устройство покрытия крылец; 

- Реставрация оконных блоков и воссоздание дверных заполнений. 

По интерьерам: 

- Воссоздание деревянных столярных заполнений дверных проемов, 

- Воссоздание скобяных изделий; 

- Ремонт полов; 

- Реставрация стен и штукатурной отделки 

- Окраска; 

- Реставрация потолков; 

- Ремонт лестниц. 

Решения по приспособлению памятника: 

- Замена инженерный сетей 

- Мероприятия по санации стен подвала  

 

Оценка влияния предполагаемых работ на ОКН 

В томе 2, разделе 6 рассмотрено потенциально негативное влияние на объект 

культурного наследия от устройства подпорной стенки. Оценка воздействия проведена в 

программе Plaxis 3D. Расчет произведен для наиболее невыгодного варианта, 

представленного на сечении 2-2 на листе графической части 10u2 тома шифр 61-Д/2020-

ЦЛВХ-КР-3.4.  

Таблица. Расчетные значения осадок ОКН 

Наименование ОКН 

Категория тех. сост. 

по ГОСТ Р 56198-

2014 

(СП 22.13330.2016) 

Общая осадка, 

мм 

Предельно 

допустимое 

значение 

ОКН «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова 1865 г., 
II 

менее 1мм 10 мм 

0,0 0,0006 
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арх. Видов А. Ф» 0,0 0,0006 

«Конюшни Нижние 

(Конюшенный двор). Флигель 

жилой, 1757-1762 гг., арх. 

Растрелли Ф.-Б., арх. 

Чевакинский С.И.» 

II 

0,0 10 мм 

0,0 0,0006 

0,0 0,0006 

Конюшни Нижние (Конюшенный 

двор). Палисадник с оградой, 

сер. XIX в.» 

II 

0,0 -/10 мм 

0,0 -/0,0006 

0,0 -/0,0006 

 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

В разделе 3.6 "Проект организации работ" предусмотреть решения по максимально 

возможному сокращению сроков строительства, применению технологии работ, 

исключающей технологическое воздействие на Объекты культурного наследия, в т.ч. 

располагающиеся на участках, непосредственно связанных с участком, на котором 

ведутся строительные работы. 

В процессе производства работ необходимо вести постоянный мониторинг 

«Церковь лютеранская Воскресения Христова 1865 г., арх. Видов А.Ф.» по адресу: г. 

Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А. для оценки опасности и своевременного 

выявления негативного влияния на окружающую застройку происходящего.  

В процессе производства работ необходимо вести постоянное визуальное 

наблюдение Объектов культурного наследия («Палисадник с оградой. Ограда 

палисадника.» по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, 

литера А; «Палисадник с оградой. Палисадник.» по адресу: б/а; «Конюшни Нижние 

(Конюшенный двор). Флигель жилой.» по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, 

Садовая улица, дом 20/2, литера А.) для оценки опасности и своевременного выявления 

негативного влияния на окружающую застройку происходящего.  

В проекте производства работ должен быть отражен порядок и способы устройства 

ограждения, исключить в непосредственной близости менее 5-ти метров от здания 

объекта культурного наследия:  

– проезд или стоянку любой техники; складирование любых материалов, предметов 

и грузов, а также размещения оборудования;  

– устройство и установку мест отдыха, бытовок, временных жилых или складских 

построек. 

В разделе 3.6 "Проект организации работ" предусмотреть решения по применению 

величину захватки при производстве земляных работ протяженностью не более 10…12 м. 

В разделе 3.4 «Конструктивные решения»,  а также в разделе 3.5.2 «Система 

водоснабжения и система водоотведения (внутренние сети)» решить вопросы 

дренирования и гидроизоляции. 

После выполнения работ предусматривается восстановление нарушенного 

благоустройства. 

В соответствие с п. 4.16 ГОСТ Р 56198-2014 срочный режим мониторинга при 

оказании влияния на объект культурного наследия неординарных природных или 

техногенных воздействий продолжается в течение всего периода влияния указанных 
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воздействий и в течение двух лет после окончания влияния указанных воздействий. При 

оказании влияния на объект культурного наследия планируемых техногенных 

воздействий (работ по реставрации и приспособлению памятника или работ на других 

объектах, оказывающих влияние на объект культурного наследия, и т.п.) мониторинг 

начинается за три месяца до начала указанных воздействий. 

Проектное решение должно быть принято на основании всех перечисленных 

факторов, учитывающих надёжность и устойчивость конструкции. 

 

Критерии изменения технического состояния здания ОКН при достижении 

которых необходимо остановить строительно-монтажные работы и вызвать 

уполномоченных представителей Службы государственного строительного надзора 

и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) и КГИОП. 

Критерии изменения технического состояния здания ОКН при достижении 

которых необходимо остановить строительно-монтажные работы и вызвать 

уполномоченных представителей Службы государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) и КГИОП для принятия решения о 

возможности дальнейшего продолжения работ и/или составе компенсирующих 

работ/мероприятий перечислены ниже: 

Для Объектов культурного наследия «Церковь лютеранская Воскресения Христова 

1865 г., арх. Видов А.Ф.», «Конюшни Нижние (Конюшенный двор). Палисадник с 

оградой, сер. XIX в.» Ограда палисадника по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, 

Набережная улица, дом 2а, литера А; «Конюшни Нижние (Конюшенный двор). Флигель 

жилой, 1757-1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И.» по адресу: Санкт-

Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 20/2, литера А.: 

- раскрытие новых трещин (появление новых трещин (на фасадах и/или 

строительных конструкциях ОКН), в процессе производства работ по демонтажу. 

- раскрытие старых (зафиксированных до начала работ) трещин на фасадах и/или 

строительных конструкциях ОКН зафиксированными установленными гипсовыми (и/или 

иными современными) маяками. 

- достижение дополнительными осадками ОКН, (по результатам мониторинга) 

предельных значений. 

- достижение предельно допустимых параметров вибрации (по результатам 

мониторинга).  

- прирост дополнительных осадок по результатам мониторинга 3,0 и более 

миллиметров в неделю. 

Для Объекта культурного наследия «Конюшни Нижние (Конюшенный двор). 

Палисадник с оградой, сер. XIX в.» Палисадник по адресу: Санкт-Петербург, город 

Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А: 

- возникновение и развитие осадок грунта, мульды оседания, вертикальных 

отметок; 

- а также иных повреждения предмета охраны ОКН в границах территории ОКН. 

 

Мониторинг за состоянием ОКН: 

Мониторинг является инструментом оперативной корректировки производства 

работ и направлен на обеспечение сохранности конструкций зданий, расположенных в 

зоне геотехнического риска. 
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Мониторинг должен проводиться специализированной организацией имеющее 

необходимую квалификацию и оборудование.  

Все мероприятия, а также объем и продолжительность проводимого мониторинга 

должны выполняться на основе:  

− ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники»; 

− ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

−  СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (глава 12, 

Приложение Л). 

В процессе мониторинга осуществляется контроль возникновения и развития 

горизонтальных или вертикальных смещений конструкций зданий, попадающих в зону 

риска, позволяющий зафиксировать момент нарушения целостности стен (если появятся 

трещины в конструкциях стен), а также контроль параметров колебаний (динамический 

контроль). 

Величины вертикальных и горизонтальных смещений определяются посредством 

периодической геодезической съемки системы марок и геодезических знаков, 

установленных на стенах зданий, попадающих в зону риска. Образование трещин в стенах 

контролируется визуально, а также производится их фотофиксация. Контроль раскрытия 

трещин осуществляется по маякам. 

Учитывая II геотехническую категорию Объекта (категория технического 

состояния – работоспособное), необходимо осуществлять мониторинг состояния 

конструкций здания объекта культурного наследия. 

Мониторинг является инструментом оперативной корректировки производства 

работ и направлен на обеспечение сохранности конструкций зданий, расположенных в 

зоне геотехнического риска.  

Основной задачей мониторинга является фиксация превышений критериев 

безопасного ведения работ при строительстве жилого здания. 

Все мероприятия, а также объем и продолжительность проводимого мониторинга 

должны выполняться на основе главы 21 ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов 

зданий и сооружений в Санкт-Петербурге.   

В процессе мониторинга осуществляется контроль возникновения и развития 

горизонтальных или вертикальных смещений конструкций зданий, попадающих в зону 

риска, позволяющий зафиксировать момент нарушения целостности стен (если появятся 

трещины в конструкциях стен), а также контроль параметров колебаний (динамический 

контроль). 

Величины вертикальных и горизонтальных смещений определяются посредством 

периодической геодезической съемки системы марок и геодезических знаков, 

установленных на стенах зданий, попадающих в зону риска. Образование трещин в стенах 

контролируется визуально, а также производится их фотофиксация. Контроль раскрытия 

трещин осуществляется по маякам и трещиномерам. 

В соответствие с п. 4.16 ГОСТ Р 56198-2014 срочный режим мониторинга при 

оказании влияния на объект культурного наследия неординарных природных или 

техногенных воздействий продолжается в течение всего периода влияния указанных 

воздействий и в течение двух лет после окончания влияния указанных воздействий. При 
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оказании влияния на объект культурного наследия планируемых техногенных 

воздействий (работ по реставрации и приспособлению памятника или работ на других 

объектах, оказывающих влияние на объект культурного наследия, и т.п.) мониторинг 

начинается за три месяца до начала указанных воздействий. 

Мониторинг состоит из двух этапов – подготовительного и рабочего. 

На подготовительном этапе выполняются следующие работы: 

- анализируются данные обследования конструкций зданий, попадающих в зону 

риска; 

- определяются фоновые параметры колебания конструкций этих зданий от 

имеющихся воздействий (автомобильного транспорта, трамваев, метро, соседних 

производств и т.д.); 

- устанавливаются маяки, трещиномеры или датчики на имеющихся в 

конструкциях этих зданий трещинах; 

-  определяются неравномерности осадок этих зданий; 

- устанавливаются геодезические марки на цоколе с привязкой к городской 

реперной сети; 

- проводятся циклы наблюдений для оценки степени стабилизации деформаций 

соседней застройки;  

- устанавливаются пьезометры (режимные скважины) для контроля уровня 

подземных вод; 

- уточняются проектные критерии по допустимым воздействиям. 

На рабочем этапе мониторинга проводится: 

○ визуальный контроль технического состояния стен зданий, попадающих в 

зону риска, а также состояния маяков, трещиномеров и датчиков на трещинах который 

осуществляется: 

● не реже одного раза в месяц в течение периода производства работ и первые 

3 месяца, предшествующие производству работ; 

● далее не реже одного раза в квартал в течение двух лет эксплуатации нового 

здания; 

○ геодезические измерения деформаций зданий, в том числе измерения осадок 

в абсолютных отметках, которые осуществляются: 

● не реже двух раз в неделю в течение периода ведения работ по устройству 

шпунтового ограждения;  

● далее не реже одного раза в неделю в процессе ведения работ; 

● далее не реже одного раза в месяц в течение двух лет эксплуатации нового 

здания; 

○ наблюдения за параметрами колебаний. 

Проведение динамического контроля является обязательным условием ведения 

работ на площадке. Контроль осуществляется с помощью специальных датчиков, 

устанавливаемых на стенах зданий, попадающих в зону риска и на грунте и позволяющих 

осуществлять оперативное определение параметров динамических воздействий. 

Динамические режимы считаются безопасными для грунтов основания и соседних 

зданий в случае, если они отвечают требованиям по ограничению динамических 

воздействий на основание. При превышении допустимых параметров колебаний работы 

должны быть остановлены. И могут возобновиться после выполнения рекомендаций по 

снижению динамических воздействий, выданных контролирующей организацией. 
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Динамический контроль ведется в течение всего периода производства работ нулевого 

цикла. 

Вибродинамические измерения рекомендуется проводить с целью оценки влияния 

динамических воздействий на конструкции здания. Нормируемыми параметрами 

вибрации являются значения виброускорений (виброскоростей) колебаний и их уровни, 

которые не должны превышать значения предельно допустимого ускорения вертикальных 

колебаний 0,15 м/с2 в соответствии с  

ТСН 50-302-2004 (ВСН 490-87, табл.2). 

При определении допустимых параметров колебаний конструкций зданий и 

сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия, уровень динамических 

воздействий не должен превышать соответствующее фоновое значение: 

○ фиксация уровня подземных вод по пьезометрам; 

○ контроль соблюдения технологического регламента работ; 

○ контроль смещений поверхности грунта над подземными сооружениями, 

попадающими в зону риска. 

Осуществляющая мониторинг специализированная организация при обнаружении 

превышения установленных критериев обязана предложить временно приостановить 

работы и рекомендовать меры по нормализации ситуации. При несогласии застройщика 

и/или подрядчика с предложенными мероприятиями организация, осуществляющая 

мониторинг, обязана уведомить об этом органы Госстройнадзора.  

Механизм приостановки работ должен предусматривать следующие мероприятия: 

○ уведомление производителя работ и проектировщика о возникновении 

негативных технологических воздействий; 

○ оперативное предложение мероприятий по устранению негативных 

воздействий, согласованное с проектной организацией; 

○ информирование государственных контрольных органов (Госстройнадзора, 

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры и др.) о возникновении опасных тенденций, которые могут привести к 

превышению допустимого критерия по дополнительным деформациям существующих 

зданий (сооружений). 

Организация, проводящая мониторинг, обязана представлять ежемесячный отчет 

по мониторингу в управление Госстройназдора. 

В случае если при проведении соответствующего контроля при производстве работ 

и геотехнического мониторинга возникнут признаки нарушения целостности и 

сохранности объектов культурного наследия, производство работ должно быть 

немедленно приостановлено заказчиком указанных работ, техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта строительства, либо лицом, проводящим указанные работы. О 

произошедшем должен быть уведомлен соответствующий орган охраны объектов 

культурного наследия. Возобновление производства работ допускается только после 

ликвидации опасности повреждения ОКН, по письменному разрешению органа охраны 

объектов культурного наследия.  

Археологические предметы, обнаруженные в процессе строительно-монтажных и 

земляных работ, подлежат обязательной передаче физическими и/или юридическими 

лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 
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Выполнение предусмотренных мероприятий позволит исключить негативное 

воздействие на объекты культурного наследия в процессе производства работ. 

При производстве вышеназванных работ при реализации проектной документации 

по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 

современного использования) на объект культурного наследия «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова 1865 г., арх. Видов А.Ф.» по адресу: г. Пушкин, ул. Набережная, д. 

4/25, лит. А не нарушается целостность, не создается угроза повреждения и 

обеспечивается сохранность следующих объектов культурного наследия: «Церковь 

лютеранская Воскресения Христова 1865 г., арх. Видов А.Ф.» по адресу: г. Пушкин, ул. 

Набережная, д. 4/25, лит. А, «Конюшни Нижние (Конюшенный двор). Палисадник с 

оградой, сер. XIX в.» по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 

2а, литера А; «Конюшни Нижние (Конюшенный двор). Флигель жилой, 1757-1762 гг., арх. 

Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И.» по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, 

Садовая улица, дом 20/2, литера А. 

 

12.1. Оценка раздела проектной документации, представленного на экспертизу 

Анализ раздела проектной документации по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия», разработанного ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, 

книга 10, тома 3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-

ОСОКН2), обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова», 1865 г., 

арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. 

Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, Набережная ул., 4), а также объектов культурного 

наследия федерального значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., 

арх. Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 

20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: Санкт-Петербург, город 

Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, входящих в состав объекта культурного 

наследия федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор) », по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Садовая   ул.,18, 20, Конюшенная ул., 1, Набережная ул., 2, 

попадающих в зону возможного влияния при проведении работ по ремонту, реставрации и 

приспособлению для современного использования, I этап (включая понижение отметки 

территории по восточному фасаду) объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь лютеранская Воскресения Христова», в рамках проекта «Проектная 

документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и 

приспособление для современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-

Западное Проектное Бюро» в 2022 г., шифр: 61-Д/2020-ЦЛВХ, показал следующее: 

1) Раздел документации разработан 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) Структура раздела разработана в соответствии с заданием КГИОП от 16.05. 

2019г. № 01-52 -1007/19-0-2 и с заданием КГИОП рег.№ 01-43-17992/22-0-0 от 06.07.2022 

г. (номер согласования документа 01-21-1253/22-0-0 от 27.04.2022) на проведение работ 
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по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия, выданными 

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) Раздел документации 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 содержит 

необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 

возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

4) Объем и состав раздела документации, представленной заказчиком для 

проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 

5) Раздел документации предусматривает меры, достаточные для обеспечения 

физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объектов 

культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;  

6) Раздел документации предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют 

требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

7) Все решения, принятые в разделе по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, действительно направлены на обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 

Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- Петербург, г. 

Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, Набережная ул., 4), а также объектов 

культурного наследия федерального значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. 

Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, 

Садовая улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: 

Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, входящих в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный 

двор) », по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 

1, Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при проведении работ по 

ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, I этап 

(включая понижение отметки территории по восточному фасаду) объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения Христова», в рамках 

проекта «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, 

реставрация и приспособление для современного использования, I этап)», выполненного 

ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г., шифр: 61-Д/2020-ЦЛВХ. 

 

13.Вывод экспертизы: 

При проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия (работ по ремонту, реставрации и приспособлению 
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для современного использования, I этап (включая понижение отметки территории 

по восточному фасаду)) объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь лютеранская Воскресения Христова», согласно представленному разделу 

документации «Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия», разработанному ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. 

(Раздел 3, книга 10, тома 3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-

Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН2) и обосновывающему меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 

Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, Набережная ул., 4), 

а также объектов культурного наследия федерального значения «Флигель жилой», 

1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-

Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с 

оградой», сер. XIX в., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная 

улица, дом 2а, литера А, входящих в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор) », по адресу: Санкт-

Петербург, г. Пушкин, Садовая   ул.,18, 20, Конюшенная ул., 1, Набережная ул., 2 - 

экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения 

сохранности вышеназванных объектов культурного наследия. 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 04.09.2023 г. 

                                     

Государственный эксперт:        Полетайкин В.В. 

                                                                          (подписано усиленной  

                                                                          квалифицированной электронной  

                                                                          подписью) 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и 

приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы 

экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение № 1. Копии решений органа государственной власти о включении  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации; 

Приложение № 2. Копии решений органа государственной власти об утверждении 

границ территории объекта культурного наследия; 

Приложение № 3. Копии решений органа государственной власти об определении 

предмета охраны объекта культурного наследия; 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации; 

Приложение № 5. Паспорта объекта культурного наследия; 

Приложение № 6. Копии охранных обязательств собственника объекта 

культурного наследия; 

34



Приложение № 7. Копии заданий, выданных органом охраны на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия; 

Приложение № 8. Выписки из ЕГРН; 

Приложение № 9. Копия технического паспорта на объект культурного  

наследия с поэтажными планами; 

Приложение № 10. Копия договора на проектирование; 

Приложение № 11. Копия договора с экспертом. Письмо КГИОП; 

Приложение № 12. Историческая справка и историческая иконография. 
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Приложение № 1 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по 
адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера 
А, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, 
Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия (работы по ремонту, реставрации и приспособлению 
для современного использования)   

Копии решений органа государственной власти о включении 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
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Приложение № 2 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по 
адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера 
А, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, 
Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия (работы по ремонту, реставрации и приспособлению 
для современного использования)   

Копии решений органа государственной власти 
об утверждении границ территории объекта культурного наследия
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Приложение № 3 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: 
Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, 
входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, Набережная ул., 2, 
попадающих в зону возможного влияния при проведении земляных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия (работы 
по ремонту, реставрации и приспособлению для современного 
использования)   

Копии решений органа государственной власти 
об определении предмета охраны объекта культурного наследия
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пРАвитвльств о сАнкт-пвтвРБуРгА
комитвт по госудАРстввнному контРо[0, использовАни}о

и охРАнв пАмятников истоРии и культуРь|
РАспоРяжпниБ окуд

хе {Ф -1////,{ -? // .}с";г1

Фб утвержслении перечня предметов охрань|

объекта культурного наследия федерального значения

<<[ерковь лк)теранская Боскресения [ристова>

1. }тверАить перечень предметов охрань! объекта культурного наследия федерального

значения <|{'ерковь л}отеранская Боскресения {,ристова>, располо)кенного по адресу:

€анкт-|1етербрг, |11тпкинский район, г. |{}тшкин, }{аберех<ная ул., д. 4125, литера А, согласно

приложени}о к настоящему распоряжени}о.

2. 3аместителто нача.'1ьника отдела учета объектов культурного наследия обеспечить

размещение настоящего распоря}кения в электронной форме в локальной компьтотерной сети

кгиоп.
3. Ёастоящее распоря)кение утрачивает силу со дня утверждения федеральнь1м органом

охрань1 объектов культурного наследия перечня г!редметов охрань! вь11шеуказанного объекта.

4. 1{онтроль за вь|полнением раопоряжения остаётся за заместителем председателя ([йФ|{ -
начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

3аместитель председателя 1{[ Р1Ф[] А.А.Разумов
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пилоны (пятнадцать) – местоположение, 
габариты, материал (кирпич, 
оштукатуренные); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
парадная лестница – тип (распашная), 
материал ступеней и площадок (известняк); 
ограждение – материал (дерево), рисунок; 
поручни – материал (дерево), профиль, 
навершия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
лестница на хоры  – конструкция 
(металлический каркас), материал ступеней 
и площадок (дерево); ограждение – материал 
(металл), рисунок; поручни – материал 
(дерево), профиль. 

 

 
 

 
 

 
3  Объемно-

планировочное 
решение: 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен. 
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4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевой фасад: 
 
материал  и характер отделки фасада – 
лицевой кирпич с расшивкой швов;  
 
материал отделки цоколя – известняк, 
гранит; 
 
оконные и дверные проемы - габариты, 
конфигурация (со стрельчатыми и прямыми 
завершениями, люкарны), местоположение; 
 
оконные заполнения - рисунок и материал 
(дерево); 
 
 
 
 
 
 
 
 

дверное заполнение – конструкция 
(филенчатое, двухстворчатое), материал 
(дерево);  
 
 
 

профилированный портал –  местоположение, 
габариты, конфигурация (стрельчатая с 
треугольным щипцом); 
 
 
крыльцо – местоположение, конфигурация, 
габариты, материал ступеней и парапетов 
(гранит); 
 
контрфорсы – габариты, конфигурация 
(ступенчатая), местоположение; 
 
пинакли – габариты, местоположение, 
конфигурация (завершение на восемь скатов, 
стрельчатые проемы); 
 
 
аркатурный пояс между центральными 
контрфорсами; 
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башня: 
оконные проемы - габариты, конфигурация 
(со стрельчатыми завершениями), 
местоположение; 
 
оформление оконных проемов – сандрики 
стрельчатой формы; 
 
оконные заполнения - рисунок и материал 
(дерево); 
 
щипцы, пинакли – габариты, 
местоположение, конфигурация 
(иреугольные); 
 
оформление шатра башни – крабб и крест; 
 
 
 
 
 
северо-западный фасад: 
 
материал  и характер отделки фасада – 
лицевой кирпич с расшивкой швов;  
 
материал отделки цоколя – известняк, 
гранит; 
 
оконные и дверные проемы - габариты, 
конфигурация (со стрельчатыми, прямыми 
завершениями), местоположение; 
 
оконные заполнения - рисунок и материал 
(дерево); 
 
ниши (четыре) – габариты, конфигурация 
(стрельчатая), местоположение; 
 
ниши (три) – габариты, конфигурация 
(прямоугольная), местоположение; 
 
венчающий профилированный карниз; 
 
юго-западный и северо-восточный фасады: 
 
материал  и характер отделки фасада – 
лицевой кирпич с расшивкой швов;  
 
материал отделки цоколя – известняк, 
гранит; 
 
оконные и дверные проемы - габариты, 
конфигурация (со стрельчатыми и прямыми 
завершениями, люкарны), местоположение; 
 
оконные заполнения - рисунок и материал 
(дерево); 
 
контрфорсы – габариты, конфигурация 
(ступенчатая), местоположение; 
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пинакли – габариты, местоположение, 
конфигурация (завершение на восемь 
скатов); 
щипцы – габариты, местоположение, 
конфигурация (треугольные с повышенной 
центральной частью). 
 
венчающий профилированный карниз.   

 

5 Декоративно-
художественная 

отделка интерьеров: 

помещение храма (1-Н (15, 20): 
 
отделка потолка – профилированные 
деревянные панели с фигурными филенками 
в центральном нефе, профили по периметру 
стрельчатых арок и плоских перекрытий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
фермы – материал (дерево), 
профилированные балки, оформление -  
(гирьки, полуколонны, резные кронштейны); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пилоны (четыре) – габариты, 
местоположение, конфигурация, 
оформление  (декоративные трехчетвертные 
колонны, лепные орнаментальные 
композиции с виноградными листьями и 
розетками), материал (пилоны – кирпич, 
лепной декор – гипс); 
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полупилоны – габариты, местоположение, 
конфигурация, оформление (декоративные 
трехчетвертные колонны, лепные 
орнаментальные композиции с 
виноградными листьями и розетками), 
материал (пилоны – кирпич, лепной декор – 
гипс); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверные заполнения (два) – конструкции 
(одностворчатые филенчатые с глухой 
фрамугой стрельчатой формы, в 
профилированном наличнике), 
местоположение, материал (дерево); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверное заполнение – конструкции 
(двухстворчатые с остеклением, с 
остекленной фрамугой в профилированном 
наличнике; стрельчатая рама с 
полихромным, витражным заполнением, в 
переплете с готическим орнаментом – 
кресты, стрельчатые арки, «рыбий пузырь»), 
местоположение, материал (дерево); 
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 7
хоры – габариты, местоположение, 
конфигурация (прямоугольная, на 
деревянных кронштейнах), ограждение   
(филенчатый деревянный парапет);  
 
 
ниши – габариты, конфигурация 
(стрельчатая), местоположение;  
 
профилированный карниз под хорами; 
 
стрельчатые арки – габариты, 
местоположение, конфигурация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещение парадной лестницы: 
 
ниши – габариты, местоположение, 
конфигурация (стрельчатые); 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещение колокольни: 
 
колокол – габариты, материал (бронза), 
техника (литье), оформление (барельефы с 
растительным орнаментом, медальонами с 
изображениями святых и серафимов). 
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2 
 

4 Объемно-
планировочное 
решение 

в габаритах исторических 
наружных капитальных стен  

 

5 Архитектурно-
художественное 
решение: 

архитектурно-художественное 
решение фасадов в стиле 
барокко; 

 

принцип симметрии в 
оформлении фасада; 

 

цоколь, облицованный 
известняком; 

 

 

материал фасадной 
поверхности – гладкая 
штукатурка; 

двуцветное решение фасада с 
выделением деталей светлым 
колером; 

рустованные лопатки: 
местоположение; 

 

исторический рисунок и 
материал (дерево) оконных 
заполнений; 

 

 

 

 

фигурные профилированные 
наличники с ушками; 

 

замковые камни; 

 

фигурные профилированные 
сандрики; 
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3 
 

 

воротные проезды с 
трехцентровыми арками; 

двустворчатое кованое 
воротное заполнение на 
западном фасаде; 

 

 

 

тяга под венчающим карнизом; 

 

профилированный венчающий 
карниз; 

 

треугольные и лучковые 
фронтоны; 

 

 

 

 

 

 

 

кованая ограда со стороны 
Средней улицы. 

 

лицевой фасад по Садовой 
улице: 

местоположение, конфигурация 
(прямоугольная с лучковыми 
перемычками), габариты 
оконных проемов, за 
исключением проема по 
центральной оси; 

конфигурация (прямоугольная 
с лучковыми перемычками), 
габариты ширины и отметки 
высоты проема по центральной 
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4 
 

оси; 

исторический рисунок и 
материал (дерево) оконных 
заполнений; 

лицевые фасады по 
ул. Конюшенной, ул. Средней: 

конфигурация (прямоугольная 
с лучковыми перемычками), 
габариты оконных проемов; 

исторический рисунок и 
материал (дерево) оконных 
заполнений; 

дворовые фасады, торцевые 
фасады корпуса, 
расположенного по 
ул. Средней: 

конфигурация (прямоугольная 
с лучковыми перемычками), 
габариты ширины и отметки 
высоты оконных и дверных 
проемов; 

исторический рисунок и 
материал (дерево) оконных 
заполнений; 

 

 

 

 

 

 

 

«Каретный сарай» 

(Санкт-Петербург, г. Пушкин, Конюшенная ул., дом 1/18, литера А) 

2 Объемно-
пространственное 
решение: 

габариты П-образного в плане 
здания; 

 

 

 

 

конфигурация и габариты 
вальмовой крыши с 
восьмигранным куполом с 
фонариком,  

высотные отметки коньков 
крыши и купола; 
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5 

3 Конструктивная 
система здания: 

местоположение и материал 
(кирпич) наружных и 
внутренних капитальных стен. 

4 Объемно-
планировочное 
решение 

в габаритах наружных и 
внутренних капитальных стен  

5 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

архитектурно-художественное 
решение фасадов в приемах 
необарокко; 

цоколь, облицованный 
известняком; 

материал фасадной 
поверхности – гладкая
штукатурка; 

историческое двуцветное 
решение фасада с выделением 
деталей светлым колером; 

рустованные лопатки; 

конфигурация и габариты 
оконных и дверных проемов – с 
лучковыми и полуциркульными 
перемычками; 
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6 
 

исторический рисунок и 
материал (дерево) оконных 
заполнений, в том числе с 
радиальным рисунком во 
фрамуге; 

 

 

 

 

 

фигурные профилированные 
наличники с ушками проемов с 
лучковой перемычкой; 

замковые камни; 

фигурные профилированные 
сандрики; 

фигурные профилированные 
наличники, в том числе с 
ушками и с импостами и 
вертикальными филенками 
проемов с полуциркульным 
завершением; 

 

 

 

тяга под венчающим карнизом; 

профилированный венчающий 
карниз; 

 

купол над центральной частью 
здания с двумя окнами-
люкарнами и круглым 
фонариком. 
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6 Декоративно-
художественная 
отделка интерьеров: 

четыре полуциркульные ниши в 
помещении под куполом. 

«Флигель жилой» 

(Санкт-Петербург, г. Пушкин, Садовая ул., д. 20/2, литера А) 

2 Объемно-
пространственное 
решение: 

габариты каменного здания в 
плане приближенного к 
прямоугольнику; 

конфигурация и габариты 
вальмовой крыши, 

высотные отметки конька 
крыши; 

3 Конструктивная 
система здания: 

местоположение и материал 
(кирпич) наружных и 
внутренних капитальных стен. 
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4 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

архитектурно-художественное 
решение в стиле барокко; 

цоколь, облицованный 
известняком; 

материал фасадной 
поверхности – гладкая
штукатурка; 

историческое двуцветное 
решение фасада с выделением 
деталей светлым колером; 

рустованные лопатки - 
местоположение; 

стилизованная аркада с гладкой 
разорванной тягой по лицевому 
фасаду; 

конфигурация (прямоугольная 
с лучковыми перемычками), 
габариты оконных и дверных 
проемов; 

исторический рисунок (мелкая 
расстекловка с фрамугой) и 
материал (дерево) оконных и 
дверных заполнений; 

венчающий профилированный 
карниз. 
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«Ограда между конюшнями и флигилем» 

(Санкт-Петербург, г. Пушкин, Садовая ул., 18, 20, Конюшенная ул., 1; Набережная ул., 2) 

2 Объемно-
пространственное 
решение: 

габариты кирпичной ограды с 
металлическим окрытием, 
воротным проездом и проемом 
калитки. 

 

3 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

архитектурно-художественное 
решение в приемах барокко; 

цоколь, облицованный 
известняком; 

материал фасадной 
поверхности – гладкая 
штукатурка; 

двуцветное решение фасада с 
выделением деталей светлым 
колером; 

филенки; 

рустованные лопатки; 

конфигурация и габариты 
проема калитки; 

профилированный карниз; 

лепной декор. 

 

 

«Полисадник с оградой» 

(Санкт-Петербург, г. Пушкин, Садовая ул., 18, 20, Конюшенная ул., 1; Набережная ул., 2) 

2 Объемно-
пространственное 
решение: 

габариты ограды вдоль 
Набережной улицы с 
кирпичными столбами с 
металлическим окрытием; 

палисадник вдоль фасада 
конюшен по Садовой улице и 
фасада служебного флигеля по 
Набережной улице. 
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3 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

архитектурно-художественное 
решение ограды в приемах 
необарокко; 

цоколь, облицованный 
известняком; 

лепные тяги на столбах; 

профилированные карнизы. 
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Приложение № 4 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по 
адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, 
литера А, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, 
Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия (работы по ремонту, реставрации и 
приспособлению для современного использования)   

Материалы фотофиксации
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОТОГРАФИЙ: 
Фото 01. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Северо-восточный фасад. Общий вид. Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 02. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Северо-западный фасад. Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 03. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Юго-западный фасад.  Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 04. Объекты культурного наследия федерального значения «Флигель жилой» и 
«Палисадник с оградой». Общий вид. Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 05. Объект культурного наследия федерального значения «Палисадник с оградой». 
Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 06. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Юго-западный фасад.  Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 07. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Юго-западный фасад.  Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Фрагмент. Объект культурного наследия федерального значения 
«Палисадник с оградой». Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 08. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Юго-западный фасад. Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Объект культурного наследия федерального значения 
«Палисадник с оградой». Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
Фото 09. Объект культурного наследия федерального значения «Флигель жилой». Фрагмент. 
Объект культурного наследия федерального значения «Палисадник с оградой». Фрагмент. 
Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 01. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Северо-восточный фасад. Общий вид. Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 02. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 
Воскресения Христова». Северо-западный фасад. Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 03. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова». Юго-западный фасад.  Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 04. Объекты культурного наследия федерального значения «Флигель жилой» и 
«Палисадник с оградой». Общий вид. Съёмка 31.10.2022 г. 

Фото 05. Объект культурного наследия федерального значения «Палисадник с оградой». 
Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 06. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова». Юго-западный фасад.  Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 07. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова». Юго-западный фасад.  Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Фрагмент. Объект культурного наследия федерального значения 

«Палисадник с оградой». Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 08. Объект культурного наследия федерального значения «Церковь лютеранская 

Воскресения Христова». Юго-западный фасад. Объект культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой». Объект культурного наследия федерального значения 

«Палисадник с оградой». Фрагмент. Съёмка 31.10.2022 г. 
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Фото 09. Объект культурного наследия федерального значения «Флигель жилой». Фрагмент. 

Объект культурного наследия федерального значения «Палисадник с оградой». Фрагмент. 
Съёмка 31.10.2022 г. 
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Приложение № 5 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по 
адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера 
А, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, 
Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия (работы по ремонту, реставрации и приспособлению 
для современного использования)   

Паспорта объектов культурного наследия
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Р

}тверх<дено
приказом йинистерства культурь!

Российской Федерации
от 2 итоля 2015 г. ]\гр 1906

3кземпляр }& а
812100021 1

Регисщационньтй номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников

истории и культурь|) народов Российской Федерации

пАспоРт
оБъвктА культуРного нАслвди'{

Фотографическое изображение объекта культурного наследия )

за исклк)чением отдельнь|х объектов археологического наследия'
ф отографическое изобрах<ение которь]х внос ит ся на основ ании ре!пения

соответству1ощего органа охрань1 объектов культурного наследия

1 5. 1 0.201 5
.(ата съемки (нисло,месяц,год)

1. €ведения о |!аименовании объекта культурного наследия

{ерковь лтотеранская Боскресения !ристова
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2. €ведения о времени возникновения или дате создания
наследия' датах основньтх изменений (перестроек) данного
связаннь1х с ним исторических собьттий

1865 г.' арх. Бидов А.Ф.

3. €ведения о категории у\сторико_культурного значения объекта культурного
наследия

Федерального значения Регионального 3начения
1!1естного (муниципа_пьного

знанения)

+

4. €ведения о виде объекта культурного наследия

|]амятник Ансамбль .{остопримечательное
место

+

5. Ёомер и даталриътятия органом государственной власти ре1шения о вкл}очении
объекта культурного наследия в единьтй государственньтй реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культурь1) народов Российской
Федерации

| постановление |1равительства Российской Федерации <<Ф перечне объектов
исторического и культурного наследия федерального (обшероссийского) знанения,
находящихся в г. €анкт-|1етербурге> ]\ъ 527 от 07.10.2001 г.

6. €ведения о местонахох{дении объекта культурного наспедия (адрес объекта или
при его отсутствии олисание местополох{ения объекта)

г. €анкт-|1етербург, г. |{утпкин, Ёабере>кн ая ул'' 4125, лит. А ( Ёабереэкная ул., 4)

7. €ведения о границах территории объекта культурного наследия' вклточенного в

единьтй государственньтй реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культурьт) народов Российской Федерации

. |[лан границ территории объекта культурного наследия ]$: б/н от 04.07.2005 г.

