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по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

федерального значения «Екатерининский дворец и парк», по адресу:  
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; 

объекта культурного наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; объекта культурного 

наследия федерального значения «Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, при проведении земляных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона 
№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках 

в границах территорий объектов культурного наследия, при проведении работ 
по установке информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» в 2022 году,  

шифр: 86/10-22-ОСОКН 
 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена на основании 
договора № 86/10-22-ОСОКН-Э от 14.11.2022 между государственным экспертом 
Курленьиз Г.А. и ООО «КАНТ» (Приложение № 8). 

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

с 14.11.2022 г. по 28.11.2022 г. 
 
2. Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург, г. Пушкин 
 
3. Заказчик экспертизы:  
ООО «КАНТ», 191023, Санкт-Петербург, Банковский пер, дом 3, литера Б, офис 4, 

пом. 18-Н, ИНН 7804493623, КПП 784001001, ОГРН 1127847491793, ОКПО 11158767. 
 
4. Сведения об эксперте: 
КУРЛЕНЬИЗ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, образование высшее 

(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, диплом 
ВСГ № 1265104, выдан 25.06.2008 г.), архитектор-реставратор, стаж работы 14 лет, 
место работы: генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». Аттестована 
в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы на основании приказа МК РФ: № 996 от 25.08.2020 г. Объекты экспертизы: 
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 статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; проектная 
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

 

1



5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 
со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об ответственности за достоверность 
сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 
6. Цели и объекты экспертизы: 
6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения 

«Екатерининский дворец и парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного наследия федерального значения 
«Александровский парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; объекта 
культурного наследия федерального значения «Баболовский парк», по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, при проведении 
земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках в границах 
территорий объектов культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей. 

 
6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 
Раздел документации: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк», разработанный ООО «КАНТ» в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН, 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного наследия 
федерального значения «Александровский парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Дворцовая ул., 2; объекта культурного наследия федерального значения «Баболовский парк», 
по адресу: Санкт Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных 
в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов культурного наследия, 
при проведении работ по установке информационных носителей. 

 
7. Перечень документов, представленных заявителем: 
- раздел документации: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк», шифр: 86/10-22-ОСОКН; 

- извлечение постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 «О перечне объектов 
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исторического культурного наследия федерального (общероссийского) значения, 
находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение № 1); 

- копия Распоряжения КГИОП от 13.05.2019 № 242-р «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Екатерининский дворец и парк» (Приложение № 2); 

- копия Распоряжения КГИОП от 13.05.2019 № 244-р «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Александровский парк» (Приложение № 2); 

- копия Распоряжения КГИОП от 05.09.2016 № 10-557 «Об утверждении границ 
и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк» (Приложение № 2); 

- копия Распоряжение КГИОП от 03.03.2018 «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Парк» (Приложение № 3); 

- копия Распоряжения КГИОП от 30.06.2017 № 335-р «Об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Александровский парк» 
(Приложение № 3); 

- копия Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2014 № 1618 
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», расположенного в г. Санкт-Петербурге (г. Пушкин), и его регистрации 
в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение № 3); 

- копия Распоряжения КГИОП от 17.08.2018 № 07-19-380/18 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия федерального значения «Баболовский парк», включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (Приложение № 5); 

- копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения 
«Екатерининский парк» (Приложение № 6);  

- копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения 
«Александровский парк» (Приложение № 6); 

- копия паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Парк 
Баболовский. Комплекс»; 

- копия письма КГИОП от 19.05.2022 № 01-43-10491/2-0-1 (Приложение № 10); 
- копия лицензии ООО «КАНТ» № МКРФ 00546 от 22.02.2013 (переоформлена 19.07.2018 

на основании приказа № 1235) (Приложение № 10). 
 
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной 

историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 

со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 (в действующей редакции) 
и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей 
редакции). 

Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных 
в «Положении о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей 
редакции). 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы, экспертом был 
проведен анализ раздела документации: «Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк», шифр: 86/10-22-ОСОКН, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец 
и парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., 
Садовая ул., 7; объекта культурного наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; объекта культурного наследия 
федерального значения «Баболовский парк», по адресу: Санкт Петербург, г. Пушкин, 
Парковая ул., дорога на Александровку, при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке информационных носителей, 
разработанный ООО «КАНТ» в 2022 году. 

В рамках настоящей экспертизы экспертом были проведены следующие исследования: 
- архивно-библиографические исследования в объеме, необходимом для принятия 

соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории 
освоения участков, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-
реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических исследований были изучены 
фонды: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 
(ЦГАКФФД СПб), Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены 
документы и материалы, относящиеся к объектам экспертизы, в том числе исторические карты, 
планы и фотографии. По результатам архивно-библиографических исследований были 
составлены историческая справка и альбом исторической иконографии (Приложение № 9); 

- визуальное обследование, в процессе которого была выполнена фотофиксация 
современного состояния объектов культурного наследия и составлен альбом фотофиксации 
(Приложение № 4); 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объектам экспертизы, включая документы, переданные заявителем.  

При проведении экспертизы экспертом соблюдены принципы проведения экспертизы, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечена объективность, 
всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность 
выводов; самостоятельно оценены результаты исследований, ответственно и точно 
сформулированы выводы в пределах своей компетенции. Исследования проводились на основе 
принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности 
объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
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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. 

Проведенные исследования и анализ раздела документации: «Обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
«Александровский парк», «Баболовский парк», шифр: 86/10-22-ОСОКН, стали обоснованием 
выводов настоящей экспертизы. 

 
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 
10.1. Общие данные: 
Раздел документации: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк» (шифр: 86/10-22-ОСОКН) разработан с целью анализа и оценки 
возможного негативного влияния от существующих конструкций информационных надписей 
(стендов) на объекты культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец 
и парк», «Александровский парк», «Баболовский парк», установленных во исполнение 
требований, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178, 
а также в рамках действующих охранных обязательств. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 78:42:0018124:21 и 78:42:0000000:6, 
на которых установлены временные некапитальные конструкции (информационные стенды) 
расположены в границах территорий объектов культурного наследия федерального значения 
«Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк» и «Баболовский парк».  

Кроме того, данная территория расположена в границах объекта всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО (объект № 540-006) «Дворцово-парковые ансамбли города 
Пушкин и его исторический центр. Екатерининский Дворец, Санкт-Петербург, г. Пушкин». 

На основании постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 «О перечне 
объектов исторического культурного наследия федерального (общероссийского) значения, 
находящихся в г. Санкт-Петербурге» объекты культурного наследия «Екатерининский дворец 
и парк» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая 
ул., 7; «Александровский парк» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
«Баболовский парк» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., дорога 
на Александровку приняты на государственную охрану в качестве объектов культурного 
наследия федерального значения (Приложение № 1). 

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк» утверждены Распоряжением КГИОП 
от 13.05.2019 № 242-р (Приложение № 2). 

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Александровский парк» утверждены Распоряжением КГИОП 
от 13.05.2019 № 244-р (Приложение № 2). 

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Баболовский парк» утверждены Распоряжением КГИОП 
от 05.09.2016 № 10-557 (Приложение № 2). 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Парк», 
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входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Парк 
Екатерининский», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Екатерининский дворец и парк» утвержден Распоряжением КГИОП от 30.03.2018 
(Приложение № 3). 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Александровский парк» утвержден Распоряжением КГИОП от 30.06.2017 
(Приложение № 3). 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Баболовский 
парк» утвержден Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.09.2014 
№ 1618 (Приложение № 3). 

На объект культурного наследия федерального значения «Баболовский парк», 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации Распоряжением КГИОП от 17.08.2018 
№ 07-19-380/18 утверждено охранное обязательство собственника или иного законного 
владельца (Приложение № 5). 

В Приложении № 6 представлены архивные паспорта на объекты культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский парк», «Александровский парк», «Парк 
Баболовский. Комплекс». 

Согласно сведениям выписок из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером 
78:42:0018124:21 по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Садовая улица, дом 7, литера А 
и земельный участок с кадастровым номером 78:42:0000000:6 по адресу: Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Баболовский парк, литера А находятся в собственности Российской 
Федерации и переданы в постоянное (бессрочное) пользование Федеральному 
государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный художественно-
архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село», ИНН: 7820012503. 
Копии выписок из ЕГРН представлены в Приложение № 7 к настоящему Акту. 

 
10.2. Краткие исторические сведения: 
Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине (Санкт-Петербург), включающий 

в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков. 
Екатерининский парк состоит из двух частей: регулярного Старого сада и пейзажного 

Английского парка. Совместно с Александровским парком является неотъемлемой частью 
Царскосельской императорской резиденции и получил своё название по находящемуся в нем 
Екатерининскому дворцу.  

Александровский парк делится на Новый сад (регулярный парк) и пейзажный сад. Парк 
примыкает к Екатерининскому дворцу со стороны парадного входа, откуда можно попасть 
в парк по Большому китайскому мосту. С другой стороны, пройти в парк можно через ворота, 
расположенные у Александровского дворца. Александровский парк. 

Баболовский парк расположен между южной частью города Пушкин и Александровской, 
северо-западнее Красносельского шоссе в городе Пушкин. Главной достопримечательностью 
парка является Баболовский дворец. 

Точные сведения о русских поселениях на месте будущего Царского Села 
в исследованиях отсутствуют, лишь немногие современные топонимы ученые отождествляют 
с упоминаемыми в писцовых книгах ХVII в. (Бабкино —Баболово, на Пендуе — Пендово, 
на Уклове — Гукколово). 

После заключения в 1617 году Столбовского мирного договора местность, в которой 
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лежит Царское Село — Ореховский уезд, превратилась в Нотеборгский лен. 
В шведское время в 1609-1702 гг. на территории Екатерининского дворца существовала 

шведская дворянская усадьба Саари Моис. Это была небольшая усадьба, состоявшая 
из деревянного дома, хозяйственных пристроек к нему и сада, разделённого двумя 
перпендикулярными аллеями на четыре квадрата.  

После изгнания шведов из этого района Пётр I подарил мызу А.Д. Меншикову, а позднее, 
13 (24) июня 1710 года, Сарская мыза (вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями) была 
подарена Екатерине I. Эта дата является датой основания города. 

В первые годы существования Царского Села оно являлось частной усадьбой Екатерины 
I. Основное строительство зданий и разбивка сада в этот период велась на месте ныне 
существующего Екатерининского дворца и парка. В 1710–1720 гг. на месте усадьбы начинает 
создаваться загородная царская резиденция, вокруг которой появляются деревни, а также 
слобода дворцовых служителей. Постепенно планировка ансамбля упорядочивается. 

В 1718-1724 годах по проекту архитектора Иоганна Браунштейна на этом месте вырос 
небольшой двухэтажный каменный дворец, окружённый подсобными постройками. В этот же 
период начинается новый этап в развитии парковой композиции.   

В 1718 году к северо-западу от усадьбы началось устройство Зверинца – квадратный 
в плане участок был обнесен деревянной оградой, в естественном лесу были прорублены 
восемь пересекающихся в центре прямых просек, построены охотничьи павильоны и загоны. 

Одновременно были проложены дорога в Санкт-Петербург (на месте нынешней 
Дворцовой улицы) и Дорога в Зверинец, будущая центральная аллея Александровского парка. 

Планировкой регулярного Старого сада на трех уступах перед царицыным дворцом 
в 1720-х годах занимались голландские мастера садово-паркового дела Я. Роозен и И. Фохт. 
Композиция сада строилась на системе уступов, спускающихся узкими террасами к нижнему 
саду, решенному системой трех радиальных магистралей, соединенных дуговой аллеей. 

В первых десятилетиях XVIII века велись активные работы по прокладке каналов 
и созданию озёр, так как естественных рек и озёр в этой местности не было. 

Территория будущих Александровского и Баболовского парков в этот период оставалась 
в значительной степени в «первозданном» состоянии. 

После смерти Екатерины I Царскосельское имение перешло к будущей императрице 
Елизавете Петровне. При ней Царское Село превратилось в одну из главных летних 
императорских резиденций, где огромное внимание уделялось строительству. 

В 1740—1750-е годы скромный дворец Екатерины I перестраивается в роскошную 
летнюю резиденцию. С 1744 года по замыслу архитектора А. В. Квасова старое петровское 
здание было переделано, надстроено и связано галереями с двухэтажными флигелями 
по бокам. Вскоре эту работу продолжил русский зодчий С. И. Чевакинский. Дворец состоял 
из трёх корпусов, церкви и оранжерейного зала, соединённых между собой галереями. 

Не позднее 1744 года началась разработка проекта регулярного сада между 
реконструируемым дворцом и Зверинцем (Новый сад, ныне регулярная часть 
Александровского парка). В основе плана проектируемого сада лежали три луча подъездных 
дорог, раскрывавших перспективу дворца с разных сторон. Пространство между ними 
получило вошедшую тогда в моду симметричную планировку регулярного сада с очень 
крупным членением. 

Имя автора данного проекта неизвестно. Обычно он приписывается Николя Жерару, 
но по предположению Т.Б. Дубяго первые разработки выполнил Андрей Квасов, а с 1745 года 
в проектировании активно участвовал Савва Чевакинский. Бартоломео Франческо Растрелли, 

7



судя по его записям, лично в проектировании Нового сада не участвовал, руководя 
строительством Царского Села в целом, и занятый строительством отдельных каменных 
зданий и сооружений. 