8. Фписание предмета охраньт объекта культурного наследия

Фбъемно-пространственная и планировочная композицияздания'. габаритьт и конфицрация
зданртя в виде трехнефной базилики с батпней и трехгранной апсидой на северо-западном

фасаде' историческое объемно- планировочное ре1шение вгабаритах капитальнь|х стен;
габаритьт и конфигурация тпатра 6атзтнтт, двускатной крьтпли среднего нефа и односкатнь|х с

переломами крь11ш боковьтх нефов; габаритьт, местополох{ение и конфигурация четьтрех

объекта
объекта

2

культурного
и (или) датах
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.4

дь1мовьтх труб. местополоя{ениеигабаритьт пятнадцати пилонов. строительнь|е конструкции:
местополо)|(ение нару)кнь|х и внутренних капитальнь|х стен; тип и местоположение сводов:
паруонь1е на подпру)кнь|х арках (помещения 1-Ё (5,8,9, 14>), крестовьтс (помещения ) 1-н (1'
5,6,'7, ! 5, 18)), зонтичньтй (апсида); исторические отметки перекрь|тий; конструкция лестниць!
на хорь|; кирпичнь1е пилонь1 и полупилоньл € гипсовь!м лепнь|м декором в помещении храма.
€троительнь]е материаль1: материал наружнь[х и внутренних капитш1ьнь!х стсн -_ кирпич,
материал и характер отделки фасадов -- лицевой кирпич с рас1пивкой гпвов; материа.]| отделки
цоколя -- известняк, щанит. йатериал пилонов - кирпич, 11]тукатурное покрь1тие; ступени и
парапеть| крь|льца из гранита; металлическос покрь|тие 1патра багпни, материал ступеней и
площадок парадной лестниць| - известняк. ш{атериа.]] огра)кдения и поручней - дерево;
мета.]1лический каркас лестниць| на хорь!' материа]! огра)кдения лестниць| на хорь] - мет,|_пл'
материа.'| порунней - дерево; материал двернь|х и оконнь1х заполнений - дерево' 1{омпозиция и
архитектурно-худо)кественное оформление фасадов: местополо)ксние и габаритьт
профилированного порт{тла, крь|льца, контрфорсов, пинакпсй; стрельчатая с треугольнь1м
щипцом конфигурашия профилированного портала, ступенчатая конфигурация контрфорсов,
пинакли со стрельчать|ми проемами и завер1][ением на восемь скатов, аркатурньтй пояс ме)кду
центр:}льнь!ми контрфорсами. щипць! треугольнь!е с повь!1шенной центральной частьго.
венчающий профилированньтй карниз; четь!ре ни1пи стрельчатой конфигурации и три ни1ши
прямоугольной конфигурации на северо-западноь{ фасаде здания. их местополо)кение и
габарить:. \4естополо)кенис, габаритьт и конфигурация двсрнь!х и оконнь!х проемов
(стрельнать!е и прямь{е завср1шения, лк)карньт), рисунок оконнь|х заполнений; конструкция
дверного заполнения (филсннатое, двустворнатое); оконнь!е проемь| батпни со стрельчать!ш{и
завер1шенияшти, оформленнь|е сандриками стрёльнатой формь:, их габаритьт, конфигурация'
местополо}кение, рисунок заполнения; оформление 1шатра батшни - крабб и крест.
|[росщанственно-планировочная структура и эле1\,1енть| архитектурного оформления
интерьеров здания: парадная лестница распа1пного типа, рисунок ограх{дения парадной
лестниць! и лестниць{ на хорь!' профиль порунней, навер1шия. Фтделка потолка в помещении
храма профилированнь|ми деревяннь|ми панеляш:и с фигурнь1ш{и филенками в центрш1ьном
нёфе, профили по периметру стрельчать|х арок и плоских перекрь!тий; профилированньте балки
и оформление гирьками' полуколоннами, резнь|ми кронгштейнами деревяннь1х фер*; четь!ре
пилона полупилоньп, их габарить|' местополо}(ение, конфигурация, офорптление
декоративнь|ми щехчетвертнь|ми колоннами. лепнь!ми орнаментш1ьнь|ми композициями с
винограднь!ми листьями и розетками. .Аве одностворчать!е филеннать1е двери с глухой
фрамугой стрельчатой форштьт, в профилированном наличнике и их местоположение; двери
двухстворчать|е с остеклением' с остекленной фрамугой в профилированном наличнике, со
стрельчатой рамой € полихромнь1ш,!' витрая{нь!м заполнением' в переплете с готическим
орнаментом (крестьт, стрельчать|е арки' <рьтбий пузьтрь>) и их п{естополо)кение. [абаритьт и
местополох{ение хоров прямоугольной конфигурации, на деревяннь1х крон1штейнах,
огражление в виде филеннатого деревянного парапета; ни1ши стрельчатой формьт и стрельчать|е
арки, их местоположение' габаритьг, конфигурация; профилированньтй карниз под хорами.
Бронзовьтй колокол, оформленньтй барельефами с растительнь|м орнаментом. медальонами с
изобрая<ениями свять;х и серафимов, и его габаритьл.

. |1риказ 1м1инистерства 1(ультурьт Российской Федерации ''Фб утверх<дении предмета
охрань! объекта культурного наследии федерального значения к(ерковь л}отеранская
Боскресении !ристова, 1865 г., арх. Бидов А.Ф.) (г. €анкт-|1етербург' г. |1у:.пкин) и его

регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(нами!никои истории и культурьт) народов Российской Федерации'' .]& 1461 от 27 '|| '2012
г.

9. €ведения о наличии зон охрань! данного объекта культурного наследия с

указанием номера и датьт принятия органом государственной власти акта об

утверждении указанньтх зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследияв границах зон охрань! иного объекта культурного наследия

о 3акон €анкт-|1етербурга <Ф границах объединеннь!х зон охраньл объектов культурного
наследия, располо)кеннь!х на территории €анкт-|1етербурга, ре)кимах использования
земель и требованиях к градостроительнь|м регламентам в границах ука:]анньтх зон>> .},]!

820-7 от 19.01.2009 г.
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Бсего в паспорте листов

9полномоченное долх{ностное пицо органа охранц1 объектов кульцрного наследия

ш ш ш,{а
,{ата оформления паспорта
(нисло, месяц, год)

4

3аместитель председателя
кгиоп Аганова [ .Р.

дош1(ность ж$:цш#,##ж иници1!льт, фамилия
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Б настоящем документе прот|1ито
и скре!1лено печатью

листа(ов)
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Приложение № 6 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: 
Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, 
входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, Набережная ул., 2, 
попадающих в зону возможного влияния при проведении земляных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия (работы 
по ремонту, реставрации и приспособлению для современного 
использования)   

Копии охранных обязательств собственника 
объекта культурного наследия
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npABI1TEJIhCTBO CAHKT -nETEPEyprA 

KOMIITET no rOCY)J;APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIh30BAHIIIO 


II OXP AHE llAM$lTHHKOB HCTOPHH II KYJIhTYPhI 


PACnOP5IJKEHHE05 HOR 20i9 

06 YTBep3\,l(eHUU oxpaHHoro 06S13aTeJIbCTBa 

co6CTBeHHUKa UJIU UHoro 3aKoHHoro BJIa.lleJIbua 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe.llUH ~e.llepaJIbHOrO 
3HaQeHUH «<l>JIUreJIb JKUJIOH», BKJIIOQeHHOrO B 

e.llUHblH rOCY.llapCTBeHHblH peeCTp 06beKTOB 

KYJIbTYpHoro HaCJIe.llUH (naMHTHUKOB UCTOpUU U 

KYJIbTYPbl) HapO.llOB POCCUHCKOH <l>e.llepauUU 

B COOTBeTCTBHH C rnaBOH VIII <De)lepMbHOro 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-<D3 «06 06'beKTaX 

KynbTypHoro HaCne)lHSI (rraMSlTHHKax HCTOPHH H KynbTYPbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <De)lepaUHH»: 
1. YTBep)lHTb OXpaIiHOe o6S13aTenbcTBo C06CTBeHHHKa HnH HHoro 3aKOHHoro Bna)lenbua 06'beKTa 

KYnhTypHoro HaCne)lHSI cpe)lepMbHOro 3HalJeHHSI «<DnHrenb )ImnOH» (CO maCHO rrpHKa3Y MHHHCTepCTBa 

KynbTYPbI POCCHHCKOH <De)lepaUHH OT 16.11.2016 N2 53806-p: CaHKT-neTep6ypr, ropo)l nYllIKHH, 

Ca)lOBM ynHua, )lOM 20/2, nHTepa A) ()lMee - 06'beKT), BXO)lSlillerO B COCTaB 06'beKTa KynbTypHoro 

HaCne)lHSI cpe)lepMbHOro 3HalJeHHSI «KOHlOllIHH HIDKHHe (KoHlOIIIeHHbIH )lBOP)>>, CO maCHO rrpHnO)ICeHHlO K 

HaCTOSlilleMY paCrrOpSl)I(eHHlO. 

2. HalJMbHHKY IOpH)lHlJeCKOrO yrrpasneHHSI - lOPHcKoHcynbTY KfI10n o6eCrrelJHTb pemcTpaUHlO 

paCrrOpSl)I(eHHSI Hero rrepe)lalJY B Heo6xo)lHMOM lJHCne KorrHH B OT)len o6pa6oTKH )lOKYMeHTHpOBaHHOH 

HHcpopMaUHH YrrpaBneHHSI opraHH3aUHOHHoro 06eCrrelJeHHSI, rrorrynSlpH3aUHH H rOCY)lapCTBeHHoro ylJeTa 

06'beKTOB KynbTypHoro HaCne)lHSI KfI10n B TelJeHHe Tpex pa60lJHX )lHeH co )lHSI ero YTBep)I()leHHSI. 

3. HalJMbHHKY OT)lena o6pa6oTKH )lOKYMeHTHpoBaHHoH HHcpopMaUHH YrrpaBneHHSI 

opraHH3aUHoHHoro o6eCrrelJeHHSI, rrorrynSlpH3aUHH H rocY)lapcTBeHHoro YlJeTa 06'beKTOB KynbTypHoro 
Hacne)lHSI KfI10n o6eCrrelJHTb HarrpaBneHHe KorrHH paCrrOpSl)I(eHHSI C06CTBeHHHKY 06'beKTa, )lpymM 
nHuaM, K o6S13aHHocTSlM KOTOPbIX OTHOCHTCSI ero HcrronHeHHe, a TaK)I(e B opraH, ynonHOMOlJeHHbIH 
Ha Be)leHHe E)lHHOrO rOCY)lapCTBeHHoro peecTpa He)lBH)I(HMOCTH B rrOpSl)lKe, YCTaHOBneHHOM 
3aKOHO)laTenbCTBOM POCCHHCKOH <De)lepaUHH, B TelJeHHe )lBeHa)luaTH pa60lJHX )lHeH co )lHSI rrepe)lalJH 

KorrHH comaCHO rryHKTy 2 paCrrOpSl)I(eHHSI. 

4. HalJMbHHKY OT)lena rocY)lapCTBeHHoro yqeTa 06'beKTOB KynbTypHoro HaCne)lHSI YrrpaBneHHSI 

opraHH3aUHoHHoro o6eCrrelJeHHSI, rrorrynSlpH3aUHH H rocY)lapCTBeHHoro YlJeTa 06'beKTOB KynbTypHoro 

HaCne)lHSI KfI10n o6eCrrelJHTb HanpaBneHHe paCrrOpSl)ICeHHSI B MHHHcTepcTBo KynbTYPbI POCCHHCKOH 

<De)lepaUHH )lnSI rrpHo6IlleHHSI K yqeTHoMY )leny 06'beKTa. 

5. HalJMbHHKY OT)leJ1a KOOp)lHHaUHH H KOHTPOJ1S1 YrrpaBJ1eHHSI opraHH3aUHoHHoro o6eCrrelJeHHSI, 

nonYJ1}lpH3aUHH H rocy.n:apCTBeHHoro YlJeTa 06'beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e)lHSI KfHOn o6eCrrelJHTb 

pa3MeIlleHHe paCrrOpSl)I(eHHSI Ha caHTe KfI10n B HHCPOPMauHoHHO-TeJ1eKoMMYHHKaUHoHHoH CeTH 
«I1HTepHeT» H B nOKMbHOH KOMrrblOTepHoH ceTH KfI10n. 

6. KOHTPOJ1b 3a BbIfIOJ1HeHHeM paCrrOpSl)I(eHHSI OCTaeTCSI 3a 3aMeCTHTeJ1eM rrpe)lCe)laTeJ1S1 

KfI10n HalJMbHHKOM YrrpaBJ1eHHSI opraHH3aUHoHHoro o6eCnelJeHHSI, rrorrynSlpH3aUHH 
H rocy.n:apCTBeHHoro yqeTa o6beKTOB KYJlhTypHoro HaCJ1e)lHSI. 

3aMeCTlfTenb rrpe.n:ce)laTeJ1S1 KfI10n -
HalJMbHHK YrrpaBneHHSI opraHH3aUHoHHoro o6eCnelJeHHSI, 
rrorrYJ1S1pH3aUHH H rOCY)lapCTBeHHoro YlJeTa 
66'beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e)lHSI f.P. AraHOBa 
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npHnO)KeHHe 
K paCnOpIDKeHHlO KI'l10n 
OT 0 5 H 0 R 10 i!Ngpy If-II0'~ 

OXPAHHOE OE5I3ATEflhCTBO 
COECTBEHHI1KA I1flI1 I1HOrO 3AKOHHoro BflA,QEflhQA 

06beKTa KYnbrypHoro Hacnep,lliI, BKnlOyeHHOrO B e,D,HHbIH rocyp,apcTBeHHblH peeCTp 06beKTOB 

KYnbrypHoro Hacnep,lliI (naMSlTHHKOB HCTOPHH H KYnbrypbl) Hapop,OB POCCHHCKOH <Pep,epaQHH 


"<PnHrenb )KHnOH" 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe ofibeKTa KYnbrypHoro Hacnep,HSI B COOTBeTCTBHH CnpaBOBblM aKTOM 0 era 


npHIDITHH Ha rocyp,apCTBeHHYlO oxpaHY) 


perHCTpaQHOHHblH HOMep 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep,HSI B ep,HHOM rocyp,apcTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KYnbrypHoro Hacnep,HSI (naMSlTHHKOB HCTOPHH H Kynbrypbl) 


Hapop,OB POCCHHCKOH <Pep,epaQHH: 


7 8 1 6 1 o 5 7 4 o 5 o o 3 6 


Pa3p,en 1. ,lJ;aHHble 06 06beKTe KynbrypHora Hacnep,HSI, BKnlOyeHHOM B ep,HHblH 

rocyp,apcTBeHHblH peeCTp 06beKTOB KYnbrypHoro Hacnep,HSI 


(naMSlTHHKoB HCTOPHH H KYnbrypbl) Hapop,oB POCCHHCKOH <pep,epaQHH 


(3anonHSllOTCSI B cnyyae, npep,ycMoTpeHHoM n. 5 CT. 47.6 <pep,epanbHoro 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<p3 "06 06beKTax KYnbrypHoro Hacnep,HSI (naMSlTHHKax HCTOPHH H KYnbrypbl) 

Hapop,OB POCCHHCKOH <pep,epaQHH") 

OTMeTKa 0 HanHYHH HnH OTCYTCTBHH nacnopTa o fib eKTa KynbrypHora Hacnep,HSI, 
BKnlOyeHHOra B ep,HHbIH rocyp,apcTBeHHblH peeCTp 06beKTOB KYnbrypHoro Hacnep,HSI (naMSlTHHKOB 
HCTOPHH H KYnbrypbl) Hapop,OB POCCHHCKOH <Pep,epaQHH, B OTHOllleHHH KOToporo YTBep)K,lJ,eHO 
OXpaHHOe 06S13aTenbCTBO (p,anee - ofibeKT KYnbrypHoro Hacnep,lliI): 

HMeeTCSI OTCYTCTByeTG D 
(HJ)KHoe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

npH HanHYHH nacnopTa 06beKTa KYnbTypHoro Hacnep,HSI OH SlBnSIeTCSI HeoneMneMoH yaCTblO 
OXpaHHOrO 06S13aTenbcTBa. 

npH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYnbrypHora Hacnep,HSI B oxpaHHoe 06S13aTenbcTBo 
BHOCSlTCSI cnep,YlOll\He cBep,eHHSI: 

··1 . . CBep,eHHSI 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep,HSI: 

2. CBep,eHHSI 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHSI HnH p,aTe C03p,aHHSI 06beKTa KYnbrypHoro HaClIep,H5I, 
p,aTax OCHOBHblX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) p,aHHoro 06beKTa H (HnH) p,aTax CBSl3aHHblX C HHM 
HCTOpHyeCKHX C06bITHH: 
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3. CBep;emul 0 KaTeropMM MCTOPMKO-KYJIbTypHOro 3Ha4eHMH o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep;MH: 

cpep;epaJIbHoro D perMOHaJIbHoro D MYHMU;MnaJIbHOrO D 
(H)')KHOe OTMeTMTb 3HaKOM "V") 

4. CBep;eHMH 0 BMAe o6beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIep;MH: 

naMHTHMK aHCaM6JIbc===J c===J 
(HY:>KHOe OTMeTMTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep M p;aTa npMHHTMH aKTa opraHa rocyp;apcTBeHHoH BJIaCTM 0 BKJI104eHMM 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HaCJIep;MH B ep;MHbIH rocyp;apCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB KYJIbTYPHOro HaCJIep;I1H 
(naMHTHMKOB MCTOPMM MKYJIbTYPbI) Hapop;oB POCCMHCKOH <I>ep;epaU;MM: 

6. CBep;eHMH 0 MecToHaxmKp;eHMM o6beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIep;MH (ap;pec 06beKTa MJIM npM 
ero OTCYTCTBMM onMcaHMe MeCTOnOJIO:>KeHMH o6beKTa): 

(HaCeJIeHHbIH nYHKT) 

yJIMu;a p;. o Kopn./cTp. nOMe~eHMe/KBapTMpa c===J
LI__-----' 

MHble CBep;eHMH: 

7. CBep;eHMH 0 rpaHMu;ax TeppMTopMM 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep;MH (P;JIH o6beKToB 
apXeOJIOrM4eCKOro HaCJIe,ZJ;MH npMJIaraeTCH rpacpM4eCKoe OTpa:>KeHMe rpaHMU; Ha nJIaHe 3eMeJIbHoro 
Y4acTKa, B rpaHMU;ax KOToporo OH pacnOJIaraeTcH): 

8. OnMcaHMe npep;MeTa oxpaHbI o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep;MH: 

9. <I>oTorpaqm4eCKoe (MHoe rpacpI14eCKoe) I1306pa:>KeHI1e o6beKTa (Ha MOMeHT YTBep:>KAeHMH 
OXpaHHOrO o6H3aTeJIbCTBa): 

TIpI1JIaraeTCH: '--____________-----'1 M306pa:>KeHI1H, 

(YKa3aTb KOJIM4ecTBo) 
comaCHO npMJIO:>KeHI1lO NQ K HacTo~eMy oxpaHHOMY 06H3aTeJIbCTBY. 
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10. CBeAeHH5I 0 HanHqHH 30H OXpaHbI AaHHoro 06beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAH5I C YKa3aHHeM 

HOMepa H AaTbI npHH5ITH5I opraHOM rOCYAapCTBeHHOH BJIaCTH aKTa 06 YTBep>KAeHHH YKa3aHHbIX 30H 

JIH60 HHcpopMaqH5I 0 paCnOJIQ)KeHHH AaHHoro 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5Il3eMeJIbHOrO yqaCTKa, 

B rpaHHqax KOTOPOro pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIeAH5I, B rpaHHqax 30H oxpaHbI 

APyroro 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I: 

11. CBeAeHH5I 0 Tpe60BaHH5IX K 0CYI.I.:\ecTBJIeHHlO Ae5ITeJIbHOCTH B rpaHHqax TeppHTopHH 

06beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAH5I, BKJIlOqeHHOrO B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB 

KYJIbrypHoro HacJIeAH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbryPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepaqHH, 06 

OC060M pe)KHMe HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTC5I o6beKT 

apXeOJIOrHqeCKoro HaCJIeAH5I, YCTaHOBlIeHHbIX CTaTbeH 5.1 <l>eAepanbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 
73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I (naM5ITHHKax HCTOPHH H KYJIbryPbI) HapoAoB 

POCCHHCKOH <l>eAepaqHH" (AaJIee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 3anpeI.I.:\alOTC5I cTpOHTeJIbCTBO 06beKToB 

KanHTanbHoro CTpOHTeJIbCTBa H YBeJIHqeHHe 06beMHo-npOCTpaHCTBeHHblx xapaKTepHcTHK Ha 

TeppHTopHH naM51THHKa HJIH aHCaM6JI5I o6beKTOB KanHTaJIbHOrO CTpOHTeJIbCTBa; npoBeAeHHe 

3eMJI5IHbIX, CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a HCKJIlOqeHHeM pa60T no coxpaHeHHlO 

06beKTa KyJIbryPHoro HacJIeAH5I HJIH ero oTAeJIbHbIX 3JIeMeHTOB, coxpaHeHHlO HCTOPHKO

rp~oCTpOHTeJIbHOH HJIH npHpoAHOH cpeAbI 06beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAH5I; 

2) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa, aHCaM6JI5I pa3peWaeTC5I BeAeHHe X0351HCTBeHHoH 

Ae5lTeJIbHOCTH, He npOTHBOpeqaI.I.:\eH Tpe60BaHH5IM 06eCneqeHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbrypHoro 

HaCJIeAH5I H n03BOJI5I1OI.I.:\eH 06ecneqHTb CPYHKqHOHHpOBaHHe 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I B 

COBpeMeHHbIX YCJIOBHflX; 

3) B cJIyqae HaX0>KAeHH5I naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I Ha TeppHTOpHH AOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO 

MeCTa nOAJIe)!(aT TaK)!(e BbInOJIHeHHlO Tpe60BaHH5I H OrpaHHqeHH5I, YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH 

co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, AM oCYI.I.:\eCTBJIeHH5I X0351HCTBeHHOH AeflTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH 

AOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)KHM HCnOJIb30BaHHfl 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 

o6beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HacJIeAHfl, npeAYcMaTpHBaeT B03MO)!(HOCTb npoBeAeHHfl 

apxeoJIOmqeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nop5lAKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM 73-<1>3, 3eMJIflHbIX, 

CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X0351HCTBeHHblx pa60T, YKa3aHHblx B CTaTbe 30 3aKOHa 73-<1>3 

pa60T no HCnOJIb30BaHHlO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06eCneqeHH5I COXPaHHOCTH o6beKTa 

apxeoJIOmqeCKOrO HacJIeAH5I, a TaK)!(e 06eCneqeHHfl Aocryna rp~aH K YKa3aHHoMY 06beKTY. 

12. I1Hble CBeAeHHfl, npeAycMoTpeHHble 3aKoHoM 73-<1>3: 

,Ll;eHCTBHe oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa npeKpaI.I.:\aeTC5I co AHfl npHH5ITH5I I1paBHTeJIbCTBOM 

POCCHHCKOH <l>eAepaqHH peWeHH5I 06 HCKJIlOqeHHH 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I H3 peeCTpa. 

06beKT KYJIbrypHoro HacJIeAHfl BxoAHT B COCTas 06beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAHfl cpeAepaJIbHOrO 

3HaqeHHfl "KOHIOWHH HH)!(HHe (KoHlOweHHbIH ABOp)" (comaCHo nOCTaHOBJIeHHlO I1paBHTeJIbCTBa 

P<I> OT 10.07.2001 NQ 527: r. I1YWKHH, C~OBCI5I YJI., 18, 20, KOHlOweHHafl YJI., 1; Ha6epe)!(Ha51 YJI., 

2); 

CBeAeHH5I 0 MeCTOnOJIO)!(eHHH 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I: 

- CaHKT-I1eTep6ypr, ropoA I1YWKHH, Ca,n;OBCI5I YJIHl.\a, AOM 20/2, JIHTepa A (COmaCHO BbInHCKaM 113 

EAHHoro rocYAapCTBeHHOrO peeCTpa HeABH)!(HMOCTH 06 o6beKTe HeABH)KHMOCTH OT 16.04.2019 
NQ99/2019/257429537, NQ99/2019/257429275); 
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Pa3,[1eJI 2. Tpe60BaHHH K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe,[lHH 

(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co cTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-ct>3) 

13. Tpe60BaHHH K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe,[lHH, BKJIlO4eHHoro B e,[lHHbIH 

rocY,[IapCTBeHHblH peecTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,[\HH (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbl) 

Hapo,[loB POCCHHCKOH ct>e,[lepaQHH, npe,[lycMaTpHBalOT KOHcepBaQHlO, peMoHT, pecTaBpaQHlO 06beKTa 

KYJIbTYPHOro HaCJIe,[lH5I, npHcnoc06JIeHHe 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,[lHH ,[IJIH coBpeMeHHoro 

HCnOJIb30BaHH5I JIH60 C04eTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

COCTaB (nepe4eHb) H CpOKH (nepHO,[lH4HOCTb) npoBe,[leHHH pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe,[lHH, B OTHorneHHH KOToporo YTBep:>KAeHo oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO, 

onpe,[leJI5IlOTG! cooTBeTcTBYlOLqHM opraHoM oxpaHbl 06beKTOB KYJIbTYpHOro Hacne,[lH5I: 

KOMHTeT no rocY,[IapCTBeHHoMY KOHTPOJIlO, HCnOJIb30BaHHlO H oxpaHe naM5ITHHKOB HCTOPHH H 

KYJIbTYpbl CaHKT-TIeTep6ypra C~aJIee - KfJ10TI) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbl 06beKTOB KYJIbTYPHOro HaCJIe,[lH5I, YTBep,[lHBrnero oxpaHHoe 

065I3aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH4eCKoro COCTOHHH5I 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,[lHH, COCTaBJIeHHOrO B 

nopH,[IKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-ct>3. 

14. J1HI..~0 (JIHI..~a), YKa3aHHoe (YKa3aHHbIe) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-ct>3, 065I3aHO 

(065I3aHbI) 06ecne4HTb qmHaHCHpOBaHHe H opraHH3aQHlO npoBe,[leHH5I HaY4Ho-HCCJIe,[loBaTeJIbCKHX, 

H3bICKaTeJIbCKHX, npOeKTHblX pa60T, KOHcepBaQHH, peMoHTa, pecTaBpaQHH H HHblX pa60T, 

HanpaBJIeHHbIX Ha 06ecne4eHHe clJH3H4ecKoH coxpaHHocTH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,[lH5I H 

coxpaHeHHe npe,[lMeTa OXpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHOro Hacne,[lHH, B nOp5I,[IKe, YCTaHOBJIeHHOM 

3aKoHoM 73-ct>3. 

B CJIY4ae 06Hap)')KeHHH npH npoBe,[leHHH pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbTYpHoro 

Hacne,[lH5I 06beKTOB, 06JIa,[IalOLqHX npH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe,[lH5i, B TOM 4HCJIe 

06beKTOB apXeOJIOrH4ecKoro HaCJIe,[lH5i, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIa,[IeJIeQ 065I3aH 

He3aMeWlHTeJIbHO npHOCTaHOBHTb pa60Tbi H HanpaBHTb B Te4eHHe Tpex pa604Hx ,[IHeH co ,[IH5I HX 

06HapY)KeHH5I 3aHBJIeHHe B nHCbMeHHOH clJ0pMe 06 YKa3aHHbiX 06beKTaX B pemOHaJIbHbIH opraH 

oxpaHbl 06beKToB KYJIbTYpHOro HaCJIe,[lHH: 

IKfJ10TI 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYlOLqero pemOHaJIbHoro opraHa oxpaHbl 06beKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIe,[lH5I. B CJIY4ae eCJIH oxpaHHoe 065I3aTeJIbCTBO YTBep:>KAeHO He ,[IaHHbIM opraHOM oxpaHbl, 

YKa3aTb ero nOJIHOe HaHMeHOBaHHe H n04TOBblH a,[Ipec) 

,L(aJIbHeHrnee B3aHMO,[leHCTBHe C pemOHaJIbHblM opraHOM oxpaHbl o6beKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIe,[lH5I C06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHblH BJIa,[IeJIeQ 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,[lHH 065I3aH 

oCYLqeCTBJIHTb B nopH,[lKe, YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 36 3aKoHa 73-ct>3. 

15. Pa60Tbi no COXpaHeHHlO o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,[lHH ,[IOJI)KHbI OpraHH30BbIBaTbcH 

C06CTBeHHHKOM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIa,[leJIbQeM o6beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIe,[lH5I B COOTBeTCTBHH C 

nopH,[lKoM, npe,[lycMoTpeHHhlM cTaTbeH 45 3aKoHa 73-ct>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHblH BJIa,[IeJIeQ) 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHQax KOToporo 

pacnOJIO)KeH 06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIe,[lH5I, 06H3aH: 

o6ecnet.U'lBaTh HeI-I3MeHHOCTb BHelllHero 06JIHKa; 

COXpaH5ITb QeJIOCTHOCTb, CTPYKTYPY 06beKTa apXeOJIOrH'Y:ecKoro Hacne,L\l'Ul; 

opraHH30BbIBaTb H clJHHaHcHpoBaTb cnaCaTeJIbHble apXeOJIOrH4eCKHe nOJIeBbIe pa60ThI Ha 

,[IaHHOM 06beKTe apXeOJIOrH4eCKoro Hacne,[lH5i B CJIY4ae, npe,[lycMOTpeHHoM cTaTbeH 40, H B nopH,[lKe, 

YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 45.1 3aKOHa 73-ct>3. 
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Pa3p;en 3. TpeGoBaHH5I K cOp;ep)KaHHIO KYnbTYpHoro Hacnep;HH 
(3anOnH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co 47.3 73-<1>3) 

17. ilPH cOp;ep)KaHHH H Hcnonb30BaHHH KYnbTYpHoro 

ep;HHbIH rocyp;apCTBeHHbIH om.eKTOB KYnbTYpHoro HaCnep;H5I H 

KYnbTYPbI) Hapop;oB POCCHHCKOH <l>ep;epaQHH, B Qen5lx 

COCT05lHHH yxyp;lIIeHH5I IPH3W-IeCKOrO COCTOSIHHSI H (HIm) H3MeHeHHH 

oGbeKTa KynbTYPHoro HaCnep;H5I nHQa, YKa3aHHbIe B nyHKTe 11 CTaTbH 

1) oCYLQeCTBnHTb pacxop;bI Ha cOp;ep)KaHHe KYnbTYpHoro Hacnep;HH H nOMep)KaHHe 

ero B Hap;ne)KaLQeM TeXHHqeCKOM, caHHTapHoM H npOTHBOnO)KapHOM COCT05lHHH; 

2) He npOBop;HTb H3MeH5IIOLQHe npep;MeT om.eKTa KynbTYpHoro Hacnep;HSI 
nHGo ycnoBHH, HeoGxop;HMble o6beKTa KynbTYpHoro U::I,rnlHm,a 

3) He npOBOp;HTb paGoTbI, H3MeHHIOLQHe oGnHK, oGbeMHo-nnaHHpOBOl.lHbIe H KOHCTPYKTHBHble 

H CTPYKTYpbI, HHTepbep KYnbTYpHoro Hacnep;wr B ecnH oxpaHblCl.ll'Cl'll!lll 

KynbTYpHOro Hacnep;H5I He onpep;eneH; 

K oCYLQeCTBneHHIO 

OCOGbIH 

KOTOPbIX 

HH)Ke H nOMeLQeHHH p;nR xpaHeHHR penHrH03Horo 

Ha3HaqeHH5I, BKnIOqa51 CBeqH H naMnap;Hoe Macno): 

4) rntHYU"" TpeGoBaHHH 

Hacnep;HH, 

nOl'Hl:reCKOI'O Hacnep;ml; 

Hcnonb30BaTb oGbeKT KYnbTYpHoro HaCnep;H5I (3a HCKnIOqeHHeM 

npOTHBOnO)KapHOH Ge30naCHOCTH oGbeKToB 

!JH<l3Hat.U~HHrbIX nHGo npep;Ha3HaqaBlIIHXCR P;nH oCYLQeCTBneHH5I H (HflH) 

nop; CKnap;hI H oGbeKTbI npoH3Bop;cTBa B3pblBqaTbIX H OfHeonaCHblX MaTepHanoB, npep;MeToB 

H 3arpH3HRIOLQHX HHTepbep oGbeKTa KYnbTYpHoro HaCnep;H5I, 

Bop;HbIe oGbeKTbI H (HnH) HMeIOLQHX Bpep;Hble napora300Gpa3Hhle H HHbie 

ero H 

Hnop; oGopYP;oBaHHe, 

BHGpaQHoHHoe Ha om.eKTa KYnbTYpHoro Hacnep;HH, He3aBHCHMO OT 

MOLQHOCTH p;aHHoro oGopyp;oBaHHSI; 
nop; oGbeKTbI npOlBBop;CTBa H naGopaTopHH, CBH3aHHble C HeGnaronpwITHblM p;nH oGbeKTa 

TeMnepaTYpHO-BnaIKHOCTHbIM pe)KHMOM HHaCnep;H5I 

aKTHBHbIX 

6) He3aMeAflHTenbHO H3BeLQaTb: 

HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhl om.eKTOB KYnbTYpHoro 

HHbIX oGcT05lTenbCTBax, npHqHHHBllIHX 

HaCnep;H5I, BKnIOqa51 apxeOnOrHqeCKOrO HaCnep;H5I, 3eMeJIbHoMY 

KynbTYpHoro HaCnep;H5I HnH yrpO)KaIOLQHx npHqHHeHHeM 

oGo Bcex H3BeCTHhiX eMY nOBpe*AeHHHx, 

B rpaHHQax TeppHTopHH 
TaKoro Bpep;a, H Ge30TnaraTenbHo npHHHMaTb MepbJ no 
pa3pYllIeHHH, B TOM qHCne npOBOp;HTb npOTHBOaBapHHHble 

npep;oTBpaLQeHHIO 
B nopHp;Ke, u .... "",,-,n,,, 

npOBep;eHH5I no oGbeKTa KynhTypHoro Hacnep;HH; 

7) He p;onYCKaTb yxyp;lIIeHH5I COCTORHH5I TeppHTopHH KYnhTYpHoro HaCJIep;H5I, 

BKnlOqeHHorO B peeCTp KynhTYpHoro HaCnep;H5I (naM5ITHHKOB 

H KynbTYpbI) HapoAoB PocnIi1cKOH nOMep:>KHSaTb TeppHTopHIO oGbeKTa 

"n,.,"....."". B GnarOYCTpoeHHOM COCT05lHHH. 
18. CoGcTBeHHHK :>KHnoro nOMeLQeHHH, RBnHIOLQerOCH 

qaCTblO TaKoro oGbeKTa, BbInOnH51Tb Tpe60BaHHH K 
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HaCJIeAHH B qaCTH, npe~YCMaTpMBaIOll..\eH 06eCneqeHMe nOMep)KaHMH 06beKTa KYJIbTYpHOrO 

HaCJIe~MH MJIM qaCTM 06beKTa KYJIbTYpHOrO HaCJIe~MH B H~JIe)Kall..\eM TeXHMqeCKOM COcrOHHMI1 6e3 

yxy~llIeHMH cpM3MqeCKOrO COCTOHHMH M M3MeHeHMH npe~MeTa OXpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHOrO 

HaCJIe~MH. 

19. B cJIyqae o6HapY)KeHMH npM npOBe~eHMM pa60T Ha 3eMeJIbHOM yqaCTKe B rpaHMqax 

Teppl1TOpMM o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH o6beKToB, JIM60 Ha 3eMeJIbHOM yqaCTKe, B rpaHMqax 

KOToporo pacnOJIaraeTCH o6beKT apXeOJIOrMqeCKOrO HaCJIe~MH, o6beKToB, 06JI~aIOll..\Mx npl13HaKaMM 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, JIMqa, YKa3aHHble B nyHKTe 11 craTbl1 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

oCYll..\eCTBJIHIOT ~eHcTBMH, npe~ycMoTpeHHble no~nyHKTOM 2 nyHKTa 3 craThM 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

20. B cJIyqae eCJIM cO~ep)KaHMe MJIM McnOJIb30BaHMe 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, 

BKJIIOqeHHOrO B e~MHbIH rocy~apcrBeHHbIH peecTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH (naMHTHMKOB 

MCTOPMI1 M KYJIbTYPbI) Hapo~oB POCCMHCKOH <1>e~epaqMM, a TaIOKe 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHMqax 

KOToporo pacnOJIaraeTCH o6beKT apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIe~MH, MO)KeT npMBeCTH K yxy~llIeHMIO 

COCTOHHMH ~aHHOrO o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH 11 (MJIM) npe~MeTa oxpaHbI ~aHHoro o6beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, B npe~nMcaHMM, HanpaBJIHeMOM 

IKrvron 

(YKa3aTb HaMMeHOBaHMe opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, yTBep~MBllIero oxpaHHoe 

06H3aTeJIbCTBO) 

co6CTBeHHMKY MJIM MHOMY 3aKOHHOM)' BJI~eJIbqy 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, YCTaHaBJII1BaIOTCH 

CJIe~IOll..\Me Tpe6oBaHMH: 

1) K BM,D,aM X03HHcTBeHHoH ~eHTeJIhHOCTM C McnOJIb30BaHMeM 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIe~MH, BKJIIOqeHHorO B peecTp, 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHMqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 

06beKT apXeOJIOrMqeCKOrO HaCJIe~MH, JIM60 K BM~aM x03HHCTBeHHoH ~eHTeJIbHOCTM, OKa3bIBaIOll..\MM 

B03~eHCTBMe Ha YKa3aHHble 06beKTbI, B TOM qMCJIe OrpaHl1qeHl1e X03HHCTBeHHOH ~eHTeJIbHOCTH; 

2) K McnOJIb30BaHMIO o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, BKJIIOqeHHOrO B peecTp, 3eMeJIbHOrO 

yqaCTKa, B rpaHMqax KOToporo pacnOJIaraeTCH o6beKT apXeOJIOrMqeCKOrO HaCJIe~MH, npl1 

oCYll..\eCTBJIeHMM X03HHcTBeHHoH ~eHTeJIbHOCTM, npe~ycMaTpMBaIOll..\Me B TOM qMCJIe OrpaHMqeHMe 

TeXHMqeCKMX M MHbIX napaMeTpOB B03~eHCTBMH Ha 06beKT KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH; 

3) K 6JIaroYCTpOHCTBY B rpaHMqax TeppMTopMM o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~I1H, 
BKJIIOqeHHOrO B peecTp, 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHMqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT 

apXeOJIOrMqeCKOrO HaCJIe~MH. 

Pa3~eJI 4. Tpe60BaHMH K o6ecneqeHMIO ~ocTYna rpa>KAaH 

POCCMHCKOH <1>e~epaqMM, MHocrpaHHblx rpa>KAaH M JIMq 6e3 rpa>KAaHCTBa 

K o6beKTY KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, BKJIIOqeHHoMY B peecTp 

(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBMM co CTaTbeH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. YCJIOBMH ~ocryna K o6beKTY KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, BKJIIOqeHHoMY B peecTp 

(nepMO~MqHOCTb, ~JIMTeJIbHOCTh M MHble xapaKTepMCTMKM ~ocryna), YCTaHaBJIMBaIOTCH 

cooTBeTcTBYIOll..\MM opraHoM oxpaHbI 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe~MH, onpe~eJIeHHbIM nYHKToM 7 

craTbM 47.6 3aKOHa 73-<1>3, C yqeTOM MHeHMH C06CTBeHHMKa MJIM MHoro 3aKOHHoro BJI~eJIbqa TaKOrO 

06beKTa, a TaIOKe C yqeTOM BM~a 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, BKJIIOqeHHOrO B peecTp, KaTeropMM 

ero MCTOPMKO-KYJIbTYpHoro 3HaqeHMH, np~MeTa oxpaHbI, cpM3MqeCKOrO COcrOHHMH 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, Tpe60BaHMH K ero coxpaHeHMIO, XapaKTepa cOBpeMeHHoro MCnOJIb30BaHMH 

~aHHoro 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH, BKJIIOqeHHOrO B peecrp. 

YCJIOBlliI ~ocTYna K o6beKTaM KYJIbTYpHoro HaCJIe~I1H, BKJIIOqeHHbIM B peecTp, 

MCnOJIb3yeMbIM B KalleCTBe )KHJlblX nOMe~eHHH, a TalOKe K o6beKTaM KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH 
peJIMrM03Horo Ha3HaqeHMH, BKJIIOlleHHbIM B peecrp, YCTaHaBJIMBaIOTCH COOTBeTCTBYIOll..\MM opraHoM 

oxpaHbI o6beKToB KYJIbTYPHoro HaCJIe~MH no COmaCOBaHMIO C co6crBeHHMKaMM MJIM MHbIMM 

3aKOHHbIMM BJI~eJIbqaMM 3TMX 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe~MH. 
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llPH OnpeAeJIeHHH YCJIOBHH AocTyna K naMHTHHKaM HJIH aHCaM6JIHM peJIHrH03HOrO 

Ha3HalleHHH YlIHTbIBalOTCH Tpe60BaHHH K BHeUlHeMY BHAY H nOBeAeHHlO JIH~, HaxoAHl4HXCH B 

rpaHH~ax TeppHTOpHH YKa3aHHbIX 06beKTOB K)'JIbTYpHOrO HaCJIeAHH peJIHrH03HOrO Ha3HalleHHH, 

COOTBeTCTBYlOll\He BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHHHM peJIHrH03HOH OpraHH3a~HH, eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHHH He npOTHBopellaT 3aKOHOAaTeJIbCTBY POCCHHCKOH <f>eAepa~HH. 

B CJIYlIae, eCJIH HHTepbep 06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH He OTHOCHTCH K npeAMeTY oxpaHbI 

06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, Tpe60BaHHe K 06ecnelleHHlO AocTYna BO BHYTpeHHHe nOMell\eHHH 

06beKTa K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, BKJIlOlIeHHOro B peeCTp, He MO)l(eT 6bITb ycraHOBJIeHO. 

YCJIOBHH AOCTYna K 06beKTaM K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, pacnOJIO)l(eHHbIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <f>eAepa~HH H npeAOCTaBJIeHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me*AYHapOAHbIMH AorOBopaMH 

POCCHHCKOH <f>eAepa~HH AHnJIOMaTHlIeCKHM npeACTaBHTeJIbCTBaM H KOHCYJIbCKHM YlIpe*AeHHHM 

HHocrpaHHbIX rOCYAapCTB B POCCHHCKOH <f>eAepa~HH, Me*AYHapOAHbIM opraHH3a~HHM, a TaK)l(e K 

06beKTaM KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, HaxOAHll\HMCH B c06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHbIX rOCYAapCTB H 

Me*AYHapoAHbIX opraHH3a~HH, ycraHaBJIHBaJOTCH B COOTBeTCTBHH C Me*AYHapOAHbIMH AorOBopaMH 

POCCHHCKOH <f>eAepa~HH . 

<f>H3HlIecKHe H lOPHAHlIeCKHe JIH~a, npOBOAHll\He apXeOJIOrHlIeCKHe nOJIeBble pa60TbI, HMelOT 

npaso AocTYna K 06beKTaM apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIeAHH, apXeOJIOrHlIeCKHe nOJIeBble pa60TbI Ha 

KOTOPbIX npeAYCMOTpeHbI pa3pellleHHeM (OTKPbITbIM JIHCTOM) Ha npoBeAeHHe apXeOJIOrHlIeCKHX 

nOJIeBbIX pa60T. <f>H3HlIecKHM H lOPHAHlIeCKHM JIH~aM, npoBoAHll\HM apXeOJIOrHlIeCKHe nOJIeBble 

pa60TbI, B ~eJIHX npoBeAeHHH YKa3aHHbIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H (HJIH) nOJIb30BaTeJIHMH 

3eMeJIbHbIX YlIaCTKOB, B rpaHH~ax KOTOPbIX pacnOJIO)l(eHbI 06beKTbI apXeOJIOrHlIeCKoro HaCJI~HH, 

AOJl)l(eH 6bITb 06ecnelleH Aocryn K 3eMeJIbHbIM YlIaCTKaM, YlIacrKaM BOAHbIX 060eKTOB, YlIaCTKaM 

JIeCHOrO cpOHAa, Ha TeppHTopHlO, onpeAeJIeHHYlO pa3peweHHeM (OTKpbITbIM JIHCTOM) Ha npoBeAeHHe 

apXeOJIOrHlIeCKHX nOJIeBbIX pa60T. 

06ecnellHTb Aocryn rp~aHaM POCCHHCKOH <f>eAepa~HH, HHOCTpaHHbIM rp~aHaM H 

JIH~aM 6e3 rp~aHCTBa BO BHYTpeHHHe nOMell\eHHH 06beKTa K)'JIbTYpHOro HaCJIeAHH H K 06beKTY 

K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHM pacnopHAKOM, ycraHOBJIeHHbIM 

c06CTBeHHHKOM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIaAeJIb~eM 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH. 

Pa3AeJI 5. Tpe60BaHHH K pa3Mell\eHHlO HapY*HoH peKJIaMbI 

Ha 06beKTax K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, HX TeppHTopHHX 

(3anOJIHHeTCH B CJIYlIaHX, onpeAeJIeHHbIX nOAnYHKTOM 4 nYHKTa 2 craThH 47.6 3aKoHa 73-<f>3) 

22. Tpe60BaHHH K pa3Mell\eHHlO HapY)l(HOH peKJIaMbI: 

He AonycKaeTcH pacnpocTpaHeHHe Hapy*HoH peKJIaMbI Ha 06beKTax K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, 

BKJIlOlIeHHblX B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp o60eKToB K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB 

HcrOpHH H K)'JIbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <f>eAepa~HH, a TaJOKe Ha HX TeppHTopHHX, 3a 

HCKJIlOlIeHHeM AocronpHMellaTeJIbHbIX MeCT. 

3anpeT HJIH orpaHHlIeHHe pacnpocrpaHeHHH HapY)I(HOH peKJIaMbI Ha 06beKTax K)'JIbTYpHoro 

HacJIeAHH, HaxoA~HXCH B rpaHH~ax AocTonpHMellaTeJIbHOrO MeCTa H BKJIlOlIeHHblX B eAHHbIH 

rocYAapCTBeHHbIH peecrp 06beKTOB K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB HcrOpHH H K)'JIbTYpbI) 

HapoAoB POCCHHCKOH <f>eAepaQHH, a TaK)l(e Tpe60BaHHH K ee pacnpocTpaHeHHlO ycraHaBJIHBalOTCH 

cooTBeTcrBYlOll\HM opraHoM OXpaHbI 06beKTOB K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, onpeAeJIeHHbIM nYHKToM 7 

CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<f>3, H BHOCHTCH B npaBHJIa 3eMJIenOJIb30BaHHH H 3acTpoHKH, pa3pa60TaHHble 

B COOTBeTCTBHH C fpaAocrpOHTeJIbHbIM KOAeKcoM POCCHHCKOH <f>eAepa~HH. 

YKa3aHHble Tpe60BaHHH He npHMeHHlOTCH B OTHoweHHH pacnpOCTpaHeHHH Ha 06beKTaX 

K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, HX TeppHTopHHX Hapy*HOH peKJIaMbI, COAep)l(all\eH HCKJIlOlIHTeJIbHO 

HHcpopMa~HlO 0 npoBeAeHHH Ha 06beKTaX K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH, HX TeppHTopHHX TeaTpaJIbHO

3pemn..L\HhIX, KynhTYpHO-npOCBeTHTeJIbHbIX H 3peJIHll\HO-pa3BJIeKaTeJIbHbIX MeponpHHTHH HlIH 

HCKJIlOlIHTeJIbHO HHcpopMa~HlO 06 YKa3aHHbIX MeponpHHTHHX C OAHOBpeMeHHhIM ynoMI1HaHl1eM 06 

onpeAeJIeHHOM JIH~e KaK 0 cnoHcope KOHKpeTHoro MeponpHHTHH npH YCJIOBHH, eCJIH TaKoMY 

ynoMHHaHHlO OTBeAeHO He 60JIee lIeM AeCHTb npo~eHTOB peKJIaMHOH nJIoll\aAH (npocrpaHCTBa). B 
TaKOM CJIYllae aKTOM COOTBeTCTBYlOll\ero opraHa oxpaHbI 06beKTOB K)'JIbTYpHoro HaCJIeAHH 
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Da:3ME~meHlfno HapY>KHOH peKlIaMbl Ha p,aHHOM 06'beKTe KYJIbTYpHOro 
HaCJIep,WI (lrn60 ero BKlIKltlM ee B03MO)KHOrO pa3MeI.l.\eHHH, 
Tpe60BaHHH K BHel11HeMY BHp,y, 4BeTOBbiM 

6. I1Hbie 06H3aHHocTH JIH4a (JIHl~), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nyHKTe craTbH 47.6 
<1>ep,epaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N "06 06'beKTax KYJIbTYpHoro HaCJIep,HH 

HCTOPHH H KYJIbTYPbl) Hapop,OB <1>ep,epa4HH" 

B 11 CTaTbH 3aKOHa 73-<1>3, 

06ecnetlHBaKlI.l.\Hx BbInOJIHeHHe B 

OTHOllleHHH o6'beKTa KYJIbTYPHOro BKlIKltleHHOrO B nO'Clr-f"n CTaIHOBm~HH[bIX craTbHMH 47.2 

B TeppHTOpHH 
BKlIHJtleHHOrO B peecrp, JIH60 oc060ro pe)KHMa HCnOJIb30BaHHSI 

3eMeJIbHOrO ytlaCTKa, B rpaHH4ax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06'beKT apxeoJIOmtleCKOrO Hacnep,HH, 

J«',vn,nUlln Bnap,eJIe4, nOJIb30BaTeJIH 06'beKTa KYJIbTYpHoro Hacnep,HSI, 
apxeonorw,IecKoro (B 

cJIytlae, YKa3aHHoM B nyHKTe 11 CTaTbH 3aKoHa 73-<1>3), a TaK)Ke Bce JIH4a, npHBJIetleHHble HMH 
K npoBep,eHHKl pa60T no coxpaHeHHKl (cop,ep)KaHHKl) KYJIbTYPHoro HaCJIep,HSI, 06SI3aHhi 
C06JIKlp,aTb Tpe60BaHHH, H OrpaHHtleHHH, YCTaHOBJIeHHble 3aKOHOp,aTeJIhCTBOM 06 V""""'l:l\;; 

06'beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJIep,HSI. 
,lJ.onOJIHHTeJIbHbJe Tpe60BaHHH B OTHOllleHHH 06'beKTa KYJIbTYpHoro Hacnep,HSI: 

1) BbInOJIHHTb pa60TbI no coxpaHeHHKl 
Krl10n Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHtleCKoro 
cocraMeHHoro B nOp5I,ll.Ke, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 craTbH 47.2 

'aHIDBJIeHHbllX f~'""'T'-"'1A 5.1 3aKOHa 

3eMenbHoro B KOToporo 

06'beKTa KYJIbTYPHoro 
COCTOSIHHSI HaCJIep,HH, 

N!! 
nln 

HaHMeHOBaHHe pa60T CpOKH BbInOJlHeHHH 

Ha OCHOBaHHH 3a,n;aHHH H pa3pellleHHSI 
Krl10n BbInOJIHHTb "."nun."", 

HaCJIep,HH, B COOTBeTCTBHH CnpoeKTHoH 
p,OKYMeHTa4HeH, cornacoBaHHoH C 

B TetleHHe MecSI4eB 
co p,HSI 
OXpaHHOrO 
06H3aTeJIhCTBa aKTOM 

iKrl10n 
IKrl10n 

Ha OCHOBaHHH 3a,n;aHHH H pa3pellleHHSI 
Krl10n BbInOJIHHTb pecTaBpa4HKl 
TeppHTopHH KynbTYpHoro 
HaCJIep,HSI, B COOTBeTCTBHH CnpoeKTHoH 
p,OKYMeHTa4HeH, cornacoBaHHoH C i Krl10n 
iKrl10n 

BhInOJIHHTb no ycraHoBKe HHcpopMa4HoHHhIX Ha,n;nHceH H 
0603HatleHHH Ha 

HaHMeH08aHHe MeponpHHTHH CpOKH BbInOJlHeHHH npHMeqaHHe 

nln 
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IKrl10n 

3) OCYll.\eCTBJUlTh pa3Mell.\eHHe AOnOJIHHTeJIhHOrO 060pYAoBaHlliI H AOnOJIHHTeJIhHhIX 

3JIeMeHTOB, nepe060PYAoBaHHe H nepeycTpoHCTBO Ha om,eKTe KYJIhTYpHOro HaCJIeAHH, ero 

TeppHTOp}lH, B COOTBeTCTBHH C nOPHAKoM, YCTaHOBJIeHHhIM 3aKOHOAaTeJIhCTBOM POCCHHCKOH 

<1>eAep~HH H CaHKT-neTep6ypra, npeAycMaTpHBalOll.\HM nOJIyyeHHe cornaCOBaHHH C Krl10n. 

4) He AonYCKaTh YHHYTO)l(eHHH HJIH nOBpe)l(,ll;eHHH 06beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIeAHH, a TaK)l(e 

AeHCTBHH, c03AaJOll.\HX yrp03Y YHHYTO)l(eHHH, nOBpe)l(,ll;eHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH HJIH 

npW.JHHeHHH eMY HHoro BpeAa. 

5) 06ecneYHBaTh YCJIOBHH, npenHTcTBYJOll.\He YHHYTO)l(eHHlO, nOBpe)l(,ll;eHHlO 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaClIeAHH HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHx JIHq, He HBJIHJOll.\HXCH 

c06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BJIa,L\eJIhqeM) om,eKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH HJIH ero lJaCTH. 

6) npOBOAHTb 06cJIeAOBaHHe TeXHHyeCKoro COCTOHHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH H 

TeppHTopHH He pe)l(e OAHOro pa3a B nHTh JIeT. 

BhIBOAhI H peKoMeHAaqHH 06cJIeAOBaHHH npeACTaBJIHTh B Krl10n Ha cornaCOBaHHe. 

7) I1cnoJIHHTh Tpe60BaHHH npeAnHcaHHH Krl10n 06 YCTpaHeHHH HapyweHHH 

3aKOHOAaTeJIhCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHHH H HcnOJIh30BaHHH 06beKTa KYJIhTYpHOro HaClIeAHH H 

06ecneyeHHH coxpaHHOCTH om,eKTa KYJIhTYpHOro HaCJIeAHH B YCTaHOBJIeHHhle B HHX CpOKH. 

8) Ee3B03Me3AHo npeAOCTaBJIHTh AOJI)I(HOCTHhIM JIHqaM Krl10n HH<p0pMaL\HlO H 

AOKYMeHThI no BonpocaM oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH (B TOM YHCJIe, KaCaIOll.\YlOCH 

BonpOCOB 06eCneyeHlliI coxpaHHOCTH H cOAep)l(aHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAHH H ero 

TeppHTopHH). 

9) 06ecneYHTh YCJIOBHH COOTBeTCTBHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAlliI Tpe60BaHHHM 

nO)l(apHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C AeHcTBYlOll.\HM 3aKoHOAaTeJIhCTBOM HCXOAH H3 

Tpe60BaHHH no coxpaHeHHJO 06JIHKa, HHTephepa H npeAMeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIeAHH, B TOM YHCJIe npH He06xOAHMOCTH 06eCneYHTh pa3pa60TKY cneqHaJIhHhIX TeXHHyeCKHX 

YClIOBHH, OTpa)l(aJOll.\HX cneqH<pHKY 06ecneyeHHH HX nO)l(apHOH 6e30naCHOCTH H coAep)l(all.\Hx 

KOMnJIeKC He06xOAHMhIX HH)I(eHepHO-TeXHHyeCKHX H opraHH3aqHoHHhIX MeponpHHTHH no 

06ecneyeHHlO nO)l(apHOH 6e30nacHocTH. 

10) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHhIH BJIa,L\eJIeq) 06beKTa KYJIhTYPHoro HaClIeAHH 06H3aH 

6ecnpenHTCTBeHHo no npeAbHBJIeHHlO CJIy*e6Horo YAoCToBepeHHH H KonHH npHKa3a 

(pacnopH)l(eHHH) PYKoBoAHTeJIH (3aMeCTHTeJIH PYKoBoAHTeJIH) Krl10n 0 Ha3HayeHHH npoBepKH, 

JIH60 3a,L1aHHH Krl10n 06eCneYHBaTh AocTYn AOJI)l(HOCTHhIX JIHq Krl10n, ynOJIHOMOyeHHhIX Ha 

oCYll.\eCTBJIeHHe rocYAapcTBeHHoro Ha,L\30pa 3a COCTOHHHeM, cOAep)l(aHHeM, coxpaHeHHeM, 

HcnOJIh30BaHHeM, nonYJIHpH3aqHeH H rocYAapCTBeHHoH oxpaHoH 06beKTOB KYJIhTYpHoro HacJIeAHH K 

06beKry KYJIhTYpHoro HacJIeAHH, AJUI nocell.\eHHH H 06cJIeAOBaHHH HCnOJIh3yeMhlx YKa3aHHhIMH 

JIHqaMH npH oCYll.\ecTBJIeHHH X03HHCTBeHHOH H HHOH AeHTeJIhHOCTH TeppHTopHH, 3AaHHH, 

npoH3BOAcTBeHHhIX, X03HHCTBeHHhIX H HHhIX He)l(HJIhIX nOMell.\eHHH, cTpoeHHH, cooPY)I(eHHH, 

HBJIffiOll.\HXCH 06beKTaMH KYJIhTYpHoro HacJIeAHH JIH60 HaxoAf/ll.\HecH B 30Hax oxpaHhI TaKHX 

06beKTOB, 3eMeJIhHhIX yYaCTKOB, Ha KOTOPhIX TaKHe 06beKThI pacnOJIO)l(eHhI JIH60 KOTophle 

HaxoAHTCH B 30Hax OXpaHhI TaKHX 06beKToB, a C cornaclliI c06cTBeHHHKoB )l(HJIhle nOMell.\eHHH, 

HBJIffiOll.\HecH 06beKTaMH KYJIhTYpHoro HacJIeAHH, B qeJIHX npoBeAeHHH HCCJIeAOBaHHH, HcnhITaHHH, 

H3MepeHHH, paCCJIeAOBaHHH, 3KcnepTH3hl H APymx MepOnpHHTHH no KOHTPOJIJO. 

11) HanpaBJIHTh B Krl10n, e)l(erOAHO B CpOK He n03AHee 1 HlOJIH rOAa, CJIeAYlOll.\ero 3a 

OTYeTHhIM, YBeAoMJIeHHe 0 BhInOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa. 

12) Yype)l(,ll;eHHHM H opraHH3aqHHM, npeAOCTaBJIHJOll.\HM yCJIym HaCeJIeHHJO, BhInOJIHHTh B 

COOTBeTCTBHH C 3aKoHOAaTeJIhCTBOM POCCHHCKOH <1>eAepaqHH Tpe60BaHlliI no 06ecneyeHHlO Aocryna 

K 06beKry KYJIhTYpHoro HacJIeAHH HHBaJIHAOB, KOTOphle BKJIlOlialOT, B TOM llHCJIe, ClIeAYlOll.\He 

YClIOBHH AOCTYnHOCTH 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaClIeAlliI AJIH HHBaJIHAoB: 

1. 06ecnelleHHe B03MO)I(HOCTH caMOCTOHTenbHoro nepeABH>KeHHH no TeppHTopHH o6beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH, 06ecnelleHHe B03MO)l(HOCTH BxoAa H BhlxoAa H3 06beKTa KYJIhTYpHOro 

HaClIeAHH, B TOM llHCJIe C HCnOJIh30BaHHeM KpeCeJI-KOJIHCOK, cneqHaJIhHhIX nOAbeMHhIX yCTpoikTB, 

B03MO)I(HOCTH KpaTKOBpeMeHHoro oTAhIxa B CHAf/lieM nOJIO)l(eHHH npH HaXO)l(,ll;eHHH Ha 06beKTe 
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K)'JIbrypHoro HaCJIe,ll)1f1, a TaIOKe HilAJIe)K~ee pa3Me~eHHe 060PYAoBaHHfI H HOCHTeJIeH 

HHCPOPM~HH, HCnOJIb3yeMblx ,ll;1IfI 06ecne4eHHfI AOCTynHocTH 06beKTOB AJIfI HHBaJIHAoB C Y4eToM 
orpaHH4eHHH HX )KH3HeAeflTeJIbHOCTH; 

2. AY6JIHpOBaHHe TeKCTOBblX co06~eHHH rOJIOCOBbIMH co06~eHHflMH, oCHa~eHHe o6beKTa 

K)'JIbrypHoro HacJIeAHfI 3HaKaMH, BbInOJIHeHHblMH peJIbecpHo-T04e4HbIM llIPHCPTOM EpaHJIfI; 

3. conpoBo)K,ll;eHHe HHBaJIHAOB, HMelO~HX cToHKHe pacCTpoHCTBa CPYH~HH 3peHHfI H 
caMOCTOHTeJIbHOrO nepeABH)KeHHfI; 

4 . 06ecne4eHHe YCJIOBHH AM 03HaKOMJIeHHfI C HilAnHCflMH, 3HaKaMH H HHOH TeKCToBoH H 
rpacpH4eCKOH HHcpopMaqHeH, AonYCK mcpJIocYPAonepeBoA4HKa; 
5. AonycK co6aKH-npoBoAHHKa npH HaJIH4HH AOKyMeHTa, nOATBep)K,ll;alO~ero cneqHaJIbHOe 
06Y4eHHe c06aKH-npoBoAHHKa, BbIAaBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM nopf!,ll;Ke; 
6. AY6JIHpOBaHHe rOJIOCOBOH HHcpopMaqHH TeKcToBoH HHcpopMaqHeH, HilAnHCflMH H (HJIH) 

CBeTOBblMH CHrHaJIaMH, AonyCK cYPAonepeBoA4HKa; 

7. OKa3aHHe nOMo~H HHBaJI~aM B npeOAOJIeHHH 6apbepoB, MellIaIO~Hx 03HaKOMJIeHHlO C 

06beKTaMH K)'JIbrypHoro HacJIeAHfI (naMflTHHKaMH HCTOPHH H K)'JIbryPbl) HapoAoB POCCHHCKOH 

<1>eAep~HH HapaBHe C APYrHMH JIHqaMH. 

06beM H cOAep)KaHHe Mep, 06ecne4HBalO~Hx AocrynHocTb AJIfI HHBaJIHAoB 06beKTOB 

K)'JIbrypHoro HacJIeAHfI, onpeAeJIfleTcfI C06CTBeHHHKOM (nOJIb30BaTeJIeM) o6beKTa K)'JIbrypHoro 

HaCJIeAMfI C Y4eToM YCTaHOBJIeHHOrO nOpf!,ll;Ka. 
B qeJIRX 06ecne4eHHfI COXPaHHOCTH 06beKTa K)'JIbrypHoro HacJIeAMfI B ero HCTopH4ecKoH 

cpeAe HOPMbl YCTaHOBJIeHHOrO nopf!,ll;Ka npHMeHfllOTcfI C Y4eToM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 

06beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAHfI, npeAYcMoTpeHHblx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIY4MX, KorAa 06ecne4eHHe AocrynHocTH AJIfI HHBaJI~OB o6beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAHfI 
HeB03MO)KH0 HJIH MO)KeT npenflTCTBOBaTb C06JIlOAeHHIO Tpe60BaHHH, 06ecne4HBalO~Hx COCTOflHHe 

coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAHfI, npHBecTH K H3MeHeHHIO ero 
oc06eHHocTeH, COCTaBJIfllO~HX npeAMeT OXpaHbl, c06cTBeHHHKoM (nOJIb30BaTeJIeM) 06beKTa 
K)'JIbrypHoro HaCJIeAHfI npeAycMaTpHBaeTCfI AocrynHOCTb o6beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAHfI B 
AHCTaHqHOHHOM pe)KHMe nocpeACTBoM C03AaHHfI H pa3BHTHfI B HHcpopMaqHoHHo
TeJIeKoMMYHHKaqHoHHoH ceTH «MHTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe K)'JIbrypHoro HaCJIeAHfI H 

06ecne4eHHfI Aocryna K HeMY HHBaJI~OB, B TOM 4HCJIe c03AaHHe H ilAanTaqHfI HHTepHeT-pecypca 

AJIfI CJIa60B~fI~HX. 

1. 	 nacnopT 06beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAHfI cpeAepaJIbHOrO 3Ha4eHHfI "<1>JIHreJIb )KMJIOH" 

OT 26.06.2019; 

2. 	nJIaH rpaHHq TeppHTopHH 06beKTa K)'JIbrypHoro HacJIeAHfI cpeAepaJIbHOrO 3Ha4eHHfI 
"KOHlOlllHH HH)KHHe (KoHlOllIeHHbIH ABOp)", YTBep)K,ll;eHHbIH Krl10n 14.08.2002; 

3. 	npeAMeT oxpaHbI 06beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAHH cpeAepaJIbHOrO 3Ha4eHHH "KOHIOWHH 

HIDKHHe (KoHlOllIeHHbIH ABOp)", onpeAeJIeHHbIH paCnOpf()KeHHeM Krl10n 

OT 05.12.2017 NQ 540-p; 

4. 	<1>oTorpacpH4ecKoe H306pa)KeHHe o6beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAMH cpeAepaJIbHoro 3Ha4eHHH 
"<1>JIHreJIb )KHJIOH" Ha MOMeHT YTBep)K,ll;eHHH oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa. 
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YTBep)J()J,eHO 

rrpI1Ka30M MI1HI1CTepCTBa KynhTyphI 

POCCI1HCKOH~e)J,epaUI1I1 

OT 2 HlOn51 2015 r. NQ 1906 

3K3eMrrn5lp NQ CO 
17816105740500361 

PerHCTpaUHOHHbIH HOMep 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.uIDl B e.uHHOM rocy.uapCTBeHHOM peec-rpe 

06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.uWI (naM$lTHHKOB 

HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo.uOB POCCHHCKOH ct>e.uepaUHH 

I1ACI10PT 
O£'hEKT A KYJIb TYPHOrO HACJIE,l::U15I 

~OTorpacpH4eCKoe H306pa)J(eHHe o6beKTa KYJIhTypHoro Hacne)J,I151, 


3a HCKJI104eHI1eM OT)J,eJIhHhIX o6beKToB apxeonorH4ecKoro HaCJIe)J,IDI, 


cpoTorpacpI14eCKOe I1306pa)J(eHHe KOTOPbIX BHOCI1TC5I Ha OCHOBaHI1H pelIleHI151 


cooTBeTcTBYlOmero opraHa oxpaHbI o6beKToB KynhTypHoro HaCJIe)J,IDI 


11.10.2016 
)J.aTa coeMKH ('fHCJIO,MeC$lU,ro.u) 

1. CBe)J,eHIDI 0 HaI1MeHOBaHI1I1 o6beKTa KynbTypHoro Hacne)J,I151 

[ ct>JIHreJIb )l{HJIOH 

2. CBe)J,eHH5I 0 BpeMeHH B03HI1KHOBeHH5I HnI1 )J,aTe C03)J,aHI151 o6beKTa KynbTypHoro 

Hacne)J,I151, )J,aTax OCHOBHhIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) )J,aHHoro o6beKTa H (I1nH) )J,aTax 

CBSI3aHHbIX C HHM HCTOpHQeCKI1X C06hITI1H 

1757-1762 rr. 
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3. CBe~eHH~ 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYflbTypHoro 3HayeHH~ o6beKTa KYflbTypHoro 
HaCfle~H~ 

<De~epaflbHOrO 3HayemUI PenlOHaflbHOrO 3HayeHH~ 
MeCTHoro (MYHH[(MnaflbHOrO 

3HayeHHSI) 

+ 

4. CBe~eHM5I 0 BM~e o6beKTa KYflbTypHoro HaCJIe~M~ 

IIaMSlTHMK AHcaM6flb 
)J,ocTonpMMeyaTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep M ~aTa npMH~TM~ opraHoM rocy~apcTBeHHoH BflaCTM pellIeHM~ 0 BKflIOyeHMM 
o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe~M~ B e~MHhlH rocy~apcTBeHHhlH peecTp o6beKToB 
KYJIbTypHoro HaCfle~M~ (rraM~THMKOB MCTOPMM M KYJIbTYPhl) Hapo~oB POCCMHCKOH 
<De~epau.MM 

• 	 nOCTaHOBJIeHHe ITpaBHTeJIbCTBa POCCHi1:cKOH <l>eL(epal.(HH "0 nepeqHe 06beKTOB 

HCTOpHqeCKOrO H KYJIbTypHoro HaCJIeL(H5I cpeL(epaJIbHOrO (06mepoccHHcKoro) 3HaqeHH5I, 

HaXOMmHXC~ B r. CaHKT-ITeTep6ypre" .M~ 527 OT 10.07.2001 r. 

6. CBe~eHM~ 0 MeCTOHaXO)l(~eHMM o6beKTa KYflbTypHoro HaCJIe~M~ (a~pec o6beKTa MflM 

rrpM ero OTCyrCTBMM onMcaHMe MeCTOrrOflO)l(eHM~ o6beKTa) 

CaHKT-ITeTep6ypr, ropOL( ITYWKHH, CaL(OBa~ yJIHl.(a, L(OM 20/2, JIHTepa A 

7. CBe~eHM~ 0 rpaHMu.ax TeppMTopMM o6beKTa KYflbTypHoro HaCfle~M~, BKJIIOyeHHOrO B 

e~MHbIH rocy~apcTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYflbTypHoro HaCfle~H~ (rraM~THMKOB 
MCTOPMM M KYflbTYPbI) Hapo~oB POCCMHCKOH <De~epau.MM 

• 	 ilJIaH rpaHHl.( TeppHTopHH 06beKTa KyJIbyTpHoro HaCJIeL(H~ cpeL(epaJIbHOrO 3HaqeHH~ NQ 6/H OT 

14.08.2002 r. 

8. OrrMcaHMe npe~MeTa oxpaHbI o6beKTa KYflbTypHoro HaCfle~M~ 

06beMHO-npOCTPaHCTBeHHoe peweHHe: ra6apHTbI KaMeHHoro 3L(aHH5I B nJIaHe npH6JIH)KeHHOrO K 

np~MoyrOJIbHHKy; KOHcpHrypal.(H~ H ra6apHTbI BaJIbMOBOH KPbIWH, BblCOTHble OTMeTKH KOHbKa 

KPbIWH; KOHCTPYKTHBHa~ CHCTeMa 3L(aHH5I: MeCTOnOJIO)KeHHe H MaTepHaJI (KHpnHq) HapY)KHbIX H 

BHYTpeHHHX KanHTaJIbHbIX CTeH. ApXHTeKTypHo-xYL(O)KeCTBeHHoe peweHHe cpaCaL(OB: apXHTeKTypHO

XYL(O)KeCTBeHHoe peweHHe B CTHJIe 6apoKKo; l.(OKOJIb, 06JIHl.(OBaHHbIH H3BeCTH5IKOM; MaTepHaJI 

cpaCaL(HOH nOBepXHOCTH - maL(Ka~ WTYKaTypKa; HCTOpHqeCKOe L(BYl.(BeTHOe peweHHe cpacaL(a C 

BhIL(eJIeHHeM L(eTaJIeH CBeTJIhIM KOJIepOM; PYCTOBaHHble JIOnaTKH - MeCTOnOJIO)KeHHe; CTHJIH30BaHHa~ 
apKaL(a C maL(KOH paJopBaHHoH T~rOH no JIHl.(eBOMY lPacaL(Y; KOHlPHrypal.(H~ (np~MoyrOJ1hHaSJ c 

JIyqKOBbIMH nepeMblqKaMH), ra6apHTbI OKOHHbIX H L(BepHbIX npoeMOB; HCTOpHqeCKHH PHCYHOK 

(MeJIK~ paCCTeKJIOBKa C cppaMyroH) 11 MaTepHaJI (L(epeBo) OKOHHbIX H L(BepHbIX 3anOJIHeHHH; 

BeHqalOmHH npocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3. 
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• 	PaCnOpSDKeHl1e Kfl10n "06 YTBep)'l([{eHI1I1 npeAMeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAI1Sl 
cpeAepaJIbHOrO 3HalfemUI «KOHlOlllHI1 HmKHl1e (KoHlOllleHHbIH ABOP)>>" NQ 540-p OT 05.12.2017 
r. 

9. CBe.neHlui 0 HamPHfl1 30H oxpaHbI .naHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nl151: C 

YKa3aHI1eM HOMepa 11 .naThl npI1H5I:TI151: opraHoM rocy.napCTBeHHoA BJIaCTI1 aKTa 06 

YTBep)K.neHI1I1 YKa3aHHblX 30H JII160 I1HcpopMa1.(l151: 0 pacnOJIO)KeHI1I1 .naHHoro 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.nl151: B rpaHI11.(ax 30H oxpaHbI I1Horo 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nl151: 

• 3aKOH CaHKT-neTep6ypra «0 rpaHI1l(ax 06be,[{I1HeHHbIX 30H oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYPHOro 
HaCJIe,[{IDI, paCnOJIo)KeHHbIX Ha Teppl1TOpJ1H CaHKT-I1eTep6ypra, pe)KI1MaX I1CnOJIb30BaHl1Sl ">

3eMeJIb 11 TPe60BaHl1RX K rpa,[{OCTPOHTeJIbHbIM perJIaMeHTaM B rpaHI1l(ax YKa3aHHbIX 30H» NQ 
820-7 OT 19.01.2009 r. 

Bcero B rraCrrOpTe JII1CTOB 	 3 

YrrOJIHOM01.JeHHoe .nOJI)KHOCTHOe JII11.(O opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.nIDI 

3aMeCTI1TeJIb npe.nce.naTeJUI 

- Ha1.JaJIbHI1K YnpaBJIeHIDI 

OpraHI13alJ,110HHOrO 

06eCne1.JeHIDI, r.p. AraHOBa 
nonyJI5I:p113a1.(1111 11 

rocy.napCTBeHHoro Y1.JeTa 

06beKTOB KYJIbTypHOrO 

HaCJIe.nIDI 

I1HI11.(l1aJIbI, cpaMI1JII1.5i .nOJI)KHOCTb 

k1C1~ IS} 
)],aTa OcpOpMJIeHI151: naCnOpTa 

(1.JI1CJIO,MeC5I:lJ" ro.n) 
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ilpHJIOA<eHHe N~ 2 
K oxpaHHoMY OOa3aTe.rn,cTBY 

IIJ1SH rpSHHU TeppHTOpHH 


n8MJ1THHKS HcrOpHH H K)'Jlbl)'Pbl cI»e~ep8JIbHOrO lHI'IeHHR 


"KOHIOWHH BIDIWHe (KoHlOweuRbdi ABOp)" 


-
Macurra6 1:2000 

YCJlOBHhIE 0603HAtfEHIDI 

ipamma reppHTOpHH naMJ1TI1HK3 

•. 	 3eJJeHhle HaCIDK,ll,eHJt)l 

fIAMffi1lliI(}1 HCTOPIlli 11 KYJIbTYPbI <l>E,lIEPAJIhHOrO 3HAlffi}-IlliI: 

• 	 3.a,aHID1 H coop}'JKeHHJl 
COCTAB KOMI1JIEKCA 

1. KOlOOlIIIDI 

2.Kapen£wi C3paH 
3.<I>J111I'CJ1h lKHJIOH 

4.0rpa.na MeJJC.AY KOHIOIIIHJIMH H 4>JIHI'eJJeM 

5. n8.1DfC8)UfHKH 
6.0rpa.na naJIHca.nHHK3 
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Dpl1nO)KeHl1e NQ 3 
K oxpaHHOMY o6513aTenhcTBY 

I1pe)lMer oxpaHhI 


o60eKra KYJIbTYpHoro HaCJIe)lRSl ¢eLtepaJIbHOrO 3HaqeHIDl 


«KOHlOIIIHH HH:>KHHe (KomomeHHbrH: LtBOP)>>, pacnOJIO:>KeHHOrO no a.upecy: 


CaHKT-I1erep6ypr, r. I1ynnam, Ca.uOBruI YJI., Lt. 18, Lt. 20, 


KOHIOlIIeHHruI YJI., Lt. 1, Ha6epe:>KHruI YJI., Lt. 2 


BH,llbI rrpeL(MeTIl oxpaHhI 3JIeMeHTbI rrpeJIMeTIl oxpaHbI 

nn 

2 3 4 

«KomornHH» 


(CaHKT-ITerep6ypr, r. ITymKHH, KOIDOIIIeHHaJI YJI., U. 1/18, JIHTephl E, B, .r:o 


3 KOHCTp)'KTHBHllJI. MeCTOnOJIO)!(eHHe H MaTepHaJI 

CHCTeMa 3aaHHH (KHpIIWl) Hap)')KHblx 

KaIDITaJIhHhIX CTeH. 