Основную техническую работу при разработке проекта сделал садовый мастер Конрад 
Шредер, на основании выполненного архитекторами эскиза. Ряд авторов высказывает мнение, 
что он, будучи ведущим садовым мастером России, и был автором проекта. 

Работы по устройству сада начались в 1746 г. с разбивки проекта на местности 
и земляных работ по планировке территории, и в первое время велись активно.  

Общее руководство работами в парке осуществлял Конрад Шредер, гидротехническими 
работами на канале до 1757 г. занимался непосредственно инженер-поручик (позднее 
инженер-капитан) Петр Островский. 

С 1748 года начались работы по сооружению Крестового канала. 
В 1749 году мельничным мастером Иоганном Шмидтом был составлен проект 

подъемных мостов через канал на продолжении больших аллей. 
Канал в это период не был включен в общую систему водоснабжения парков 

и представлял собой, по сути, стоячий пруд, питающийся за счет грунтовых вод 
и поверхностного стока. Для сбрасывания излишка воды был устроен водосток со шлюзом, 
позднее получивший название Кавалерского, отводивший по деревянным трубам воду 
в «канаву к Кузьминскому полю» - дренажный канал на месте нынешнего Кухонного пруда. 

После этого строительство каналов в Новом саду замедлились, а в 1761 году вообще 
было приостановлено по причине нехватки средств. В результате замысел Нового парка так 
и не был осуществлён в полном объёме до смерти Елизаветы Петровны в январе 1762 года. 

Через несколько лет новый дворец было решено вновь переделать. С 1751 года 
по 1756 год реконструкцию Екатерининского дворца вёл архитектор Ф.Б. Растрелли. 
Параллельно с дворцом по проекту Растрелли в парке строятся павильоны «Эрмитаж», «Грот» 
и «Зал на острову» посредине Большого пруда для увеселительных собраний узкого круга 
придворных. Одновременно шло расширение территории сада, южной границей его стали 
Нижние пруды. 

Для придания саду должного великолепия в него были перенесены статуи, а также 
широко практиковалась пересадка многолетних деревьев из петербургских садов. Наряду 
с этим в саду высаживались молодые деревья. Декоративные деревья и кустарники 
покупались и за границей. 

В 1751—1752 годах деревянные решетчатые заборы были заменены высокой каменной 
оградой с воротами по проекту Растрелли. В 1754—1757 годах близ дворца, на месте 
нынешней Гранитной террасы, по проектам А. К. Нартова и Растрелли было построено здание 
Катальной горки. 

В 1770-х годах к ансамблю Старого сада добавился новый элемент – пейзажный 
«английский сад». Новый район, с парком в пейзажном стиле, возник к юго-западу от старого 
сада, вокруг Большого пруда и западнее его. Над созданием парка работали архитектор 
В.И. Неелов и садово-парковые мастера И. Буш и Т. Ильин. 

В честь победы России в русско-турецкой войне 1768—1774 годов в парке появились 
Кагульский обелиск (в честь победы русской армии под руководством П. А. Румянцева на реке 
Кагул), Чесменская колонна (в честь победы русского флота в Эгейском море у бухты Чесма), 
Морейская или Малая Ростральная колонна (в память о победе русского флота у полуострова 
Морея) и Башня-руина, стилизованная под разрушенную турецкую крепость. В соответствии 
с увлечением того времени эффектными «романтическими» декорациями в парке появились 

8



Готические ворота, Адмиралтейство и Эрмитажная кухня. В 1770—1780-е годы в парке 
появились сооружения в стиле русского классицизма: павильоны Верхняя и Нижняя ванны, 
Концертный зал, Кухня-Руина, Зал на острову, Мраморный мост, Орловские ворота. У южной 
стороны Екатерининского парка по проекту архитектора Ч. Камерона в 1780—1787 годы 
строится несколько крупных сооружений, составляющих единый комплекс: Камеронова 
галерея, Агатовые комнаты, Висячий сад и пандус. 

В отдельную группу построек были объединены и ложнокитайские сооружения — 
Китайский театр, Китайская деревня, китайские мосты и другие, для постройки которых была 
отведена часть Нового сада (ныне Александровский парк). Единственный в Екатерининском 
парке ложнокитайский павильон — Скрипучая, или Китайская беседка композиционно 
связывает Екатерининский и Александровский парки. 

В 1774 г. Неелов исполнил план парка, где были показаны почти все уже построенные 
и намеченные к постройке сооружения. Интересно отметить, что некоторые из павильонов, 
показанных на плане Неелова, были построены, но не дошли до нашего времени. Таков, 
например, храм Дианы, находившийся «против Зверинца в лесу». По плановому решению он 
был близок к построенному в 1780-х гг. Кваренги «Концертному залу». Большое внимание 
уделялось и гидротехническим работам в парках. 

С конца XVIII века существенных изменений в планировке и границах Екатерининского 
и Александровского парка не производилось. Только отдельные памятники включались в его 
уже сложившийся ансамбль. 

Самым грандиозным проектом Екатерины II стало возведение Александровского дворца 
с прилегающей к нему территорией. Его решено было разместить к северо-востоку 
от регулярного Нового сада, на оси поперечной большой аллеи. Новый дворец предназначался 
для ее внука, будущего императора Александра I, в качестве свадебного подарка. 
Проектирование дворца было доверено Джакомо Кваренги. 

Строительство велось под общим контролем автора проекта, но непосредственно 
работами руководил И.В. Неелов. В 1796 году в общих чертах главного здания дворца было 
закончено. 

Одновременно с проектированием дворца началась разработка замысла перепланировки 
окружающей местности под пейзажный парк. 

Илья Неелов разработал классический пейзажный парк в английском стиле, 
предусмотрев создание трех новых прудов, искусственных возвышенностей и пейзажных рощ 
неправильной формы, извилистых дорог и каменных плотин. Главную роль в формировании 
играли пруды, фактически окружавшие дворец, подчеркивая его размеры и одновременно 
визуально приподнимая его. 

На прилегающей к дворцу территории, путем перепланировки поверхности почвы, 
высадки новых деревьев и кустарников, прокладки пейзажных дорожек, формировалась 
зеленая часть пейзажного парка. Пейзажный район с извилистыми дорожками и обширными 
лужайками был разбит на месте вишневых куртин елизаветинского времени к северу 
от большой аллеи, в то время как по первоначальному плану предполагалось заполнить 
первый боскет (на месте части второго создавался Верхний пруд) рядами деревьев в стиле 
регулярного сада. По другую сторону аллеи, наоборот, решили сохранить прежнюю 
планировку аллей между куртин деревьев, не попадающую в зеркало Кухонного пруда. 
Внутри куртин вместо плодовых кустов высаживались деревья и прокладывались пейзажные 
извилистые дорожки. Непосредственно у стен южного фасада дворца по желанию великой 
княгини Елизаветы был разбит небольшой «Собственный садик», ее личный цветник, 
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обнесенный чугунной решеткой. Садик был совершенно не предусмотрен проектом и нарушал 
симметрию фасада, но навстречу пожеланию высочайшей особы, разумеется, пошли. Точная 
форма первоначального садика не известна, но на «высочайше опрабированном» плане 
Неелова за 21 сентября 1811 г., ограждающая решётка имеет скобовидную форму 
со скругленными углами.  

После смерти Екатерины II работы резко замедлились. Застой и запустение парков 
Царского села продолжались фактически до 1810 года. По указанию Александра I в августе 
1810 года был назначен «Комитет для рассмотрения и улучшения садов Царскосельских, 
и распоряжения суммами, на оные отпускаемыми». В 1811 году продолжили создание 
ландшафтной композиции Александровского (Нового) парка. Начались работы по парковой 
планировке, посадке деревьев, прокладке дорог. Проводились они по проектам архитектора 
Адама А. Менеласа с участием художника И.А. Иванова и архитектора В.И. Гесте 
с небольшими перерывами вплоть до кончины императора в 1825 году. В этих работах 
принимали участие садовые мастера Джозеф Буш, затем Карл Манерс, а с 1814 года – Федор 
Федорович Лямин. В дни пребывания Александра I в Царском Селе Лямин лично получал 
указания от императора, ежедневно встречаясь с ним по утрам на плотине Большого озера. 

При Александре I дворец с Английским садом были включены во вновь создававшуюся 
«7-ю часть Царскосельского сада». Этот парк был устроен на пространстве от большой 
Столбовой дороги по направлению к деревне Баболовой. Дорога впоследствии стала 
планировочной границей между Баболовским, Екатерининским и Александровским парками. 

С 1816 по 1833 год (с перерывами из-за недофинансирования) архитектор Адам А. 
Менелас вел работы по перестройке большой плотины Толя. В результате прежняя плотина 
превратилась в существующий и по ныне «Большой каскад», облицованный розовым 
гранитом со стороны верхнего (Детского) пруда. 

В этот период осуществлялось переустройство в пейзажный парк территории бывшего 
Зверинца, где были разобраны каменные стены с бастионами и перестроены павильоны. 

С приходом к власти Николая I Александровский дворец стал основным летним местом 
пребывания императорской семьи. 

Территория Собственного садика в годы царствования Николая I неоднократно 
расширяется и благоустраивается. 

В стороне от Александровского и Екатерининского парков пролегает один из наиболее 
крупных Царскосельских парков - Баболовский парк. Он начинает формироваться в 1820-е гг., 
современная же структура сложилась во времена правления Николая I. Этот памятник 
ландшафтной архитектуры кон. XVIII – сер. XIX вв., «сочинен» в пейзажном стиле. 

История парка неразрывно связана с существовавшей здесь Баболовской мызой, 
подаренной императрицей Екатериной II князю Григорию Александровичу Потемкину 
Таврическому, и где в 1780 году был построен деревянный дом усадебного типа. 

До формирования Баболовского парка низменная заболоченная местность с еловым 
лесом в пойме реки Кузьминки принадлежала крестьянам деревни Баболово. В 1748-1749 гг. 
здесь проложили Виттоловский водовод, сооруженный по проекту инженеров И. Зверева 
и П. Островского. На территории будущего парка находился также западный бастион 
Зверинца. Проложенные через болото прямые дороги вели в Красное Село и Петербург. 
Баболовская просека появилась предположительно в середине ХVIII века, но тогда 
для проезда она не использовалась.  

Затем в 1772 г. инженеры-гидротехники Ф.-В. Бауэр, Э. Карбонье, И.К Герард 
и П. Поздеев начали сооружение Таицкого водовода. В 1773-1775 годах под руководством 
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И.К. Герарда выкопали Баболовский пруд и соорудили Баболовский мост-плотину на реке 
Кузьминке. В 1775 г. по открытому Баурскому каналу, названному по имени его создателя 
выдающегося военного инженера Ф.-В. Баура, таицкая вода, которую ждали уже несколько 
десятилетий, пришла в Царское Село. Вдоль трассы водовода проходила прогулочная дорога, 
обсаженная деревьями. Известно, что Екатерина II в 1774 г. осматривала все инженерные 
сооружения водовода и проехала вдоль него до Тайц. 

Объемно-пространственная композиция парка сформирована в основном 
в 1820-1860-е гг. В 1820-е гг. планировка будущего Баболовского парка была сформирована 
в основном садовым мастером Ф.Ф. Ляминым, который проложил основные прогулочные 
дороги к Баболовскому дворцу. Пейзажные дороги Крайняя и Верховая, Ново-Баболовская, 
Дубовая и Продольная пересекли всю территорию парка, соединяясь и расходясь в стороны.  

Внешний вид и структура парка в николаевское время отличались от современных: 
никакого густого леса, территория была максимально открытой. Этот подход был заложен 
с самого начала паркового строительства в Царском Селе при Николае 1. 

Архитектурные объекты парка изначально были немногочисленны: Баболовский дворец, 
каменная скамья у дворца, Старо-Красносельские и Александровские ворота (утрачены), 
верстовой столб и Крымская колонна. Тем большее значение имели инженерные сооружения 
парка: Баурский канал Таицкого водовода, грот «Монах», Серебрянный пруд и грот 
у Баболовского дворца, Баболовский пруд с мостом-плотиной, многочисленные мосты. 

Уединенная постройка стояла на вершине холма у берега Баболовского пруда в 3 км 
от Екатерининского дворца и была отделена от основной резиденции непроходимым 
заболоченным лесом. Пруд этот выкопали на р. Кузьминке в 1773–75 гг. под руководством 
Герарда, соорудившего также и Баболовский мост-плотину.  Далее, за мостом-плотиной вдоль 
речки Кузьминки, находится роща широколиственных деревьев с композиционным центром 
в виде здания кухни, существовавшей до 1941 года (сейчас сохранился только цоколь). 

Окончательно оформление границ парка закончилось в 1846 г., когда установили 
одинаковые по архитектурно-художественному решению чугунные Старо-Красносельские 
и Александровские ворота (утрачены) с императорскими орлами. Створы ворот со столбами 
и калитками были отлиты по проекту архитектора А.А. Менеласа на Петербургском 
чугунолитейном заводе и первоначально находились в других местах парка. 

В 1855 году Николай I умер. Император Александр II, вступивший на престол 18 февраля 
1855 года, предпочитал жить в привычном ему Екатерининском дворце, вместе с ним жили 
и младшие сыновья – Алексей, Сергей и Павел. Три старших сына Александра II – Николай, 
Александр и Владимир воспитывались и обучались вместе в залах Александровского дворца, 
вернувшего себе тем самым неофициальный статус резиденции наследника престола. 

При правлении Александра II была проложена Верховая дорога. На ранее осушенных 
участках сделали посадки дубов, лип, кленов и других деревьев, перед этим проводилась 
расчистка леса. Работы производились под руководством одного из садовых мастеров 
Царскосельского дворцового правления, предположительно садового мастера В.И. Миллера. 

В 1894 году в Александровский дворец вселяется семья императора Николая II, 
сделавшего его своей основной летней, а с 1905 года и зимней резиденцией. В первые годы 
его царствования ведутся интенсивные работы по приспособлению дворца и парка к новым 
вкусам и условиям жизни хозяев. Работы вне дворца в эти годы свелись к подведению к дворцу 
инженерных сетей, созданию в парке электрического освещения, реконструкции ряда мостов 
и некоторой перепланировке прилегающей территории. 

В конце XIX-начале ХХ веков проводились большие работы по реконструкции сетей 
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водопровода и канализации на прилегающей к дворцу территории. 
В 1897 году плотина Детского пруда была перестроена инженером Макаревичем. Вместо 

плотины был построен настоящий миниатюрный судоходный шлюз, позволявший попадать 
на лодке из Детского пруда в Крестовый канал и обратно. Мост при этом стал металлическим, 
типового для парка образца.  

В 1903 г. императрица Александра Федоровна, пожертвовала участок в Баболовском 
парке созданному ей новому учреждению - Школе нянь. При школе был приют для сирот 
и детей неимущих родителей. Сама императрица часто посещала школу со своими дочерьми, 
присутствуя при занятиях. Здание выстроил арх. Сильвио Данини. В перестроенном виде 
здание сохранилось, и сейчас там общеобразовательная школа. 

В 1918 году дворцово-парковый комплекс был национализирован и музеефицирован. 
Во дворцах и особняках размещены детские учреждения. И 7 ноября 1918 года Совет 
комиссаров Союза коммун Северной области издает декрет о переименовании Царского Села 
в Детское Село Урицкого. В октябре 1919 года город был занят Северо-Западной Русской 
армией, а Советская власть была упразднена. Однако уже в ноябре Северо-Западная Русская 
армия отступала с тяжелыми боями, и в город вернулась Красная армия. 

После национализации императорской собственности в Баболовском парке было 
вырублено и погибло много старовозрастных деревьев. Дворец был отдан военным под школу 
100-й Авиационной штурмовой бригады Ленинградского Военного округа г. Пушкина. 

Екатерининский дворец был превращен в музей и открыл свои двери 9 июня 1918 года. 
23 июня 1918 года Александровский дворец также был открыт для посетителей как 
Государственный музей. Позднее в правом крыле разместился дом отдыха сотрудников 
НКВД, в левом — детский дом им. Юных Коммунаров на месте закрытых комнат детей 
Николая II, на втором этаже левого крыла здания. В Кухонном корпусе помещалась швейная 
фабрика. 

Во время Великой Отечественной войны 18 сентября 1941 года город Пушкин был 
оккупирован германскими войсками, уничтожившими и повредившими многие сооружения 
ансамбля, похитившими некоторые произведения искусства. Когда в город вошли немцы, 
в Екатерининском дворце, в личных покоях Александра II расположилось гестапо, в подвалах 
дворца - тюрьма. Нижний этаж был превращен в гигантский гараж, дворцовая церковь – 
в стоянку и мастерскую для мотоциклов, а в церковных куполах размещался наблюдательный 
пункт. Здание Александровского дворца было превращено в казарму, а его подвал — в тюрьму 
для советских воинов. В Баболовском дворце до войны размещалась школа 100-й 
Авиационной штурмовой бригады Ленинградского Военного округа г Пушкина. В начале 
войны она была подвергнута жестоким бомбардировкам. 

После освобождения Екатерининский дворец представлял собой руины. Пострадали 
не только дворцы, но и большинство парковых павильонов, памятники, мосты, и ограды 
Дворец был разрушен так сильно, что после войны вначале даже планировалось его 
не восстанавливать. В Екатерининском парке было уничтожено более трёх тысяч деревьев 
(свыше четверти общего их количества).  

Александровский дворец и прилегающий парк также значительно пострадали. В здание 
дворца было несколько прямых попаданий снарядов и бомб, оно частично выгорело. 
На клумбе перед дворцом было устроено кладбище офицеров-кавалеров Железного креста. 
В парке были вырыты земляные укрепления и укрытия, повалено большое количество 
деревьев, разрушены павильоны. 

Баболовскому парку был нанесен самый большой урон. Авиационная штурмовая школа 
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была подвергнута жестоким бомбардировкам. От дворца, сгоревшего в результате обстрела, 
остались кирпичные стены и гранитная ванна. Недалеко от моста-плотины через речку 
Кузьминку сохранился бетонный ДОТ. Вблизи дворца были разрушены мост-плотина через 
речку Кузьминку, таицкий водовод, грот возле дворца и лесенка возле него, Грот монаха 
(в отдалении от дворца), а также служебные постройки за мостом — бывшая кухня 
(сохранился только цоколь) и ледник. Спущена вода из Большого пруда на Кузьминке, зарос 
и загрязнился Серебряный пруд возле самого дворца (в таком же виде этот пруд оставался и до 
последнего времени), утрачено много деревьев. 

В послевоенные годы были начаты масштабные работы по восстановлению ансамблей, 
которые ведутся и по настоящее время. 

 
10.3. Современное состояние объектов:  
Объект культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец 

и парк» 
Территория Екатерининского парка с северо-запада ограничена Подкапризовой дорогой 

и территорией Александровского парка, с северо-востока Садовой улицей, с юго-востока, юга 
и юго-запада Парковой улицей. 

Парк характеризуется сочетанием открытых пространств (партеров, лугов, водоемов, 
дорог, площадок), полуоткрытых (участков с группами и одиночными деревьями) и закрытых 
пространств (лесных массивов). Планировочное решение парка выражено пейзажной 
и регулярной структурой. 

Территория парка условно разделена на ландшафтные районы: 1. Район регулярного 
сада, 2. Район Эрмитажной рощи, 3. Район Каскадных прудов и южного берега Первого, 
Второго и Третьего Каскадных прудов, 4. Район Большого пруда и его южного берега. 5. Район 
Лебяжьих прудов, 6. Район Виттоловского канала и Розового поля, 7. Район Верхних прудов, 
8. Район Рамповой аллеи и северного берега Большого пруда, 9. Собственный сад, 10. 
Парадный плац перед Екатерининским дворцом и Треугольная площадь. 

На территории Екатерининского парка расположены: павильоны, в части которых ныне 
находятся музеи, скульптуры, памятники и мосты, возведенные в разнообразных 
архитектурных стилях, а также пристани, пруды, цветники, аллеи и дорожки для прогулок 
с местами для отдыха. 

Появление Екатерининского сада началось с его регулярной части, которая также 
известна как Старая часть парка. 

Старый сад в плане имеет приближенную к прямоугольной конфигурацию. Его граница 
проходит вдоль паркового фасада Екатерининского дворца, по гранитной набережной, вдоль 
Нижних прудов, по Гротовой аллее. Старый сад состоит из Верхнего северного сада 
с разбитыми цветниками и дорожками с щебеночно-набивным покрытием, двумя прудами, 
павильонами Нижней и Верхней ванн, Камероновой галереей, Холодной баней, Висячим 
садом, итальянскими мраморными скульптурами. 

Ландшафтный район регулярного сада характеризуется регулярной планировкой 
с ортогональной планировкой дорожной сети в западной части и лучевой системой 
(трехлучие) в восточной части. 

Равнинный рельеф образован системой из пяти уступов, оформленных дерновыми 
откосами в западной части, с понижением на восток (от фасада дворца), 

На регулярную часть парка, во всю его ширину, выходит восточный фасад 
Екатерининского дворца. Экстерьер дворца имеет стиль позднего барокко с обилием лепного 
декора: белый, голубой и золотой цвета; объемные и массивные колонны, пилястры, 
скульптуры и прочие украшения фасадов дворца.  
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Широкая Эрмитажная аллея, идущая от центра дворца, делит парк на две симметричные 
части. Вблизи дворца сохранились старовозрастные липы.  

По сторонам Эрмитажной аллеи расположены два зеркальных искусственных пруда 
с дерновыми откосами и гранитными бордюрами, близкой к прямоугольной фигурной 
конфигурации. На берегу одного из них располагается небольшой, строгий по своему 
художественному оформлению павильон Верхняя ванна. Неподалеку от Верхней ванны 
расположена Нижняя ванна. Верхняя ванна предназначалась для императорской семьи 
и именовалась «Мыльня их высочеств», а нижняя ванна - для придворных кавалеров и дам 
и называлась «Кавалерская мыльня». В настоящее время павильон «Верхняя ванна» 
используется для размещения временных выставок; а павильон «Нижняя ванна» открыт для 
публики с экспозицией под названием «Кавалерская мыльня XXI века». 

В конце центральной аллеи находится павильон Эрмитаж, стоящий на искусственном 
острове, выложенном мраморными плитами и окруженный фигурным рвом и балюстрадой. 
Попасть на остров к павильону можно по мостам через ров. Богатая декоративная отделка, 
яркое сочетание золотого, белого и «лазоревого» цвета на фасаде, общий характер парадности 
зданий объединяют Эрмитаж с Екатерининским дворцом. 

Неподалеку от Эрмитажа, около ограды парка, находится одноэтажное красное 
кирпичное здание с зубчатой башенкой. По центру – проезд в виде сквозной арки. Строение 
служило, в первую очередь, как кухня для обслуживания приемов, проходивших 
в близлежащем павильоне «Эрмитаж». Но, поскольку Эрмитажная кухня располагалась 
у ограды регулярной части Екатерининского парка, то была построена таким образом, 
что выполняла ещё одну функцию - одного из входов в парк; от чего получила второе название 
- «Красные ворота». Сегодня Эрмитажная кухня выполняет функцию входных ворот в парк, 
здесь же находится касса. В стенах павильона размещается ресторан. 

Центральная аллея регулярного сада приводит к широкому прямому Рыбному каналу. 
Через канал перекинуты четыре мостика. Наиболее интересные из них – гранитные, 
получившие благодаря своей архитектуре название «горбатых мостиков».  

За каналом расположена территория сада со свободно высаженными лиственными 
деревьями различных пород. Парковая территория возле Эрмитажа выполнена в виде тихого 
и уединенного места для прогулок и является Эрмитажной рощей. 

С юга к дворцу прилегает архитектурный ансамбль «Термы камерона», состоящие из: 
павильона «Холодная баня» с Агатовыми комнатами, Камероновой галереи с прилегающим 
Фрейлинским садиком, Висячего сада и пандуса.  

Камероном галерея расположена на склоне холма, на границе регулярной и пейзажной 
частей Екатерининского парка. Вместе с другими тремя сооружениями – Агатовыми 
комнатами, Висячим садом и пандусом составляет единый архитектурный ансамбль. 

В архитектуре Камероновой галереи нашли отражение характерные черты классицизма. 
По высоте Камеронова галерея совпадает с Екатерининским дворцом, но из-за того, что она 
стоит на пологом склоне, высота ее нижнего этажа по мере удаления от дворца значительно 
возрастает за счет постепенного повышения цоколя, сложенного из тесаных блоков сясьской 
плиты. Стены первого этажа галереи прорезаны трехчастными оконными проемами, 
простенки между которыми выложены грубо обработанным пудостским камнем. Парадную 
лестницу галереи украшают статуи Геркулеса и Флоры. Нижний этаж служит основанием 
колоннады второго яруса, состоящей из 44 белых каннелированных колонн с ионическими 
капителями. Второй этаж служит балконом для прогулок и обозрения парка. Вдоль балкона, 
возле колонн, расположены бюсты известных исторических личностей. С балкона галереи 
осуществляется выход в Висячий сад. На площадке, поддерживаемой каменными столбами, 
сделан настил, а поверх насыпан слой земли, для произрастания зеленых насаждений. 
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В сад обращен фасад Агатовых комнат. Здание воспринимается как небольшой 
одноэтажный парковый павильон, но в действительности представляет собой двухэтажное 
сооружение. Перед входом в павильон устроен полукруглый портик – ротонда со сдвоенными 
колоннами. В нишах установлены скульптуры. Нижний этаж здания  

Архитектурное оформление фасадов Холодной бани, как и всего комплекса, построено 
на контрасте отделки этажей. Нижний, цокольный этаж отделен от второго карнизом 
и облицован массивными блоками грубо обработанного, пористого, словно изъеденного 
ветрами и дождями пудостского камня, создающего иллюзию «древности», подлинности 
«античного» памятника. Второй этаж, напротив, легок и светел; на фоне нежножелтого тона 
стен выделяются ниши, окрашенные в терракотовый цвет. По верху стен размещены круглые 
лепные медальоны-барельефы с мифологическими композициями. В продольной северо-
восточной стене прорезаны полуциркульные окна, в торцевых — прямоугольные окна-двери, 
помещенные в арках. В простенках расположены ниши со скульптурными фигурами 
различных аллегорических и мифологических персонажей. 

Главный, юго-западный фасад Холодной бани выходит на террасу на сводах, 
опирающихся на массивные кирпичные столбы. Терраса служит основанием для Висячего 
сада и является связующим звеном между сооружениями ансамбля Камерона и Большим 
Царскосельским дворцом. Со стороны Висячего сада и Камероновой галереи верхний этаж 
Холодной бани воспринимается как совершенно самостоятельный одноэтажный парковый 
павильон. От остальных фасадов главный фасад отличается наличием таких же, как 
на Камероновой галерее, колонн, чем подчеркивается единство этих сооружений. 