06'beMHO

rrpOCTpaHCTBeHHOe H 

IlJIaHHpOBOQROe 

perneHHe reppHTOpHH 

06'beMHO

rrpocrpaHcTBeHHoe 

pemeHHe 

MeCTOnOJIO~eHHe 3a~ 

aHCaM6JU1 (KomorneH, KaperHoro 

capaJI H ~HJloro IPmrreJIH) Ha 

reppHTOpHH, MeCTOnOJIO~eHHe 

nWIHCa.llHllKOB: nepea 3aaHHeM 

KomomHH BaOJIb CaaoBoA yJIHUbI, 

nepea 3aaHHeM ~H.lloro IPJIHreJUI 

BaOJlb Ha6epe~otl: yJIHUbI, 

MeCTOnOJIO~eHHe rrpoe3aOB Ha 

TeppHTOpIDO KOMIlJIeKca: C 

CauoBoA ymn.\hl Qepe3 BOPOTIIbIA 

rrpoe3U B orpaue, C KOIDOmeHHoA 

yJIHUbI "Iepe3 apKY, C ceBepa co 

CTOPOHbI CKBepa. 

ra6apHTM 3aaHHJI, COCTOJl1IJ.erO H3 I 

asyx r -06pa3HbIX H O.lumro 

rrpHMoyrOJIhHOrO B 

KOpnyCOB, coe~HeHHbL~H aByMH 

BOPOTIIbIMH rrpOe3uaMH; 

KOHIPmypauIDI Ii ra6apHThI 

Ba.m.MOBOA KpblIIIH C 

IPpOHTOHaMH, BblCOTHble OTMeTKH 

KOHbKOB KpbIIIIH, 
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4 06beMHO B ra6apl1TaX HCTOpH'fecKax 

nllaHHpOBO'fHOe Hapy>KHbTX KanHTallbHbIX CTeH 

perueHYfe 

ApXI1TeKTypHO

xynOlKeCTBeHHOe 

peWeHJ1e: 

apXHTeKTypHo-xynolKeCTBeHHoe 

perueHl1e cpaCanoB B CTHJ1e 

6apO[{KO; 

npHHUJ1n CI1MMeTpHH B 

OCpOpMlleHHH cpacana; 

llOKOllb, 0611HllOBaHHbIH 

H3BeCTHJ\KOM; 

MaTepHall cpacanHOH 

nOBepXHOCTH maLlKa5I 

ruTYKaTypKa; 

LlBYllBe'THOe peWeHHe cpacana C 

BbILlelleHHeM neTalleH CBeTllbIM 

KOnepOM; 

pYCTOBaHHble nOnaTKH: 

MeCTOnOll0lKeHHe; 

HCTOpH'feCKHH PHCYHOK H 

MaTepHall (.uepeBO) OKOHHbIX 

3anOllHeHHH; 

npocpl111HpOBaHHhle 

HallH'fHHKH C yruKaMH; 

3aMKOBhle KaMHH; 

cpHrypHble npocpHlll1pOBaHHble 

CaH.uPHKI1; 
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BOpOTHble npoe3J(bl C 

TpexueHTpOBblMH apKaMH; 

J(BYCTBop4aToe KOBaHoe 

BopOHIoe Ha 

3anaJ(HOM <pacaae; 

Ulra flOJ( BeH4alOLUHM KapHH30M; 

npO<pHllHpOBaHHbfH BeHllalOLUHfi 

KapHH3; 

TpeyrollbHble H llY4KOBble 

<pPOHTOHbl; 

KOBaHa5! orpaJ(a co CTOPOHbl 

CpeJ(HeH YllHUbl. 

mrueBoH <pacaJ( flO CaJ(OBOH 

yllHue: 

MeCTOnOllO)f(eHHe, KOHqlHrypaUWI 

(np5!MoyrollbHa5! C llY4KOBbIMH 

nepeMbI4KaMH) , ra6apHTbl 

OKOHHblX npOeMOB, 3a 

HCKJII04eHHeM npoeMa no 

ueHTpallbHOH OCIi; 

KOH<pHrypaUH5! (np5!MoyrollbHa5! 

C llY4KOBbIMH nepeMbI4KaMH), 

ra6apHTb! llIHPHHb! H OTMeTKIi 

BblCOTbl npoeMa no ueHTpallbHOH 
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OCH; 

HCTopH4eCKHH PHCYHOK H 

MaTepl1CUI (nepeBO) OKOHHhIX 

3anOJlHeHHH; 

JlHlJ.eBble cpacanbl no 

YJI· KOHlOweHHOH, yJl. CpenHefl: 

KOHcpHrypaWHI (npHMoyrOJlbHaH 

C JlY4KOBbIMH nepeMbI4KaMH), 

ra6apHTbi OKOHHblX npoeMOB; 

HCTopWleCKHH PHCYHOK H 

MaTepHaJl (nepeBO) OKOHHbIX. 

3anOJlHeHHH; 

nBopOBhle cpacanbl , TOpueBble 

cpacanbI Kopnyca, 

pacrrOJl O)l(eH Horo no 

yJl . CpenHeH: 

KOHqHlrypaUHH (npHMoyrOJlbHaH 

c JlY4KOBbIMH rrepeMbP-IKaMH), 

ra6apHTbi WHpHHbl H OTMeTKH 

BblCOTbl OKOHHhIX H nBepHbJX 

npoeMOB; 

HCTopH4eCKHH PHCYHOK H 

MaTepHaJl (,n:epeBO) OKOHHhlX 

3anOJlHeHHH; 

«KapeTHhlH capafl» 

(CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITYWKHH, KOHlOweHHaH YJl ., llOM 1118, JlHTepa A) 

06beMHO ra6apHTbi IT-06pa3HOrO B nJlaHe 

3llaHHH;npocTPaHCTBeHHoe 

peweHHe: 

H ra6apHTbi 

BaJlbMOBOH KpblWH C 

BocbMHrpaHHblM KyrrOJlOM C 

¢oHapHKoM, 

BblCOTHble OTMeTKH KOHbKOB 

!<pblWIi Ii KynOJIa; 
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3 KOHCTPYKTHBHa51 

CHCTeMa 3naHH5I: 

4 06beMHO

llJ1aHHpOBolfHoe 

pewewte 

5 ApXHTeKTypHo-

xynO}f(eCTBeHHoe 

peweHlle ¢acanoB: 

MeCTOIlOllO}f(eHHe H MaTepl1aJI 

Hapy>KHblX 

BHYTpeHHI1X KamITallbHblX CTeH. 

B ra6aplITax HapY)KHbIX 11 

BHYTpeHHI1X KallHTaJIbHblX CTeH 

apXl1TeKTyp HO-x y nO)l(eCTBeHHoe 

peWeHl1e ¢acanoB B Ilpl1eMaX 

Heo6apoKKo; 

UOKOJlb, 

113BeCTHSlKOM; 

MaTepHaJI 

1l0BepXHoCTH 

wTyr<aTypKa; 

06J1HUOSaHHbIH 

¢acan Hoi1 

rJJanKa51 

HCTopH4eCKoe .L\BYUBeTHOe 

peweHHe ¢aca.L\a C Bbl.L\eJleHHeM 

neTaJIeH CBeTJlblM KOJlepOM; 

pYCTOBaHHble llOllaTKI1; 

KOH¢HrypaUHSI H ra6apHTbI 

OKOHHblX H .L\BepHblx IlpOeMOB  C 

JlyYKOBblMH H 1l0JlYUHPKYllbHblMH 

llepeMbl4KaMH; 
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I1CTOpH4 eCKJdi PHCYI-IOK 11 


MaTepl1aJl ():tepeso) OKOl-ll-lbTX 


3a nOIlHeHI1H:, S TOM 4HCIIe C 

pa,lll1allbHblM PHCYHKOM so 

cppaMyre; 

cpl1rypHble npocpl1J1l1pOBaHHble 

HaJll1 L lHl1KI1 C YWKaMI1 npOeMOS C 

I1yYKOSOH: nepeMbl4KOii ; 

3aMKOBble IWMHI1 ; 

cpHrypHble npocpl1J1HpOSaHHhle 

CaH,llpHKH; 

cpHrypHble npOcpHIIHpOSaHHble 

HaJl.WIHHKH, S TOM '1HCIIe C 

YWK3MH 11 C I1MnOCTaMI1 11 

SepTI1KaJlbHblM 11 cpl1I1eHKaM 11 

npoeMOB C nOIlYUl1pKYIIbHblM 

3aSeprneHl1eM; 

T51ra no):t SeH4afOll.(I1M K3PHH30M; 

npocill1I1l1posaHHblH: seH4afOll.(HH 

KapHI13; 

3,llaHH51 C OKH3MH

I1fOKapHaMH KpyrIlblM 

cpoHapHKoM. 
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LJ:eKopanIl3HO '-leTblpe nOJlYUHpKYJlbHble HHWH B 

xY)lO)/{eCTBeHHall nOMemeHHH nO)l KynOJlOM. 

OT)leJlKa HHTepbepOB: 

«<1>JUtreJlb lKHJlOH» 


(CaHKT-Dcrep6ypr, r. DYWKHH, Ca)lOBall yJl. , )l . 20/2, nHTepa A) 


06beMHO

npocTpaHCTBeHHoe 

pe wemre: 

ra6apHTbi KaMeHHoro 3)laHHlI B 

nnaHe npH6nH)I{eHHOrO K 

npllMoyroJlbHHKY; 

H ra6apHTbi 

BaJJbMOBOH KpbIWH, 

BblCOTHble OTMeTl<H KOHbKa 

KPbIWH; 

3 KOHCTpYl<THBHall MeCTOnOJlOlKeHHe H MaTepllaJJ 

CHCTeMa 3J\aHWI: (Kllpnll'-l) HapY*Hblx II 

BHYTpeHHHx KanHTaJlbHblX CTeH. 
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ApXl1TeKTypHO

x YLlQ)KeCTBeHHOe 

peWeHHe cpaCanOB: 

apXHTeKTypHo-xynO)!(eCTlleHHoe 

peWe}{He B CTHJle 6apOKKO; 

UOKOJlb, 06JlHUOBaHHblH 

113BeCTIUIKOM; 

MaTepHaJI cpacanHOH 

nOBepXHOCTl1 rnanKa51 

WTYKaTypKa; 

l1CTOpK4eCKOe nllYUBeTHOe 

peWeHHe cpacana C BblneJleHl1eM 

neTaJleH CBeTJlblM KOJlepOM; 

pYCTOBaHHble JlOnaTKH 

MeCTOnOJlO)!(eHHe; 

CTHJl1130IlaHHa51 apKana C rnaiJ.KOH 

pa30pBaHHOH T.!IrOH no JlHueBOMY 

cpaca.uy; 

KOHcpHrypalUl51 (npSlMOYTOJlbHaH 

C JlY'1KOBbIMH nepeMb[4KaMH), 

ra6apHTbi OKOHHblX H nllepHblX 

npoervlOB; 

HCTopH4eCKHH PHCYHOK (MeJIKM 

paCCTeKJlOBKa C cppaMYTOW) H 

MaTepHaJI (nepeBO) OKOHHbTX H 

nBepHblX 3anOJlHeHHH; 

BeH I3IOll(HH npocpHJlHpOBaHHblH'
KapHH3. 
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(CaHKT-ITe-rep6ypr, r. ITYWKHH, Ca.1l.0Bal! YJI., 18,20, KOHfOWeHHal! yJI., 1; Ha6epelKHal! YJI., 2) 

06beMHO

npOCTpaHCTBeHHoe 

peweHHe: 

ApXHTeKTypHO

xY.1l.0lKeCTBeHHOe 

peweHHe <!>aCa.1l.oB: 

ra6apHTbl KHprrH'lHOH Orpa.1l.bl C 

OKpblTHeM, 

BOPOTHblM npOe3.1l.0M H npoeMoM 

KaJlHTKH. 

apXHTeKTypHO-X YLlOlKeCTseH Hoe 

peweH11e B npHeMax 6apOKKO; 

UOKOJlb, 

H3BeCTHJlKOM; 

MaTepHaJJ 

rrOBepXHOCTH 

wTyr<aTypKa; 

06J1HUOBaHHbIH 

<!>aCa.1l.HOH 

rJla.1l.Kal! 

L(BYUBeTHOe peWetlHe <!>aca.1l,a C 

BblLleJleHHeM LleTaJJei1 CBeTJlblM 

KOJlepOM; 

PYCTOBaHHble JlOnaTKH; 

KOH<!>HrypaUHl! 

npoeMa KaJJHTKH; 

JlerrHoti LleKop. 

ra6apHThi 

«ITOJlHCaLlHHK C orpaLlOH» 


(CaHKT-DeTep6ypr, r. ITywKHH, CaLlOSal! YJI., 18,20, KOHlOWeHHal! YJI., l; Ha6epelKHal! YJI., 2) 


2 06beMHO

rrpocTpaHCTBeHHoe 

peweHHe: 

ra6apHThl 

Ha6epelKHoH 

KHpnHYHblMH 

Orpa.1l.bl 

YJlHUbl 

BL(OJlb 

C 

CToJl6aMH C 

naJJHcaLlHHK BLlOJlb <!>acaLla 

KOHlOweH no CaLloso"i YJlHue H 

(paCaLla cJlY)Ke6HOro <!>JlHreJll! no 

Ha6epelKHoH yJIHue. 

135



to 

3 ApX~iTeKTypHO

xynO)f{eCTBeHHOe 

peWeHl1e cpaCanOB : 

apx HTeKTypHO-X ynO)f{eCTBeH Hoe 

peweHHe Or paJlbl B npHeMax 

Heo6apOKI<O; 

L(OKOITb, 

H3BeCTH.l!KOM ; 

06nHL(OBaHHbIH 

nenHhle TllrH Ha CTon6ax; 

npO¢HnHpOBaHH~eKapHH3~. 
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TIpI1JlO)!CeHl1e N2 4 

K oxpaHHoMY o6SnaTeJlbCTBY 

<l>oTorpacjm'leCKOe H306pa:>KeHHe 061>eKTa KYJlbTypHoro HaCJleL(H5I 


cpeL(epanhHOro 3Ha'leHIDI «<l>Jll1reJlh )l<HJlOH», 


paCnOJlQ)KeHHoro no aL(pecy: CaHKT-DeTep6ypr, ropoL( DYllII<HH, 


CaL(OBM YJlHua, L(OM 20/2, JlHTepa A (comacHo npHKa3y MHHHCTepCTBa KyJlhTyphI 


POCCHHCKOH <l>eL(epaUI1H OT 16.1l.2016 N2 53806-p), 


BXO,lUUuero B COCTaB 061>eKTa KYJlhTypHoro HaCJleL(H5I cpeL(epanhHOro 3Ha'leHH5I 


«KOHlOllIHH HH:>KHHe (KoHIOllIeHHhIM L(BOp»), 


Ha MOMeHT YTBep:>KL(eHH5I oxpaHHoro 065I3aTeJlhCTBa 


1. BHA C IO)!(HOH CTOPOHbl Ha o6beKT KYJlbTypHoro HaCJleAI1Sl (c YJl.CaAoBaSl B CTOPOH)' Ha6epe)!(HOH yJl.). 
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2. BI1,U Ha BOCTOlfHbIH cpaca,U 06beKTa 3. BH,U Ha BOCTOlfHbIH cpaca,U o6beKTa KYJlbTypHoro 

KYJlbTypHoro HaCJle,UHJ!. HaCJle,UI151. 

4. BH,U Ha BOCTOlfHbIH cpaca,U 06beKTa KYJlbTYpHoro 5. BHL\ Ha l:O)J(HbIH cpaca,U o6beKTa KYJlbTypHoro 

HaCJle,U 1151. HaCJle,UI151. 

6. BH,U Ha 3ana,UHbIH cpaca,U o6beKTa KYJlbTypHoro 7. CTHJlI130BaHHa51 apKana BOCTOlfHOro cpacana 

HaCJle,UI151. 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle,UHJ!. 
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ITPABHTEJIbCTBO CAHKT-ITETEPEyprA 


KOMIITET ITO rOCYj:(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, lICITOJIh30BAHlIIO 


II OXP AHE llAM5ITHllKOB llCTOPllllll KYJIhTYPhI 


PACIIOPRJKEHHE os nEK 2019 

06 YTBepJKL(eHHH oxpaHHoro o6H3aTeJlhCTBa 


co6cTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKOHHoro 


BJla)J.eJlhua o6beKTa KYJlhTypHoro HaCJle)J.HH 


$e)J.epaJlhHOrO 3Ha1.JeHHH «TIaJlHca)J.HHK C 


orpa)J.oH», BKJlI01.JeHHOrO B e)J.HHhIH 


rocY)J.apcTBeHHhIH peeCTp o6beKToB 


KYJlhTypHoro HaCJle)J.HH (naMHTHHKOB HCTOpHH 


H KYJlhTYPhI) Hapo)J.oB POCCHHCKOH <l>e)J.epaUHH 


B COOTBeTCTBHH C maBOH VIII <1>e)!'eparrbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<1>3 «06 06'beKTaX 
KYJlbTypHoro HaCJle)!,HSI (naMSITHHKax HCTOPHI1I1 KYJlbTYPbI) Hapo)!,oB POCCI1HCKOH <1>e)!,epaUI1I1»: 

1. YTBep)!,I1Tb oxpaHHoe o6SI3aTeJlbCTBO C06CTBeHHl1Ka I1JlI1 I1HOrO 3aKOHHoro BJla)!,eJlbua o6'beKTa 
KYJlbTypHoro HaCJle)!,HSI cpe)!'eparrbHoro 3HaqeHl1SI «TIarrI1Ca)I,HI1K C orpa)!,oH» (cOrJlaCHO npl1Ka3Y 
MI1HI1CTepCTBa KYJlbTYPbJ P<1> OT 16.11.2016 N2 53819-p: CaHKT-TIeTep6ypr, r. TIYllIKHH, Ca)!'oBaSI YJl., 18,20, 
KOHIoIlleHHa5.1 YJl ., 1, Ha6epe)f(HaSI YJl., 2), BXO)!,SIllI,erO B COCTaB 06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJle)!,I1SI 
cpe)!'eparrbHoro 3HaqeHHSI «KOHIOllIHH HH)f(Hl1e (KoHIOllIeHHbIH )!,BOp)>> ()!,arree - o6'beKT), corJlaCHO 
npI1JlQ)KeHI1IO K HaCTOSIlll,eMY paCnOpSI)KeHI1IO. 

2. HaqarrbHI1KY lOpH)!'l1qecKoro ynpaBJleHI1SI - IOPI1CKOHCYJlbTY KfMOTI o6eCneql1Tb pemcTpaUl1lO 
paCnOpSI)KeHI1SI 11 ero nepe)!,aqy B Heo6xo)!,I1MOM ql1CJle KOnl1H B OT)!,eJl o6pa6oTKH )!'oK)'MeHTl1pOBaHHoH 
I1HcpopMaU1111 YnpaBJleHHSI OpraHl13aUl10HHOrO o6eCneQeHI1SI, nonYJlSIpI13aI..{I1H H rocy)!,apCTBeHHOrO YQeTa 
06'beKTOB KYJlbTypHoro HaCJle)!,HSI KfMOTI B TeQeHl1e Tpex pa6oQl1x )!,HeH co )!,HSI ero YTBep)l()!'eHHSI . 

3. HaQarrbHI1KY OT)!,eJla o6pa6oTKl1 )!,oKYMeHTl1pOBaHHoH I1HcpopMaUHH Y npaBJleHI1SI 
OpraHl13aUl10HHorO o6eCneQeHHSI, nonYJlSIpl13aUl1l1 11 rocy)!,apCTBeHHOrO YQeTa 06'beKTOB KYJlbTypHoro 
HaCJle)!,I1SI KfMOTI o6eCneQHTb HanpaBJleHl1e KOnl111 pacnOp5.l)f(eHI1SI C06CTBeHHl1KY 06'beKTa, )!,pymM JlHuaM, 
K 065.13aHHOCTSIM KOTOPbIX OTHOCHTCSI ero HcnOJlHeHl1e, a TaK)f(e B opraH, ynOJlHOMOQeHHbIH Ha Be)!,eHl1e 
E)!,I1HOrO rocy)!,apCTBeHHOrO peecTpa He)!,BH)f(I1MOCTI1 B nOp5.l)!,Ke, YCTaHOBJleHHOM 3aKoHo)!,aTeJlbCTBOM 
POCCI1HCKOH <1>e)!,epaUl1lI, B TeQeHHe )!,BeHa)!,uaTI1 pa6oQl1x )!,HeH co )!,HSI nepe)!'aQI1 KOnl1H CO maCHO nYHKTY 2 
paCnOpSI)f(eHI1SI. 

4. HaQarrbHHKY OT)!,eJla rocy)!,apcTBeHHoro YQeTa 06'beKTOB KYJlbTypHoro HaCJle)!,HSI YnpaBJleHI15.1 
opraHH3aUHoHHoro o6eCneQeHHSI, nonYJlSIpl13aUHl1 11 rocy)!,apcTBeHHoro YQeTa 06'beKTOB KYJlbTypHoro 
HaCJle)!,HSI Kfl10n o6eCneQHTb HanpaBJleHHe paCnOpSI)f(eHHSI B MI1HHCTepcTBo KYJlbTYPbI PoccHlfcKoH 
<1>e)!,epaUI1I1 )!,Jl5l npI106llI,eHI15l K yqeTHoMY )!,eJlY o6'beKTa. 

5. HaQarrbHI1KY OT)!,eJIa Koop)!,I1HaUI1I1 11 KOHTPOJlSI YnpaBJleHI1SI OpraHl13aUl10HHOrO o6eCneQeHI15l, 
nonYJlSIpl13aUl1l1 H rocy)!,apcTBeHHoro YQeTa 06'beKTOB KYJlbTypHoro HaCJle)!,HSI KfMOTI o6eCneQl1Tb 
pa3MellI,eHl1e pacnopSI)J(eHI15l Ha caHTe KfMOTI B I1HcpopMaUI10HHO-TeJleKoMMYHI1KaUHOHHoH CeTI1 
«I1HTepHeT» H B nOKaJlbHOH KOMTIblOTepHoH ceTa Kf'110rr. 
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6. KOHTPOJIh 3a BhIIIOJIHemreM pacrropsDKemul OCTaeTC5I 3a 3aMeCTHTeJIeM rrpe.L(CeL(aTeJI5I 
KfI10TI HaqanhHHKOM YrrpaBJIeHH5I OpraHH3aUHOHHoro o6eCrreqeHH5I, rrorrYJI5IpH3aUHH H 
rOCY.L(apCTBeHHoro yqeTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.L(H5I. 

3aMeCTHTeJIh rrpe.L(Ce.L(aTeJI5I KfI10TI 
Haqa,nhHHK YrrpaBJIeHH5I opraHH3aUHOHHoro o6eCrreqeHH5I, 
rrorrYJI5IpH3aUHH H rOCY.L(apCTBeHHoro yqeTa 
o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.L(H5I f.P. AraHOBa 
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TIpHnO)KeHHe 
K paCnOpIDKeHillO Kf'I10TI 
OT 0 S ~EK 2019NQPr· lv\j~~g 

OXPAHHOE OE5I3ATE11bCTBO 
COECTBEHH11KA 111111 11HOrO 3AKOHHOrO B11ME11bIJ;A 

06beKTa KynbTYpHOrO HaCnep,lliI, BKnlOlIeHHOrO B ep,HHbIH rocyp,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB 

KYnbTYpHOrO HaCnep,lliI (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYnbTYPbI) HapOp,OB POCCHHCKOH <pep,epaL\HH 


"I1anHcap,HHK COrpap,OH" 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe 06beKTa KynbTYpHoro HaCnep,lliI B COOTBeTCTBHH CnpaBOBbIM aKTOM 0 ero 


npHH5ITHH Ha rocyp,apcTBeHHYlO oxpaHY) 


perHCTpaL\HOHHbIH HOMep 06beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,lliI B ep,HHOM rocyp,apcTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KYnbTYpHoro Hacnep,lliI (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYnbTYpbI) 


Hapop,OB POCCHHCKOH <pep,epaL\HH: 


7 8 1 6 2 o 5 7 4 o 5 o o 5 6 


Pa3p,en 1. ,lJ;aHHble 06 06beKTe KYnbTYpHoro Hacnep,H5I, BKnlOlIeHHOM B ep,HHbIH 

rocyp,apcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYnbTYpHoro Hacnep,lliI 


(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KynbTYpbI) Hapop,OB POCCHHCKOH <pep,epaL\HH 


(3anonllillOTC5I B cnYllae, npep,YCMOTpeHHOM n. 5 CT. 47.6 <pep,epanbHoro 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<p3 "06 06beKTax KYnbTYpHoro Hacnep,lliI (naMJITHHKaX HCTOPHH H KYnbTYpbI) 

Hapop,OB POCCHHCKOH <pep,epaL\HH") 

OTMeTKa 0 HanHlIHH HnH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KynbTYpHoro Hacnep,lliI, 
BKnlOlIeHHOro B ep,HHbIH rocyp,apcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYnbTYpHoro Hacnep,lliI (naM5ITHHKOB 
HCTOPHH H KynbTYpbI) Hapop,OB POCCHHCKOH <pep,epaL\HH, B OTHOllIeHHH KOTOPOro YTBep>K,lJ,eHO 
oxpaHHoe 065I3aTenbcTBo (p,anee - 06beKT KYnbTYpHoro HaCnep,H5I): 

HMeeTC5I ~ OTCYTCTByeT D 
(Hy>KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

TIPH HanHlIHM nacnopTa 06beKTa KYnbTYpHoro HaCnep,H5I OH 5IBn5IeTC5I HeOTbeMneMOH lIaCTblO 
oxpaHHoro 065I3aTenbcTBa. 

I1PH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYnbTYpHoro HaCnep,H5I B oxpaHHoe 065I3aTenbcTBo 
BHOC5ITC5I cnep,YlOIl.\He CBep,eHH5I: 

1. CBep,eHH5I 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,lliI: 

2. CBep,eHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HnH p,aTe C03p,aHH5I 06beKTa KYnbTYpHoro HaCnep,H5I, 
p,aTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) p,aHHoro 06beKTa H (HnH) p,aTax CB5I3aHHblX C HHM 
HCTopHlIeCKHX C06bITHH: 
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3. CBe~emrn 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIbTYpHOro 3Ha4emrn 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe~H5I: 

cpe~epaJIbHoro D perHOHaJIbHoro D MYHH~HnarrbHoro D 
(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

naM5ITHHK aHCaM6JIbD D 
(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H ~aTa npHH5ITH5I aKTa opraHa rocy~apCTBeHHOH BJIaCTH 0 BKJI104eHHH 06beKTa 
KYJIbTYpHOro HaCJIe~H5I B e~HHbIH rocy~apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe~H5I 

(naM5ITIlHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo~oB POCCHHCKOH <1>e~epa~HH: 

6. CBe~eHH5I 0 MecToHax0*AeHHH o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe~H5I (~pec 06beKTa HJIH npH 
ero OTCYTCTBHH OTIHCaHHe MeCTOnOJIO)KeHH5I 06beKTa): 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <1>e,qepaqHH) 

(HaCeJIeHHbIH nYHKT) 

yJIH~a ~. D Kopn./CTp. IL--_---' nOMeI..QeHHe/KBapTHpa D 
HHble cBe,qeHH5I: 

7. CBe~eHH5I 0 rpaHH~ax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe~H5I (~JI5I o6beKToB 
apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIe~H5I npHJIaraeTC5I rpacpH4ecKoe OTpa>KeHHe rpaHH~ Ha nJIaHe 3eMeJIbHoro 
Y4acTKa, B rpaHH~ax KOTOPOro OH pacnOJIaraeTC5I): 

9. <1>oTOrpacpH4ecKoe (HHoe rpacpH4ecKoe) H306pa>KeHHe o6beKTa (Ha MOMeHT YTBep*AeHH5I 
oxpaHHoro o6513aTeJIbCTBa): 

ITpHJIaraeTC5I: '-----____________---"1H306pa>KeHHH, 
(YKa3aTb KOJIH4ecTBo) 

comaCHO npHJIO)KeHHIO N2 K HaCT05II..QeMY oxpaHHOMY 065I3aTeJIbCTBY. 

142



- 3 

10. CBeAeml5l 0 HanHYJ1H 30H oxpaHbI AaHHoro 06beKTa K)'nbT)'pHoro HacneAlliI C YKa3aHHeM 

HOMepa H AaTbI npHlliITH5I opraHoM rocYAapcTBeHHoH BnaCTH aKTa 06 YTBep)!{,ll;eHHH YKa3aHHbIX 30H 
nH60 HHcpopMa~lliI 0 pacnonmKeHHH AaHHoro 06beKTa K)'nbT)'pHOro HaCneAH5Ii3eMenbHoro yqaCTKa, 

B rpaHH~ax KOToporo pacnonaraeTC5I 06beKT apxeonOmqeCKOrO HacneAlliI, B rpaHH~ax 30H oxpaHbI 

APYroro 06beKTa K)'nbT)'pHoro HacneAlliI: 

11. CBeAeHHH 0 Tpe60BaHHHx K ocy~ecTsneHHlO AeHTenbHOCTH B rpaHH~ax TeppHTopHH 

06beKTa K)'nbT)'pHoro HacneAHH, BKnlOqeHHOrO B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB 

KynbT)'pHoro HacneAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H K)'nbT)'PbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaL\HH, 06 

OC060M pe)l(l1Me Hcnonb30BaHlliI 3eMenbHoro yqaCTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnonaraeTCH 06beKT 

apxeonOmqeCKOrO HacneAHH, YCTaHOBneHHbIX cTaTbeH 5.1 <1>eAepanbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 
73-<1>3 "06 06beKTaX K)'nbT)'pHoro HacneAH5I (naMHTHHKax HCTOPHH H KynbT)'PbI) HapOAOB 
POCCHHCKOH <1>eAepa~HH" (Aanee - 3aKOH 73-<1>3): 

1) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa HnH aHCaM6n51 3anpe~alOTcH cTpoHTenbcTBo 06beKTOB 

KanHTanbHoro cTpoHTenbcTBa H YBenHqeHHe 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHblx xapaKTepHcTHK Ha 

TeppHTopHH naMHTHHKa HnH aHcaM6nH 06beKToB KanHTanbHoro cTpoHTenbcTBa; npoBeAeHHe 

3eMMHbIX, CTpoHTenbHblx, MenHopaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a HCKnIOqeHHeM pa60T no coxpaHeHHlO 

06beKTa KynbT)'pHoro HacneAHH HnH ero oTAenbHblx 3neMeHTOB, coxpaHeHHlO HCTOPHKO

rpaAocTpoHTenbHoH HnH npHpoAHOH cpeAbI 06beKTa KynbT)'pHoro HacneAHH; 

2) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa, aHcaM6nH pa3pelllaeTcH BeAeHHe X03HHcTBeHHoH 

AeHTenbHOCTH, He npOTHBOpeqa~eH Tpe60BaHHHM 06eCneqeHHH coxpaHHOCTH 06beKTa KynbT)'pHoro 

HacneAH5I H n03BOn5l1O~eH 06eCneqHTb CPYH~HOHHpOBaHHe 06beKTa K)'nbT)'pHoro HacneAHH B 

COBpeMeHHbIX ycnoBlliIx; 

3) B cnyqae HaXO)!{,ll;eHlliI naMHTHHKa HnH aHcaM6M Ha TeppHTopHH AocTOnpHMeqaTenbHoro 

MeCTa nOAne)!(aT TaK)!(e BbITIOnHeHHlO Tpe60BaHlliI H OrpaHHqeHlliI, YCTaHoBneHHble B COOTBeTCTBHH 

co cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, AnH ocy~eCTBneHHH X03HHCTBeHHOH AeHTenbHOCTH Ha TeppHTopHH 

AocTOnpHMeqaTenbHoro MeCTa; 
4) OC06bIH pe)l(l1M Hcnonb30BaHHH 3eMenbHoro yqaCTKa, B rpaHH~ax KOTOPOro pacnonaraeTC5I 

06beKT apxeOnOrHqeCKoro HacneAlliI, npeAycMaTpHBaeT B03MO)!(HOCTb npoBeAeHHH 

apxeonOmqeCKHX noneBblX pa60T B nopHAKe, YCTaHosneHHoM 3aKOHOM 73-<1>3, 3eMMHbIX, 
CTpoHTenbHblx, MenHopaTHBHbIX, X03HHCTBeHHblx pa60T, YKa3aHHblx B CTaTbe 30 3aKOHa 73-<1>3 
pa60T no Hcnonb30BaHHlO neCOB H HHbIX pa60T npH ycnoBHH 06eCneqeHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa 

apxeonOmqeCKoro HacneAlliI, a TaK)!(e 06eCneqeHH5I AocT)'na rp~aH K YKa3aHHoMY 06beKT)'. 

12. I1Hble cBeAeHHH, npeAycMoTpeHHble 3aKoHoM 73-<1>3: 

.LJ;eHcTBHe oxpaHHoro 06H3aTenbCTBa npeKpa~aeTC5I co AHH npHHHTHH TIpaBHTenbcTBoM 

POCCHHCKOH <1>eAepa~HH pellleHHH 06 HCKnlOqeHHH o6beKTa K)'nbT)'pHoro HacneAHH H3 peeCTpa. 

MeCTOHaXO)!{,ll;eHHe 06beKTa K)'nbT)'pHoro HacneAHH (~pec 06beKTa HnH npH ero OTCYTCTBHH 

onHcaHHe MeCTOnOnO)!(eHH5I 06beKTa): 

- CaHKT-TIeTep6ypr, r. TIYlllKHH, CaAoBa51 yn., 18, 20, KOHlOllleHHaH yn., 1, Ha6epe)KHaH yn., 2 

(cornacHo npHKa3y MHHHCTepCTBa KynbT)'pbI POCCHHCKOH <1>eAepa~HH OT 16.11.2016 NQ 53819-p); 

- CaHKT-TIeTep6ypr, ropoA TIYlllKHH, KOHlOllleHHa51 ynH~a, AOM 1118, nHTepa A (comacHo BbITIHCKe 
H3 EAHHOro rocYAapcTBeHHoro peecTpa HeABJ1)!(J1MOCTH 06 06beKTe HeABH)!(HMOCTH OT 16.04.2019 
NQ 99/2019/257428023); 
- CaHKT-TIeTep6ypr, ropoA TIy lllKHH , C~OBaH ynH~a, AOM 20/2, nHTepa A (comacHo BbITIHCKe H3 

EAHHOro rocYAapCTBeHHoro peecTpa HeABJ1)!(J1MOCTH 06 06beKTe HeABJ1)!(J1MOCTH OT 16.04.2019 NQ 
99/2019/257429275); 
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- r. TIYllIKHH, Ca,n,OBaJI yJI., 18, 20, KOHl{)llIeHHaH YJI., 1, Ha6epe)KHaH YJI., 2 (camacHo 

nOCTaHOBJIeHHI{) TIpaBHTeJIbCTBa P<1> OT 10.07.2001 NQ 527) 

- BXO,n:HT B COCTaB 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H ¢e,n:epaJIbHOrO 3HaqeHl1H "KOHl{)llIHI1 HIDKHl1e 

(KOHl{)llIeHHbIM ,n:BOp)" 


Pa3,n:eJI 2. Tpe60BaHl1H K coXpaHeHl11{) 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H 
(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBl111 co cTaTbeM 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHHH K coXpaHeHl11{) 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H, BKJIl{)qeHHOrO B e,n:I1HblH 
rocy,n:apcTBeHHbIM peeCTp 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:HH (naMHTHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYJIbTYPbl) 
Hapo,n:oB POCCI1HCKOH <1>e,n:epa~l1l1, npeAYcMaTpl1Bal{)T KOHCepBa~l1l{), peMoHT, pecTaBpa~111{) 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H, npl1cnOC06JIeHl1e 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H ,n:JIH cOBpeMeHHoro 
I1CnOJIb30BaHHH JIl160 COqeTaHl1e YKa3aHHbix Mep. 

COCTaB (nepeqeHb) 11 CpOKH (nepl1o,n:l1qHOCTb) npoBe,n:eHHH pa60T no coXpaHeHl11{) 06'beKTa 
KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:HH, B OTHOllIeHl111 KOToporo YTBep)K,ll,eHO oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO, 
onpe,n:eJUlI{)TCH cooTBeTcTByl{)~I1M opraHoM oxpaHbl 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:HH: 

KOMHTeT no rocy,n:apCTBeHHoMY KOHTPOJII{), I1cnOJIb30BaHl11{) 11 oxpaHe naMHTHI1KOB I1CTOPI1H 11 
KYJIbTYpbl CaHKT-TIeTep6ypra (,n:aJIee - KrYlOTI) 

(YKa3aTb Hal1MeHOBaHl1e opraHa oxpaHbl 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H, YTBep,n:I1BllIerO oxpaHHoe 
06H3aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHl111 aKTa TeXHI1QeCKOrO COCTOHHHH o60eKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H, COCTaBJIeHHOrO B 
nopH,n:Ke, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbl1 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JlI1~O (JII1~a), YKa3aHHoe (YKa3aHHble) B nyHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 06H3aHo 
(06H3aHbI) 06eCneQl1Tb ¢I1HaHCl1pOBaHl1e 11 OpraHl13a~111{) npoBe,n:eHHH HaYQHO-I1CCJle,n:oBaTeJIbCKHX, 
113bICKaTeJIbCKHX, npoeKTHblx pa60T, KOHCepBa~I-m, peMoHTa, pecTaBpa~1111 11 I1HblX pa60T, 
HanpaBJIeHHblX Ha 06eCneQeHl1e ¢113I1QeCKOH coxpaHHOCTI1 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:1151 11 
coXpaHeHl1e npe,n:MeTa oxpaHbl 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:HH, B nopH,n:Ke, YCTaHOBJIeHHOM 
3aKoHoM 73-<1>3. 