Из Висячего сада можно попасть с одной стороны в Агатовые комнаты, с другой – в парк, 
пройдя по пологому спуску – Пандусу. Архитектурное оформление Пандуса объединяет его 
с первым этажом Камероновой галереи.  

Продолжением Пандуса является широкая дуговая аллея – Рамповая. Находящийся 
недалеко от южного фасада Зубовского флигеля Екатерининского дворца, сразу за Перголой 
в глубине цветочного сада с мраморным фонтаном возвышается Кагульский обелиск. Простой 
по силуэту четырехугольный обелиск имеет высоту чуть более 10 м, выполнен из различных 
пород мрамора.  

Пудостский мост расположен на Рамповой аллее. Под ним находится плотинка 
из тесаного гранита. Канал от Пудостского моста доходит до плотины с двумя круглыми, 
суживающимися кверху готическими башенками по ее сторонам — Красный, или Турецкий, 
каскад. Стены башенок из красного кирпича обработаны нишами, со стрельчатыми 
готическими завершениями. Их белые рустованные обрамления четко выделяются на фоне 
стен. Узкие щели — бойницы в нишах и завершающий стены башенок и плотину зубчатый 
парапет придают каскаду характер крепостного сооружения. 

Недалеко от Собственного садика расположен павильон «Вечерний зал», состоящий из 
прямоугольного зала и двух небольших кабинетов. Центральный ризалит главного фасада 
украшен портиком из четырех ионических колонн, а по сторонам окон на невысоких 
пьедесталах помещены кариатиды.  

Регулярная часть парка украшена партерами и цветниками, декоративными 
кустарниками и деревьями, образующими уединенные аллеи для прогулок, фонтаном, 
мраморными статуями и бюстами, созданными итальянскими скульпторами. 

Пейзажная часть Екатерининского парка раскинулась к югу от дворца и регулярной 
части парка. Данная часть парка занимает большую территорию всего парка и имеет более 
естественный вид. Здесь места для прогулок и отдыха, павильоны и памятники, фонтаны, луга, 
пруды и каналы, пересекаемые мостами. 
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В пейзажной части Екатерининского парка находятся такие водоемы как: Канал малых 
каскадов и Большие каскадные пруды. Каналы и пруды пересекают и разделяют мосты. 

Большой пруд находится в центре Екатерининского парка. Когда началась разбивка 
пейзажного парка, пруд стал композиционным центром ансамбля.  

Посредине большого пруда на самом крупном острове размещается павильон «Зал 
на острову», предназначенный для концертов и отдыха катающихся на лодках, изредка 
использовался для придворных обедов. Для этого рядом с ним была построена небольшая 
кухня, уничтоженная в начале XX века и ныне воссозданная. В настоящее время павильон 
используется для проведения концертов и торжественных мероприятий музея. 

На берегу Большого пруда, у самой воды, стоит павильон «Грот», выполненный в едином 
стиле барокко и цветовой гамме с Екатерининским дворцом. Перед Гротом расположена 
мраморная пристань с чугунными перилами. Данный павильон является одни из самых 
оригинальных и привлекательных сооружений парка. В настоящее время павильон 
используется для размещения временных выставок. У Зеленого моста через Большие 
каскадные пруды находится Чугунная беседка, установленная для отдыха во время прогулок 
по парку и украшения парка. Кровля беседки с переломом и легким изгибом нижней части 
опирается на восемь врытых в землю восьмигранных чугунных столбов. 

Обращенные фасадами к зеркальной поверхности Большого пруда, на берегу 
возвышается комплекс из трех павильонов Адмиралтейства – сооружения из красного 
кирпича, увенчанное зубчатыми башнями. Все три корпуса Адмиралтейства, помимо 
декоративных целей, имели хозяйственное назначение. Боковые флигели использовались 
в качестве птичников. В центральном корпусе хранились гребные и парусные лодки. 
В настоящее время центральный корпус комплекса используется для размещения временных 
выставок, а в одном из Птичников работает ресторан «Адмиралтейство». 

У каскада между Первым и Вторым Нижними прудами установлена Морейская (Малая 
Ростральная) колонна, которая является памятником победам России в русско-турецких 
войнах. Высота мраморной колонны составляет 7 метров. Ее постамент установлен 
на квадратной площадке, незначительно возвышающейся над землей. Завершает колонну 
небольшой конусообразный обелиск из розового тивдийского мрамора, украшенный 
стилизованными носами кораблей - рострами, напоминающими о том, что победа была 
одержана при участии флота. На пьедестале Морейской колонны укреплена бронзовая доска 
с памятной надписью о героическом сражении. 

Концертный зал расположен на острове, образованном сетью каналов. К нему ведет 
мостик с узорными железными перилами и тумбами серого мрамора. Здание Концерного зала 
отличается строгостью и лаконизмом архитектурных форм. Его фасад, обращенный к пруду, 
оформлен четырехколонным портиком; с противоположной стороны фасад решен в виде 
ротонды из десяти колонн, перекрытой невысоким куполом. Стены ротонды украшают пять 
барельефов на мифологические сюжеты.  

Расположенная рядом с Концертным залом Кухня-руина представляет собой круглую 
в плане, усложненную двумя прямоугольными выступами постройку — оформлен в виде 
ниши, в глубине которой помещена дверь. Криволинейные части фасада между выступами 
украшены колоннами. 

Правее Кухни-руины находится павильон Китайская беседка. Экзотический павильон, 
называемый Скрипучей беседкой расположен на границе между пейзажной частью 
Екатерининского парка и Подкапризовой дорогой, сразу за которой находится Китайская 
деревня. Расположенный на узком перешейке между двумя живописными прудами павильон 
вытянут в продольном направлении. К его центральному овальному купольному залу 
примыкают два меньших по размеру помещения, почти квадратные в плане. Скрипучая 
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беседка имеет два входа — с восточной и западной сторон, — решенные в виде 
прямоугольных выступов и оформленные с трех сторон открытыми полуциркульными 
арками. От главного входа к пруду спускается каменная лестница из двенадцати ступеней 
в виде постепенно расширяющихся полукружий. Наибольшей сложностью отличается 
решение центрального объема, увенчанного «китайской» кровлей и вышкой на металлических 
столбиках с флюгером. Над боковыми помещениями Скрипучей беседки возвышаются 
открытые террасы на четырехгранных столбиках, также увенчанные флюгерами. Кровлю 
здания с изогнутыми краями по углам — в подражание приему, характерному для китайских 
пагод, — украшают ярко раскрашенные и позолоченные фигуры извивающихся драконов. 
Наружные стены павильона расписаны под цветной мрамор. Двери центрального помещения 
декорированы «китайской» орнаментальной резьбой и росписью. Из китайской архитектуры 
заимствован мотив каменных горок у основания пилястр, расположенных по углам 
центрального объема. 

Вблизи Гатчинских ворот возвышается монументальное сооружение - Башня-руина. 
Внешне Башня-руина напоминает ушедшую в землю дорическую колонну, завершенную 
большой квадратной площадкой с круглым в плане павильоном, стены которого прорезаны 
стрельчатыми арками. К башне примыкают каменные стены, отчасти скрытые в толще 
искусственной земляной горы. Стена, обращенная к парку, прорезана полуциркульной аркой. 
На замыкающем арку камне высечена надпись: «На память войны, объявленной турками 
России, сей камень поставлен 1768 году». Арка служит входом в узкий коридор, в правой 
части которого начинается винтообразный пандус, служащий для подъема на верхнюю 
площадку. Поверхность стен искусственно «состарена» трещинами, имитирующими 
естественные повреждения и поверх штукатурки расписана.  

Мраморный мост расположен у Большого пруда в пейзажной части Екатерининского 
парка. Мост поставлен над узкой протокой, соединяющей Большой пруд с соседним, 
на котором был создан архипелаг из 7 островков. На них в раскрашенных по рисункам А. 
Ринальди домиках жили лебеди. 

Мраморный мост представляет собой колоннаду, установленную на гранитном 
основании, с расходящимися по бокам лестницами. По сторонам большой и пологой 
центральной арки расположены малые полуциркульные арки. Верхняя часть моста образована 
двумя квадратными в плане павильонами, поставленными над арочными пролетами. 
Павильоны связаны друг с другом колоннадой из легких и стройных ионических колонн. 
Промежутки между их пьедесталами оформлены балюстрадами из фигурных балясин.  

От Мраморного моста одна из дорожек ведет к гранитной беседке - Пирамиде, 
оформленной в египетском стиле. Другая, пролегающая вдоль берега Большого пруда 
приходит к склону между Гранитной террасой и Большим прудом, оформленному в виде 
зеленых уступов. Гранитная скала служит пьедесталом для бронзовой статуи «Девушки 
с кувшином». Из разбитого кувшина, лежащего у ее ног, бежит струя ключевой воды, 
поступающая по узкому протоку в Большой пруд. В настоящее время в парке установлена 
копия. 

Вблизи берега Большого пруда стоит гранитная терраса, по ее сторонам расположены 
две лестницы. Стены террасы декорированы мощными дорическими колоннами без баз, 
стволы которых, поддерживающие постаменты балюстрады, вытесаны из серого, а капители 
— из розового гранита. В стенах из розового гранита сделаны неглубокие ниши, обрамленные 
архивольтами из блоков серого камня. 

На небольшом мысе в юго-западной части Большого пруда стоит павильон «Турецкая 
баня». В качестве образца для павильона взята турецкая мечеть. Купол сооружения украшают 
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рельефные орнаменты, а рядом возвышается высокий минарет, увенчанный шпилем 
с полумесяцем. 

Мраморная дорическая колонна, вытесанная из трех кусков бело-розового олонецкого 
мрамора, украшена рострами и увенчана орлом, попирающим полумесяц. На трех сторонах 
серого мраморного пьедестала помещены бронзовые барельефы, изображающие морские 
баталии; с южной стороны к пьедесталу прикреплена мраморная доска с изложением истории 
увековеченных сражений. Памятник стоит на гранитном стилобате в виде усеченной 
пирамиды, поднимающейся прямо из воды. В центральной части пирамиды устроена арка, 
забранная решеткой, за которой скрыта каменная лестница, ведущая к пьедесталу колонны. 

На северо-восточной окраине парка высятся монументальные триумфальные чугунные 
ворота «Любезным моим сослуживцам». Ворота состоят из четырех пар чугунных колонн 
дорического ордера высотой в 5,7 метров, которые поддерживают тяжелый антаблемент. 

У выхода из парка в город поставлены большие триумфальные ворота, представляющие 
собой монументальную арку, высотой около 15 м, сложенную из разнообразных пород 
цветного мрамора.  

Объемно-пространственное и планировочное решение, гидросистема парка, зеленые 
насаждения, здания, сооружения и мемориальные объекты, расположенные на территории 
парка, являются предметами охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Екатерининский дворец и парк». 

Объект культурного наследия федерального значения «Александровский парк»: 
Александровский парк – памятник садово-паркового искусства концаXVIII-XIX вв., 

в котором органично сочетаются регулярные пейзажные приемы композиции, характерные 
для составной части комплекса парков г. Пушкина. 

Территория Александровского парка с севера ограничена Кузьминским шоссе 
и сельскохозяйственной территорией, с северо-востока Академическим проспектом, с востока 
Дворцовой улицей, с юга территорией Екатерининского парка и Подкапризовой дорогой, 
с запада дорогой на Александровку. 

Естественный рельеф парка в целом ровный, а имеющиеся возвышенности – 
искусственные. Газоны в парке занимают 73% всей площади. 

Для парка характерны равномерное распределение водного пространства реки 
Кузьминки, каналов и прудов, дубовые рощи, лиственные и хвойные аллеи, открытые 
и полуоткрытые пространства. Планировочное решение парка сочетает в себе пейзажную 
и регулярную структуру. 

Парк условно разделен на восемь ландшафтных районов: 1. Район Александровского 
дворца и Белой башни, 2. Район регулярной части парка («Новый сад»), 3. Район Китайской 
деревни, 4. Район теплиц Верхнего сада, 5. Район павильона «Шапель» и Виттоловского 
канала, 6. Район центральной части парка (Арсенала и Пенсионерских конюшен), 7. Район 
западной части парка, 8. Район Фермского парка. 

Пейзажная часть включает четыре самостоятельных ансамбля: Китайская деревня, 
Оранжереи, Ламские пруды, Белая башня. Центром пейзажной композиции Александровского 
парка является павильон Арсенал, от которого в разные стороны расходятся прямые лучи 
длинных аллей с высаженными вдоль них хвойными деревьями. Главная более широкая аллея 
направлена на юго-восток, открывая перспективный вид на Екатерининский дворец 
и располагаясь на его центральной оси. Перпендикулярно оси проходит аллея, соединяющая 
районы Витоловского канала и Фермского парка. На северо-запад от Арсенала направлен луч 
в сторону большого луга, на котором расположены Пенсионерские конюшни и кладбище 
лошадей. Севернее Арсенала проходит широкая криволинейная дорожка, пронизывающая 
парк от восточного до западного ландшафтного района. 
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В восточном районе расположен Александровский дворец, лицевым фасадом и парадной 
площадью ориентированный на северо-восток к внешней границе парка. Перед его главным 
фасадом на открытых пространствах расположен Фасадный пруд, вытягивающийся на юго-
запад и переходящий в Детский пруд с небольшим островом, и роща стровозрастных дубов. 
Центром острова является Детский домик. Северо-западнее прудов расположен комплекс 
Белой башни с Воротами-руиной. Данный район характеризуется сложным рельефом 
с выраженными перепадами. Парковый фасад с ротондой замыкает перспективу регулярного 
парка. Регулярная часть или Новый сад находится в восточной стороне парка, она состоит из 
четырех квадратов – Озерки, Китайский театр, гора Парнас, Куртина Грибок. Территория сада 
ограничена Крестовским каналов и разделена четыре квадратные куртины двумя 
перпендикулярными аллеями. Дубовые аллеи и центральный зеленый газон связывают 
пейзажный Придворцовый район с Регулярным садом в единое целое. Восточнее дворца 
на берегу Кухонного пруда находится Кухонный корпус.  

В пейзажную композицию парка также входят два ландшафтных района, примыкающих 
к его западной границе. На юго-западе лежит район павильона «Шапель», южнее павильона 
находится Шапельный пруд, пересекаемый Витоловским каналом. Ландшафтный район 
западной части парка представлен группой вытянутых друг за другом с севера на юг Ламских 
прудов – Нижнего, Большого и Верхнего. Южнее Нижне-Ламского пруда, на дороге, ведущей 
от Александровского дворца мимо Арсенала, находится Ламской павильон, в настоящее время 
законсервирован. Данный район парка имеет выходы, один из которых оформлен 
Красносельскими (Слоновыми) воротами. Другой выход с небольшим павильоном 
караульного поста находится на северо-западной окраине парка. 

Вся пейзажная часть парка пронизана сетью второстепенных криволинейных дорожек 
и тропинок. 

Перед Екатерининским дворцом, на его центральной оси располагается регулярный 
район Александровского парка – квадратный в плане, разделенный на четыре квадратных 
участка Дубовой и Тройной Липовой аллеями, с преимущественно равнинным рельефом. 
Центром южного квадратного участка служит куртина «Грибок» - круглая возвышенная 
площадка с рощей. Вокруг куртины расположена сеть дорожек и площадок с боскетами. 
Восточный участок имеет пейзажную планировку и включает два фигурных пруда. В центре 
северного участка горы «Парнас» расположен искусственный холм конической формы 
со спиральной дорожкой. Центром западного участка является руинированный Китайский 
театр. Данный район окружен Обводным каналом, через который в сторону Екатерининского 
дворца построен большой Китайский мост, в сторону Арсенала – Драконов мост, в сторону 
Китайской деревни два Китайских моста и два моста в сторону Александровского дворца. 

Юго-западнее регулярной части парка находится район Китайской деревни, 
примыкающей к Подкапризовой дороге, включающий китайские садики и комплекс построек 
Китайской деревни с регулярной планировкой. 

Северо-западнее расположен небольшой район теплиц Верхнего сада, 
характеризующийся преимущественно открытыми пространствами, имеющий оранжереи 
и территории, занятые под сельскохозяйственную деятельность. 

Фермский парк входит в состав объекта культурного наследия «Александровский парк» 
и является одним из его ландшафтных районов. Парк делится на три участка. Западный 
участок с преобладанием открытых пространств, преимущественно равнинным рельефом, 
двумя прудами. Архитектурными доминантами является комплекс построек Императорской 
фермы и Ратная палата, расположенные вдоль Фермской дороги. Центральный участок 
выражен сочетанием открытых и закрытых пространств, аллейными посадками, 
искусственным рельефом с насыпными холмами и двумя прудами, плотиной. Центром участка 
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служит Федоровский собор, а на восточной границе участка располагается Федоровский 
городок. На северо-восточном участке парка преобладают полуоткрытые пространства 
и равнинный рельеф, архитектурными доминантами является Императорский гараж 
и казармы Собственного Его Императорского Величества Пехотного полка. 

Часть территории у северного фасада ограждена современной оградой. Слева от входа 
в Александровский парк со стороны Дворцовой улица сохранилась типовая ограда начала 
ХХ в.  

Объемно-пространственное и планировочное решение, гидросистема парка, зеленые 
насаждения, здания, сооружения и мемориальные объекты, расположенные на территории 
парка, являются предметами охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Александровский парк». 

Объект культурного наследия федерального значения «Баболовский парк» 
Баболовский парк расположен он к западу от Екатерининского и Александровского 

парка. Баболовский парк образец пейзажного английского парка. Территория представляет 
собой планировочную структуру треугольной формы площадью около 300 га. По сторонам 
извилистой реки Кузьминки расположен массив парка - чередование групп деревьев 
и кустарников с луговыми пространствами. В посадках использованы лиственные и хвойные 
породы. Парк прорезают прогулочные и ездовые шоссированные дороги - Ново-Баболовская, 
Продольная, Верховая, Дубовая, Крайняя. Все они, за исключением Баболовского шоссе, 
приводят к старейшему району парка - Английскому саду и расположенному в юго-западном 
углу парка на невысоком холме Баболовскому дворцу, являющимся ядром композиции.  

Баболовский дворец представляет собой одноэтажное здание из красного кирпича 
в характере готики, сложной в плане конфигурации. В ванном шестиугольном в плане 
павильоне находится монолитная гранитная чаша ванны-бассейна. Овальный павильон 
со стрельчатыми проемами, примыкающий в ванному павильону с восточной стороны, 
пострадал во время войны, стены законсервированы во время реставрации, перекрытие 
отсутствует. 

К северу от дворца находится Баболовский пруд с мостом-плотиной, а к югу - 
Серебряный пруд, гидротехнические сооружения и грот (часть Таицкого водовода). 
Неподалеку от дворца, на участке Английского сада, расположена высеченная из монолитного 
гранита скамья. 

С юго-запада на северо-восток парк пересекает р. Кузьминка с притоками. На реке, 
Черном ручье и других протоках расположены мосты (три моста через р. Кузьминку – 
на Продольной и Верховой дорогах и Березовый мост на Верховой дороге, два моста через 
Черный ручей, мост через канаву на Продольной дороге и три моста-трубы - на Баболовском 
шоссе (через Черный ручей), Межевой канаве и Баурском канале. Каменный мост-труба 
находится па Черным ручье, под Баурским каналом. 

В юго-западной части парка расположены участок Школьно-садового заведения, с двумя 
прямоугольными прудами и Торфяное поле с мелиоративными канавами. 

Юго-западная граница участка проходит по Баурскому каналу (части Таицкого 
водовода). Валы оформлены двухрядной посадкой лип, дубов, кленов, ясеней и вязов. 
На повороте канала на север, в сторону дворца, находится грот Монаха (в руинированном 
состоянии). 

Трасса Виттоловского водовода пересекает парк с запада на восток в северной части. 
Основными дорогами парка являются прямая Баболовская просека (продолжение 
Подкапризовой дороги Екатерининскаго парка, ориентированной на Екатерининский дворец), 
пролегающая с юго-запада на северо-восток в южной части парка, Крайняя дорога вдоль 
западной границы (соединяющаяся с Верховой дорогой Александровского парка) и система 
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круговых дорожек, из которых основные — Ново-Баболовская (с участком аллеи Серебристых 
ив), Верховая дорога, Продольная дорога, Дубовая аллея. Все дороги парка набивные. 

На западной границе парке расположены Старо-Красносельские ворота чугунного литья, 
с двумя створками и двумя калитками по сторонам с геометрическим рисунком готического 
характера. Ворота установлены в месте пересечения Крайней дороги и трассы Виттоловского 
водовода и на перспективной оси дороги на Красное Село от западной границы Баболовского 
парка до Красносельских ворот Александровского парка. 

У входов в парк со стороны северо-восточной границы (дорога на Александрову) 
сохранились две полукруглые площадки — напротив Красносельских ворот 
Александровского парка и Розовой караулки Екатерининского парка. 

Южнее входа в парк, расположенного напротив Розовой караулки, находится Крымская 
(Сибирская) колонна из светло-серого мрамора, увенчанная композицией бронзового литья 
с трофейными турецкими знаменами и оружием. 

Юго-восточный угол парка отмечен мраморным верстовым столбом с солнечными 
часами в виде обелиска на прямоугольном в плане мраморном постаменте. 

Неподалеку, напротив Орловских ворот Екатерининского парка, расположен круглый 
в плане гранитный бассейн Таицкого водовода. 

На территории парка находятся выявленные объекты культурного наследия Орловская 
водонапорная башня (с флигелем) (1886, арх. А. Ф. Видов) и Дом призрения увечных воинов 
императрицы Александры Федоровны: Дом призрения (1906-1910-е, арх. С.А. Данини), сад 
(1919, арх. В.И. Яковлев) - в юго-восточном углу территории, а также жилые дома для 
инвалидов (три) (1909-1910, воен. инж. К. Д. Грибоедов) - бетонитовые домики неподалеку от 
дороги на Александрову. 

Инженерно-геологические условия площадки 
В соответствии с геолого-литологическим строением и физико-механическими 

свойствами грунтов, с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей 
и номенклатурного вида грунтов по ГОСТ 25100-2011 в пределах исследуемых глубин 
выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Правильность выделения инженерно-геологических элементов проверена на основе 
анализа пространственной изменчивости показателей физико-механических свойств грунтов 
в соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

Современные техногенные отложения (t IV) 
ИГЭ-1. Насыпные грунты: пески мелкие влажные и насыщенные водой, супеси 

сощебнем, строительным мусором с растительными остатками. 
Насыпные грунты характеризуются неоднородностью состава и свойств по глубине и 

простиранию. Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lg III) 
ИГЭ-2. Пески мелкие средней плотности серовато-коричневые влажные. 
При динамическом воздействии пески пылеватые насыщенные водой могут приобретать 

плывунные свойства. 
Верхнечетвертичные ледниковые отложения (g III) 
ИГЭ-3. Супеси пылеватые твердые серовато-коричневые с гравием, галькой со щебнем, 

дресвой до 10%. 
ИГЭ-4. Суглинки легкие пылеватые полутвердые с гравием, галькой со щебнем, дресвой 

до 5% коричневые. 
ИГЭ-5. Суглинки легкие пылеватые твердые с гравием, галькой со щебнем, дресвой до 

5% обогащенные глинистым материалом коричневые. 
ИГЭ-6. Супеси пылеватые пластичные с гравием, галькой с гнездами песка коричневые. 
Нижнеордовикские отложения (О1) 
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ИГЭ-8. Основа - дресвяно-щебенистые грунты, заполнитель - супеси коричневые 
Нижнекембрийские отложения (€1) 
ИГЭ-7. Глины пылеватые твердые голубовато-зеленые. 
Объекты капитального строительства, расположенные на исследуемой территории, 

находятся на достаточном удалении от зоны проведения работ, превышающей 30 м, 
на основании чего оценка геотехнического влияния в рамках настоящего раздела 
не требуется. 

 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы: 

- Материалы фотофиксации (Приложение № 4); 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (Приложение № 7); 
- Историческая справка и иконографические материалы (Приложение № 9). 
 
11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная 

литература: 
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ ч. 3 ст. 36 и ч. 1, 3 ст. 45 
(с изменениями от 29 июля 2017 года). 

- Закон Санкт-Петербурга № 820-7 от 24 декабря 2008 года (в действующей редакции). 
- Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего 

пользования». 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136- ФЗ. 
- Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения 

о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ № 1178 от 10.09.2019 «Об утверждении Правил 
установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих 
информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки 
и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка». 

- Конвенции об охране всемирного наследия ЮНЕСКО. 
- Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия. 
- ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. 
- ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины 

и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры». 
- ГОСТ Р 56891.4-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины 

и определения. Часть 4. Исторические территории и историко-культурные ландшафты. 
- ГОСТ 25100-2011. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация.  
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- ГОСТ 20522-2012. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы статистической 
обработки результатов испытаний. 

Архивные материалы: 
- Архив КГИОП. № 440. Н-1190/1. Дубяго Т.Б. История развития Екатерининского 

парка. 1946 г. 
- Архив ГМЗ «Царское село». №415. Участок горы Парнас. Историческая справка и 

плановое задание 1956 г. 
- Архив ГМЗ «Царское село». №320. Гладкова Е. Регулярная часть Александровского 

парк в г. Пушкине. Историческая справка. 1962 г. Рукопись. 
- РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 647. 
- РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 648. 
- РГИА. Ф.487. Оп.1. Д. 22. «О приготовлении в новоразводящем Селе Царском саду 

равных к посадке деревьев». 
- РГИА. Ф. 487. Оп.1. Д. 856. «Дело о посадке деревьев около прудов в с. Царском, о 

починках, поправках и проч.». 
- РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2463. «Дело об исправлении театра в Верхнем саду». 1827 г. 
- РГИА. Ф. 487. Оп. 6. Д. 2467. «Дело об исправлении театра в Верхнем саду». 1848 г. 
- ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 400/512, 1795-1796 гг., д. 334. 
Литература: 
- Балог Г.П., Гладкова Е.С., Емина Л.В., Лемус В.В. Музеи и парки Пушкина. — Л.: 

Лениздат, 1975; 
- Вильчковский В.Н. Царское Село. — СПб.: Титул (репринтное издание 1911 года).: 

1992; 
- Гусаров А.Ю. Пушкин и Павловск. Дворцово-парковые ансамбли. — СПб.: Паритет, 

2018. 
- Дубяго Т.Б. Русские регулярные сады и парки/Л. Стройиздат, 1963; 
- Императорское Красное Село от истока до зенита славы: сб. статей. — СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2017; 
- Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга: История устья Невы до основания Петербурга. 

— СПб., 1995; 
- Лохи А. История ингерманландских финнов. — Спб.: Гйоль.: 2012; 
- Макаров Б.С. Династия садовых мастеров Шрейдеров // Немцы в Санкт-Петербурге. 