B cJIYQae 06HapJ)KeHHH npl1 npoBe,n:eHI1I1 pa60T no coXpaHeHl11{) 06'beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJIe,n:I1H 06'beKTOB, 06JIa,n:al{)~l1x npl13HaKaMl1 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H, B TOM QI1CJIe 
06beKTOB apxeOJIOrHQeCKOrO HaCJIe,n:HH, c06CTBeHHl1K I1JII1 I1HOH 3aKOHHbIM BJIa,n,eJIe~ 06H3aH 
He3aMe,n:JII1TeJIbHO npl10CTaHOBl1Tb pa60Tbi 11 HanpaBHTb B TeQeHl1e Tpex pa60Ql1x ,n:HeM co ,n:HH I1X 
06HapY)KeHHH 3aJIBJIeHl1e B nl1CbMeHHoH ¢opMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTaX B perHOHaJIbHblH opraH 
oxpaHbl 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H: 

(YKa3aTb Hal1MeHOBaHl1e COOTBeTCTByl{)~ero perHOHaJIbHOra opraHa oxpaHbl 06beKTOB KYJIbTYpHoro 
HaCJIe,n:I1H. B CJIYQae eCJII1 oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO YTBep)K,ll,eHO He ,n:aHHbIM opraHOM oxpaHbl, 

YKa3aTb era nOJIHOe Hal1MeHOBaHHe 11 nOQTOBblM a,n,pec) 

~aJIbHeHllIee B3aI1Mo,n:eHCTBl1e C perHOHaJIbHblM opraHOM oxpaHbl 06'beKTOB KYJIbTYpHoro 
HaCJIe,n:I1H C06CTBeHHl1K I1JII1 I1HOH 3aKOHHblH BJIa,n,eJIe~ 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H 06H3aH 
OCYll.\eCTBJIHTb B nopH,n:Ke, YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60Tbi no coXpaHeHl11{) 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H ,n:OJI)KHbl OpraHl130BbIBaTbcH 
c06CTBeHHl1KOM I1JII1 I1HblM 3aKOHHblM BJIa,n,eJIb~eM 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,n:I1H B COOTBeTCTBl111 C 
nopH,n:KoM, npe,n:ycMoTpeHHblM CTaTbeH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06CTBeHHl1K (I1HOH 3aKoHHblH BJIa,n,eJIe~) 3eMeJIbHOrO YQaCTKa, B rpaHI1~aX KOToporo 
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pacnOnO>KeH 06beKT apXeOnOrHl.IeCKoro HacneAlliI, 065I3aH: 
06eCnel.lHBaTb HeH3MeHHOCTb BHewHero 06nHKa; 
COXpaIDITb qenocTHOCTb, CTPYKTYPY 06beKTa apXeOnOrHl.IeCKOrO HaCneAH5I; 
OpraHH30BbIBaTb H qmHaHcHpOBaTb CnaCaTenbHble apXeOnOml.leCKHe nOneBble pa60TbI Ha 

AaHHOM 06beKTe apXeOnOml.leCKoro HaCneAH5I B cnYl.Iae, npeAYCMOTpeHHOM CTaTbeH 40, H B nOp5IAKe, 
YCTaHoBneHHoM cTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3Aen 3. Tpe60BaHH5I K cOAep>KaHHlO 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAlliI 
(3anonIDIeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. fIPH cOAep>KaHHH H Hcnonb30BaHHH 06beKTa KYnbTYpHoro HaCneAH5I, BKnlOl.IeHHOrO B 
eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KynbTYpHoro HacneAH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KynbTYpbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaqHH, B qen5Ix nOAAep>KaHH5I B HaAne>KaI..QeM TeXHHl.IeCKOM 
COCT05IHHH 6e3 YXYAweHH5I <pH3Hl.IeCKoro COCT05IHH5I H (HnH) H3MeHeHlliI npeAMeTa oxpaHbI AaHHoro 
06beKTa KYnbTYpHoro HaCneAH5I nHqa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 065I3aHbI: 

1) oCYI..QecTBJUlTb pacxoAbI Ha cOAep>KaHHe 06beKTa K)'nbTYpHoro HacneAH5I H nOAAep>KaHHe 
ero B H~ne>KaI..QeM TeXHHl.IeCKOM, caHHTapHoM H npoTHBOnO>KapHOM COCT05IHHH; 

2) He npOBOAHTb pa60TbI, H3MeIDIlOI..QHe npeAMeT oxpaHhI 06beKTa KynbTYpHoro HacneAlliI 
nH60 YXYAwalOI..QHe ycnOB115I, He06xOAHMble AJUI coxpaHHOCTH 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAH5I; 

3) He npOBOAHTb pa60TbI, H3MeIDIlOI..QHe 06nHK, oGbeMHo-nnaHHpOBOl.lHble H KOHCTPYKTHBHble 
peweHlliI H CTPYKTYpbI, HHTepbep 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAH5I B cnYl.Iae, ecnH npeAMeT oxpaHbI 
06beKTa KYnbTYpHoro HacneAH5I He onpeAeneH; 

4) c06nlOAaTb YCTaHoBneHHble cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHH5I K oCYI..QeCTBneHHlO 
Ae5ITenbHOCTH B rpaHHqax TeppHTopHH 06beKTa KynbTYpHoro HacneAH5I, OC06blH pe>KHM 
Hcnonb30BaHH5I 3eMenbHoro Yl.IaCTKa, BOAHoro 06beKTa HnH ero l.IaCTH, B rpaHHqax KOTOPblX 
pacnonaraeTC5I 06beKT apxeonOml.leCKoro HacneAlliI; 

5) He Hcnonb30BaTb 06beKT KYnbTYpHoro HacneAH5I (3a HCKnlOl.IeHHeM 060PYAOBaHHbIX C 
Yl.IeTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO>KapHOH 6e30naCHOCTH 06beKTOB KynbTYpHoro HaCneAH5I, 
npeAHa3Hal.leHHbIX nH60 npeAHa3Hal.laBWHXOI An51 oCYI..QeCTBneHH5I H (HnH) 06eCnel.leHH5I YKa3aHHbIX 
HH>Ke BHAOB X035IHCTBeHHOH Ae5ITenbHOCTH, H nOMeI..QeHHH AM xpaHeHH5I npeAMeTOB penHm03Horo 
Ha3Hal.leHH5I, BKnlOl.IaJI CBel.lH H naMnaAHoe Macno): 

nOA CKn~bI H 06beKTbI npOH3BOACTBa B3pblBl.IaTbIX H OrHeOnaCHbIX MaTepHanOB, npeAMeTOB 
H BeI..QeCTB, 3arp5I3ID1lOI..QHX HHTepbep 06beKTa K)'nbTYpHoro HacneAH5I, ero <pac~, TeppHTopHIO H 
BOAHble 06beKTbI H (HnH) HMelOI..QHx BpeAHble napora3006pa3Hble H HHble BbIAeneHlliI; 

nOA 06beKTbi npOH3BOACTBa, HMelOI..QHe 060PYAOBaHHe, oKa3blBalOI..Qee AHHaMHl.IeCKOe H 
BH6paqHoHHoe B03AeHCTBHe Ha KOHCTPYKl\HH 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAlliI, He3aBHCHMO OT 
MOI..QHOCTH AaHHoro 060PYAOBaHH5I; 

nOA 06beKTbI npOH3BOACTBa H na60paTopHH, CB5I3aHHble C He6naronplliITHbiM An5I 06beKTa 
KynbTYpHoro HaCneAH5I TeMnepaTYpHO-Bna>KHOCTHbIM pe>KHMOM H npHMeHeHHeM XHMl1l.1eCKH 
aKTI1BHbIX BeI..QeCTB; 

6) He3aMeAnHTenhHO H3BeI..QaTb: 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKToB KYnhTYpHoro HaCneAI15I, YTBepAHBwero oxpaHHoe 
065I3aTenbcTBo) 

060 Bcex H3BeCTHblX eMY nOBpe>KAeHH5IX, aBaplliIX HnH 06 HHbIX 06CT05ITenbCTBax, npHl.IHHI1BWHX 
BpeA 06beKT)' KYnbT)'pHoro HacneAI15I, BKnlOl.IaSl 06beKT apXeOnOrI1t.IeCKOrO HacneAHSI, 3eMenbHOMY 
yl.IacTK)' B rpaHHqax TeppHTopHH 06beKTa KYnbTYpHoro HaCneAH5I HnH yrpO>KalOI..QHX npHl.IHHeHHeM 
TaKoro BpeAa, H 6e30TnaraTenbHo npHHHMaTb MepbI no npeAOTBpaI..QeHHlO AanbHeHwero 
pa3pyweHlliI, B TOM l.IHCne npOBOAI1Tb npOTHBoaBapHHHble pa60TbI B nOp5IAKe, ycraHoBneHHoM AnSI 
npoBeAeHH5I pa60T no coxpaHeHHlO o6beKTa KynbTYpHoro HacneAlliI; 
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7) He ,ll,orrycKaTb YXY,ll,llleHIDI COCT05lHIDI Teppl1TOpl1l1 06beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,l151, 
BKfllOqeHHoro B e,ll,l1HbIH rocY,ll,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYnbrypHoro Hacne,ll,l151 (rraM5ITHl1KOB 
l1CTOPl1l1 11 KYnbrypbI) HapO,ll,OB POCCl1HCKOH ct:>e,ll,epaU;l1l1, rrO,ll"ll,ep)l<J1BaTb Teppl1TOpmO 06beKTa 
KynbrypHoro Hacne,ll,IDI B 6naroYCTpoeHHOM COCT05lHl1l1. 

18. C06CTBeHHl1K )Kl1noro rroMell.\eHl151, 51Bn5l1Oll.\eroC5I 06beKToM KYnbrypHoro Hacne,ll,IDI l1nl1 
qaCTblO TaKoro 06beKTa, 06513aH BbIfIOnH51Tb Tpe60BaHl151 K coXpaHeHl1lO 06beKTa KYnbrypHoro 
Hacne,ll,l151 B qaCTl1, rrpe,ll,ycMaTpl1BalOll.\eH 06ecrreqeHl1e rro,ll"ll,ep)KaHIDI 06beKTa KYnbrypHoro 
Hacne,ll,IDI l1nl1 qaCTl1 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,IDI B Hap,ne)Kall.\eM TeXHl1qeCKOM COCT05lHl1l1 6e3 
YXY,ll,llleHIDI cp11311qeCKOrO COCT05lHl151 11 113MeHeHl151 rrpe,ll,MeTa oxpaHbI 06beKTa KYnbrypHoro 
Hacne,ll,IDI. 

19. B cnyqae 06HapY)KeHl151 rrpl1 rrpoBe,ll,eHl1l1 pa60T Ha 3eMenbHOM yqaCTKe B rpaHl1u;aX 
Teppl1TOpl1l1 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,l151 06beKToB, n1160 Ha 3eMenbHOM yqaCTKe, B rpaHl1u;aX 

KOToporo pacrronaraeTC5I 06beKT apxeonOmqeCKOrO HaCne,ll,IDI, 06beKToB, 06nap,alOll.\l1X rrp113HaKaMl1 
06beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,IDI, nl1u;a, YKa3aHHble B rryHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-ct:>3, 
oCYll.\ecTBn5l1OT ,ll,eHCTBl151, rrpe,ll,ycMoTpeHHble rrO,ll,rrYHKTOM 2 rryHKTa 3 CTaTbl1 47.2 3aKoHa 73-ct:>3. 

20. B cnyqae ecnl1 cO,ll,ep)KaHl1e l1nl1 l1CrrOnb30BaHl1e 06beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,IDI, 
BKnlOqeHHorO B e,ll,l1HbIH rocY,ll,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYnbrypHoro Hacne,ll,IDI (rraM5ITHl1KOB 
l1CTOPl1l1 11 KYnbrypbI) HapO,ll,OB POCCl1HCKOH ct:>e,ll,epaU;1-Il1, a TaK)Ke 3eMenbHoro yqaCTKa, B rpaHl1u;aX 
KOToporo pacrronaraeTC5I o6beKT apxeonOmqeCKOrO Hacne,ll,IDI, MO)KeT rrpl1BeCTl1 K YXY,ll,llleHl1lO 
COCT05lHIDI ,ll,aHHoro 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,IDI 11 (l1fl11) rrpe,ll,MeTa oxpaHbI ,ll,aHHoro 06beKTa 
KynbrypHoro Hacne,ll,l151, B rrpe,ll,rrl1CaHl1l1, HarrpaBfl5IeMOM 

IKrI10rr 

(YKa3aTb Hal1MeHOBaHl1e opraH a oxpaHbI 06beKTOB KYnbrypHoro Hacne,ll,IDI, YTBep,ll,l1BlllerO oxpaHHoe 
06513aTenbCTBO) 

C06CTBeHHl1KY l1nl1 l1HOMY 3aKOHHOMY Bna,ll,enbU;y 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,l151, YCTaHaBnl1BalOTC5I 
Cne,ll,YlOll.\l1e Tpe60BaHl151: 

1) K Bl1,ll,aM X0351HCTBeHHOH ,ll,e5lTenbHOCTl1 C l1CrrOnb30BaHl1eM 06beKTa KynbrypHoro 
Hacne,ll,IDI, BKnlOqeHHoro B peecTp, 3eMenbHoro yqaCTKa, B rpaHl1u;aX KOToporo pacrronaraeTC5I 
06beKT apxeonOrl1qeCKOrO Hacne,ll,IDI, n1160 K Bl1,ll,aM X0351HCTBeHHoH ,ll,e5lTenbHOCTl1, oKa3bIBalOll.\l1M 
B03,ll,eHCTBl1e Ha YKa3aHHble 06beKTbI, B TOM ql1cne OrpaHl1qeHl1e X0351HCTBeHHOH ,ll,e5lTenbHOCTl1; 

2) K l1CrrOnb30BaHl1lO 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ll,l151, BKnlOqeHHOrO B peecTp, 3eMenbHoro 
yqaCTKa, B rpaHl1u;aX KOToporo pacrronaraeTC5I 06beKT apxeonOmqeCKOrO Hacne,ll,l151, rrpl1 
oCYll.\eCTBneHl1l1 X0351i1cTBeHHOH ,ll,e5lTenbHOCTl1, rrpep,ycMaTpl1BalOll.\l1e B TOM ql1cne OrpaHl1qeHl1e 
TeXHl1qeCKl1X 11 l1HbIX rrapaMeTpOB B03,ll,eHCTBIDI Ha 06beKT KYnbrypHoro Hacne,ll,l151; 

3) K 6naroycTpOHCTBY B rpaHl1U;ax Teppl1TOpl1l1 06beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,l151, 
BKnlOQeHHOrO B peecTp, 3eMenbHoro YQaCTKa, B rpaHl1u;aX KOToporo pacrronaraeTC5I 06beKT 
apxeonOrl1QeCKOrO Hacne,ll,l151. 

Pa3,ll,en 4. Tpe60BaHl151 K 06ecrreQeHl1lO ,ll,ocryrra rp(l)K,ll,aH 
POCCl1HCKOH <Pe,ll,epaU;l1l1, l1HOCTpaHHblx rp(l)K,ll,aH 11 nl1U; 6e3 rp(l)K,ll,aHCTBa 

K 06beKry KYnbTypHoro Hacne,ll,IDI, BKnlOQeHHoMY B peecTp 
(3arrOnH5IeTC5I B COOTBeTCTBl1l1 co cTaTbeH47.4 3aKoHa 73-ct:>3) 

21. YcnOBl151 ,ll,ocryrra K 06beKry KYnbrypHoro Hacne,ll,l151, BKnlOQeHHoMY B peecTp 
(rrep110,ll,l1QHOCTb, ,ll,nl1TenbHOCTb 11 l1Hble xapaKTepl1CTl1Kl1 ,ll,ocryrra), YCTaHaBnl1BalOTC5I 
COOTBeTCTBYlOlQl1M opraHOM oxpaHhI 06beKToB KynhTYpHoro Hacne,n;IDI, onpe,n;eneHHhIM nYHKTOM 7 
CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-ct:>3, CYQeTOM MHeHl151 c06CTBeHHl1Ka l1nl1l1HOrO 3aKOHHoro Bna,ll,enbu;a TaKoro 
06beKTa, a TaK)Ke CYQeTOM Bl1,ll,a 06beKTa KYnbrypHoro Hacne,ll,IDI, BKnlOQeHHOrO B peecTp, KaTerOpl1l1 
ero l1CTOpl1Ko-KYnbrypHoro 3HaQeHIDI, rrpe,ll,MeTa oxpaHbI, cp11311QeCKOrO COCT05lHl151 06beKTa 
KYnbrypHoro Hacne,ll,IDI, Tpe60BaHl1H K ero coXpaHeHl1lO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro l1CrrOnb30BaHl151 
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,n:aHHoro 06beKTa K)'nbrypHoro HaCne,n:illl, BKnlOtIeHHOrO B peeCTp. 
YCnOBilll ,n:ocryna K 06beKTaM K)'nbrypHoro HaCne,n:H5I, BKnlOtIeHHbIM B peeCTp, 

Hcnonb3yeMbIM B KatIeCTBe )!(HnbIX nOMel..QeHHH, a TaK)!(e K 06beKTaM K)'nbrypHoro Hacne,n:H5I 
penHrH03Horo Ha3HatIeHilll, BKnlOtIeHHbIM B peeCTp, YCTaHaBnHBaIOTC5I COOTBeTCTBYlOl..QHM opraHOM 
oxpaHhI 06beKTOB KynhrypHoro Hacne,n:illl no cornaCOBaHHIO C C06CTBeHHHKaMH HnH HHhIMH 
3aKOHHhIMH Bna,n:enhQaMH 3THX 06beKTOB KynhrypHoro Hacne,n:illl. 

TIPH onpe,n:eneHHH ycnoBHH ,n:ocryna K naM5ITHHKaM HnH aHCaM6fl5IM penHrH03HOrO 
Ha3HatIeHH5I ytIHThIBaIOTC5I Tpe60BaHilll K BHelllHeMY BHAY H nOBe,n:eHHIO nHQ, Haxo,n:5II..QHXC5I B 
rpaHHQax TeppHTopHH YKa3aHHbIX 06beKTOB K)'nhrypHoro Hacne,n:H5I penHrH03HOrO Ha3HatIeHilll, 
COOTBeTCTBYlOl..QHe BHyTpeHHHM YCTaHOBneHilllM penHrH03HOH opraHH3aQHH, ecnH TaKHe 
YCTaHOBneHH5I He npOTHBOpetIaT 3aKOHo,n:aTenhCTBY POCCHI1.CKOH <t>e,n:epaQHH. 

B cnytIae, ecnH HHTephep 06beKTa K)'nhrypHoro Hacne,n:H5I He OTHOCHTCH K npe,n:Mery oxpaHbI 
06beKTa K)'nhrypHoro Hacne,n:H5I, Tpe60BaHHe K 06eCnetIeHHIO ,n:ocryna BO BHyTpeHHHe nOMel..QeHH5I 
06beKTa K)'nhrypHoro Hacne,n:HH, BKnlOtIeHHoro B peeCTp, He MO)!(eT 6hITh YCTaHOBneHO. 

YcnOBilll ,n:ocryna K o6beKTaM K)'nhrypHoro Hacne,n:H5I, pacnOnO)!(eHHhIM Ha TeppHTopHH 
POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH H npe,n:OCTasneHHhIM B COOTBeTCTBHH C Me)!(,IU'Hapo,n:HhIMH ,n:orOBopaMH 
POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH ,n:HnnOMaTHtIeCKHM npe,n:CTaBHTenhCTBaM H KOHcynhcKHM ytIpe~eHilllM 

HHOCTpaHHhIX rocy,n:apCTB B POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH, Me~yHapo,n:HhIM opraHH3aQH5IM, a TaK)!(e K 
06beKTaM KynhrypHoro Hacne,n:H5I, HaxO,n:5II..QHMCH B co6CTBeHHOCTH HHOCTpaHHhIX rocy,n:apCTB H 
Me~yHapo,n:HhIX opraHH3aQHH, YCTaHasnHBaIOTC5I B COOTBeTCTBHH CMe~yHapo,n:HhIMH ,n:orOBopaMH 
POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH. 

<t>H3HtIeCKHe H IOPHAHtIeCKHe nHQa, npOBOp:5II..QHe apxeOnOrHtIeCKHe noneBhle pa60ThI, HMelOT 
npaBO ,n:ocryna K 06beKTaM apxeOnOrHtIeCKOrO Hacne,n:illl, apxeonOrHtIeCKHe noneBhle pa60ThI Ha 
KOTOPhIX npe,n:YCMOTpeHhI pa3pellleHHeM (OTKPhIThIM nHCTOM) Ha npOBe,n:eHHe apxeOnOrHtIeCKHX 
noneBhIX pa60T. <t>H3HtIeCKHM H IOpH,n:HtIeCKHM nHQaM, npOBOp:5II..QHM apxeonOrHtIeCKHe noneBhle 
pa60ThI, B Qefl5IX npOBe,n:eHH5I YKa3aHHhIX pa60T C06CTBeHHHKaMH H (HnH) nonh30BaTen5IMH 
3eMenhHhiX YllaCTKOB, B rpaHHQax KOTOPhlX pacnOnO)!(eHhI 06beKThI apXeOnOrHlIeCKOro Hacne,n:illl, 
,n:on)!(eH 6hITh 06ecnelleH ,n:ocryn K 3eMenhHhIM ytIaCTKaM, ytIaCTKaM BO,n:HhIX 06beKTOB, YllaCTKaM 
neCHoro cpOH,n:a, Ha TeppHTopHIO, onpe,n:eneHHYIO pa3pellleHHeM (OTKPhIThIM nHCTOM) Ha npOBe,n:eHHe 
apxeonOrHtIeCKHX noneBhIX pa60T. 

06eCnetIHTh ,n:ocryn rpa~aHaM POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH, HHOCTpaHHhIM rp~aHaM H 
nHQaM 6e3 rp~aHCTBa K o6beKry K)'nhrypHoro Hacne,n:illl B COOTBeTCTBHH C BHyTpeHHHM 
pacnoPHAKOM, YCTaHOBneHHhIM co6CTBeHHHKOM HnH HHhIM 3aKOHHbIM Bna,n:enhQeM 06beKTa 
KynhrypHoro Hacne,n:illl. 

Pa3,n:en 5. Tpe60BaHilll K pa3MeI..QeHHlO HapY)!(HOH peKnaMhI 
Ha o6beKTax K)'nhrypHoro Hacne,n:H5I, HX TeppHTOpH5IX 

(3anOnH5IeTC5I B cnytIa5Ix, onpe,n:eneHHhlx no,n:nYHKTOM 4 nYHKTa 2 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<t>3) 

22. Tpe60BaHilll K pa3MeI..QeHHlO HapY)!(HOH peKnaMhI: 
He ,n:onycKaeTC5I pacnpoCTpaHeHHe HapY)!(HOH peKnaMhI Ha 06beKTaX KynhrypHoro Hacne,n:H5I, 

BKnlOlIeHHhlX B e,n:HHhIH rocy,n:apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KynhrypHoro Hacne,n:illl (naMHTHHKOB 
HCTOpHH H KynhryphI) Hapo,n:oB POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH, a TaK)!(e Ha HX TeppHTOpH5IX, 3a 
HCKnlOtIeHHeM ,n:ocTonpHMetIaTenhHhlx MeCT. 

3anpeT HnH orpaHHlIeHHe pacnpoCTpaHeHH5I HapY)!(HOH peKnaMhI Ha 06beKTax KynhrypHoro 
Hacne,n:illl, Haxo,n:5II..QHXC5I B rpaHHQax ,n:oCTonpHMellaTenhHoro MeCTa H BKnlOlIeHHhlX B e,n:HHhIH 
rocy,n:apcTBeHHhIH peecTp o6beKToB KynhrypHoro Hacne,n:H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'nhryphI) 
Hapo,n:oB POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH, a TaK)!(e Tpe60BaHilll K ee pacnpocTpaHeHHlO YCTaHaBnHBalOTC5I 
COOTBeTcTBYlOl..QHM opraHoM oxpaHhI o6beKToB K)'nhrypHoro Hacne,n:H5I, onpe,n:eneHHhIM nYHKTOM 7 
CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<t>3, H BHOC5ITC5I B npaBHna 3eMnenonh30BaHH5I H 3aCTpoHKH, pa3pa6oTaHHhle 
B COOTBeTCTBHH Cfpa,n:OcTpoHTenhHhIM Ko,n:eKcoM POCCHHCKOH <t>e,n:epaQHH. 

YKa3aHHhle Tpe60BaHilll He npHMeH5IlOTC5I B OTHOllleHHH pacnpOCTpaHeHilll Ha o6beKTax 
K)'nhrypHoro Hacne,n:H5I, HX TeppHTopHHX HapY)!(HOH peKnaMhl, co,n:ep)!(al..QeH HCKnlOlIHTenbHO 
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~lHcpopMaI..V'UO 0 npOBeAeHHH Ha 06beKTaX K}'nbTYpHOrO HaCneAH5I., HX TeppHTOpmlX TeaTpanbHO
3penHI..QHbIX, K}'nbTYpHO-npOCBeTHTenbHbIX H 3penHI..QHO-pa3sneKaTenbHbIX MepOnpH51.THH HnH 
HCKJIIOtJHTenbHO HHcpopMa~HIO 06 YKa3aHHbIX MepOnpH5I.TH5I.X C oAHoBpeMeHHbIM ynoMHHaHHeM 06 
onpeAeneHHOM nH~e KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro MepOnpH51.TH5I. npH ycnoBHH, ecnH TaKoMY 
ynoMHHaHHIO OTBeAeHO He 60nee tJeM AeC5I.Tb npo~eHTOB peKJIaMHOH nnOll.\~H (npOCTpaHCTBa). B 
TaKOM cnytJae aKTOM COOTBeTCTBYIOll.\ero opraH a oxpaHbI 06beKTOB K}'nbTYpHoro HacneAH5I. 
YCTaHasnHBaIOTc5I. Tpe60BaHH5I. K pa3Mell.\eHHIO HapY)f(HOH peKJIaMbI Ha AaHHOM 06beKTe K}'nbTYpHoro 
HacneAH5I. (nH60 ero TeppHTopHH), BKJIIOtJa5I. MeCTO (MeCTa) ee B03MO)f(HOrO pa3Mel.QeHH5I., 
Tpe60BaHH5I. K BHeWHeMY BHAY, ~BeTOBbIM peWeHH5I.M, cnoc06aM KpenneHH5I.. 

Pa3Aen 6. I1Hble 0651.3aHHOCTH nH~a (m1~), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 
<1>eAepanbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax K}'nbTYpHoro HacneAH5I. 

(naM5I.THHKaX HCTOPHH H KynbTYPbI) HapOAOB POCCHHCKOH <1>eAepa~HH" 

23 . .D;n51. nH~a (nH~), YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
YCTaHaBnHBaIOTc5I. 0651.3aHHocTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHIO MepOnpH51.THH, 06ecnetJHBaIOll.\HX BbITIOnHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHoweHHH 06beKTa KynbTYpHoro HacneAH5I., BKJIIOtJeHHoro B peecTp, YCTaHoBneHHblx CTaTb5l.MH 47.2 
- 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no c06nIOAeHHIO Tpe60BaHHH K oCYI.QecTsneHHIO Ae5l.TenbHOcTH B rpaHH~ax TeppHTopHH 
06beKTa KynbTYpHoro HacneAH5I., BKJIIOtJeHHoro B peecTp, nH60 oc060ro pe)!(HMa Hcnonb30BaHH5I. 
3eMenbHoro ytJacTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnonaraeTC5I. 06beKT apxeonorHtJecKoro HacneAH5I., 
YCTaHoBneHHblx cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKoHHbIH Bn~ene~, nonb30BaTenH 06beKTa K}'nbTYpHoro HacneAH5I., 
3eMenbHoro ytJacTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnonaraeTC5I. 06beKT apxeonomtJecKoro HacneAH5I. (B 
cnytJae, YKa3aHHoM B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TalOKe Bce nH~a, npHBnetJeHHble HMH 
K npoBeAeHHIO pa60T no coxpaHeHHIO (coAep)KaHHIO) 06beKTa K}'nbTYpHoro HacneAH5I., 0651.3aHbI 
co6nIOAaTb Tpe60BaHH5I., 3anpeTbI H orpaHHtJeHH5I., YCTaHoBneHHble 3aKOHOAaTenbCTBOM 06 oxpaHe 
06beKToB K}'nbTYpHoro HacneAH5I.. 

25. .D;ononHHTenbHble Tpe60BaHH5I. B OTHoweHHH ofueKTa K}'nbTYpHoro HacneAH5I.: 
1) BbITIOnHHTb pa60TbI no coxpaHeHHIO 06beKTa K}'nbTYpHoro HacneAH5I., onpeAeneHHble 

Krl10rr Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHtJeCKoro COCT05l.HH5I. 06beKTa K}'nbTYpHoro HacneAH5I., 
COCTasneHHoro B nop5!.AKe, ycraHoBneHHoM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3: 

N!! 
nln 

HaHMeHoBaHHe pa60T CpOKH BblUOJIHeHHH TIpHMeqaHHe 

1 Ha OCHOBaHHH 3aAaHH5I. H pa3peWeHH5I. 
Kfl10rr BbITIOnHHTb peMoHT H 
peCTaBpa~HIO 06beKTa K}'nbTYpHoro 
HacneAH5I., B COOTBeTCTBHH CnpoeKTHoH 
AOKYMeHTa~HeH, cornacoBaHHoH C 
Kfl10rr 

B TetJeHHe 24 MeC5I.~eB 
co AH5I yTBep~eHH5I. 
oxpaHHoro 
0651.3aTenbCTBa aKTOM 
Kfl10rr 

2) BbITIOnHHTb cneAYIOI.QHe MepOnpH5I.TH5I. no YCTaHoBKe HHcpopMa~HoHHbIX H~nI1CeH H 
o603HatJeHHH Ha 06beKTe Kynb'!'YQHoro HaCneAH5I.: 

N!! 
IIIn 

HaHMeHOBaHHe MeponpHHTHu CpOKH BblUOJIHeHHH TIpHMeqaHHe 

1 B YCTaHosneHHoM nOp5l.AKe 06ecnetJHTb B TetJeHHe 36 MeC5I.~eB 
YCTaHoBK}' Ha 06beKTe K}'nbTYpHoro co AH5I. yTBep~eHH5I. 
HacneAH5I. HHcpopMa~HoHHbIX HaAnHceH H oxpaHHoro 
0603HatJeHHH 0651.3aTenbcrBa aKTOM 
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IKfHOll 

3) Ocyw;eCTBJUlTh pa3Mew;eHYie ,ll,onOJIHHTeJIhHOrO 060PY,ll,OBaHHH H ,ll,onOJIHHTeJIhHhIX 

3JIeMeHTOB, nepe060pY,ll,oBaHHe H nepeycTpoikTBo Ha 06beKTe KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nOpH,ll,KOM, YCTaHOBJIeHHhIM 3aKoHo,ll,aTeJIhCTBOM PoccHikKOH 

<pe,ll,epa~HH H CaHKT-lleTep6ypra, npe,ll,ycMaTpHBalOW;HM nOJIYlIeHHe cornaCOBaHHH C KfHOll. 

4) He ,ll,OnYCKaTh YHHlITO)KeHHH HJIH nOBpe)K,ll,eHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, a TaK>Ke 

,ll,eHCTBHH, c03,ll,alOW;Hx yrp03Y YHHlITO)KeHHH, nOBpe)K,ll,eHHH ofueKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH HJIH 

npHlIHHeHHH eMY HHoro Bpe,ll,a. 

5) 06ecnellHBaTh YCJIOBHH, npenHTcTBYlOW;He YHHlITO)KeHHlO, nOBpe)K,ll,eHHlO 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHx JIH~, He HBJUllOW;HXCH 

c06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BJIap,eJIh~eM) ofueKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH HJIH ero lIaCTH. 

6) llpoBo,ll,HTh 06CJIe,ll,OBaHHe TeXHHlIeCKoro COCTOHHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH H 

TeppHTopHH He pe)Ke O,ll,Horo pa3a B nHTh JIeT. 

BhIBO,ll,hI H peKOMeH,ll,a~HH 06CJIe,ll,OBaHHH npe,ll,CTaBJIHTh B KrHOll Ha cornaCOBaHHe. 

7) HcnOJIHHTh Tpe60BaHHH npe,ll,nHCaHHH KfHOll 06 YCTpaHeIDiH HapyweHHH 

3aKOHO,ll,aTeJIhCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHHH H HcnOJIh30BaHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH H 

06ecnelleHHH coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH B YCTaHOBJIeHHhle B HHX CpOKH. 

8) Ee3B03Me3,ll,HO npe,ll,OCTaBJIHTh ,ll,OJI)KHOCTHhIM JIH~aM KrHOll HHcpopMa~HlO H 

,ll,OKYMeHThI no BonpocaM oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH (B TOM lIHCJIe, KacalOW;YlOCH 

BonpOCOB 06ecnelleHHH coxpaHHOCTH H CO,ll,ep)KaHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06ecnellHTh YCJIOBHH COOTBeTCTBHH ofueKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH Tpe60BaHHHM 

nO)KapHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C ,ll,eHcTBYlOW;HM 3aKOHO,ll,aTeJIhCTBOM HCXO,ll,H H3 

Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 06JIHKa, HHTephepa H npe,ll,MeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIe,ll,HH, B TOM lIHCJIe npH He06xo,ll,HMOCTH 06ecnellHTh pa3pa60TKY Cne~HaJIhHhIX TeXHHlIeCKHX 

YCJIOBHH, OTpa>KalOW;HX cne~HcpHKY 06ecnelleHHH HX nO)KapHOH 6e30naCHOCTH H CO,ll,ep)Kaw;HX 

KOMnJIeKC He06xo,ll,HMhIX HH>KeHepHO-TeXHHlIecKHX H opraHH3a~HOHHhIX MeponpHHTHH no 

06ecnelleHHlO nO)KapHOH 6e30nacHocTH. 

10) C06cTBeHHHK (HHOH 3aKoHHhIH BJIap,eJIe~) ofueKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH 06H3aH 

6ecnpenHTcTBeHHo no npe,ll,bHBJIeHHlO CJIY)Ke6HOrO Y,ll,OCTOBepeHHH H KonHH npHKa3a 

(pacnopH>KeHHH) PYKoBo,ll,HTeJIH (3aMeCTHTeJIH PYKoBO,ll,HTeJUl) KfHOll 0 Ha3HalleHHH npoBepKH, 

JIH60 3a,ll,aHHH KfHOll 06ecnellHBaTh ,ll,ocTYn ,ll,OJI)KHOCTHhIX JIH~ KrHOll, ynOJIHOMOlleHHhlx Ha 

ocyw;eCTBJIeHHe rocY,ll,apCTBeHHOrO Ha,ll,30pa 3a COCTOHHHeM, cO,ll,ep)KaHHeM, coxpaHeHHeM, 

HCnOJIh30BaHHeM, nonYJIHpH3a~HeH H rocY,ll,apCTBeHHoH oxpaHoH 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH K 

06beKTY KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, ,ll,JIH nocew;eHHH H 06CJIe,ll,OBaHHH HCnOJIh3yeMhlx YKa3aHHhIMH 

JIH~aMH npH ocyw;eCTBJIeHHH X03HHCTBeHHoH H HHOH ,ll,eHTeJIhHOCTH TeppHTopHH, 3,ll,aHHH, 

npOH3BO,ll,CTBeHHhlx, X03HHcTBeHHhlx H HHhIX He)KHJIhIX nOMew;eHHH, cTpoeHHH, cooPY)KeHHH, 

HBJIHlOW;HXCH 06beKTaMH KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH JIH60 Hax0,ll,HW;HecH B 30Hax oxpaHhI TaKHX 

06beKToB, 3eMeJIhHhIX YlIacTKoB, Ha KOTOPhIX TaKHe 06beKThI pacnOJIO)KeHhI JIH60 KOTophle 

Haxo,ll,HTcH B 30Hax oxpaHhI TaKHX 06beKToB, a C cornaCHH c06CTBeHHHKoB >KHJIhle nOMew;eHHH, 

HBJIHlOW;HeCH 06beKTaMH KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, B ~eJIHX npOBe,ll,eHHH HCCJIe,ll,OBaHHH, HcnhITaHHH, 

H3MepeHHH, paCCJIe,ll,OBaHHH, 3KcnepTH3hI H ,ll,pymx MepOnpHHTHH no KOHTPOJIlO. 

11) HanpaBJUlTh B KfHOll, e)KerO,ll,HO B CpOK He n03,ll,Hee 1 HlOJIH rO,ll,a, CJIe,ll,YlOw;ero 3a 

OTlIeTHhIM, YBe,ll,OMJIeHHe 0 BhInOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa. 

12) YlIpe)K,ll,eHHHM H opraHH3a~HHM, npe,ll,OCTaBJIHlOW;HM yCJIym HaCeJIeHHlO, BhInOJIHHTh B 

COOTBeTCTBHH C 3aKOHO,ll,aTeJIhCTBOM POCCHHCKOH <pe,ll,epa~HH Tpe60BaHHH no 06ecnelleHHlO ,ll,ocTYna 

K 06beKry KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH HHBaJIH,ll,OB, KOTophle BKJIlOlla lOT, B TOM lIHCJIe, CJIe,ll,YlOW;He 

YCJIOBHH ,ll,ocrynHocTH 06beKTOB KYJIhrypHoro HaCJIe.n;l15I .n;JIH I1HBaJIHp,OB: 

1. 06ecnelleHHe B03MO)KHOCTH caMOCTOHTeJIhHOrO nepe,ll,BH)KeHHH no TeppHTopHH 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIe,ll,HH, 06ecnelleHHe B03MO)KHOCTH Bxo,ll,a H Bhlxo,ll,a H3 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIe,ll,I1H, B TOM lIHCJIe C HCnOJIh30BaHHeM KpeCeJI-KOJIHCOK, Cne~HaJIhHhIX nO,ll,beMHhIX YCTPOHCTB, 

B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT,ll,hIxa B CH,ll,HlIeM nOJIO)KeHHH npH HaXO)K,ll,eHHH Ha 06beKTe 
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KynbrypHoro Hacne,lJ,IDI, a TalOKe Ha,IJ,ne)KaI.l\ee pa3MeI.l\eHHe 060pY,lJ,OBaHIDI H HOCHTeneH 
HHCPOPMa41-1H, Hcnonb3yeMblx ,lJ,n51 06ecnetIeHH51 ,lJ,ocrynHocTH 06beKTOB ,lJ,n51 HHBanH,IJ,OB C ytIeTOM 
OrpaHHtIeHHH HX )KH3He,lJ,e51TenbHocTH; 
2. ,IJ,y6nHpOBaHHe TeKCTOBbIX C006I..l.\eHHH ronOCOBbIMH C006I..l.\eHH51MH, oCHaI..l.\eHHe 06beKTa 
K)'nbrypHoro Hacne,lJ,H51 3HaKaMH, BblTIOnHeHHbIMH penbecpHo-TOtIetIHbIM lllPHCPTOM EpaHn51; 
3. conpOBO)K,lJ,eHHe HHBanH,lJ,OB, HMelOI..l.\Hx CToHKHe paccTpoHCTBa CPYH~HH 3peHIDI H 
caMOCT05lTenhHoro nepe,lJ,BillKeHIDI; 
4. 06eCnetIeHHe ycnoBHH ,lJ,fl51 03HaKOMneHIDI C Ha,IJ,nHC51MH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 
rpacpHtIeCKOH HHcpopMaU;HeH, ,lJ,OnycK TH<pnocYP,lJ,OnepeBO,lJ,tIHKa; 
5. ,lJ,OnycK c06aKH-npOBO,lJ,HHKa npH HanHtIHH ,lJ,oKYMeHTa, nO,lJ,TBep)K,lJ,alOI.l\ero cnel-\HanbHoe 
06ytIeHHe c06aKH-npOBO,lJ,HHKa, BbI,lJ,aBaeMOro B YCTaHosneHHoM nOp51,lJ,Ke; 
6. ,lJ,y6nHpoBaHHe ronocoBoH HHcpopMaU;HH TeKcToBoH HHcpopMaU;HeH, Ha,lJ,nHC51MH H (HnH) 
CBeTOBbIMH CHfHanaMH, ,lJ,onycK cYP,lJ,OnepeBO,lJ,tIHKa; 
7. OKa3aHHe nOM0I..l.\H HHBanH,lJ,aM B npeO,lJ,OneHHH 6apbepoB, MelllalOI..l.\HX 03HaKOMneHHlO C 
06beKTaMH KynbrypHoro HaCne,lJ,H51 (naM51THHKaMH HCTOPHH H K)'nbryPbI) HapO,lJ,oB POCCHHCKOH 
<1>e,lJ,epaU;HH HapaBHe C,lJ,pyrHMH nHu;aMH. 