Биографический аспект. VIII–XX вв. Вып. 10 – СПб, 2016. 
- Мощенникова М.А., Корнилова Н.А. Историческая застройка Царского Села.— СПб.: 

Студия «НИ — Принт».: 2010; 
- Ленинград: Путеводитель / С. М. Серпокрыл. — Л.: Лениздат, 1973; 
- Памятники архитектуры пригородов Ленинграда/Л., Стройиздат, 1985; 
- Первушина Е. В. Пушкин, Павловск, Петродворец/СПб. Издательский дом «Литера», 

2003; 
- Петров А.Н. Город Пушкин. Дворцы и парки. — Л.: Искусство, 1977; 
- Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. — СПб.: Издание 

А.Суворина, 1889. 
- Рубан В.М. «Баболовский дворец и творение мастера Суханова». Издательство 

«Наука», Санкт-Петербург, 2003. 
- Семенова Г.В, Царское Село: знакомое и незнакомое. – М.: Центрполиграф, 2009; 
- Цыпин В.М. Город Пушкин в годы войны. — Сиб.: бепю Госр, 2010; 
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- Яковлев В.И. Александровский дворец-музей в Детском Селе/Л., 1927; 
- Яковлев В.И. Охрана царской резиденции/Л., 1926; 
- Яковкин И.Ф. История Села Царского. СПб, 1829. Т.II; 
Электронные ресурсы: 
- Retro View of Mankind's Habitat [Электронный ресурс] // сайт — URL: 

https://pastvu.com/p/443271 (дата обращения: 22.11.2022); 
- Архитектурный сайт Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] // сайт — URL: 

https://www.citywalls.ru (дата обращения: 22.11.2022); 
- Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // сайт — URL: https://goskatalog.ru/portal/#/ (дата обращения: 22.11.2022); 
- Коллекция старых карт городов России и зарубежья [Электронный ресурс] // сайт — 

URL: http://retromap.ru/ (дата обращения: 22.11.2022); 
- Старые карты регионов России [Электронный ресурс] // сайт — URL: 

http://www.etomesto.ru (дата обращения: 22.11.2022); 
- Основано Царское село. Президентская библиотека [Электронный ресурс] // сайт — 

URL: https://www.prlib.ru/history/619360 (дата обращения: 22.11.2022); 
- Государственный музей-заповедник «Царское Село» [Электронный ресурс] // сайт — 

URL: https://tzar.ru/ (дата обращения: 22.11.2022); 
- Царское село. Пригороды Санкт‑Петербурга. [Электронный ресурс] // сайт — URL: 

https://www.gov.spb.ru/helper/culture/suburbs/tzar/ (дата обращения: 22.11.2022); 
- Парки Царского Села и окрестностей. Путеводитель. [Электронный ресурс] // сайт — 

URL: https://a_park.dudaone.com/Babolovskiy_park_v_Pushkine (дата обращения: 22.11.2022). 
 
12. Обоснования вывода экспертизы: 
На экспертизу представлен раздел документации: «Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
«Александровский парк», «Баболовский парк», шифр: 86/10-22-ОСОКН, разработанный 
ООО «КАНТ» в 2022 году. 

При составлении раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
были выполнены: сбор и изучение исходных архивных и библиографических данных; анализ 
инженерно-геологических условия исследуемой территории; осмотр объектов культурного 
наследия и прилегающей застройки; фотофиксация рассматриваемых территорий и объектов 
культурного наследия; оценка современного состояния объектов культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк»; определение условий и ограничений хозяйственной деятельности, 
на исследуемых территориях, связанных с сохранением объектов культурного наследия; 
оценка влияния проведенных работ по установке информационных стендов на объекты 
культурного наследия; составление перечня мероприятий позволяющих, при необходимости 
устранить негативное воздействие как на объекты культурного наследия в целом, 
так и на отдельные компонент, составляющие предмет охраны. 

В зону возможного негативного влияния от существующих конструкций 
информационных надписей (стендов) на объекты культурного наследия федерального 
значения попадают: «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк».  

Описание реализованных решений по установке информационных носителей: 
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Информационные стенды 
Существующие информационные стенды, являющиеся временными некапитальными 

сооружениями, установлены на земельных участках, расположенных в границах территорий 
объектов культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
«Александровский парк» и «Баболовский парк». Информационные стенды, установленные 
в парках, помимо информационно-познавательной функции, являются беспрепятственным 
пешеходным обеспечением внутри парков. 

Основой сооружений является каркас из металлоконструкций. Горизонтальные 
и вертикальные элементы информационных стендов выполнены из металлической прокатной 
трубы круглого сечения (ф 70-80 мм), элементы к которым непосредственно крепятся лист 
с информацией выполнен из металлической профильной трубы квадратного сечения 15-25 мм. 
Все металлические элементы соединены между собой на сварные швы. 

Стенды установлены на буронабивные сваи ф100 мм. 
Информационные таблички со всех сторон окруженной лесным массивом. Средняя 

высота информационных табличек составляет 2000 мм, что ниже средней высоты 
окружающих деревьев, а принятые основные габариты позволили расположить 
информационные таблички, не повреждая существующие зеленые насаждения. 

Оценка влияния существующих конструкций (информационных носителей) на объекты 
культурного наследия: 

В данном разделе документации, обосновывающем меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
«Александровский парк», «Баболовский парк» (шифр: 86/10-22-ОСОКН), разработанного 
ООО «КАНТ» в 2022 году, анализируется возможное воздействие установленных 
информационных стендов в соответствии со следующими критериями: 

1. Визуальное воздействие существующих информационных стендов на объекты 
культурного наследия. 

2. Соответствие мероприятий по установке информационных стендов утвержденным 
предметам охраны объектов культурного наследия, требованиям к осуществлению 
деятельности и градостроительным регламентам в границах территорий объектов культурного 
наследия. 

3. Степень физического воздействия на объекты культурного наследия. 
Для определения визуального воздействия элементов благоустройства на зрительное 

восприятие объектов культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец 
и парк», «Александровский парк», «Баболовский парк» в их исторически сложившейся 
градостроительной среде были проведены натурные исследования территорий видимости 
ансамблей и их компонентов, визуальных связей, а также анализ фотофиксации. 

По результатам проведенных исследований установлено, что за счет компактных 
габаритов, небольшой высоты и точечного месторасположения установленные 
информационные стенды, являющиеся элементами благоустройства, не создают препятствий 
и не оказывает негативного воздействия для гармоничного визуального восприятия объектов 
культурного наследия в сложившейся исторической среде. При установке временных 
некапитальных конструкций сохраняются ценные видовые раскрытия парков и визуальные 
связи между объектами культурного наследия, виды с основных секторов обзора. 

Для территорий объектов культурного установлен режим использования земель 
историко-культурного назначения, согласно которому необходимо соблюдение следующих 
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требований: 
1. На территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 
существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 
за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта 
культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия. 

Мероприятия по оснащению парков временными некапитальными конструкциями 
(информационными стендами) продиктовано необходимостью использования объектов 
культурного наследия в условиях города и приспособлением ансамблей и их территорий для 
современного использования. 

Выполненные работы по благоустройству территории входят в перечень разрешенных 
видов деятельности в границах территории объектов культурного наследия и соответствует 
требованиям, установленным для защитных зон памятников. 

Принятые конструктивные решения, используемые материалы и методы ведения работ, 
предусмотренные при благоустройстве территории, не противоречат режимам, 
установленным для данной территории, и обеспечивают сохранность ценной историко-
градостроительной среды. 

Проведенные мероприятия по благоустройству в части установки информационных 
стендов на территории объектов культурного не нарушают элементов предмета охраны 
объектов культурного наследия «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк», утвержденных соответствующим органом государственной власти 
(КГИОП). 

Так как временные некапитальные конструкции установлены на участках с плоским 
рельефом, на достаточном расстоянии от водных объектов, то для реализации данных 
решений не требовалось проведение гидротехнических работ и работ, связанных 
с изменением рельефа. 

Местоположение, нейтральное цветовое решение и габаритные параметра стендов 
не носят диссонирующего характера. 

Метод размещения информационных табличек и легкая конструктивная система 
разработана таким образом, что в случае необходимости демонтажа, не повлечет необратимых 
изменений планировочной структуры парков. 

На планировочные элементы объектов культурного наследия также не оказывается 
влияние, так как выбранное местоположение информационных стендов не затрагивает ценные 
исторически сложившиеся планировочные направления, в том числе трассировки парковых 
исторических аллей. 
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В части физической сохранности объектов культурного наследия федерального значения 
«Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк» и «Баболовский парк» 
при установке информационных стендов не нарушен ландшафт и гидрологическая система 
территорий объектов культурного наследия, а также не изменен видовой состав 
существующих зеленых насаждений. При реализации данных решений не предусмотрено 
внедрение инженерных коммуникаций, провоцирующих нарушение режима грунтовых вод 
и не предусматривается вырубка деревьев и кустарников с территории объектов культурного 
наследия. 

Информационные стенды расположены на достаточном удалении от объектов 
капитального строительства, что исключает возможность негативного геотехнического 
влияния. 

На основании проведенной оценки влияния выполненных работ в части установки 
информационных носителей на объекты культурного наследия федерального значения – 
«Екатерининский дворец и парк» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; «Александровский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; «Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Парковая ул., дорога на Александровку, можно сделать вывод, что реализация данных 
решений: 

- не влияет на объемно-пространственную и планировочную организацию территории 
объектов культурного наследия; 

- не нарушает ценные стилистических особенности историко-градостроительной среды 
объектов культурного наследия и отдельных компонентов объектов культурного наследия; 

- не изменяет историческую планировочную структуру и ее элементы; 
- сохраняет исторически сложившееся функциональное использование участка; 
- не оказывает негативного воздействия на экологические условия территории; 
- не изменяет ландшафтные характеристики местности и гидросистему; 
- не искажает условия визуального восприятия объектов культурного наследия в целом 

и отельных памятников культуры и истории, что соответствует сохранению 
градостроительных характеристик предмета охраны; 

- обеспечивает поддержание необходимого уровня благоустройства: 
- исключает динамические и вибрационные нагрузки на грунтовые основание 

окружающей застройки. 
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк» 
и «Баболовский парк»: 

Поскольку земельных участки, на которых установлены информационные стенды, 
расположены в границах территорий объектов культурного наследия «Екатерининский дворец 
и парк», «Александровский парк» и «Баболовский парк», необходимо соблюдение мер, 
направленных на сохранение имеющегося ландшафта объектов культурного наследия 
и их компонентов, составляющих предмет охраны. 

В процессе эксплуатации конструкций информационных стендов необходимо вести 
постоянное визуальное наблюдение прилегающей территории объектов культурного наследия 
федерального значения «Александровский парк», «Баболовский парк» и «Екатерининский 
дворец и парк» для своевременного выявления возможного негативного влияния на объекты 
культурного наследия. 
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При выявлении негативных тенденций, влияющих на предметы охраны 
вышеперечисленных объектов культурного наследия, необходимо вызвать уполномоченных 
представителей надзорных органов для принятия решения о возможности дальнейшей 
эксплуатации конструкций стендов. 

При дальнейшей эксплуатации временных некапитальных конструкций необходимо 
обеспечить сохранение условий восприятия всех компонентов объектов культурного наследия 
в исторической среде, их физическую сохранность в соответствии с утвержденными 
предметами охраны. 

 
По результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного наследия 
федерального значения «Александровский парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Дворцовая ул., 2; объекта культурного наследия федерального значения «Баболовский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных 
в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов культурного наследия, 
при проведении работ по установке информационных носителей, разработанной 
ООО «КАНТ» в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН, установлено: 

Раздел документации «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк» (шифр: 86/10-22-ОСОКН) разработан с учетом необходимого объема 
исходно-разрешительной документации, требований нормативных документов 
и государственных стандартов. 

В экспертируемом разделе информация представлена в достаточном объеме. Материалы 
и принятые технические решения разработаны в соответствии с действующими 
нормативными документами, (Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(в действующей редакции), в т.ч. п. 3, ст.36. 

При эксплуатации существующих конструкций информационных надписей (стендов) не 
нарушается целостность, не создается угроза повреждения и обеспечивается сохранность 
объектов культурного наследия: «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк». 

Для объектов культурного наследия требования действующих нормативных документов 
(ГОСТ Р 56198−2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. 
Недвижимые памятники. Общие требования»), гарантирующих нормальную эксплуатацию, 
выполняются. 

Реализованные мероприятия в рамках работ по установке информационных носителей 
отраженные в экспертируемом разделе, исключают возможность негативного воздействия 
на объекты культурного наследия. федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; 
«Александровский парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., дорога 
на Александровку и, соответственно, обеспечивают их сохранность. 
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13. Вывод экспертизы: 
По результатам рассмотрения раздела документации экспертом сделан вывод 

о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., 
Садовая ул., 7; объекта культурного наследия федерального значения 
«Александровский парк», по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения «Баболовский парк», по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, при проведении 
земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных 
в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов культурного наследия, 
при проведении работ по установке информационных носителей, на основании раздела 
документации: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», «Александровский парк», 
«Баболовский парк», шифр: 86/10-22-ОСОКН, разработанного ООО «КАНТ» 
в 2022 году. 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Копия решения 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 объектов культурного наследия. 

Приложение № 3. Копии решений органа государственной власти об утверждении 
предмета охраны объектов культурного наследия. 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации. 
Приложение № 5. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного 

наследия. 
Приложение № 6. Копии паспортов объектов культурного наследия. 
Приложение № 7. Правоустанавливающие документы: копии выписок из единого 

государственного реестра недвижимости. 
Приложение № 8. Копия договора с экспертом на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы. 
Приложение № 9. Материалы, содержащие информацию о ценности объектов с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. 

Приложение № 10. Иная документация. 
 
15. Дата оформления заключения экспертизы: 28 ноября 2022 г. 
 
Эксперт по проведению 
государственной историко-
культурной экспертизы 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

Курленьиз Г.А. 
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Приложение № 1 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 

  
 
 
 

Копия решения 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 документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 

 
 
 
 

Копии решений органа государственной власти об утверждении границ территории 
объектов культурного наследия   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Qб утверждении границ и режима 

использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Екатерининский дворец и парю> 

окуд 

№ о!fо1-д 
/ 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 .1, подпунктом 15 пункта 2 статьи 3 3 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерацию>, статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2007 

№ 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» 

и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контрото, использованшо и охране 

памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651: 

1. Утвердить: 

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

<<Екатерининский дворец и парю>, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7, согласно приложению № 1 к распоряжению. 

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Екатерининский дворец и парю>, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7, согласно приложению № 2 

к распоряжению. 

2. Заместитето председателя КГИОП - начальнику Управления организационного 

обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия 

обеспечить: 

2.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре 

копий распоряжеч~m в срок, не превьппающий пяти рабочих :гnей со дня издания распоряжения. 
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2.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами 

объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превьппающий трех рабочих дней со дня 

издания распоряжения. 

2.3. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети 

КГИОП и его официальное опубликование. 

2.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных 

по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории 

Санкт-Петербурга». 

3. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

КГИОП начальника Управления организационного обеспечения, популяризации 

и государственного учета объектов культурного наследия. 

Председатель КГИОП С.В. Макаров 

•• ," .... r 
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Приложение № 1 к распоряжению КГИОП 
от _______________ № ________________ 

 
 
 

Границы территории 
объекта культурного наследия федерального значения 

«Екатерининский дворец и парк» (далее – объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7 

1. Схема границ территории объекта культурного наследия

13.05.2019 242-р
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2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия: 
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Номер 
поворотной 

(характерной) 
точки

Координаты характерных точек в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра 

объектов недвижимости (м) 
X Y 

1 2 3 
1. 69385,23 117366,98 
2. 69385,57 117366,69 
3. 69394,71 117377,71 
4. 69404,36 117373,45 
5. 69436,88 117448,24 
6. 69430,50 117451,66 
7. 69435,91 117465,96 
8. 69441,55 117460,87 
9. 69482,69 117566,59 
10. 69496,37 117601,14 
11. 69511,51 117637,10 
12. 69518,53 117636,39 
13. 69520,05 117639,94 
14. 69514,12 117644,44 
15. 69639,56 117956,73 
16. 69642,86 117955,65 
17. 69646,33 117963,93 
18. 69645,08 117964,37 
19. 69656,27 117995,38 
20. 69661,92 118003,22 
21. 69691,02 118019,67 
22. 69706,41 118029,24 
23. 69761,15 118064,39 
24. 69805,65 118092,68 
25. 69887,88 118145,05 
26. 69903,55 118154,25 
27. 69906,85 118153,82 
28. 69917,90 118160,10 
29. 69918,19 118163,34 
30. 69949,74 118182,74 
31. 69962,94 118191,09 
32. 69986,49 118205,45 
33. 70024,21 118228,55 
34. 70039,62 118237,95 
35. 70046,62 118242,43 
36. 70048,57 118248,05 
37. 70048,74 118252,69 
38. 70048,11 118257,68 
39. 70045,87 118262,38 
40. 70001,22 118342,17 
41. 69979,23 118343,70 
42. 69946,93 118395,39 
43. 69942,80 118392,78 
44. 69940,42 118396,42 
45. 69944,61 118399,06 
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46. 69921,64 118435,06 
47. 69911,90 118449,33 
48. 69912,01 118452,14 
49. 69911,53 118455,39 
50. 69880,81 118506,92 
51. 69857,09 118543,41 
52. 69811,94 118616,96 
53. 69753,65 118710,09 
54. 69751,38 118713,67 
55. 69709,61 118782,83 
56. 69663,27 118857,07 
57. 69615,42 118934,39 
58. 69607,21 118948,13 
59. 69573,11 119001,57 
60. 69535,00 119062,43 
61. 69545,43 119075,25 
62. 69606,35 119149,01 
63. 69632,39 119180,55 
64. 69648,62 119201,60 
65. 69657,85 119216,90 
66. 69666,68 119227,14 
67. 69721,51 119302,01 
68. 69735,59 119321,08 
69. 69747,67 119336,30 
70. 69777,90 119377,69 
71. 69786,03 119389,28 
72. 69789,96 119396,57 
73. 69791,91 119400,74 
74. 69794,62 119406,05 
75. 69797,28 119414,54 
76. 69775,19 119421,90 
77. 69744,17 119432,45 
78. 69725,56 119439,08 
79. 69721,28 119440,38 
80. 69718,30 119432,42 
81. 69710,55 119422,18 
82. 69679,75 119379,52 
83. 69673,12 119372,27 
84. 69672,70 119369,97 
85. 69669,25 119365,57 
86. 69666,45 119364,56 
87. 69651,11 119342,57 
88. 69627,53 119308,22 
89. 69614,42 119288,21 
90. 69605,97 119273,29 
91. 69603,88 119270,99 
92. 69600,17 119269,19 
93. 69596,81 119266,84 
94. 69592,99 119261,15 
95. 69588,50 119253,73 
96. 69582,11 119240,52 
97. 69571,09 119219,53 
98. 69567,20 119211,50 
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99. 69565,53 119207,60 
100. 69564,09 119204,18 
101. 69562,56 119201,00 
102. 69560,66 119197,61 
103. 69558,52 119194,77 
104. 69555,79 119191,41 
105. 69553,54 119188,54 
106. 69550,34 119183,12 
107. 69546,77 119176,57 
108. 69542,95 119167,60 
109. 69540,00 119159,50 
110. 69537,31 119153,46 
111. 69535,36 119148,80 
112. 69529,65 119139,13 
113. 69524,18 119129,16 
114. 69514,02 119117,05 
115. 69511,86 119098,01 
116. 69502,89 119102,81 
117. 69482,35 119112,41 
118. 69431,59 119135,21 
119. 69404,90 119151,24 
120. 69374,46 119169,23 
121. 69370,13 119170,74 
122. 69368,40 119167,55 
123. 69338,07 119079,39 
124. 69313,24 119008,76 
125. 69297,83 118962,20 
126. 69285,43 118925,20 
127. 69252,75 118830,30 
128. 69213,00 118714,19 
129. 69214,14 118706,68 
130. 69202,20 118672,27 
131. 69201,25 118669,12 
132. 69194,23 118649,71 
133. 69183,08 118631,91 
134. 69167,31 118606,27 
135. 69150,80 118578,98 
136. 69129,55 118543,79 
137. 69118,27 118523,44 
138. 69094,91 118483,98 
139. 69073,10 118447,61 
140. 69048,43 118406,51 
141. 69027,54 118372,63 
142. 69025,19 118368,43 
143. 69012,77 118309,90 
144. 69002,30 118263,63 
145. 68994,17 118230,80 
146. 68974,18 118137,89 
147. 68963,89 118090,97 
148. 68953,94 118044,04 
149. 68952,84 118036,15 
150. 68953,65 118028,08 
151. 68959,69 117997,99 
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152. 68974,09 117935,63 
153. 68986,93 117880,63 
154. 69000,13 117827,00 
155. 69015,93 117766,18 
156. 69034,26 117695,07 
157. 69046,00 117654,66 
158. 69052,41 117649,02 
159. 69072,85 117626,20 
160. 69071,21 117624,58 
161. 69072,93 117622,35 
162. 69074,55 117620,81 
163. 69077,55 117617,92 
164. 69079,24 117616,11 
165. 69080,80 117614,51 
166. 69082,48 117615,05 
167. 69086,59 117611,04 
168. 69083,18 117604,16 
169. 69082,21 117599,29 
170. 69091,53 117587,35 
171. 69096,62 117576,56 
172. 69098,35 117568,76 
173. 69099,22 117560,69 
174. 69100,68 117548,12 
175. 69102,31 117536,69 
176. 69107,07 117521,19 
177. 69109,35 117513,61 
178. 69115,09 117506,16 
179. 69120,59 117499,28 
180. 69130,91 117490,99 
181. 69153,39 117481,43 
182. 69168,02 117476,17 
183. 69182,13 117468,62 
184. 69197,00 117457,84 
185. 69224,09 117432,05 
186. 69247,60 117409,76 
187. 69259,93 117398,73 
188. 69269,76 117394,86 
189. 69279,62 117390,41 
190. 69297,74 117386,60 
191. 69313,37 117384,24 
192. 69321,09 117382,48 
193. 69336,04 117377,49 
194. 69344,19 117374,76 
195. 69351,35 117371,67 
196. 69372,51 117361,12 
197. 69379,19 117359,44 
198. 69380,63 117361,24 
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Приложение № 2 к распоряжению КГИОП 
от _______________ № ________ 

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения 

«Екатерининский дворец и парк», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Екатерининский парк, Парковая ул., Садовая ул., 7 

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 

за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной

деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 

наследия в современных условиях. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта

культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта 

культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия. 

13.05.2019 242-р
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об утверждении границ и режима 

использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Александровский парю> 

окуд 

№ o!~L/-LJ 
7 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 15 пункта 2 статьи 33 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2007 

№ 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» 

и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контрото, использованию и охране 

памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651: 

1. Утвердить: 

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Александровский парк», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая 

ул., 2, согласно приложению № 1 к распоряжению. 

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Александровский парю>, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Дворцовая ул., 2, согласно приложению № 2 к распоряжению. 

2. Заместитето председателя КГИОП - начальнику Управления организационного 

обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия 

обеспечить: 

2.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре 

копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения. 
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2.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законным:и владельцами 

объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превьппающий трех рабочих дней со дня 

издания распоряжения. 

2.3. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети 

КГИОП и его официальное опубликование. 

2.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных 

по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории 

Санкт-Петербурга». 

3. Контроль за вьшолнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

КГИОП начальника Управления организационного обеспечения, популяризации 

и государственного учета объектов культурного наследия. 

Председатель КГИОП С.В. Макаров 

·' 
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Приложение 1 к распоряжению КГИОП 

от ____________ № ___________ 
Границы территории 

объекта культурного наследия федерального значения 
«Александровский парк» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу: Санкт-Петербург г. Пушкин, Дворцовая ул., 2 

1. Схема границ территории объекта культурного наследия

13.05.2019 244-р
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2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия: 
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Номер 
поворотной 

(характерной) 
точки

Координаты характерных точек в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра 

объектов недвижимости (м) 
X Y 

1 2 3 
1. 69404,36 117373,45 
2. 69415,59 117353,60 
3. 69440,98 117340,31 
4. 69478,82 117316,98 
5. 69551,26 117272,83 
6. 69590,53 117248,45 
7. 69600,88 117240,53 
8. 69610,09 117231,54 
9. 69621,67 117216,45 
10. 69655,64 117155,52 
11. 69663,97 117141,37 
12. 69672,05 117129,28 
13. 69677,93 117121,56 
14. 69684,33 117115,02 
15. 69709,59 117094,49 
16. 69780,36 117043,85 
17. 69844,08 116993,96 
18. 69902,72 116946,76 
19. 69987,65 116877,95 
20. 69998,33 116870,30 
21. 69993,31 116864,00 
22. 70012,44 116849,61 
23. 70016,63 116855,59 
24. 70017,91 116857,14 
25. 70060,43 116827,54 
26. 70142,56 116776,46 
27. 70200,94 116737,97 
28. 70234,89 116713,70 
29. 70280,61 116680,74 
30. 70300,51 116666,89 
31. 70327,71 116647,72 
32. 70352,49 116632,17 
33. 70364,89 116624,31 
34. 70429,19 116585,20 
35. 70479,76 116552,48 
36. 70506,59 116533,99 
37. 70547,43 116505,39 
38. 70592,43 116471,98 
39. 70609,55 116459,46 
40. 70663,23 116424,28 
41. 70711,18 116393,15 
42. 70774,45 116353,27 
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43. 70815,50 116327,32 
44. 70899,95 116270,43 
45. 70923,64 116253,46 
46. 70998,95 116199,43 
47. 71027,61 116180,08 
48. 71071,10 116151,99 
49. 71097,78 116134,51 
50. 71095,86 116131,55 
51. 71091,17 116121,41 
52. 71087,36 116115,30 
53. 71093,49 116111,48 
54. 71096,93 116117,55 
55. 71103,72 116127,65 
56. 71110,67 116138,56 
57. 71118,49 116147,53 
58. 71130,51 116159,74 
59. 71145,20 116171,18 
60. 71154,73 116176,14 
61. 71168,85 116180,71 
62. 71186,79 116181,85 
63. 71192,47 116184,94 
64. 71183,89 116200,09 
65. 71178,26 116215,73 
66. 71261,35 116474,41 
67. 71243,67 116479,74 
68. 71223,76 116485,64 
69. 71217,09 116488,08 
70. 71204,53 116492,20 
71. 71200,41 116493,87 
72. 71179,84 116500,54 
73. 71172,06 116508,32 
74. 71161,61 116520,00 
75. 71147,48 116535,79 
76. 71143,04 116541,46 
77. 71137,49 116555,69 
78. 71131,95 116570,63 
79. 71123,26 116593,21 
80. 71118,52 116605,57 
81. 71113,28 116623,28 
82. 71109,09 116639,86 
83. 71105,12 116662,55 
84. 71099,23 116682,01 
85. 71096,66 116692,66 
86. 71092,46 116708,80 
87. 71087,88 116717,37 
88. 71078,83 116728,79 
89. 71080,21 116730,49 
90. 71070,54 116744,50 
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91. 71062,09 116756,06 
92. 71051,63 116768,96 
93. 71049,52 116771,96 
94. 71046,19 116774,74 
95. 71039,40 116782,31 
96. 71030,73 116790,98 
97. 71020,17 116801,21 
98. 71011,16 116808,55 
99. 70999,04 116819,00 