06beM H cO,lJ,ep)KaHHe Mep, 06ecnetIHBalOI..l.\HX ,lJ,ocrynHocTb ,lJ,n51 HHBanH,IJ,OB 06beKToB 
KynbrypHoro Hacne,lJ,H51, onpe,lJ,en51eTC51 c06cTBeHHHKoM (nonb30BaTeneM) 06beKTa K)'nbrypHoro 
Hacne,lJ,IDI CytIeTOM YCTaHoBneHHoro nop5l,lJ,Ka. 

B u;en5lX 06eCnetIeHIDI coxpaHHocTH 06beKTa K)'nbrypHoro Hacne,lJ,IDI B ero HCTOpHtIeCKOH 
cpe,lJ,e HOPMbI YCTaHosneHHoro nOp51,lJ,Ka npHMeH5llOTC51 c ytIeTOM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 
06beKTa K)'nbrypHoro Hacne,lJ,IDI, npe,lJ,ycMoTpeHHblx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B cnytIa5lx, Kor,lJ,a 06eCnetIeHHe ,lJ,OcrynHocTH ,lJ,n51 HHBanH,lJ,OB 06beKTa K)'nbrypHoro Hacne,lJ,H51 
HeB03MO)KH0 HnH MO)KeT npen51TCTBOBaTb C06nlO,lJ,eHHlO Tpe60BaHHH, 06eCnetIHBalOI.l\Hx COCT051HHe 
coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa K)'nbrypHoro Hacne,lJ,IDI, npHBecTH K H3MeHeHHlO ero 
oc06eHHocTeH, cocTasn51lOI..l.\Hx npe,lJ,MeT oxpaHbI, c06CTBeHHHKoM (nonb30BaTeneM) 06beKTa 
K)'nbrypHoro Hacne,lJ,H51 npe,lJ,ycMaTpHBaeTC51 ,lJ,OcrynHocTb 06beKTa K)'nbrypHoro Hacne,lJ,IDI B 
,lJ,HcTaHU;HoHHOM pe)KHMe nOCpe,lJ,CTBOM c03,lJ,aHH51 H pa3BHTIDI B HHcpopMaU;HoHHo
TeneKoMMYHHKaU;HoHHoH ceTH «I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe K)'nbrypHoro Hacne,lJ,H51 H 
06eCnetIeHH51 ,lJ,ocryna K HeMY HHBanH,lJ,OB, B TOM tIHCne c03,lJ,aHHe H a,lJ,anTaU;H51 HHTepHeT-pecypca 
,lJ,n51 Cna60BH,IJ,51I..l.\HX. 

OpHnO)KeHHe: 

1. 	 OacnopT 06beKTa K)'nbrypHoro Hacne,lJ,H51 cpe,lJ,epanbHoro 3HatIeHH51 "OanHCa,lJ,HHK c Orpa,lJ,OH" 
OT 26.06.2019 

2. 	 OnaH rpaHHU; TeppHTopHH 06beKTa K)'nbrypHoro HaCne,lJ,IDI cpe,lJ,epanbHoro 3HatIeHH51 
"KOHlOlllHH HH)KHHe (KoHlOweHHhIH ,lJ,BOp)", YTBep)K,lJ,eHHbIH KrI100 14.08.2002 

3. 	 Ope,lJ,MeT oxpaHbI 06beKTa K)'nbrypHoro HaCne,lJ,IDI cpe,lJ,epanbHoro 3HatIeHH51 "KoHlOWHH 
HH)KHHe (KoHlOweHHblH ,lJ,BOp)" , YTBep)K,lJ,eHHbIH pacnop5l)KeHHeM KrI100 OT 05.12.2017 
NQ 540-p 

4. 	 <1>oTOrpa<pHtIeCKOe H306pa>KeHHe 06beKTa K)'nbrypHoro Hacne,IJ,IDI <pe,lJ,epanbHoro 3HatIeHH51 
"OanHca,IJ,HHK Corpa,IJ,oH" Ha MOMeHT YTBep)K,lJ,eHIDI oxpaHHoro 06513aTenbcTBa 
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YTBep)l(JJ;eHO 

rrp11Ka30M MI1HI1CTepCTBa KynbTYPbI 

POCCI1HCKOH¢eJJ;epa~1111 

OT 2 mon51 2015 r. NQ 1906 

3K3eMrrn.sIp NQ OJ 
17816205740500561 

PemcTpaUI10HHbIH HOMep 06'heKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIeLlmr B eLlI1HOM rOCYLlapcrBeHHoM peecrpe 

06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeL{I'HI (naM5ITHI1KOB 

I1CTOPHI1 11 KYJIbTYPbI) HapOLlOB POCCI1HCKOH <l>eLlepaUHI1 

nAcnOPT 
OEbEKTA KYJ1hTYPHOrO HACJ1E)JJUI 

¢OTorpacpWIeCKoe 11306pa)l(eHI1e 06'beKTa KynbTypHoro HacneJJ;I151, / 

3a I1CKnIOLIeHl1eM OTJJ;enhHhIX 06'beKTOB apxeOnOrl1LIeCKOro HacneJJ;lUI, 

cpoTorpacpw-IecKoe 11306pa)l(eHI1e KOTOPhIX BHOCI1TC5I Ha OCHOBaHl111 perneHI151 

cooTBeTcTBYIOI.I.J;erO opraHa oxpaHhI 06'beKTOB KynbTypHoro HacneJJ;l1.sI 

11.10.2016 
.L(an C'heMKI1 (qHCJIO,MeC5IU,roLl) 

1. CBeJJ;eHI1.sI 0 Hal1MeHOBaHl111 06'beKTa KynhTypHoro HacneJJ;l1.sI 

I TIaJIl1CaLlHI1K C Orpa):lOH 

2. CBeJJ;eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI1.sI I1nl1 JJ;aTe C03JJ;aHI1.sI 06'beKTa KynbTypHoro 

HaCJ1e,lUUI, ,[(aTax OCHOBHbIX 113MeHemfH: (rrepecTPoeK) ,[(aHHoro 06beKTa 11. (11.J111) ,[(aTax 

CB5I3aHHblX C HI1M I1CTopW-leCKI1X C06hITI1H 

cep, XIX B. 
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3. CBe~eHH~ 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYflbTypHoro 3Ha~eHH~ o6beKTa KYflbTypHoro 
HaCfle~H~ 

~e~epanbHOr03HaqeHH~ PerHoHanbHOr03HaqeH~ 
MecTHoro (MYHHLJ:HnanbHoro 

3HaQemul) 

+ 

4. CBe~emrn 0 BH~e o6beKTa KYflbTypHoro HaCfle~H~ 

IIaMSlTHHK AHcaM6flb 
~ocTOnpHMeqaTeflbHoe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep Ii ~aTa npHH~TH~ opraHoM rocy~apcTBeHHoH BflaCTH pellleHH~ 0 BKfllOqeHHH 
o6beKTa KYflbTypHoro HaCfle~H~ B e~HHwH rocy~apcTBeHHwH peecTp o6beKToB 
KYflbTypHoro HaCfle~H~ (naM~THHKOB HCTOPHH Ii KYflbTYPW) Hapo~oB POCCHHCKOH 
~e~epaUHIi 

• 	nOCTaHOBJIeHHe ITpaBHTeJIbCTBa POCCHi1cKOH <Pe'[(epaL(HH "0 nepe'-lHe o6beKTOB 
HCTOpH'-IeCKoro H KYJIbTypHoro HaCJIe,[(H$I cpe'[(epaJIbHOrO (o6.l.UePOCCHHcKoro) 3Ha'-leHMjI, 
HaXO,[($I.l.UHXC$I B r. CaHKT-ITerep6ypre" NQ 527 OT 10.07.2001 r. 

6. CBe~eHH~ 0 MeCTOHaXQ)K~eHHH o6beKTa KYflbTypHoro HaCfle~H~ (a~pec o6beKTa HflH 
npH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTonOflQ)KeHIi~ o6beKTa) 

CaHKT-ITerep6ypr, r. ITYWKI1H, Ca'[(oBa$l YJI., 18, 20, KOHloweHHaH YJI., 1, Ha6epe)l<Ha$l YJI., 2 

7. CBe~eHH~ 0 rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYflbTypHoro HaCfle~H~, BKfllO~eHHoro B 
e~HHbIH rocy~apcTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYflbTypHoro HaCfle~H~ (naM~THHKOB 
HCTOPIiH Ii KYflbTypbI) Hapo~oB POCCHHCKOH ~e~epaUHH 

• ITJIaH rpaHI1L( TeppHTOpHI1 06beKTa KYJIbYTpHoro Hacne,[(l1$1 cpe,[(epaJIbHOrO 3Ha'-leHH$I NQ 6/H OT 
14.08.2002 r. 

8. OnIicaHHe npe~MeTa oxpaHbI o6beKTa KYflbTypHoro HaCfle~~ 

06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peweHHe: ra6apHTbI orpa,[(bl B,[(onb Ha6epe)l(HOH ynHl.J.b1 C 
Kl1pnl1'-1HbIMI1 cTon6aMI1 CMeTaJInl14eCKI1M OKpbITHeM; naJII1Ca,[(HI1K B,[(onb cpaca'[(a KOHIOweH no 
Ca,[(oBoH ynl1L(e 11 cpaca'[(a crry)l(e6HOrO cpnl1ren$l no Ha6epe)l(HOH ynl1ue. Apxl1TeKTypHo
xY,[(O)l(eCTBeHHOe peWeHl1e cpaca.noB: apXI1TeKTYpHO-XY,[(O)l(eCTBeHHOe peWeHl1e Orpa)l,bI B np"eMaX 
Heo6apoKKo; L(OKOnb, 06nl1L(OBaHHbIH 113BeCTH$lKOM; nenHble T$lrl1 Ha cTon6ax; npocp"nlpOBaHHble 
KapHl13bI. 

• 	PacnOp$I)f(eHI1e KrI10rr "06 YTBep)l()l,eHI111 npe)l,MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCneAI1H 
cpe'[(epaJIbHOrO 3Ha'-leHI1$1 «KOHIOWHH HH)I(Hl1e (KoHIOweHHbIH ABOp)>> " NQ 540-p OT 05.12.2017 
r. 
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9. CBe,D.eH1151 0 HaJI11Y1111 30H oxpaHbI ,D.aHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,D.l151 C 

YKa3aH11eM HOMepa 11 ,D.aThl np11H5IT1151 opraHoM rocY,D.apCTBeHHo~ BJIaCT11 aKTa 06 

YTBep)f(,D.eH1111 YKa3aHHblx 30H JI1160 11HcpopMaU1151 0 pacnOJIO)f(eH11l1 ,D.aHHOrO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,D.1151 B rpaH11uaX 30H oxpaHbI 11HOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,D.1151 

• 3aKOH CaHKT-TIeTep6ypra «0 rpamu.\ax 06beLlI'IHeHHblx 30H oxpaHbl 06beKTOB KynbTypHoro 
HaCJle,lHUI, pacrrOJlO)J{eHHbIX Ha Teppl1TOpl111 CaHKT-DeTep6ypra, pe)J{I1Max I1CrrOJlb30BaHI151 
3eMeJlb 11 Tpe6oBaHI151X K rpaL\OCTpOI1TenbHblM pernaMeHTaM B rpaHI1Qax YKa3aHHbIX 30H» NQ 
820-7oT 19.01.2009 r. 

Bcero B nacnopTe JIliCTOB 3 

YnOJIHOMOqeHHOe ,D.OJI)f(HOCTHOe JI11UO opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,D.l15I 

3aMeCTl1TeJIb npe,D.Ce,D.aTeJI51 

- HaqaJIbHl1K YnpaBJIeHl15I 

OpraH113aU110HHOrO 

06eCneqeH11.51, 
f.P. AraHoBa 

nonYJI5lp113aUJBi 11 

rOCY,D.apCTBeHHoro yqeTa 

06beKTOB KYJIbTypHoro 

HaCJIe,D.l15I 

,D.OJI)f(HOCTb 11Hl1U11aJIbI, cpaMliJIllil 

~ ~ . kiDkf~ 
,lJ,aTa ocpopMJIeH1151 nacnopTa 

(q11CJIO, MeC5IU, ro,D.) 
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TIpJLTIO£eHIIe NQ 2 
K O:-'-PaHHO}.fY o6.ll'3(uem.cTB)' 

lLIaH rpaHHU TeppHTOpHH 


n8MHTHHKa HcropHH H K}'Jlbl)'Pbl 4»e.llepUbHoro 3HI'teHHH 


"J(oRlOmHH HIDIWHe (KoHlOweHHblH .llBOp)" 


M8CWTa6 I: 2000 

-
YCJlOBHbLE 0603HAl{EHWl 


rpamru.a TeppHTOpIDI JUlMJIrnHKa 


3eJ1eHble H.aCa)I(JleKHJI 

~1HI1KH HCTOPHH H KYJIb TYPbl ct>E)!EPAJI1HOrO 3HA lJEllH5I : 

3,ll1lJ-{Kj1 H COOp}'JkeHIDI 


COCTAB KOMilllEKCA 


1. KoHJOII.IIDI 

2. KapeTHblH capaH 
3 . <I>.IUII'eJ1.b )KHJlOH 
4.0rpa.na MeJK.l{y KOHJOIIDOJMH H cj>Jl.HTeJ1eM 

5. nanHC3,llHHXH 

6.0rpa,na naJIHca,n;HHKa 
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ITpI1JlO)!(eHl1e N2 3 
K oxpaHHoMY Olm!3aTeJlbCTBY 

ITpe,llMeT oxpaHbI 


06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJle,lUUl <pe.n;epaJlbHOrO 3HaQeHlUI 


«KOHlOlIIHl1 HI1JKHHe (KOHlOmeHHbrn .n;BOp)>>, pacnOJlO)!(eHHOrO no aupecy: 


CaHKT-ITeTep6ypr, f. ITymKHH, CauOBM YJl., n. 18,.n;. 20, 

KOHlOmeHHM YJl.,.n;. 1, Ha6epe)!(HM YJl·, n. 2 


BH.UbI npe,UJ\le-ra oxpaHhI 3J1eMeHTbI npe,llMeTa oxpaHhI 

rm 

2 3 4 

06beMHO

npocrpaHCTBeHHOe H 

fUlaHHpOBO'lHOe 

pemeHlle TeppHTopIDI 

MeCTOnOJlO~eHHe 3)laHHll 

aHcaM6JU1 (KoHIOllleH, KapeTHoro 

capM H ~HJIoro cpJUlreJUl) Ha 

TeppHTOpHH, MeCTOrrOJlO~eHHe 

naJIHca)lHHKOB: nepen 3naHHeM 

KOHIOlllHH B)lOJlI, Ca,llOBOH ymU.(bI , 

nepe)l 3naHHeM ~HJIoro cpJlHreJUI 

BnOJII, Ha6epe~HoA ymU.(bI, 

MeCTOrrOJlO~eHHe npoe3nOB Ha 

TeppHTOpIDO KOMfUleKca: C 

CanOBOH ymU.(bI Qepe3 BOPOTHhli! 

npoe3)l B orpa)le, C KOIDOmeHHOH: 

ymU(bI 'Jepe3 apKY, c ceBepa co 

CTOPOHhI CKBepa. 

«KOHIOlllID!» 


(CaHKT-fleTep6ypr, r. flYIllIGIH, KOIDOllIeHHM YJI., n. 1118, JlHTepbI 5, B, LO 


06beMHO

rrpocTpaHCTBeHHOe 

pemeHHe 

ra6apHTb! 3)laHIDI, COCTORmero H3 

)lBYX r -06P33HhC< H onHoro 

npHMoyrOJThHOrO B fUlaHe 

KOprryCOB, Coe)lHHeHHhlMH )lBYMR 

BOPOTHhIMH npoe3naMH; 

KOHcpHrypaUIDI H ra6apHTb! 

BaJIbMOBOH: KpbIllIH C 

CPPOHTOHaMH, BblCOTHhle OTMeTKH 

KOHhKOB KpI,lmH, 

3 KOHCTpYKTHBHM MeCTOnOJIO~eHHe l{ MaTepHaJI 

CHCTeMa 3)laHIDI (IGiprIlf'l) Hap~HhIX 

KamITaJlbHbIX CTeH. 
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4 06'beMHO B ra6apHTaX HCTopH4eCKHX 

nJlaHHpOBOLJHOe Hap~HbiX KanHTaJJbHblX CTeH 

peweHHe 

ApXlneKTypHO

xynO)!(eCTBeHHOe 

peweHHe: 

apXHTeKTypHo-xynO)!(eCTBeHHoe 

peweHHe <jJacanoB B CTHJle 

6apOKKO; 

npHHl.(Hn CHMMeTpHH B 

o<jJopMJleHHH <jJacana; 

UOKOJlb, 06J1HUOBaHHbIH 

H3BeCTfUlKOM; 

MaTepHaJJ <jJacanHOH 

nOBepXHOCTH rJlanKail 

wTYKaTypKa; 

nBYUBeTHOe peweHHe <jJacana c 

BblneJleHHeM neTaJleH CBeTJlblM 

KOJlepOM; 

pYCTOBaHHble JlonaTl<H: 

MeCTOnOJlO)!(eHHe; 

HCTopH4eCKHH PHCYHOK H 

MaTepHa;1 (nepeBO) OKOHHblX 

3anOJlHeHHH; 

<jJHrypHble npo<jJHJlHPOB3HHble 

HaJJHLJHHKH C ywK3MH; 

33MKOBble K3MHH; 

<jJHrypHble npo<jJHJlHPOB3HHble 

C3HnpHKH; 
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BopOTHhle npoe3nbI C 

TpexueHTpOBbIMI1 apKaMll; 

nBYCTBOpyaTOe KOBaHoe 

BopOTHoe 3anOflHeHI1e Ha 

3ananHOM <pacane; 

TJITa non BeHyalOllll1M KapHI130M; 

npo<pl1fll1pOBaHHbIH BeHyalOllll1H 

I<apHI13; 

TPeyroflbHble 11 flyqKoBble 

<PPOHTOHbI; 

KOnaI-laJl orpana co CTOPOHbI 

CpenHeH Yfll1Ubl. 

fll1uenOll <pacan no CanOBOll 

y fll1 u e : 

MeCTOnOflO)f(eHl1e, KOH<pl1TypaUI1J1 

(npJlMoyroflbHaJl C flyqKOBbIMI1 

nepeMbIYKaMI1), ra6apllTbJ 

OKOHHbIX npoeMOB, 3a 

I1CKfllOyeHl1eM npoeMa no 

ueHTpaflbHOH OCI1; 

KOH<pl1rypaUI1J1 (npllMoyroflbI-Iall 

flyqKOBbIMI1 nepeMbIYKaMI1), 

ra6apl1TbI Wl1pl1HbI 11 OTMeTI<11 

BbICOTbI npoeMa no UeHrpaflbHOH 

C 
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OCH; 

HCTOpH'IeCKHH PHCYHOK H 

MaTepHaJI ()lepeBO) OKOHHhIX 

JanOJlHeHl1H; 

JIHueBble 4>aCa)lbl no 

yn . KOHIoweHHOH, yn. Cpe)lHeH: 

KOH4>HrypaUH5I (np5lMoyroflbHa51 

C JJyYKOBblMH rrepeMbI'IKaMH), 

ra6apHTbi OKOHHblX rrpoeMOB; 

HCTOpH'IeCKHH PHCYHOK H 

MaTepl1aJ1 ()lepeBO) OKOHHblX 

JanOnHeHHH; 

)lBOpOBble 4>aCa)lbl, TOpueBble 

4>aCaL\bl Kopnyca, 

pacnOnO>KeHHOrO no 

yJJ. Cpe)lHeH: 

KOH4>HrypaUl151 (np5lMoyronbHa51 

C JJyYKOBblMH nepeMbl'lKaMH), 

ra6apHTbi WHpHHbl H OTMeTKH 

BblCOTbl OKOHHblX H )lBepHbi X 

rrpoeMOB; 

HCTOpH'IeCI<HH PHCYHOK H 

MaTepHaJI ()lepeBO) OKOHHblX 

JarrOnHeHHH; 

«KapeTHblH CapaH» 


(CaHKT-OeTep6ypr, r. OYWKHH, KOHlOweHHa51 yn ., )lOM 1/ 18, nHTepa A) 


06beMHO

rrpocTpaHcTBeHHoe 

peweHHe: 

ra6apJ1Tbl 0-06paJHOrO B nnaHe 

J)laHHJI; 

KOH4>HrypaUH5I ra6apHTbi 

BaJlbM0130H C 

BocbMHrpaHHblM C 

4>oHapl1KOM, 

BblCOTHbie OTMeTKH KOHbKOB 

KpblWH H KynOJJa; 
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3 KOHCTp)'KTI1BHail 

CHCTeMa 311aHWI: 

MeCTOnOJlOlKeHHe H MaTepHaJl 

Hap)')KHblX Ii 

BHYTPeHHHX KanHTaJlbHblX CTeH. 

4 06beMHo

nJlaHHpOBo4Hoe 

pellleliHe 

B ra6apHTax HapY'A<HbIX Ii 

BHyTpeHHHX KanHTaJlbHblX CTeH 

5 ApXHTeKTypHo

xYllolKecTBeHHoe 

peweHHe <jJacalloB: 

apXHTeKTypHO-XYllOlKeCTBeHHoe 

peweHHe <jJacalloB B npHeMax 

Heo6apoKKo; 

UOKOJlb, 

H3BeCTHilKOM; 

06JlIiUOBaHHblH 

MaTepHaJl 

nOBepxHocTH 

lllTYK3TypKa; 

<jJacallHOH 

rJlallKail 

HCTopH4eCKoe llBYUBeTHOe 

peweHHe <jJaca1la C Bbl1leJleHHeM 

1leTaJletl CBeTJlblM KOJlepOM; 

PYCTOBaHHble JlOnaTKH; 

KOH<jJHrypaUHiI H ra6apl1Tbi 

OKOHHblX H llBepHblx npoeMoB  C 

Jl)"lKOBbIMI1 11 nOJlYUIipKYJlbHblMI1 

nepeMbl4KaMI1; 
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HCTopH4eCKHH PHCyHOK H 

M3TepHaJI (nepeBO) OKOHHbIX 

33nOJIHeI-IHH, B TOM 4HCJIe C 

p 3nH3JIbHbIM 

<jJp3Myre; 

PHCYHKOM BO 

<jJHrypHble npo<jJHJIHPOB3HHble 

HaJlH4HHKH C YWK3MH npOeMOB C 

JI)'4KOBOH nepeMbI4KOH; 

33MKOBble 1<3MHH; 

<jJl1rypHble 

C3HJlPHI<H; 

npo<jJHJ1HpOB3HHble 

<jJHrypHble npO<jJHJII-1POB3HHble 

I-IaJlH4HHI<H, B TOM 4HCJIe C 

YWK3MH H C HMnOCT3MH H 

BepTHI<3JIbHbIMH <jJHJIeHK3MH 

npOeMOB C nOJIYUHpKYJIbHbIM 

33BepWeHHeM; 

T5Ir3 nOn BeH4310WHM K3PHH30M; 

npo<jJHJIHPOB3HHbIH BeH4310WHH 

K3pHH3; 

KYUOJI H3n UeHTPaJIbHOH 43CTblO 

3n3HI15I C nBYMjJ OKH3MH

JIIOK3PH3MH 

<jJOH3PHKOM_ 

I<pyrJIbIM 
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6 ,UeKopanIBHO lJeTblpe nOJlYUHpKYJlbHble HHWH B 

XYIlO)f(eCTBeHHali nOMellleHHH nOll KynOJlOM. 

m'lleJlKa HHTepbepOB: 

(CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITYWKHH, CallOBali YJl., Il. 20/2, JlI1Tepa A) 

06beMHO

npocTpaHcTBeHHoe 

peweHHe: 

ra6apHTbI KaMeHHoro 31laHHlI B 

nJlaHe npH6JlH)f(eHHOrO K 

npliMoyrOJlbHHKY; 

KOHqmrypal\HlI 11 

BaJlbMOBOH KPbIWH, 

BbICOTHble OTMeTKH 

KpbIWH; 

ra6apI1TbI 

KOHbKa 

3 KOHCTPYKTI1BHali MeCTOnOJlO)f(eHHe If MaTeplfaJJ 

CIfCTeMa 31laHHlI: Hap~HbIX H 

BHYTpeHHHX KanHTaJlbHbIX CTeH. 
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ApXHTeKTYPHO

XYIlO)!(eCTBeHHOe 

peWeHHe lPacaIlOS: 

apXl-lTeI<TypHO-XYIlO)l(eCTSeHHoe 

peWeHHe S CTHJle 6apOKKO; 

UOKOJIb, 06JI11UOBaHHblii 

H3BeCTllilKOM; 

MaTepHitJI ¢acaIlHoii 

nOSepXHOCTH fJIailKail 

WTYKaTypKa; 

HCTOpif'IeCKOe IlByuseTHoe 

peWeHl1e ¢aCaila C BbJIleJleHHeM 

IleTaJleii CBeTJIblM KOJlepOM; 

PYCTosaHHble JlOnaTKH 

MeCTOnOJlO)l(eHHe; 

CTHJlH30SaHHail apKaila C fJlaIlKOii 

pa:JOpSaHHOii TIlfoii no JlHUeSOMY 

lPacaIlY; 

KOH¢HfypaUHil (npilMoyrOJlbHail 

C JIyYKOSbIMH nepeMbT4KaMH), 

ra6apHTbI OKOHHbTX H IlSepHbJX 

npoeMOS; 

HCTopH4eCKHH PHCYHOK (MeJlKail 

paCCTeKJlOSKa C ¢paMyroi1) H 

MaTepHaJI (ilepeso) OKOHHblX H 

IlsepHblX 3anOJlHeHHii; 

seH4alOWHH npolPHJlHpOBaHHblii 

KapHH3. 
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«Orpa)la MelKilY KOHIOWHlIMI1 11 <jlJll1r11J1eM» 


(CaHKT-Tkrep6ypr, r. TlYWKI1H, Ca)lOBall yJl., 18,20, KOHlOweHHall yJl., I; Ha6epelKHall yJl., 2) 


06beMHO

opocTpaHCTBeHHoe 

peWeHl1e: 

ra6apl1TbI KI1POl1lJHOH Orpa)lbI C 

MeTaJlJll1'leCKI1M OKpbITl1eM, 

BOPOTHbIM OpOe3)lOM J1 npoeMoM 

KaJlI1TKI1. 

ApXI1TeKTypJ-IO

xY)lOlKeCTBeHHoe 

peWeHl1e <jlaCa)lOB: 

apXI1TeKTypHO-XY)lOlKeCTBeHHoe 

peweJ-IJ1e B 0pl1eMaX 6apoKKo; 

1l0KOJlb, 06J1I1UOBaHHbIH 

113BeCTHlIKOM; 

MaTepl1aJl <jlaCa)lJ-IOH 

oOBepXHOCTI1 rna)lKall 

wTYKaTypKa; 

)lBYUBeTHoe peWeHl1e <jlaca)la C 

BbI)leJlelmeM )leTaJleH CBeTJlblM 

KOJlepOM; 

pYCTOBaJ-IHble JlOOaTKJ1; 

KOH<jll1rypaUl1l1 11 ra6apl1TbI 

opoeMa KaJlI1TKI1; 

opo<jll1JlI1pOBaHHblH KapH113; 

JleOHOH )leKop. 

«TlOJlJ1Ca)lJ-IHK C Orpa)lOH» 


(CaHKT-TleTep6ypr, r. TlYWKI1H, Ca)lOBall yJl., 18,20, KOHlOweHHall yJl., I; Ha6epe)KHall yJl., 2) 


06beMJ-IO

npocrpaHcTBeHHoe 

peweHl1e: 

ra6apHTbI Orpa)lbl B)lOJlb 

Ha6epelKHoH YJlHUbl C 

KJ1pnHlJHblMI1 cToJl6aMH C 

MeTaJlJll1lJeCKI1M OKpbITl1eM; 

OaJlHCa)lHI1K B)lOJlb <jlaca)la 

KOHlOweH 00 Ca)lOBOH YJlHue 11 

<jlaca)la CJI)"A<e6HOrO <jlJlHreJlll no 

Ha6epelKHoH YJlI111e. 
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3 ApXHTeKTypHO

XYllO)f(ecTBeHHOe 

peLUeHHe <j>aCallOB: 

apXHTeKTypHO-XYllO)f(eCTBeHHOe 

peLUeHlie Orpallbl B npHeMaX 

Heo6apOKKO; 

UOKonb, 

H3BeCTHilKOM; 

06nl1UOBaHHblH 

nenHbJe Tilrl1 Ha CTon6ax; 

npo<j>l1nl1pOBaHHbJe KapHI13bl. 
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ilpHJ1o)l{emJe NQ 4 

K oxpaHHoMY 06S13aTeJlbCTBY 

<!>OTorpaqHfyeCKOe H306pmKeHHe o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I lPe,UepaJIbHOrO 3HaqeHH5I 

«DaJII1Ca,UHI1K C orpa,Uofm (comacHo I1pI1Ka3Y MI1HI1CTepCTBa KYJIbTYPbI POCCI1HCKOH 
<!>e,UepaUHI1 OT 16.11.2016 N2 53819-p: CaHKT-DeTep6ypr, r. DYWKI1H, Ca,UoBa51 YJI., 18, 20, 

KOHIoweHHa51 YJI. , 1, Ha6epe)l{Ha51 YJI., 2), BXO,U5IIUero B COCTaB o6beKTa I<YJIbTypHoro HaCJIe,Ul151 
<!>e,UepaJIbHOrO 3HaqeHH5I «KOHfOlllHI1 HH)l{HHe (KoHfOllleHHblH 'uBOp)>> Ha MOMeHT YTBep)l{,UeHI151 

oxpaHHoro o6513aTeJIbCTBa 

1. DaJIHca,UHI1K. BI1,U CfOro-BOCTOqHOH CTOPOHbI. 
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2.0rpa)l.a naJlHCa)l.H I1Ka. BI1)l. C lOrO-3ana)l.HOH CTOPOHbl. 
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Приложение № 9 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по 
адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, 
литера А, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, 
Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия (работы по ремонту, реставрации и 
приспособлению для современного использования)   

Копия технического паспорта на объект культурного 
наследия с поэтажными планами
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Приложение № 10 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по 
адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера 
А, входящих в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, 
Набережная ул., 2, попадающих в зону возможного влияния при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия (работы по ремонту, реставрации и приспособлению 
для современного использования)   

Копия договора на проектирование
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Приложение № 12 к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы раздела документации «Раздел по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО 
«Северо-Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (Раздел 3, книга 10, тома 
3.10.1 и 3.10.2; шифры: 61-Д/2020-ЦЛВХ-ОСОКН1; 61-Д/2020-ЦЛВХ-
ОСОКН2) в рамках проекта «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление для 
современного использования, I этап)», выполненного ООО «Северо-
Западное Проектное Бюро» в 2022 г. (шифр 61-Д/2020-ЦЛВХ), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова», 1865 г., арх. Видов А.Ф., расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 4/25, лит. А (г. Пушкин, 
Набережная ул., 4), а также объектов культурного наследия федерального 
значения «Флигель жилой», 1757 -1762 гг., арх. Растрелли Ф.-Б., арх. 
Чевакинский С.И., по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая 
улица, дом 20/2, литера А, и «Палисадник с оградой», сер. XIX в., по адресу: 
Санкт-Петербург, город Пушкин, Набережная улица, дом 2а, литера А, 
входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Конюшни нижние (Конюшенный двор)», по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Пушкин,    Садовая   ул.,18, 20,  Конюшенная ул., 1, Набережная ул., 2, 
попадающих в зону возможного влияния при проведении земляных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия (работы 
по ремонту, реставрации и приспособлению для современного 
использования)   

Историческая справка и историческая иконография
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Лютеранская церковь в Царском Селе является объектом культурного наследия 
федерального значения на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» № 527 от 10.07.2001 г. 

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь лютеранская Воскресения Христова» утвержден заместителем председателя 
КГИОП – начальником управления государственного учета памятников Б.М. Кириковым 
04.07.2005 г. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь лютеранская Воскресения Христова» утвержден Распоряжением КГИОП №10-
822 от 23.11.2011 г. 

Настоящее исследование проводится в рамках подготовки проекта реставрации 
памятника, в соответствии с Заданием КГИОП. Целью исследования является проследить, 
возможно полно, строительную историю участка и здания, выявить исторические и 
иконографические источники по ней. 

Здание лютеранской церкви с момента своей постройки и до сего дня продолжает 
играть роль высотной доминанты южной части города Пушкин (Царское Село). Первая 
иноверческая церковь, построенная в дворцовом предместье Петербурга, лицейская, а затем 
и приходская кирха – памятник истории и культуры, образец русской архитектуры периода 
эклектики и творчества русского архитектора финского происхождения, А.Ф. Видова. 
Здание евангелическо-лютеранской церкви было поставлено на государственную охрану в 
1995 г. как памятник архитектуры, позднее внесенный в Государственный реестр в качестве 
объекта культурного наследия федерального значения. 

Город Царское Село расположен на открытой местности, защищенной от моря 
Дудергофской и Пулковской горами, а с юга и запада заслонен лесными массивами. 

Еще по шведским писцовым книгам среди поместий Копорского уезда числились и 
Дудеровская, и Сарская мызы (Duderhof, Saritzhof). Одним из владельцев Сарицгофа в XVII 
в. был Камме Петер Арисон Рома.1 Оба владения оказались в «собственной привинции» 
светлейшего князя Ижерской земли после того, как в 1707 г. Петр I пожаловал А. 
Меншикову Копорье и Ямбург. Но уже в 1710 г. последовал указ о отдаче «Катерине 
Алексеевне в Копорском уезде Сарской и Славянской мызы с принадлежащими к ним 
деревнями, со крестьяны и со всеми угодьи».2 С 1711 г., со времени объявления второй 
жены Петра государыней, ее вотчина юридически обратилась в Дворцовое имущество. 

Расположение Царскосельской дворцовой (служительской) слободы в 
непосредственной близости от дворца, вдоль линии сада, по продолжению главной 
внешней дороги (будущей Садовой улицы) являлось типичным для дворцовых слобод 
других императорских резиденций в окрестностях столицы. Слобода изначально не имела 
границы и свободно развивалась в восточном направлении.  В 1780 г. за южной границей 
Царскосельского сада был основан новый город – София. По указу Екатерины II дворцовая 
слобода должна была практически исчезнуть, а ее жители – быть переселены в Софию. Но 
волею истории город София сам был упразднен в 1808 году, а его территория и жители 
были присоединены к Царскому Селу. 

1 Вильчковский С.Н. Царское Село. СПб, 1911. С. 12. 
2 Там же, с. 13. 
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Царское (Сарское) Село, возникшее на вотчинных землях царской фамилии как 

загородная резиденция, с 1834 г. стало, наравне с Петергофом, «государевым» имением, то 
есть не могло быть завещано, не подлежало разделу или отчуждению, а передавалось 
новому царю с восшествием на престол. С 1808 г. Царское Село стало административным 
центром одноименного уезда Санкт-Петербургской губернии, уездным городом. Тот 
уровень благоустройства, которого город достиг к середине XIX в., был обусловлен его 
особым правовым положением, а именно подчиненностью Министерству императорского 
двора, отпускавшему весьма щедрые средства на городские нужды. Внешним видом 
Царское село резко отличалось от большинства российских провинциальных городов.  В 
1809 г. по проекту В.И. Гесте город был разделен на правильные кварталы. До 1835 г. 
Царское Село разделялось на 2 квартала, к которым с этого времени прибавился третий – 
София.3 В 1837 г. первая в России железнодорожная магистраль соединила город, 
считавшийся летней столицей империи, с Петербургом. В 1839 г. добавлен был еще квартал 
около железной дороги. В 1847 г. город имел 85 каменных и 348 деревянных домов, в 
которых жило 12 194 человека. К 1863 г. число каменных домов выросло до 99, а 
деревянных – до 398. 

К лютеранскому исповеданию с самого основания относилась часть жителей 
приписанных к дворцовому имению ингерманландских деревень, а также работники и 
жители Дворцовой слободы – садовые мастера и другие специалисты-иностранцы. Число 
их росло вместе с общей численностью жителей. Первоначально лютеране, жившие в 
Царском Селе, окормлялись проповедником соединенных общин Гатчины и Павловска.4 

В 1819 г. вышел Высочайший указ «о поселении Бергских переселенцев близ 
Царского Села», земля для колонии под названием Фриденталь была выделена «при выезде 
из Царского Села, по обе стороны Московской дороги».5 В 1821 г. для царскосельских 
лютеран-колонистов «у ограды Софийского кладбища» было выделено место для 
погребения умерших единоверцев.6 

В 1841 г. в Царском Селе упоминается 7 каменных и 2 деревянных церкви, 1 
православное и 1 лютеранское кладбище.7 В 1854 г. жители Государевой Царскосельской 
вотчины, включая жителей Павловска, Царской Славянки, придворных мастеровых и 
садовников Царскосельского дворцового правления и Павловского ведомства, «солдат, их 
жен, мещан, мастеровых и прочих» (всего – 8632 человека) были приписаны к 
евангелическо-лютеранскому приходу Славянки.8 В 1882 г. в Царском Селе числилось 1048 
жителей-протестантов.9 

 
 

3 Там же, с. 33. 
4 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. Bd. I. St.-Pb., 1909. P. 67. 
5 Поселенцы были ремесленниками из герцогства Бергского. РГИА, Ф. 468, Оп. 15, д. 3210. 
6 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 1030. Это первое упоминание об устройстве «Лютеранского кладбища позади 
кладбища Ланского» в Царском Селе (Софии). 
7 Пушкарев И. Описание Санктпетербурга и уездных городов Санктпетербургской губернии. Ч. 4. СПб, 1842. 
С. 54. 
8 ЦГИА СПб, Ф. 1205, Оп. 11, д. 3027. 
9 Материалы о городах придворного ведомства. Царское Село. СПб, 1882. С. 38. 
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История застройки квартала лютеранской церкви Царского Села 
В 1911 г. С.Н. Вильчковский пишет: «Если стать на Павловской плотине спиной к 

решетке, отделяющей ее от нижнего паркового пруда, то перед лицом зрителя будет 
Иорданский пруд, на котором совершается водосвятие, далее Пашковская плотина, за ней 
Купальный пруд с общественной купальней, построенный в 1892 году, по проекту 
архитектора Баха, в мавританском стиле и, наконец, еще плотина, с зданием ремесленного 
приюта. По берегу этих двух прудов идет бульвар вдоль Набережной улицы. На ней 
виднеются здания лютеранской церкви, Императорской Николаевской мужской гимназии 
и городовой ратуши». Анциферов позже писал: «Пруды Екатерининского парка 
зеркальными уступами спускаются в долину. На набережной одного из прудов, 
расположенных уже за пределами парка, за готической киркой, возвышается своеобразное 
каменное здание, построенное в 1859 г. Это – мужская гимназия, директором которой в 
начале XX века и был Анненский».10 

Место, на котором расположено здание лютеранской церкви, в XVIII в. 
принадлежало придворным конюшням и фуражному двору. На Плане, выкопированном из 
неустановленного Атласа и аннотированном как «Ситуация Царского Села с смежными 
дачами» (сер. XVIII в.) эта часть, с строгим планом застройки, относится к Софии.11 Но уже 
на «Плане города Софии, сочиненной по мнению Тайного Советника Сенатора и Кавалера 
Волкова, с уменьшением площади противу прежде сочиненного плана» видно, что эта 
территория на рубеже XVIII-XIX вв. в нее не входила.12 «Улица вдоль вала» (возведенного 
в 1781 г. вдоль границы царскосельской дворцовой слободы, начиная от северо-восточного 
бастиона Зверинца до уровня нового Прачечного двора, восточнее последнего нижнего 
каскадного пруда) – в конце XVIII в. была самая широкая в слободе. У ее начала проходила 
дорога в Санкт-Петербург через Кузьмино, в конце – проезд вдоль каскадных прудов 
(будущая Набережная улица, Госпитальная улица).13 В 1790-х гг. Садовая улица 
заканчивалась у новой каменной плотины (в будущем Павловской), с которой открывался 
вид на систему каскадных прудов, ограждающих слободу с юга.14 Это была «хозяйственная 
зона», с Прачечным, Скотным, Материальным дворами, позднее там же была построена 
Ассигнационная фабрика.15 В первоначальном каменном здании винокуренного завода, 
расположенном «подле самой той» Царскосельской бумагоделательной мельницы и 
переделанном под жилье по проекту архитекторского помощника Василия Суранова, с 1799 
г. проживали ее мастеровые.16 

Одноэтажные протяженные корпуса конюшен (Нижние конюшни, 1759-1762 гг., 
арх. Ф.-Б. Растрелли, С.И. Чевакинский) и примыкающего к ним жилого флигеля 
(шталмейстерский дом) сформировали застройку большей части квартала, в будущем 

10 Анциферов Н.П. Пригороды Ленинграда. М., 1946. С. 63. 
11 РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 23. 
12 До 1801 г., РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 596. 
13 Историческая застройка Царского Села. СПб, 2010. С. 27-28. 
14 Окончание «поправки по фигуре назначенной на плане ступенчатых нижних прудов» (будущих 
Иорданского и Купального) относится к 1778-1779 гг. Прудам искусственно была придана форма 
естественных водоемов, поскольку они являлись продолжением каскадной системы нового пейзажного парка. 
Чуть ранее по проекту И. Герарда на этом участке были сооружены каменные плотины с каскадами (будущие 
Павловская и Пашковская). Там же, с. 84. 
15 Там же, с. 30. 
16 РГИА, Ф. 487, Оп. 18, д. 402. 
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ограниченного улицами Садовой, Набережной, Конюшенной и Средней.17 С 1796 г. 
конюшни использовались для размещения лошадей лейб-гвардии Гусарского полка. Для 
полковых нужд к северу от шталмейстерского дома построили деревянную казарму, 
лицевым фасадом ориентированную на шталмейстерский дом, а торцом обращенную к 
береговой линии четвертого нижнего пруда. Задний ее фасад был поставлен в линию с 
северо-восточным корпусом конюшен.18 

Согласно проекту В.И. Гесте 1809 г., граница дворцовой слободы с валом и каналом 
уничтожалась, изменилась трассировка будущей Набережной – Госпитальной улицы. Тогда 
же территория города была разбита на кварталы, структура которых сохранилась и по сей 
день. Улицы продолжались на «новые места» и образовывали стройную планировочную 
структуру из пяти поперечных параллельных улиц, пересеченных под прямым углом 
продольными трассами.19 В первом десятилетии XIX в. на нижней границе последнего из 
прудов располагался комплекс строений Царскосельской бумагоделательной фабрики, 
неподалеку – пивоварня, госпиталь, сушильня и Прачечный двор, понемногу застраивались 
Московская дорога и Торговая площадь, окруженные огородами и пустопорожними 
местами.20 В соответствии с новыми архитектурными тенденциями, с 1819 г. застройка 
Садовой улицы подверглась реконструкции, завершившись к 1828 г. созданием ансамбля 
Дежурных конюшен (1822-1824), Большой дворцовой оранжереи (1820-1824), 
Придворного манежа (1819-1821). В 1817-1818 гг. у каскадного пруда был возведен первый 
в Царском Селе особняк дворцового типа для В.П. Кочубея, а с Новопавловской дороги 
были перенесены ворота «Любезным моим сослуживцам».21 Садовая улица, проходя по 
плотине между Третьим и Четвертым прудами, переходила в Павловское шоссе. 
Параллельно этой плотине на территории парка через пруд ходил паром. В 1859 г. 
огороженный каменным и деревянным забором участок на углу Малой и Набережной улиц, 
с каменным двухэтажным домом, с флигелями и службами, принадлежавший ранее 
Царскосельской обойной фабрике, был передан Городовой Ратуше для устройства 
богадельни.22 

В соответствии с проектом В.И. Гесте кварталы были разделены на земельные 
участки под застройку – «места». Закрепленные за местами номера сохранялись вплоть до 
1917 г., а постройки на них получали другую, полицейскую нумерацию, которая 
неоднократно менялась. Место могло состоять в одновременном пользовании у нескольких 
владельцев. Так случилось с Нижними конюшнями, занимавшими бОльшую часть места 
№99. К этому же месту относилась вся территория квартала по Набережной улице, угол 
которой со Средней улицей должен был закрепить построенный на рубеже 1810-х гг. по 

17 Архив Центральной канцелярии ЕЛЦИ. Реставрационно-строительный отдел ЕЛЦ. Историческая справка 
по участку и зданию Евангелическо-лютеранской церкви Воскресения Христова (г. Пушкин, Набережная ул., 
д. 4). СПб, 2001. С. 2. (Далее – Историческая справка по участку…). 
18 Историческая справка по участку… Там же. РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 594.  
19 Историческая застройка…, с. 48. 
20 Часть плана города Царского Села Четвертого квартала. Казенная Обойная фабрика была переведена из 
Ропши в Царское Село в 1818 г., в уже имевшиеся здания бумажной (ассигнационной) фабрики. РГИА, там 
же. 
21 Историческая застройка…, с. 55. 
22 В этом здании располагалась квартира Заведывающего фабрикой. РГИА, Ф. 468, Оп. 10, д. 1100, Оп. 12, д. 
673. 
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проекту Гесте дом. Этот дом тоже первоначально предназначался для служителей 
Конюшенного ведомства.23 

На «Плане Водопроводов для продовольствия Новой части города Царского Села», 
представленном Гесте на Высочайшее утверждение в 1809 г., квартал между Набережной, 
Садовой и Средней улицами показан на границе города, за каскадом прудов уже нет 
никаких строений.24 Следующим, 1810 г., датирован «План города Царского Села с 
показанием старого и вновь выстроенного строения», подписанный инженер-поручиком 
Рукавишниковым. На нем обозначено проектное регулярное обустройство Садовой улицы 
с палисадом вдоль Манежа до плотины, Набережной улицы до Торговой площади. 
Набережная улица на этом участке, очевидно, проложена заново, так как имеющиеся к 
этому времени на ней строения стоят к ней под углом. На участке показаны здания конюшен 
(с планирующимся новым проездом вдоль здания перпендикулярно Садовой), полиции (на 
углу Садовой и Набережной, фасадом на Садовую) и казармы посередине участка. 
Предполагается устройство ограды вдоль Набережной улицы, с проходом посередине. На 
углу с будущей Средней улицей обозначен обывательский дом. Все эти строения имеют 
общий номер – 99.25 

Соседнее с конюшнями место – №100 по Средней улице – в 1809 г. отвели 
Императорскому Царскосельскому лицею. Впоследствии к нему присоединили и 
небольшой участок места №99 с казармой, на котором позднее и решено было построить 
лютеранскую церковь.26 

На плане города Царского Села 1867 г. вдоль Набережной улицы от угла с Садовой 
и до поворота, за которым она уже переходит в Госпитальную, показаны флигель 
Конюшенного ведомства, «Евангелическая церковь», обывательский участок на углу 
Набережной и Средней, обывательский участок напротив него, Дом Инженерного 
ведомства на углу Набережной и Малой улиц, большая территория Ратуши. Вдоль 
Четвертого и Пятого прудов высажены деревья, напротив располагаются Запасной дворец 
и парк дачи («флигеля») адъютанта Пашкова, а за Пятым прудом – здания Придворных 
конюшен и Прачешной.27 В начале XX столетия дворец напротив Набережной улицы 
принадлежал Великому князю Владимиру Александровичу. 

В 1905 г. настоятель Екатерининского собора Царского Села протоиерей Афанасий 
Беляев обращается с прошением о перестройке старого помоста – «Иордана» – на 4-м 
пруду: «Почтительно заявляя о невозможности в предстоящий праздник 6го Января 
совершить положенное по уставу Православной Церкви водоосвящение на существующем 
для сего Городском плавучем помосте, по причине его крайней ветхости», прося оказания 
содействия в устройстве «нового, более соответствующего своему высокому назначению, 
помоста с молитвенным на нем шатром».28 К прошению был приложен проект нового 
деревянного сооружения, выполненный академиком А.Р. Бахом, «по своему изяществу 
удовлетворяющий как религиозное чувство христианина, так и высокое свое назначение и 

23 Историческая справка по участку и зданию... Там же. РГИА, там же. 
24 РГИА, там же. 
25 РГИА, там же. 
26 Историческая справка по участку и зданию… Там же. 
27 РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 600. 
28 27 октября 1905 г. РГИА, Ф. 468, Оп. 15, д. 3201. 
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украшающий город».29 Новый шатер предполагалось установить на октагональном 
помосте, установленном на вбитых в дно сваях и соединенном переходом с берегом, ровно 
посередине Пашковской плотины. Мостки и сам помост предполагалось оградить 
балюстрадой на столбиках, на помосте проектировался восьмиугольный шатер на резных 
столбах, со шпилем и главкой с крестом, а под ним, ровно посередине всего сооружения – 
восьмиугольное же отверстие в помосте – собственно «Иордань». Откровенно готический 
облик сооружения: столбы-аркбутаны с пинаклями, резные стрельчатые карнизы и шпиль 
– очевидным образом перекликались со стоящим на берегу пруда зданием лютеранской 
церкви. Но средств на постройку нового шатра собор не имел, поэтому в итоге переписки 
Хозяйственный отдел кабинета предложил ограничиться возобновлением существующего 
помоста, а проект Баха был оставлен без утверждения.30 

 
Строительство первоначальной Преображенской лютеранской церкви и 

застройка церковного участка в 1810-1850-х гг. 
«На месте каменной церкви в 1819 году стояла деревянная, строгого стиля ампир. 

Она была возведена на пожалованные Императором Александром I, в 1818 году, 20 000 
рублей, по докладу директора Царскосельского лицея Энгельгардта31 и по просьбе 
лицейского пастора Гнихтеля; самая земля под церковь была тогда же Высочайше отдана в 
ведение Лицея», - пишет Вильчковский в 1911 г.32 

Действительно, в 1817 г. было принято решение об отводе земли под постройку 
лютеранской церкви в Царском Селе, по прошению директора Императорского 
Царскосельского лицея Е.А. Энгельгардта и лютеранского лицейского законоучителя 
Христиана Фридриха Гнихтеля.33 Переписка А. Голицына с графом Ю.М. Литтой и 
Управляющим Царским Селом камергером графом Адамом Ожаровским по поводу 
представленного Энгельгардтом на Высочайшее утверждение фасада и плана кирхи 
(неназванного авторства), началась в январе-феврале 1817 года.34 7 сентября 1817 года 
отмечено как дата получения Захаржевским письма князя А. Голицына35, который пишет: 
«Милостивый Государь мой Яков Васильевич. Его Императорскому Величеству угодно, 
чтоб отведено было в Царском Селе место, означенное на прилагаемом у сего плане, под 
строение Лютеранской церкви. В следствие сего Высочайшего соизволения, покорнейше 
прошу Ваше превосходительство сделать распоряжение о приведении онаго в действие». 
На письмо была наложена резолюция: «Об отводе означенного на плане места в ведение 
Лицея дать предписание архитектору Гесте и сообщить директору Лицея, чтобы для 
принятия оного отрядил чиновника».36  В своей книге по истории Царскосельского лицея 

29 Там же. 
30 Там же. 
31 Статский советник Егор Антонович Энгельгардт (1775- ) был назначен директором Императорского 
Царскосельского лицея 27 января 1816 г. Кобеко Дм. Императорский Царскосельский лицей. Наставники и 
питомцы. 1811-1843 гг. СПб., 1911. С. 71. 
32 Вильчковский. Там же, с. 57. 
33 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 1030, Дело об отводе в Царском Селе места на построение Лютеранской церкви, 
началось 7 сентября 1817 года, кончено 10 апреля 1825 года, на 24 листах. Мещанинов М.Ю. Храмы Царского 
Села, Павловска и их ближайших окрестностей. СПб, 2007. С. 267. 
34 РГИА, там же. Дело о построении в Царском Селе лютеранской церкви. Началось 27 января 1817, кончено 
11 февраля 1817. 
35 Само письмо датировано 30 августа. РГИА, там же. 
36 РГИА, там же. К сожалению, самого плана в архивном деле нет. 
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Дмитрий Кобеко писал, что Энгельгардт «принял деятельное участие в постройке в 
Царском Селе лютеранской церкви».37 Участок в 386 кв. саженей38, на котором она 
строилась, был передан в ведение лицея.39 Строительство было поручено царскосельскому 
городовому архитектору, надворному советнику и кавалеру В.И. Гесте.40 18 января 1817 
года А. Ожаровский подает на Высочайшее рассмотрение и утверждение план и фасад, 
отмечая, что «Господин Директор Царскосельского Императорского лицея на основании 
Высочайшего Вашего Императорского Величества соизволения к постройке в Царском 
Селе Лютеранской приходской церкви и к избранию для сего приличного места 
объявленного ему Господином исправляющим должность Министра Народного 
Просвещения представил ко мне план и фасад предполагаемой церкви по набережной улице 
где теперь находится каменная придворная кузня, которая по ветхости негодна к 
употреблению с испрошением исходатайствования назначения сего места». На этом 
прошении имеется резолюция: «Высочайше повелено план и фасад пересмотреть 
архитектору Стасову. 20 генв. 1817» и надпись: «план и фасад послан Стасову для 
пересмотрения 21 генв.». Генерал-адъютант князь Волконский, препровождая план и фасад 
«предположенной к постройке в Царском Селе Лютеранской Придворной церкви», просит 
«Г. Архитектора Стасова пересмотреть оные и потом представить к нему с своим 
мнением».41  

Император Александр I действительно пожаловал 20 тысяч рублей на строительство 
кирхи в 1818 г.42 Строительство могло начаться уже в 1817 и продолжилось в 1818 г. 14 
марта 1818 года Энгельгардт пишет Я. В. Захаржевскому: «для осушения фундамента 
строящейся Лютеранской церкви нужно мне вывезти из онаго под дорогою в пруд трубу 
деревянную, почему и обращаюсь я к вашему Превосходительству с покорною просьбою о 
предписании кому следует, дабы дозволить мне сию трубу ныне же вывезти, с тем, чтобы 
уже и дорогу на том месте, где проведется чрез оную труба совершенно опять возстановить 
в теперешнем ея состоянии».43 В архивных фондах проектные чертежи первоначального 
здания лютеранской царскосельской церкви к настоящему времени не выявлены. Судя по 
единственному фрагментарному изображению, храм был построен в классицистическом 
стиле, в архитектурном решении главного фасада была использована композиционная 
схема античного «храма в антах»: трехколонный портик, обрамленный внешними стенами, 
увенчанный полным антаблементом, и фризом с метопами и триглифами и завершенный 
треугольным фронтоном.44 Авторство проекта церкви приписывается В.П. Стасову, чье 

37 Кобеко. Там же, с. 125; «Сохранилось известие, что в построении этой церкви принимали участие масонские 
ложи, входившие в состав великой ложи Астреи. Сбор денег поступал медленно и в журнале ложи от 30 
октября 1821 года великий магистр предложил подтвердить всем ложам о незамедлительной высылке 
собранных ими денег, хотя в это время церковь была уже построена и освящена».  
38 Там же. 
39 Мещанинов. Там же, с. 268. 
40 РГИА, там же. 
41 РГИА, Ф. 519, Оп. 1, д. 190. 
42 «На постройку Протестантской Церкви в Царском Селе пожаловано было ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ 
в 1818 году, как объявили Старшины оной церкви, – 20 т. Рублей». Средства были выделены из 
Государственного казначейства на щет строительного капитала по Министерству внутренних дел. РГИА, Ф. 
519, оп. 8, д. 293. 
43 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 1030. 
44 Абарова Е.В. Архитекторы Царского Села. Спб, 2008. С. 16. 
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деятельное участие, как минимум, доказывают архивные документы.45 Первый 
иноверческий храм Царского Села – лютеранскую церковь Преображения Господня – 
возвели на новой Набережной улице, напротив дворца Кочубея. Строгие классические 
формы деревянного храма не только удачно дополняли архитектурную композицию, 
возникшую в конце Садовой улицы, но и вписались в панораму застройки Каскадных 
прудов Екатерининской эпохи.46  

Церковь была освящена 13 октября 1818 г.47 По свидетельствам современников, на 
церемонии присутствовали лицеисты I курса, воспитанники лицея и Благородного 
пансиона пели немецкие стихи Эртеля, положенные на музыку Теппером.48 Первым 
настоятелем церкви стал Христиан Гнихтель.49 

2 февраля 1819 г. Энгельгардт обратился к Захаржевскому с прошением об 
оформлении участка: «По распоряжению Вашего Превосходительства, последовавшему в 
следствие Высочайшей Его Императорского Величества воли, отведено было в сентябре 
месяце 1817 года место для построения в Царском селе Евангелической церкви. Церковь 
сия ныне совершенно отстроена, но на владение отведенным для оной местом никакого 
особого документа не имеет, почему и побуждаюсь я покорнейше просить вас, милостивый 
Государь мой, дать свое кому следует приказание о доставлении ко мне как за надлежащим 
подписанием Плана отведенного места, так и документа на владение оным».50 Данная, 
подготовленная Гесте, приходу на владение церковным участком была выдана в 1820 г.: 
«По Указу Его Величества Государя Императора Александра Павловича Самодержца 
всероссийского и прочая, и прочая, и прочая. Дан сей лист Евангелической Церкви 
Преображения Господня, на владение землею, под строением сей церкви. Состоящею в Г. 
Царском селе, 1й части в 1м квартале по Набережной улице под № … , которого мерою, как 
на включенном здесь плане показано: по улице … сажень, в противном конце … сажень, в 
квартале по обеим сторонам … сажень».51 Размеры участка вначале были небольшими, с 
двух сторон его ограничивала территория дворцовых конюшен, а с северо-востока на углу 
Набережной и Средней улиц – участок с небольшим домом мещанина Иванова. От угла с 
Конюшенной улицей до углового дома Иванова вдоль Набережной улицы был сооружен 
забор на кирпичных оштукатуренных столбах и каменном фундаменте. Перед главным 
фасадом церкви ограда изгибалась, замыкаясь на углы здания, поставленного с небольшим 
отступом от красной линии.52 

В 1822 г., по Высочайшему повелению, В.П. Стасов произвел перестройку портика 
церкви: «были сделаны 4 столярные каннелированные колонны (вместо трех) вышиною в 7 
аршин, переделано крыльцо – перед колоннами выправлено опустившихся ступеней 26 пог. 
саж. и перестилка 32 лещадных плит на площадке».53 Колонны портика были окрашены, а 

45 Историческая застройка…, с. 55. РГИА, Ф. 519, Оп. 1, д. 190. 
46 Там же. 
47 Мещанинов. Там же, с. 267. 
48 Кобеко. Там же, с. 125. 
49 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. P. 67. 
50 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 1030. 
51 РГИА, там же. В этом документе сами цифры длин не проставлены. 
52 Историческая справка об участке… Там же. 
53 РГИА, Ф. 519, Оп. 8, д. 293. 
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на потолке «поправлена испорченная штукатурка».54 Критики атрибуции здания Стасову 
обычно апеллируют к недостаточности указания на авторство в подписанном счете на 
перестройку портика, не принимая в расчет приведенную выше переписку об изначальном 
проекте. 

В глубине участка со стороны алтаря церкви к 1835 г. уже существовало небольшое 
здание служб. По ветхости оно было разобрано, а на его месте по заказу церковного совета, 
по проекту архитектора А.П. Гильдебрандта, утвержденному в мае 1835 г., построили 
одноэтажный с мезонином флигель в стиле классицизма. Более крупный в плане новый 
флигель по длине лицевого фасада был равен главному фасаду церкви и поставлен вдоль 
западной границы участка.55 Угловой участок на месте №99 в 1835 г. по прежнему 
принадлежал мещанину Иванову, а соседнее место №100 по Средней улице использовалось 
Министерством Путей сообщений.56 

В 1843 г. Императорский Лицей был переведен в Петербург, а лютеранская 
Преображенская церковь Царского Села была передана в ведение Департамента 
иностранных исповеданий Министерства внутренних дел в качестве приходской. Большую 
часть прихода в этот период составляли члены царскосельской немецкой колонии 
Фриденталь. 

В 1854 г. церковный Совет царскосельского лютеранского прихода принял решение 
сломать обветшавший флигель с мезонином во дворе церкви, построенный по проекту 
Гильдебрандта, а на его месте построить новый дом. Генеральный план участка и фасад 
нового деревянного флигеля на подвале с мезонином составил архитектор А.Ф. Видов, на 
чертеже имеется помета «Смотрел архитектор Монигетти» и резолюция управляющего 
Царскосельским дворцовым правлением Захаржевского «По сему фасаду постройка дома 
дозволяется. 14 апреля 1854 г.».57 Длина фасада нового флигеля была равна предыдущему, 
но увеличена высота здания за счет устройства каменного подвала, а мезонин был расширен 
на 5 осей. По сторонам дома находились въездные ворота на участок со стороны проезда от 
Средней и Конюшенной улиц. 

В 1857 г. архитектор Н.С. Никитин составил проект пристройки к зданию храма 
теплого тамбура, который обозначен на плане участка со стороны алтаря. По мнению 
некоторых исследователей, в 1855 г. на участке было построено здание церковной школы, 
что подтверждается проектным планом 1857 г., на котором ранее построенное здание 
флигеля обозначено как «здание школы».58 Однако, в … написано: «Церковная школа 
обязана своим существованием щедрому вкладу скончавшегося в 1836 году прихожанина 
Карла Вебера. Школьный дом был построен в 1859 году».59 

В «Атласе города Царского Села» Н. Цылова, вышедшем в свет в 1858 г., на 
территории, ограниченной Набережной, Садовой и Средней улицами, во 2м квартале 1й 
части Царского Села, напротив (через Четвертый пруд) «Дачи Его Императорского 

54 РГИА, Ф. 519, Оп. 5, д. 286. Счет на 800 рублей за выполненные работы, подписанный Стасовым, датирован 
11 мая 1822 г. 
55 Историческая справка об участке… С. 3.  
56 Там же. 
57 РГИА, там же. 
58 Мещанинов. Там же, с. 268; РГИА, там же. 
59 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. P. 67. 
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Высочества Николая Николаевича»60 показаны, на участке с номером 1: на углу Садовой и 
Набережной – каменный одноэтажный «Флигель, принадлежащий Придворным 
конюшням», место №99, прямоугольный в плане, протяженным фасадом выходящий на 
Садовую улицу. От него вдоль Набережной улицы начинается каменная ограда, 
изгибающаяся к паперти каменного (!) здания «Лютеранской Церкви Вознесения (!) 
Христова», имеющего тот же  №99. Ограда продолжена до конца участка по Набережной 
улице. На углу со Средней улицей расположен вытянутый вдоль нее узкий участок №3, 
торцом выходящий на Набережную улицу, на углу стоит деревянный на каменном 
фундаменте одноэтажный дом. Дом (то же место №99) и участок в это время принадлежат 
«Вдове купца Марфе Ивановне Ивановой с детьми». Напротив через Среднюю улицу, на ее 
углу с Набережной, располагался участок графа Александра Николаевича Мордвинова, с 
садом и одноэтажным деревянным домом на углу. Вдоль Четвертого пруда, с другой 
стороны Набережной улицы напротив рассматриваемого участка, был устроен «палисад с 
надолбами». С одной стороны пруд был ограничен плотиной между Садовой улицей и 
Павловским шоссе, с другой – плотиной между Средней улицей и «дорогой на дачи ЕИВ 
Николая Николаевича и генерал-майора Пашкова». У этой плотины на Четвертом пруду 
был устроен «Иордан». Следующий участок по Средней улице (№26), с домом №100-101 и 
двумя сараями на Среднюю улицу, принадлежал Ведомству Путей Сообщения. За ним со 
Средней улицы располагался проезд в Придворные конюшни на Садовую улицу, шедший 
позади параллельно Набережной улице.61 В Атласе лютеранская церковь показана почти 
квадратной в плане, с прямоугольным выступом алтарной части и прямоугольной папертью 
со ступенями.62 

В 1858 г. архитектор А.Ф. Видов составил проект перестройки дома купца Иванова. 
Согласно генеральному плану участка и чертежу фасада проекта, владельцы предполагал 
устроить вместо подъезда со стороны Средней улицы пристройку с большим сдвоенным 
окном, а со стороны Набережной – пристройку в 1 окно. Проект был заверен Монигетти и 
утвержден Захаржевским.63 Однако эта перестройка не была осуществлена и в следующем, 
1859 г., участок Иванова уже принадлежит евангелическо-лютеранскому приходу.64 

В 1926 г. архивариусом С. Быковым в одно аннотированное дело были собраны 
«Генеральные планы участка №99 на углу Набережной и Средней улиц, фасады зданий, 
принадлежавших лютеранской церкви. Арх.-ры Видов А.Ф., Гельдебрандт К.Г., Монигетти 
И.А., Никитин Н. 1835-1850е гг.».65 Владельцем участка указывается Царскосельская 
Евангелическая Церковь, что объяснимо: участок «состоит из двух мест под одним №99, 
согласно Высочайше утвержденному 9 января 1809 г. плану г. Царского Села, отведенных 
при учреждении города: одно, по Набережной улице – под постройку Лютеранской церкви 

60 Парадный въезд на территорию великокняжеской дачи располагался в начале Павловского шоссе, 
неподалеку от плотины, точно напротив ворот «Любезным моим Сослуживцам», установленным в ограде 
парка. Атлас города Царского Села. С планами: города и императорских садов и парков. Сост. полк. Н. Цылов. 
СПб, 1858 г. С. 49. 
61 Там же. С. 19. 
62 Там же. 
63 РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 759. 
64 Историческая справка об участке… С. 3. 
65 РГИА, там же. 1й Участок. Квартал: Садовая – Набережная – Средняя – Конюшенная. П. 1 части 2 
квартала. Уч. Средней и Набережной улиц. № городской … 99. 1917 г. NN по улицам: Средней … 23; 
Набережной … 4. 
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и другое – на углу Набережной и Средней улиц – частному лицу – Иванову. – Впоследствии 
и это второе имущество приобретено было Лютеранскою церковью и стало составлять 
вместе с первым одно общее, принадлежащее церкви, владение». 

Первый проектный генеральный план объединенного участка на углу Набережной и 
Средней улиц, принадлежащего лютеранскому царскосельскому приходу, с показанием на 
оном вновь предполагаемых построек, вновь составил А.Ф. Видов в 1859 г. Этот план был 
Высочайше утвержден 1 апреля, о чем на чертеже имеется подпись Министра 
Императорского двора графа Адлерберга. На плане показан бывший участок Иванова с 
обозначением проектируемых построек: жилого флигеля с мезонином почти в центре 
участка (осуществленная постройка); жилого дома, обозначенного на плане литерой А – 
двухэтажного, П-образного в плане; службы с ледником. В комплект чертежей входят 
фасады новых строений.  

15 февраля 1860 г. была произведена «Оценка строения Евангелическо-Лютеранской 
Церкви в г. Царском Селе, надворного флигеля при оной и холодных служб».66 Это 
последнее подробное описание комплекса построек первоначальной царскосельской 
лютеранской церкви: 

«1е. Церковь длиною по улице 9ть сажень, глубиною 8 сажень, высотою: средина 3 
1/3 сажени, боковые стороны 5½  аршин, выстроена на каменном фундаменте из бревен, 
стены лицевые и внутренние оштукатурены, крыша покрыта железом, строение это, 
касательно прочности, находится в удовлетворительном состоянии, но требует ремонта. 
Оценка оному 5/тыс. рублей. 

2е. Надворный рубленный из бревен, флигель, длиною 9 сажень, глубиною 4 сажени, 
высотою с мезонином 8½ аршин; на каменном жилом этаже. Крыша покрыта железом. 
Флигель этот выстроен в 1855м году; находится в прочном состоянии; цена оному 4/ты 
рублей. 

3е. Надворные холодные службы: сараи, чуланы и ледник находятся в 
удовлетворительном состоянии; цена оным 400 рублей.»67 

В «Ведомости Обывательским домам, состоящим в 1й части города, в коих следует 
сделать разные исправления в течении лета 1860 года», под графой «По Набережной 
улице», с указанием номера дома (участка) 99, следует: «Принадлежащий Лютеранской 
церкви. На доме и флигеле крыши, трубы, ворота и заборы исправить и покрасить. На счет 
Лютеранской церкви».68 

Согласно сохранившимся многочисленным архивным планам участка и описанию 
1860 г., первоначальное здание лютеранской церкви было почти квадратным в плане, с 
выделенными объемами алтарной апсиды и открытой паперти с портиком, и с 
дополнительным входом на северном фасаде. Судя по описанию, его интерьер мог 
представлять собой трехнефную базилику с пониженными боковыми нефами. Все эти 
особенности сохранились и при постройке нового здания кирхи. 

 

66 РГИА, Ф. 468, Оп. 10, д. 1101. 
67 Подписано Городовым архитектором Царского Села Академиком Никитиным и членом Совета 
Евангелическо-Лютеранской Церкви Августом Касперсоном. Там же. 
68 РГИА, Ф. 487, Оп. 4, д. 401. 
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Строительство каменной Преображенской лютеранской церкви, 1860-е гг. 
По сведениям Вильчковского «Готическая лютеранская церковь, в которой 

совершается богослужение на немецком и латышском языках, построена архитектором 
Видовым по Высочайше утвержденному в 1860 году проекту. Постройка закончена в 1865 
году. При церкви имеется школа, содержимая на церковные суммы и на плату 2 рубля в 
месяц за учение. Она состоит в ведении Министерства Внутренних дел».69 

В 1858 г. в Прошении на имя государя императора Совет Царскосельской 
Евангелическо-лютеранской Церкви пишет: «В 1818 году Евангелическо-лютеранскому 
приходу города Царского Села по Высочайшей милости в Бозе Почивающего Императора 
Александра Благословенного была построена деревянная Церковь, вмещающая в себе 180 
человек. 

В настоящее же время число прихожан означенной церкви увеличилось до 500 душ 
и сверх того, она посещается состоящими в квартирующих здесь полках военными чинами, 
а также разными лицами, приезжающими сюда в летнее время на дачи, что и повлекло за 
собою частые жалобы на недостаток в помещении. 

Совет Царскосельской Евангелическо-Лютеранской Церкви, усматривая что, по 
ветхости здания увеличить помещение в старой церкви не возможно, и во внимание 
изъявленного неоднократно и настоятельно приходом желания о сооружении новой церкви, 
счел долгом употребить все средства к осуществлению сего, и с этою целию учредил 
сберегательную кассу, которая однако, не смотря на ревностные пожертвования прихода в 
нее, в продолжение 6ти лет возрасла только до 3000 руб. сереб. 

Находя сумму эту далеко недостаточною для достижения предположенной цели, но 
что между тем необходимость более обширного помещения сделалась крайне 
ощутительною, Совет, в надежде на благосклонное содействие и ходатайство Вашего 
Сиятельства, всепокорнейше просит Вас о предоставлении Его Императорскому 
Величеству всеподданнейшей просьбы Евангелическо-Лютеранского прихода, о 
Всемилостивейшем дозволении воспользоваться, для вышеозначенной цели, всем 
материалом, состоящего при Царскосельской Обойной Фабрике, весьма ветхого каменного 
дома, который, по дошедшим к Совету сведениям, подлежит ныне, по распоряжению 
Высшего начальства, к уничтожению. Члены Церковного Совета: пастор А. Фехнер, Л. 
Марквардт, садовый мастер на Даче Его Высочества Николая Николаевича, коллежский 
ассесор А. Касперсон, Староста Фридентальской Колонии А. Келлерман».70 Таким образом, 
документ свидетельствует, что возведение новой каменной церкви в Царском Селе 
планировалось приходом по крайней мере с 1852 г. В феврале 1859 г. было получено 
согласие императора на передачу принадлежащего обойной фабрике «ветхого каменного 
здания, с давнего времени ничем не занятого и не представляющего никакой надобности 
для Фабрики» бесплатно на слом «в облегчение средств к постройке» новой лютеранской 
церкви71 и тогда же Совет прихода написал благодарственное письмо об этом, подписанное 

69 Вильчковский. Там же, с. 57. 
70 18 ноября 1858 года. РГИА, Ф. 468, Оп. 10, д. 1099. 
71 РГИА, Ф. 468, Оп. 12, д. 672. 
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пастором Фехнером и членами Совета Л. Марквардтом, И.А. Келлерманом, Г. Клеве и А. 
Касперсоном.72 20 марта здание было передано Совету прихода.73 

24 сентября 1859 г. в новом Прошении на имя Министра Императорского двора 
Совет Царскосельской Евангелическо-Лютеранской Церкви вновь пишет: «На 
поступившее к Вам 18 ноября прошлого года прошение… изволили оказать Евангелическо-
Лютеранскому приходу означенной Церкви благодеяние исходатайствованием у Его 
Императорского Величества Всемилостивейшего дарования Евангелическо-Лютеранскому 
приходу здания, находившегося при Царскосельской Обойной фабрике в пособие на 
построение новой церкви. 

Вследствие сего средства прихода увеличились на столько, что Церковный Совет 
мог уже заняться разрешением вопроса, где именно должно производить постройку, так как 
ныне занимаемое Евангелическо-Лютеранской Церковью место весьма неудобно к 
сооружению новой Церкви, по следующим причинам: 

1. Старая Церковь, находясь под одною крышею с Пасторскою квартирою, образует 
с нею одно здание, и при предполагаемом необходимом увеличении вместительности 
Церкви, квартира эта уничтожилась бы; то строя Церковь на старом месте нужно бы было 
позаботиться об особом помещении, на время постройки, для совершения богослужения и 
для жительства Пастора, что было бы сопряжено со значительными издержками, избежание 
которых при весьма ограниченных средствах прихода, в высшей степени желательно. 

2. Производить не смотря на все вышеозначенные расходы, предполагаемую 
постройку Церкви на старом месте, умещение здания этого будет так тесно, что Церковь 
непосредственно примкнет к соседственному дому и, сверх того не осталось бы никакого в 
последствии помещения для Пастора. 

Все обстоятельства эти, которые заставили бы Церковный Совет вновь откладывать 
на неопределенное время постройку Церкви, сделавшуюся уже крайне необходимою, 
побудили оный вновь обратиться к Вашему Сиятельству и, в надежде на принимаемое Вами 
в благоденствии здешнего прихода участие, доказанное уже вышеозначенным столь 
важным для него содействием, утруждать Ваше Сиятельство убедительнейшею просьбою 
исходатайствовать у Его Императорского Величества Всемилостивейшее соизволение 
Царскосельскому Евангелическо-Лютеранскому приходу воспользоваться землею, 
принадлежащею Царскосельской Обойной Фабрике и материалом Фабричного здания для 
сооружения новой Евангелическо-Лютеранской Церкви. Такою Высочайшею милостию 
были бы доставлены здешнему приходу средства приступить ныне же к построению новой 
Церкви, не лишая его в то же время возможности продолжать богослужение в старом 
здании».74 Совет при этом указывал, что после окончания строительства нового здания 
церкви откажется от ранее дарованного участка со старым зданием, передав его в казну. 

72 23 февраля 1859 года, РГИА, Ф. 468, Оп. 10, д. 1099. 
73 РГИА, Ф. 468, Оп. 12, д. 672. 
74 РГИА, Ф. 468, Оп. 10, д. 1101. Прошение подписали пастор А. Фехнер, «коллежский ассесор А. Касперсон, 
пот. почет. Гражд. К. Гильбих, фабрикант А. Келлерман, Ф. Иоган Марквардт, Придвор. при Высоч. Двора 
Пекарь Г. Клеве, Токарный мастер И. Шроде».  
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Участок бывшей Обойной фабрики, площадью 3104 кв. саж., вместе со всеми ее 
строениями, был оценен в 16 000 рублей.75 Тогда же76 царскосельским городским 
архитектором была произведена «оценка строения Евангелическо-Лютеранской церкви в г. 
Царском Селе, надворного при оной флигеля и холодных служб, стоимость коих с землею 
положена девять тысяч четыреста руб. сер.».77 18 марта 1860 г. последовала Высочайшая 
резолюция на Донесении Кабинета ЕИВ об условиях закрытия фабрики: «Место и строения 
продать с публичного торга, на который могут явиться и поверенный от прихода 
Лютеранской церкви».78 Аукцион был назначен на 26 апреля 1860 г., с датой переторжки – 
29 апреля. Участок был продан Санкт-Петербургскому 3й гильдии купцу Ивану Ивановичу 
Филиппову за 16 205 рублей, лютеранский приход в торгах не участвовал.79 Но еще до 
оформления всех документов о покупке Филиппов перепродал участок за эти же деньги 
последнему управляющему закрытой фабрикой – губернскому секретарю Абраму 
Соломоновичу Уконину.80 Каменную лютеранскую церковь построили на месте 
предыдущей. 

На хранящемся в РГИА «Плане города Царского Села», хромолитографированном 
при Картографическом заведении Военно-топографического отдела Главного Штаба в 1867 
г., под №6 в списке храмов обозначена «Евангелическая» церковь, стоящая на небольшом 
участке почти S-образной формы, торцом обращенном к Набережной улице, куда выходит 
прямоугольная паперть почти квадратного в плане храмового здания, с небольшим 
палисадником слева. От угла Садовой и Набережной улиц почти до стены церкви стоит 
здание флигеля Конюшенного ведомства, вместе с Главными конюшнями к северу от него, 
ориентированное по Садовой, с двумя входами на участок: с Конюшенной улицы и между 
двумя другими со Средней. Угловой участок Набережной и Средней улиц принадлежит 
обывательской застройке, подробности которой план не отображает. Частным владельцам 
принадлежит и угловой участок на углу Средней и Конюшенной, а между ними небольшая 
территория с лицевыми строениями вдоль Средней улицы – «дом Таицкого водопровода». 
Вдоль Набережной улицы установлена ограда, доходящая на плане до угла со Средней 
улицей и не делающая никаких изгибов. На участке самой лютеранской церкви обозначены 
два строения – прямоугольный флигель позади нее, стоящий на северо-западной границе 
участка, и небольшое прямоугольное строение ближе к храму с восточной стороны, тоже 
на границе участка.81 Очевидно, этот план – последний, отражающий ситуацию ДО 
постройки каменной лютеранской церкви и объединения участка. 

75 Опись и оценка Царскосельской казенной обойной фабрики, состоящей в городе Царском Селе 1й части во 
2м квартале под №374, архитектор Царского Села академик Никитин, 23 ноября 1859 года, там же. 
76 В феврале 1860 года. Там же. 
77 Уведомление Главноуправляющего Дворцовым Правлением и г. Царским Селом ген.-от-арт. Захаржевского 
от 23.02.1860 г. Там же. 
78 Там же. 
79 Там же. 
80 Из Аттестата, выданного А. Уконину при увольнении с должности Управляющего фабрикой, узнаем, что в 
1860 г. ему было 58 лет. Абрам Соломонович Уконин, православного исповедания, происходил из детей 
казенных мастеровых Ропшинской бумажной фабрики, «воспитания в казенных учебных заведениях не 
получил и аттестата о науках не имеет». В 1823 г. был произведен в подмастерья, в 1833 г. стал мастером. В 
1860 г. губернский секретарь Уконин был женат третьим браком, имел семерых детей. Там же, Ф. 468, Оп. 12, 
д. 768. 
81 РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 600. Территория на противоположной стороне Четвертого пруда занята обширным 
парком Запасного дворца.  
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Вторая половина XIX в. – время расцвета архитектурной эклектики, переработки 
наследия предшествующих эпох. А.Ф. Видов – типичный представитель этого направления. 
Лютеранская церковь в Царском Селе не исключение, а яркий пример в ряду 
сохранившихся и не сохранившихся памятников этого направления, строившихся разными 
архитекторами. Ближайшие архитектурные ее аналоги строились в других императорских 
дворцовых пригородах Петербурга. Так, в 1846 г. был составлен «Проэкт Лютеранской 
Церкви в Петергофе», подписанный А. Штакеншнейдером. Образец неоготики с 
элементами эклектики, он очень напоминает лютеранскую церковь в Царском Селе – 
колокольня со шпилем над порталом входа, прямоугольная паперть, пинакли и 
декоративные контрфорсы.82 В готическом духе строились общественные здания и частные 
дома, в нем работали практически все архитекторы, творившие в пригородах Петербурга. 
Манера использования того или иного исторического стиля была индивидуальна и 
позволяет отличить произведения разных авторов. 

Александр Фомич Видов родился 30 января 1829 г. в Гельсингфорсе, в семье 
портных дел подмастерья83 Томаса Видова и его жены Анны, ур. Бойе. 4 марта 1840 г. 
Александр просит Совет Императорской Академии Художеств принять его в число 
вольноприходящих учеников в архитектурный класс.84 В 1851 и 1852 гг. он был награжден 
серебряными медалями первого и второго достоинства «по теории практического 
строительного искусства, правильным составлением смет и в исправлении рисунков фигур 
и орнаментов»,85 в 1853 г. он удостоен звания художника с правом на получение чина 14 
класса к вступлению в службу … и исключен из ремесленного сословия города 
Гельсингфорса.86 В 1840-х гг. Александр Видов работал в качестве архитекторского 
помощника под руководством Василия Стасова и Андрея Штакеншнейдера в 
Александровском дворце. С 1854 г. до последних своих дней он служил в ведомстве 
Царскосельского дворцового управления. В 1859 г. А.Ф. Видов был помощником И.А. 
Монигетти по ведомству Царскосельского дворцового управления и по его представлению 
в этом же году был произведен в академики. Монигетти указывал, что к этому моменту 
Видов «кроме роскошных переделок во дворцах, выстроил несколько частных зданий в 
Царском Селе, с величайшим вкусом и удобством в помещении», а также «составил проект 
для постройки».87 С 1862 г., в связи с командированием Монигетти в Крым для работ в 
императорском имении «Ливадия», его помощник Видов фактически исправлял его 
обязанности, в частности – руководил работами после пожара в «Старом Царскосельском 
дворце». В 1867 г. А.Ф. Видов числился помощником архитектора, затем – архитектором 

82 РГИА, Ф. 485, Оп. 3, д. 444. 
83 РГИА, Ф. 789, Оп. 14, лит. «В», д. 99. 
84 Абарова. Там же, с. 11. 
85 Там же, с. 13. РГИА, там же. 
86 Там же. Прошение «Уволенного из Финляндского податного состояния Александра Видова» в Совет 
Императорской Академии Художеств, 14 февраля 1853 года: «За успехи в Архитектурном Художестве 
награжден я от Академии двумя серебряными медалями 1го и 2го достоинства; ныне по домашним 
обстоятельствам, не имея возможности продолжать мое учение в Академии, всепокорнейше прошу Совет 
Императорской Академии Художеств удостоить меня звания Художника по Архитектуре, не лишив меня 
старшинства в сем звании со времени получения медали второго достоинства, дающей уже право на 
получение звания Художника, т.е. с 1851го года. При сем честь имею представить свидетельство Г. 
Профессора Р.А. Желязевича о познаниях моих в строительном искусстве и документ о моем звании». РГИА, 
Ф. 789, Оп. 14, д. 99. 
87 Там же. Среди них вполне мог быть проект лютеранской церкви. 
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Царскосельского дворцового ведомства, имел чин титулярного советника и был 
представлен к производству в чин коллежского ассесора.88 11 ноября этого же года, «во 
внимание Своего благоволения к трудам Архитектора Видова по возобновлению 
Александровского дворца» Наследник Цесаревич «изволил пожаловать ему перстень с 
вензелевым изображением имени Его Высочества».89 13 декабря 1867 г. последовал 
Высочайший указ «состоящего при Царскосельском Дворцовом Правлении, Архитектора 
Высочайшего Двора, Надворного Советника Монигетти назначить Архитектором 
ведомства Придворной Его Величества Конторы, а на открывшуюся затем вакансию 
Архитектора означенного Правления определить служащего в оном Помощником 
Архитектора, Академика, Титулярного советника Видова».90 В 1885 г. А.Ф. Видов, «за 
труды по сооружению для Николаевской Главной Астрономической Обсерватории здания 
для нового рефлектора» был произведен «за отличие, вне правил» в Действительные 
Статские Советники.91  

А.Ф. Видову, по долгу службы в Дворцовом управлении, приходилось выполнять 
самые разнообразные работы – от парковых сторожек до административных зданий, жилых 
домов для людей среднего достатка и особняков вельмож. Помимо культовой, гражданской 
и сельскохозяйственной архитектуры А.Ф. Видов занимался архитектурой ландшафтной и 
промышленной. За десятилетия своей службы он построил практически все здания учебных 
заведений Царского Села, храмы и часовни, водонапорные башни, фонтаны, каналы, 
набережные, мосты и пристани, произвел реставрационные работы в интерьерах 
Александровского дворца, Знаменской церкви и парковых павильонах. Последней работой 
архитектора была реставрация собора св. Екатерины. Тем не менее, с деятельностью Видова 
в Царском Селе в эпоху Александра II связаны только две значительные постройки: 
евангелическо-лютеранская церковь Воскресения Христова и церковь Рождества 
Богородицы в византийском стиле, в здании Николаевской мужской гимназии.92 Александр 
Фомич Видов скончался в ночь с 1 на 2 января 1896 г.93, похоронен он был в Царском Селе. 

Проектные чертежи и строительная переписка по строительству лютеранской 
церкви в архивных фондах не обнаружены, тем не менее существует историографический 
консенсус на предмет авторства постройки: 14 августа 1860 г., по Высочайше 
утвержденному проекту, разработанному архитектором А.Ф. Видовым, в Царском Селе 
была заложена новая каменная лютеранская церковь.94 Авторство Видова утверждает и 
книга «Евангелическо-лютеранские приходы России», вышедшая в 1909 г. и повторяющая 
информацию из второго издания книги Буша, называющей его автором проекта уже 
построенного храма и прихожанином его прихода.95 Собственно, вся последующая 
традиция атрибуции основана именно на этом источнике. Некоторые исследователи пишут, 

88 Произведен Указом Правительствующего Сената от 19 сентября 1868 г., а уже 22 октября Высочайшим 
указом произведен в Надворные советники.  РГИА, Ф.487, оп.9, д.280. 
89 РГИА, Ф. 487, оп. 9, д. 280. 
90 РГИА, Ф. 487, Оп. 9, д. 322. 
91 РГИА, Ф. 789, Оп. 14, лит. «В», д. 99. 
92 Абарова. Там же, с. 15. 
93 Там же, с. 73. 
94 Мещанинов. Там же, с. 268. 
95 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. P. 67. Busch E. H. Erganzungen der Materialen zur 
Geschichte und Statistik des Kirchen-und-Schulwesens der Ev. Luth. Gemeinden in Russland. I Band, St.-Pb. – 
Leipzig, 1867. P. 48. В издании 1862 г. здание церкви упоминается как «строящееся» без указания авторства. 
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что церковь была построена «рядом с обветшавшей», но исторические планы 
свидетельствуют, скорее, о строительстве нового здания на месте старого. С момента 
подачи прошения об отводе нового участка прошло достаточно времени, чтобы, не получив 
просимое, разобрать старое церковное здание. 

В Рапорте Министру императорского двора от 6 ноября 1862 г.96 секретарь Ее 
Величества статский советник Мориц писал, что «Государыня Императрица соизволив 
пожаловать из Собственных сумм триста рублей на достройку Евангелической 
Лютеранской церкви в Царском Селе, по сборной книжке, представленной Флигель-
Адъютантом Полковником Рихтером, – Изволила Повелеть мне довести до сведения 
Вашего Сиятельства, что Государю Императору благоугодно также принять участие в этом 
Богоугодном деле». Император пожаловал на строительство еще 300 рублей.97 Таким 
образом, можно утверждать, что в 1862 г. церковь уже вовсю строилась. Источники 
сообщают, что в 1862 г. в строящееся здание уже въехал пасторат.98 

Существенные взносы на строительство сделали остзейское дворянство и 
лютеранская касса взаимопомощи. Рапорт обер-гофмаршала графа Шувалова Министру 
императорского двора от 3 августа 1863 г. посвящен тому, что «Государыня Императрица 
изволила назначить для вновь отстраивающейся в Царском Селе Лютеранской церкви 
приобретенную Ея Величеством в 1861 г. в Риге картину, изображающую Распятие, работы 
Юнга».99 Шувалов предложил также «отдать в эту церковь, основанную в Царствование 
Императора Александра I, согласно ходатайству Ктитора оной Статского Советника Блума, 
находящуюся в кладовой Эрмитажа картину «Тайная вечеря», которая невысокого 
художественного достоинства и, по сюжету, не может быть помещена в русской церкви».100 
Обе картины были выданы из кладовой Эрмитажа, причем упомянуто, что первая из них не 
была внесена в каталог, «ибо со дня приобретения Ея Величеству благоугодно было 
назначить оную для вышеозначенной Церкви».101 

В 1864 г. Александр II лично выделил приходу еще 7 тысяч рублей на строительство 
и предоставил еще 9 тысяч в качестве беспроцентной ссуды.102 Спустя год постройка была 
окончена и 17 апреля 1865 г., в день рождения императора, церковь была освящена.103 
Строительство обошлось в 41 тысячу рублей.104 

Здание, выстроенное из красного кирпича в неоготическом стиле, с высоким 
остроконечным шпилем, выходило главным фасадом на Набережную улицу и очень 
красиво смотрелось с другой стороны пруда. Кирха – еще одна вариация на тему готической 
архитектуры в Царском Селе, в отличие от большей части «готических» парковых 
павильонов, была построена гораздо позже. 

Построенная на месте предыдущего здания, новая церковь сохранила 
композиционные особенности первоначального архитектурного замысла: главный вход с 

96 РГИА, Ф. 468, Оп. 1, д. 2425. 
97 Там же. 
98 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. Ibid. 
99 РГИА, Ф. 469, Оп. 8, д. 2251. 
100 Там же. 
101 Там же. 
102 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. Ibid. 
103 Мещанинов. Там же. 
104 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. Ibid. 
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паперти, устроенной чуть отступя от красной линии Набережной улицы, выступающий 
объем алтарной апсиды, дополнительные входы в здание на северном фасаде. При этом 
само новое здание стало больше, вытянувшись в длину. 

Основные характеристики здания: высота фасада с шатром – 32,31 м; высота до 
основания башни – 17,55 м; площадь подвала – 275 м2; площадь первого этажа – 313,2 м2; 
общая площадь застройки – 906 м2. Высокий цоколь облицован известняком, ступени 
крыльца выполнены из гранитных блоков. Наружные стены выложены из лицевого 
кирпича, сандрики и оконные откосы оштукатурены. Фундамент бутовый, ленточный. 

Главный – восточный – кирпичный фасад здания, с перспективным порталом, 
завершенным щипцом, с стрельчатым проемом входа и гранитной папертью, расчленен 
контрфорсами, промежуточным профилированным карнизом над первым этажом и 
оформлен широким штукатурным поясом в верхней трети первого этажа. Центральная ось 
фасада подчеркнута высоким стрельчатым окном с фигурным металлическим оконным 
переплетом, в котором, возможно, первоначально находился витраж или остекление 
разноцветными стеклами. Углы фасада здания и боковые фасады обработаны 
контрфорсами. Башня с шатровым завершением увенчана латинским крестом с сиянием, на 
металлическом шаре, на увенчивающем шпиль крестоцвете. Ребра крытого 
металлическими ромбами шатра были декорированы выколотными краббами. Детали 
архитектурного оформления главного фасада – декоративные машикули, рельефные тяги – 
выполнены из резного кирпича. 

Западный фасад гладкий неоштукатуренный, в центре расчленен трехгранным 
выступом апсиды и прорезан 5 прямоугольными оконными проемами в 1-м и 5 (4 заложены) 
стрельчатыми оконными проемами – во 2-м этаже. В боковых фасадах 2-й этаж имеет ряд 
круглых окон второго света. 

На первом этаже здания расположен просторный двусветный вестибюль с низкими 
арочными сводами на квадратных в плане пилонах. Главная лестница устроена под башней, 
с плитными ступенями и деревянными резными перилами, ведущая на второй этаж, в 
церковный зал. Двусветный центральный неф значительно превосходит боковые по высоте 
и отделен от них стрельчатыми арками. Основной богослужебный зал имеет традиционное 
для лютеранских церквей объемно-пространственное решение в формах эклектики с 
преобладанием приемов готики. Две пары пилонов несут продольные стены центрального 
нефа. Пилоны декорированы трехчетвертными колоннами и лепным орнаментом из 
виноградных листьев, лепка и пьедестал пилонов выполнены из гипса. Средний неф 
перекрыт двускатной крышей на исторических резных деревянных фермах, держащих 
орнаментированный подшитый деревом потолок, боковые – крестовыми сводами. 
Металлическая лестница с деревянными ступенями и перилами ведет на второй ярус, на 
хоры, расположенные над входом в торце нефа. Полы в проходах между скамьями для 
молящихся были покрыты дубовым паркетом, а под скамьями – досками. 

Первоначально в храме очевидно имелись алтарь и кафедра, о размерах, 
конфигурации и декоративном оформлении которых не сохранилось никаких сведений. По 
сторонам от алтарного пространства расположены симметричные помещения ризниц. 

Церковь была рассчитана на 400 мест. Никаких исторических изображений ее 
интерьера неизвестно. 
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Лютеранская церковь Преображения Господня в Царском Селе в период 1870 – 1917 
гг. 

Никаких сведений о перестройках лютеранской церкви с момента ее постройки до 
1917 г. источники не содержат. Вероятно, здание кирхи сохранилось до советского времени 
в первоначальном виде. 

К началу XX в. к приходу Царскосельской лютеранской церкви относились Царское 
Село, Павловск, Фриденталь, Этюп, Пулково и три бумажные фабрики на реке Ижоре. С 
1852 г. в приходе действовала эстонская община, с 1905 г. – латышская, с богослужениями 
на этих языках.105 

«Генеральный план места со строениями, принадлежащими лютеранской церкви и 
школе при оной, состоящих в г. Царском Селе на углу Средней и Набережной улиц», 
созданный в 1870-е гг., показывает отсутствие двухэтажного лицевого дома по Набережной 
улице, отображенного на проектном плане А.Ф. Видова в 1859 г. Обозначены 
предполагаемые к постройке новые службы – сараи и прачечная, в готическом стиле, по 
проекту А.Ф. Видова. 

В 1900 г. было перестроено здание церковной школы.106 К 1909 г. в школе при 
лютеранской церкви насчитывалось 40 учащихся. В это время церковный округ (приход) 
царскосельской лютеранской церкви насчитывал 1000 прихожан, из которых 700 немцев и 
300 эстонцев.107 

Сохранились воспоминания о богослужениях в царскосельской лютеранской 
церкви: «Недалеко от парка в окружении низких каменных домов, помнящих эпоху 
Елизаветы Петровны, грустное и суровое кирпичное здание – лютеранская кирха. 
Обычно гудел орган торжественно и важно… Со стен глядели цифры, римские и арабские, 
указуя псалмы. Скамейки деревянные были жестки и тяжелы, как кирпичи. Молитвенники 
тоже – черные кирпичи с белой начинкой. Все было сухо, неуютно, но практично. Сел и 
сиди, никакого беспокойства. Орган задает тон, люди подтягивают. Напевы тяжелые и 
густые. Слово к слову приставляется, как кирпич к кирпичу, и – растет стена… Конец 
службы был всегда интереснее… По всей улице двигались с мужьями и в одиночку 
лютеранские старушки в старомодных жакетах с бархатными воротниками, с громадными 
зонтами и ридикюлями, в шляпах-нашлепках с украшениями из какой-то пыльной черной 
чепухи… Честные немецкие матери шли со свитой выводков. 

Это были особые богослужения для детей, с нравоучительными беседами, 
начинались они в три часа. Какие-то старые девы с каплей на кончике носа «своими 
словами» излагали катехизис и Библию, заставляя нас повторять рассказанное. 
Единственным волнующим событием в лютеранском году было Рождество. Рождество – 
это значило: перед алтарем огромная елка, Василий священнодействует, как жрец, 
поджигает шнурок, огонь бежит по свечкам. Становится светло и уютно. Дети поют и 
волнуются…».108 

 

105 Мещанинов. Там же, с. 269. 
106 Мещанинов. Там же, с. 269. 
107 Die Evangelisch-Lutherichen Gemeinden in Russland. P. 68. 
108 Голлербах Э. Разъединенное//Царскосельская газета, 1998, 26 октября. 
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Уже в начале XX в. в здании храма проводились концерты.109 
 
Евангелическо-лютеранская церковь Преображения Господня в 1917-1970-е гг. 
В 1922 г., при изъятии большевиками церковных ценностей «количество ценностей 

этой церкви незначительно…».110  
В сентябре 1930 г. нижний этаж здания церкви был передан под жилье рабочих 

Детскосельского ремонтно-механического завода, который размещался в соседних 
корпусах бывших Нижних конюшен.111  

Лютеранская церковь в Детском Селе была закрыта Постановлением 
Леноблисполкома от 5 декабря 1931 г.112 В основном зале разместились заводские Красный 
уголок и столовая. Позднее в здании разместился Осоавиахим, располагавшийся там вплоть 
до начала Великой Отечественной войны.113 

Согласно геодезической топосъемке 1932-1934 гг., на участке бывшей лютеранской 
церкви в этот период еще сохранялись все постройки, сооруженные по проекту архитектора 
А.Ф. Видова и отраженные на генеральном плане 1870-х гг. Ограда со стороны Набережной 
улицы несколько отличалась от современной, металлическая решетка была установлена на 
участке, доходившем от углового церковного дома до юго-восточного угла здания храма. 
По сторонам от главного крыльца были устроены небольшие палисадники. Со стороны 
Средней улицы первоначальный деревянный забор к этому времени был уже утрачен. 

Во время ВОВ здание церкви не сильно пострадало. На фотографиях конца 1940-х 
годов видно отсутствие креста и части кровельных листов на шпиле здания. В 
неустановленное время подвал здания церкви был приспособлен под убежище.114 На этих 
же фотографиях отчетливо видно сохранившееся двухэтажное деревянное здание на 
церковном участке, стоящее позади церкви параллельно Набережной (Пролеткульта) 
улице. 

После войны внутри была произведена перепланировка, помещения использовались 
под автошколу.115 В первом этаже здания храма была устроена автомастерская, часть 
оконных проемов была заложена, со стороны двора вместо одного из окон были устроены 
ворота.116 

В 1950-х гг. в центре территории были возведены два небольших деревянных сарая, 
просуществовавших до конца 1960-х гг. В конце 1960-х гг. было разобрано обветшавшее 
деревянное здание бывшей церковной школы. В это же время большая часть участка, 
прилегающего к зданию лютеранской церкви со стороны Средней улицы, была 
заасфальтирована и стала использоваться под автостоянку.117 

 

109 Там же. 
110 ЦГА СПб, Ф. 512, оп. 1, д. 337. 
111 Мещанинов. Там же, с. 270. 
112 Там же. Постановление ВЦИК об окончательном закрытии – 10 июня 1932 г. 
113 Абарова. Там же, с. 20. 
114 Архитектурный обмер здания Лютеранской церкви. Г. Пушкин, ул. Пролеткульта, 4. Ленинград, 1977-1979. 
115 Там же. 
116 Историческая справка об участке… С. 4. 
117 Историческая справка об участке… С. 4. 
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Возрождение лютеранского прихода Пушкина. Евангелическо-лютеранская 
церковь Воскресения Христова в 1970-2010-е годы. 

В 1977 г. был выполнен архитектурный обмер и реставрационный ремонт фасадов 
здания церкви по Заданию ГлавАПУ Ленгорисполкома и Государственной Инспекции по 
охране памятников, под руководством архитектора М.И. Толстова. В Пояснительной 
записке к тому, объединяющему в себе обмерные и проектные чертежи, указывалось, что 
«фасады церкви не перестраивались, внутри производилась перепланировка, при этом 
сохранился внутренний декор».118 Указано, что в подвале «сохранились две круглые печи», 
облицовка керамической плиткой. Были подготовлены рекомендации для проведения 
реставрационных работ, произведенных в 1977-1979 гг. 

Была очищена и отреставрирована кирпичная кладка фасадов, восстановлено 
входное крыльцо, декоративные элементы шатра, установлен крест (без шара) на шпиле. В 
интерьерах разобрали перегородки, восстановили лестницу и лепные декоративные 
элементы, раскрыли некоторые заложенные оконные проемы, а воротный проем заложили 
и переделали в окно. Со стороны Набережной улицы по сохранившимся фрагментам была 
восстановлена старая ограда на каменном фундаменте, а на месте углового дома – 
построена заново в этом же стиле. В интерьере церковного зала поврежденные дощатые и 
паркетные исторические полы было решено закрыть картоном и покрасить. 

В том же году здание церкви было передано лютеранской общине и освящено во имя 
Воскресения Христова. Богослужения возобновились с 11 ноября 1977 г. на финском и 
русском языках. 

В 1980-х гг., несмотря на произведенные ремонтные работы, здание лютеранской 
церкви утратило часть сохранявшегося исторического архитектурного декора. Очевидно, 
что при работах конца 1970-х гг. не заменялось окрытие шпиля башни, оно было лишь 
покрашено. Обветшавшие краббы исчезли с ребер шатра в последующие 20 лет, а затем 
шпиль был заново окрыт уже без восстановления декоративных элементов. 

Фасады и интерьеры здания в настоящее время нуждаются в реставрации с 
воссозданием исторически достоверного архитектурного и декоративного оформления, с 
использованием аналогов и проведением комплексных натурных исследований, которые 
должны восполнить недостаток иконографических материалов и отсутствие проектных 
чертежей. 

 
  

  

118 Архитектурный обмер здания Лютеранской церкви. Г. Пушкин, ул. Пролеткульта, 4. Ленинград, 1977-1979. 
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Иллюстрация 3. План 1й части 2го Квартала г. Царского Села. Указатель к Атласу города 
Царского Села, составленному полковником Н. Н. Цыловым. Спб, 1858 г. 

 

 
Иллюстрация 4. План города Царского Села. 1867. Фрагмент. РГИА. 
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Иллюстрация 5. План Царского Села. Кон. XIX – нач. XX в. Фрагмент. РГИА. 

 

 
Иллюстрация 6. План города Царского Села. 1900-е гг. 
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Иллюстрация 7. В.П. Лангер. Евангелическая церковь и бумажная фабрика. 1820 г. 

 

 
Иллюстрация 8. Слева на переднем плане – первоначальная лютеранская церковь Царского 

Села. 
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Иллюстрация 9. Царское Село. Средняя улица. Фото 1870-1880 гг. Слева – граница участка 

лютеранской церкви. 
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Иллюстрация 10. Царское-Село. Средняя улица. Фотографическая открытка нач. XX в. 

ЦГАКФФД. Слева – угловое здание на участке лютеранской церкви. 
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Иллюстрация 11. Иорданский пруд и Пашковская плотина. Фото 1900-1910 гг. 
 

 
Иллюстрация 12. Царское Село. Пруд. Фотографическая открытка нач. XX в. 

 
 

 
Иллюстрация 13. Царское Село. Купальни в Мавританском стиле. Фотографическая открытка 

нач. XX в. 
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Иллюстрация 14. Царское Село. Водопад у дворца Вел. Кн. Влад. Алекс. Фотографическая 

открытка нач. XX в. 
 

 
Иллюстрация 15. Царское-Село. Водопад на 4м пруду. Фотографическая открытка нач. XX в. 
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Иллюстрация 16. Царское Село. Николаевская мужская гимназия. Фотографическая открытка 

нач. XX в. 
 
 
 
 

 
Иллюстрация 17. Пушкин. Вид на 4 пруд. Фото 1988-1990 гг. 
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Иллюстрация 18. А. Кольб. Проект построек на Павловском шоссе для Д. А. Дрожжина. 1860 г. 
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Иллюстрация 19. Лютеранская церковь в Царской Славянке (предположительно, ошибочно 

атрибутирована как кирха в Царском Селе). Фото кон. XIX в. ГМЗ «Царское Село». 
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Иллюстрация 20. А. Видов. Фасад дома, предполагаемого к постройке на участке по 

Павловскому шоссе под №1, отведенном Князю Дмитрию Алексеевичу Лобанову-Ростовскому. 
1860 г. РГИА. 
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Иллюстрация 21. Фасад и план по коему желает Совет Царскосельской Евангелической Церкви 

построить службы с мезонином на месте под № 99. 1835 г. РГИА. 

 
Иллюстрация 22. Описание плана 1835 г. РГИА. 
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Иллюстрация 23. А. Гильдебрандт. Фасад предполагаемых к постройке служб. 1835 г. РГИА. 

 
 

 
Иллюстрация 24. Генеральный план 1й части 2го квартала в Царском Селе, участка на углу 

Набережной и Средней улиц, принадлежащего наследникам купца Иванова, с существующими 
постройками и предполагаемыми пристройками. 1852 г. РГИА. 
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Иллюстрация 25. Существующий фасад углового дома. На Набережную улицу, на Среднюю 

улицу. 1852 г. РГИА. 
 
 

 
Иллюстрация 26. Н.С. Никитин. Утвержденная Вновь предполагаемая перемена облицовки 

углового дома, на Набережную улицу, на Среднюю улицу. 1852 г. РГИА. 
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Иллюстрация 27. Фасад служб на плане лит. F, по линии а. в. 1852 г. РГИА. 

 
 

 
Иллюстрация 28. Генеральный план и фасад деревянного дома с мезонином с подвальным 

этажом, предполагаемого покрыть крышу железом, по коему желает церковный совет 
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построить на месте существующего при Лютеранской церкви во дворе в г. Царском Селе 1й ч. 
1го кв. 1854 г. РГИА. 

 

 
Иллюстрация 29. Изъяснение Генерального плана. 1854 г. РГИА. 

 
Иллюстрация 30. Фасад дома в существующем виде, предполагаемого к сломке. 1854 г. РГИА. 
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Иллюстрация 31. А. Видов. Фасад дома предполагаемого к постройке вместо существующего. 

1854 г. РГИА. 

 
Иллюстрация 32. Н.С. Никитин. Проект пристройки теплого тамбура. Место в Царском Селе, 
1й части, 1го квартала, принадлежащее Царскосельской Лютеранской Церкви. 1857 г. РГИА. 
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Иллюстрация 33. Изъяснение Генерального плана. 1857 г. РГИА. 

 
 

 
Иллюстрация 34. Место в городе Царском Селе 1 части 2 квартала под № 99, на углу 

Набережной и Средней улиц, принадлежащее Лютеранской церкви. 
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Иллюстрация 35. Место в городе Царском Селе 1 части 2 квартала под № 99, на углу 

Набережной и Средней улиц, принадлежащее Лютеранской церкви. 
Фрагмент. 1858 г. РГИА. 
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Иллюстрация 36. А. Видов. Фасада дома с показанием к оному вновь предполагаемых 

пристроек. На Набережную улицу, на Среднюю улицу. 1858 г. РГИА. 
 
 
 
 

579



 
Иллюстрация 37. План 1й части 2-го квартала. 1й Участок. 1859 г. РГИА. 
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Иллюстрация 38. Фасад дома вновь предполагаемого к постройке, на плане под лит. А. 1859 г. 
РГИА. 

 

 
Иллюстрация 39. А. Видов. Фасад флигеля вновь предполагаемого к постройке, на плане под 

лит. В. 1859 г. РГИА. 
 
 

 
Иллюстрация 40. А. Видов. Фасад службам предполагаемым вновь к постройке при доме 

принадлежащем Лютеранской Церкви и на плане под Литерою С, по линии а, в. 1859 г. РГИА. 
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Иллюстрация 41. План участка Лютеранской церкви и места, принадлежащего школе при 

лютеранской церкви. Нач. 1860-х гг. РГИА. 
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Иллюстрация 42. Генеральный план места со строениями, принадлежащих Лютеранской 

Церкви и школе при оной, состоящих в г. Царском Селе, 1й части квартала, на углу Средней и 
Набережной улиц. 1860-1870-е гг. РГИА. 
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Иллюстрация 43. Изъяснение плана. РГИА. 

 

 
Иллюстрация 44. Царское Село. Иорданский пруд и городская Иордань. Фото кон. XIX в. ГМЗ 

«Царское Село». 

584



 
Иллюстрация 45. Царское Село. Вид на лютеранскую церковь от Иордана. Фото кон. XIX в. 

ГМИ СПб. 
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Иллюстрация 46. Иорданский пруд. Городская Иордань. Фото 1900-х гг. 
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Иллюстрация 47. Царское Село. Лютеранская церковь. Фотографическая открытка нач. XX в. 
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Иллюстрация 48. Царское-Село. Лютеранская церковь. Фотографическая открытка 1900-1909 

гг. 
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Иллюстрация 49. Царское-Село. Лютеранская церковь. Фотографическая открытка. 1904-1914 

гг. ГМИСПб. 
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Иллюстрация 50. Царское-Село. Лютеранская церковь. Фотографическая открытка нач. XX в. 

ГМЗ «Петергоф» 
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Иллюстрация 51. Лютеранская церковь Царского Села. Фото нач. XX в. ГМИСПб. 
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Иллюстрация 52. Вид из двора комплекса Нижних конюшен, на заднем плане – боковой фасад 

лютеранской церкви. Фото 1944 г. Архив КГИОП. 
 

 
Иллюстрация 53. г. Пушкин. Домик б. Конюшенного ведомства угол ул. Комсомола и ул. 

Пролеткульта. Фасад со стороны двора. Фото 1944 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 54. Вид из двора комплекса Нижних конюшен, на заднем плане – боковой фасад 

лютеранской церкви. Фото 1945 г. Архив КГИОП. 
 

 
Иллюстрация 55. Вид на комплекс Нижних конюшен со стороны Конюшенной улицы. В 

верхнем левом углу – лютеранская церковь и здание пастората. Фото 1948 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 56. Двор комплекса Нижних конюшен. Фото 1948 г. Архив КГИОП. 

 

 
Иллюстрация 57. «Нижние конюшни». Котельная. Фото 1948 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 58. Нижние конюшни в Пушкине. Фото 1966 г. Архив КГИОП. 

 

 
Иллюстрация 59. Пушкин. Б. Лютеранская ц. ул. Пролеткульта, 4. Фото 1973 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 60. г. Пушкин. Нижние конюшни. Фасад по ул. Пролеткульта и Комсомольской 

(угол), д. 20. Фото 1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 61. Пушкин. Лютеранская церковь. Фото 1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 62. г. Пушкин. Б. Лютеранская церковь. Ул. Пролеткульта, 4. Гл. фасад. Фото 

1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 63. г. Пушкин. Б. Лютеранская церковь. Общий вид со стороны ул. Пролеткульта. 

Фото 1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 64. г. Пушкин, б. Лютеранская церковь. Фасад со стороны ул. Революции (б. 

Церковная). Фото 1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 65. г. Пушкин. Б. Лютеранская церковь. Фрагмент главного фасада с башней. 

Фото 1977 г. Архив КГИОП. 
 

601



 
Иллюстрация 66. Лютеранская церковь. Шпиль. Фото 1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 67. Лютеранская церковь. Главный портал. Фото 1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 68. Лютеранская церковь. Фрагмент главного фасада. Фото 1977 г. Архив 

КГИОП. 
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Иллюстрация 69. Лютеранская церковь. Фрагмент главного фасада. Фото 1977 г. Архив 

КГИОП. 
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Иллюстрация 70. Лютеранская церковь. Фрагмент главного фасада. Фото 1977 г. Архив 

КГИОП. 
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Иллюстрация 71. г. Пушкин. Б. Лютеранская церковь. Фасад со стороны ул. Революции. Фото 

1977 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 72. Лютеранская церковь. Фрагмент фасада с алтарной апсидой. Фото 1977 г. 

Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 73. О. В. Трубский. г. Пушкин. Нижние конюшни. Отдельностоящее здание на 

углу Комсомольской ул. и ул. Пролеткульта. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 74. Лютеранская церковь Воскресения Христова. Фото 1980-х гг. ЦГАКФФД. 
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Иллюстрация 75. Лютеранская церковь Воскресения Христова. Фото 1980-х гг. ЦГАКФФД. 

 

 
Иллюстрация 76. Лютеранская церковь Воскресения Христова. Фото 1980-х гг. ЦГАКФФД. 
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Иллюстрация 77. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., архитектор А. Ф. Видов. Фото 

1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 78. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., архитектор А. Ф. Видов. Фото 

1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 79. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., архитектор А. Ф. Видов. Южный 

фасад. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 
 

614



 
Иллюстрация 80. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., архитектор А. Ф. Видов. Фото 

1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 81. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., арх. А. Ф. Видов. Северо-
восточный фасад. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 

 
Иллюстрация 82. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., арх. А. Ф. Видов. Интерьер II 

этажа. Центральный неф, вид на хоры. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 83. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., арх. А. Ф. Видов. Интерьер II 

этажа. Центральный неф, вид на алтарь. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 84. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., арх. А. Ф. Видов. Интерьер. Вид 

из бокового нефа, с запада. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 85. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., арх. А. Ф. Видов. Интерьер. 

Центральный неф. Фрагмент перекрытия. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 

 
Иллюстрация 86. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., арх. А. Ф. Видов. Вестибюль I 

этажа. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 87. В. И. Шлакан. Лютеранская церковь 1865 г., арх. А. Ф. Видов. Интерьер. 

Центральный неф. Фрагмент декора. Фото 1985 г. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 88. Богослужение в лютеранской церкви Воскресения Христова. Фото 1980-х гг. 
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Иллюстрация 89. Вид на лютеранскую церковь Воскресения Христова. Фото 1988 г. 
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Иллюстрация 90. Лютеранская церковь Воскресения Христова. Фото 1990-х гг. Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 91. Лютеранская церковь Воскресения Христова. Южный фасад. Фото 1990-х гг. 

Архив КГИОП. 
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Иллюстрация 92. Лютеранская церковь Воскресения Христова. Шпиль. Фото 1990-х гг. Архив 
КГИОП. 
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