100. 70988,25 116828,67 
101. 70982,14 116834,01 
102. 70979,36 116835,90 
103. 70937,77 116858,25 
104. 70923,65 116865,48 
105. 70911,20 116859,03 
106. 70888,40 116886,50 
107. 70828,11 116960,84 
108. 70872,19 116990,83 
109. 70915,84 117018,70 
110. 70999,48 117074,74 
111. 71022,57 117090,65 
112. 71046,84 117107,51 
113. 71048,71 117111,01 
114. 71058,40 117117,02 
115. 71081,75 117130,88 
116. 71108,97 117148,33 
117. 71151,71 117176,95 
118. 71170,86 117189,34 
119. 71198,18 117208,20 
120. 71220,85 117225,10 
121. 71236,62 117237,35 
122. 71252,67 117253,82 
123. 71264,91 117269,03 
124. 71277,34 117288,26 
125. 71282,66 117300,68 
126. 71290,06 117317,55 
127. 71307,21 117358,38 
128. 71311,65 117371,70 
129. 71326,44 117421,70 
130. 71335,43 117460,41 
131. 71340,35 117481,26 
132. 71341,53 117492,84 
133. 71343,41 117502,55 
134. 71347,31 117558,94 
135. 71349,48 117592,38 
136. 71350,62 117650,40 
137. 71346,56 117681,72 
138. 71345,02 117702,70 
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139. 71339,19 117735,26 
140. 71335,99 117746,35 
141. 71344,51 117746,12 
142. 71343,73 117778,26 
143. 71341,83 117785,19 
144. 71330,83 117807,73 
145. 71319,61 117829,81 
146. 71296,04 117881,40 
147. 71288,22 117897,44 
148. 71248,35 117976,38 
149. 71230,09 118006,20 
150. 71192,28 118071,52 
151. 71134,80 118171,12 
152. 71245,66 118238,05 
153. 71229,78 118245,95 
154. 71215,01 118252,66 
155. 71204,35 118257,21 
156. 71200,25 118259,20 
157. 71196,60 118260,47 
158. 71187,42 118262,64 
159. 71178,52 118263,64 
160. 71166,02 118263,88 
161. 71151,26 118264,61 
162. 71124,17 118266,62 
163. 71108,13 118267,63 
164. 71090,22 118268,59 
165. 71087,01 118268,76 
166. 71075,05 118269,93 
167. 71062,04 118272,68 
168. 71058,36 118274,85 
169. 71052,88 118278,90 
170. 71048,68 118282,23 
171. 71043,94 118286,72 
172. 71038,09 118293,42 
173. 71029,54 118306,16 
174. 71011,84 118333,12 
175. 70989,54 118366,04 
176. 70966,31 118401,53 
177. 70958,75 118413,08 
178. 70926,29 118461,66 
179. 70917,21 118471,64 
180. 70904,10 118485,20 
181. 70901,32 118487,87 
182. 70890,47 118498,66 
183. 70886,93 118500,89 
184. 70879,30 118506,85 
185. 70875,82 118509,84 
186. 70855,96 118521,26 
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187. 70843,82 118527,88 
188. 70840,43 118529,72 
189. 70833,29 118532,96 
190. 70821,42 118538,09 
191. 70809,66 118542,86 
192. 70807,34 118543,36 
193. 70799,03 118545,79 
194. 70792,14 118547,01 
195. 70787,90 118547,22 
196. 70754,48 118550,25 
197. 70747,79 118551,06 
198. 70736,03 118550,84 
199. 70720,04 118549,46 
200. 70710,98 118548,28 
201. 70692,57 118544,55 
202. 70681,73 118541,83 
203. 70662,33 118534,73 
204. 70649,67 118528,63 
205. 70645,59 118526,63 
206. 70628,69 118517,26 
207. 70620,35 118511,34 
208. 70600,86 118495,68 
209. 70598,67 118493,86 
210. 70590,01 118485,44 
211. 70581,64 118475,92 
212. 70570,26 118460,81 
213. 70568,63 118458,54 
214. 70559,66 118444,12 
215. 70551,52 118428,29 
216. 70547,40 118421,36 
217. 70541,57 118409,22 
218. 70536,60 118400,13 
219. 70521,02 118374,63 
220. 70511,01 118361,57 
221. 70498,25 118350,10 
222. 70487,38 118343,01 
223. 70476,94 118337,09 
224. 70470,02 118334,08 
225. 70457,45 118329,72 
226. 70453,88 118329,05 
227. 70451,30 118326,23 
228. 70441,21 118324,74 
229. 70423,34 118323,41 
230. 70401,98 118322,78 
231. 70395,71 118321,74 
232. 70395,35 118323,13 
233. 70364,67 118324,09 
234. 70362,73 118325,06 
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235. 70308,23 118327,96 
236. 70073,73 118338,82 
237. 70012,80 118341,63 
238. 70001,22 118342,17 
239. 70045,87 118262,38 
240. 70048,11 118257,68 
241. 70048,74 118252,69 
242. 70048,57 118248,05 
243. 70046,62 118242,43 
244. 70039,62 118237,95 
245. 70024,21 118228,55 
246. 69986,49 118205,45 
247. 69962,94 118191,09 
248. 69949,74 118182,74 
249. 69918,19 118163,34 
250. 69917,90 118160,10 
251. 69906,85 118153,82 
252. 69903,55 118154,25 
253. 69887,88 118145,05 
254. 69805,65 118092,68 
255. 69761,15 118064,39 
256. 69706,41 118029,24 
257. 69691,02 118019,67 
258. 69661,92 118003,22 
259. 69656,27 117995,38 
260. 69645,08 117964,37 
261. 69646,33 117963,93 
262. 69642,86 117955,65 
263. 69639,56 117956,73 
264. 69514,12 117644,44 
265. 69520,05 117639,94 
266. 69518,53 117636,39 
267. 69511,51 117637,10 
268. 69496,37 117601,14 
269. 69482,69 117566,59 
270. 69441,55 117460,87 
271. 69435,91 117465,96 
272. 69430,50 117451,66 
273. 69436,88 117448,24 
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Приложение № 2 к распоряжению КГИОП 
от _______________ № _________ 

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения 

«Александровский парк», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2 

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 

существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 

за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной

деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 

наследия в современных условиях. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта

культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта 

культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия. 

13.09.2019 244-р
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Приложение № 3 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 

 
 
 
 

Копия решений органа государственной власти об утверждении предмета охраны 
объектов культурного наследия 
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2. С объектами культурного наследия:

федерального значения:
- «Александровский парк», в том числе
визуальные связи Екатерининского 
дворца, Циркумференций, ограды с 
воротами, кухонных корпусов с 
объектами, расположенными в Новом 
саду Александровского парка (Крестовый 
канал с мостами); 

- «Императорский Царскосельский 
Лицей», 

- «Дом Энгельгардта Е.А. (Кавалерский) 
со служебным флигелем и 
палисадником»,

- «Дом Гофмаршальский (Кавалерский) с 
палисадником»,

- «Дом Кабинетский (Кавалерский) с 
палисадником»,

- «Дом Кавалерский (дом Карамзина 
Н.М.) с палисадником»,

- «Оранжерея Большая»,

- «Манеж придворный»,

- «Конюшни Нижние (Конюшенный 
двор)»,

- «Церковь лютеранская Воскресения 
Христова»,

- «Ратуша и Николаевская гимназия»,

- «Фабрика ассигнационных бумаг»,

- «Дача Кочубей М.В. (Запасный дворец, 
Владимирский дворец)», включая 
перспективу от Ворот «Любезным моим 
сослуживцам» в направлении Запасного 
дворца,

- «Скотный двор (казармы Гусарского 
полка)»,

- «Баболовский парк»,

регионального значения: 

- «Дворцовые теплицы»,
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- «Дворец с оградой» (дворец княгини 
Палей), 
 
 
 
 
 
 
- «Дом Гудовича В.В. со служебным 
флигелем, садом и оградой», 
 
 
 
 
 
- «Комплекс зданий б. Кадетского 
корпуса», 
 
 
 
 
выявленными объектами: 
 
- «Усадьба Караваева (дача П.А. 
Раухфус) (главное здание и флигель)», 
 
 
 
- «Дом Н.Н. Комстадиуса», 
 
 
 
- «Дом И.С. Мальцева», 
 
 
 
- «Казармы лейб-гвардии Е. И. В. 
Гусарского полка (4 казармы)», 
 
 
 
- «Царскосельский военный госпиталь 
(Софийский почтовый двор) (со 
сквером)», 
 
 
 
- «Орловская водонапорная башня (со 
служебным флигелем)», 
 
 
 
 
- «Дом призрения увечных воинов 
императрицы Александры Федоровны», 
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местоположение, объемно-
пространственные, конструктивные, 
планировочные и архитектурно-
художественные характеристики зданий 
и сооружений, а также ландшафтных 
объектов, расположенных на территории 
Екатерининского парка:  
 
Входящих в состав объекта 
культурного наследия «Парк 
Екатерининский»: 
 
1. башня-руина с искусственной горкой,      
2. беседка Гранитная (круглая),  
3. беседка Чугунная,      
4. "Большой каприз",  
5. бюст "Аполлон", 
6. бюст "Апрель", 
7. бюст "Беллона",      
8. бюст "Борей", 
9. бюст "Вакх", 
10. бюст "Весна", 
11. бюст "Весна", 
12. бюст "Зевс Отриколийский",      
13. бюст "Июнь", 
14. бюст "Лето", 
15. бюст "Май",     
16. бюст "Март", 
17. бюст "Осень", 
18. бюст "Поро", 
19. ваза,      
20. ворота Баболовские с Розовой 
караулкой,  
21. ворота Гатчинские (Орловские)  
22. ворота "Готические" чугунные,                
23. ворота Кадетские,  
24. ворота "Любезным моим 
сослуживцам" с оградой,  
25. ворота Фрейлинские (Новые 
Пудостские),  
26. канал каскадный с гранитной 
набережной, металлической оградой, 
гротом, фонтаном "Лебедь" и 
двенадцатью каскадами, 
27. канал Рыбный (Большой 
Поперечный),  
28. каскад Красный ("Турецкий") с двумя 
башенками, 
29. колонна Морейская, 
30. колонна Чесменская (Орловская)  
31. концертный зал "На острову" 
Большого пруда, 
32. "Малый каприз", 
33. матросский домик,    
34. мост, 
35. мост, 
36. мост,  
37. мост гранитный, 
38. мост гранитный с металлическими 
решетками, 
39. мост Зубчатый (Каменный мост),   
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40. мост металлический, 
41. мост металлический,              
42. мост Палладиев (Сибирский), 
43. мост Пудостский с каскадом,      
44. мост со шлюзом, 
45. мост через Каскадный канал,      
46. мост-каскад ("Зеленый мост"),      
47. мост-каскад ("Чертов мост"),     
48. мост-плотина, 
49. мост-плотина (Виттолов мост), 
50. мостик металлический с мраморными 
тумбами, 
51. мосты Горбатые (два), 
52. обелиск Кагульский (Румянцевский), 
53. павильон Верхняя ванна,          
54. павильон Вечерний зал, 
55. павильон Грот (Утренний зал),    
56. павильон Концертный зал,  
57. павильон Купальня (остатки), 
58. павильон Кухня-руина,            
59. павильон Нижняя ванна,           
60. павильон Турецкая баня,          
61. павильон Эрмитаж,                
62. памятник Ланскому А.Д. (мраморный 
пьедестал "В честь добродетели и 
заслуг"), 
63. пирамида с четырьмя колоннами,  
64. плотина-каскад с туфовым         
65. плотинки (две) с каскадами,      
66. пристани паромные (две),         
67. пристани паромные гранитные      
68. пристань Малая с перилами,       
69. пристань паромная Большая,       
70. пристань паромная гранитная, 
71. пристань у Адмиралтейства,       
72. пристань у Грота, 
73. пристань у Турецкой бани,        
74. пруд Большой с островами Большим, 
Каменным, Диким и Кроличьим,               
75. пруд Нижний Второй,              
76. пруд Нижний Первый,              
77. пруд Нижний Пятый (Купальный) с 
Фабричным мостом-плотиной, 
78. пруд Нижний Третий с Павловским 
79. мостом-плотиной,   
80. пруд Нижний Четвертый 
(Иорданский) с Пашковым мостом-
плотиной,                 
81. пруды Верхние (система),         
82. пруды Зеркальные (два),          
83. пруды Лебяжьи (система),         
84. скамейки металлические,          
85. "Скрипучая беседка" ("Китайская"), 
86. статуя "Амфитрита",              
87. статуя "Андромеда",              
88. статуя "Аполлон",                
89. статуя "Аполлон",                
90. статуя "Боец Боргезе",           
91. статуя "Великолепие",            
92. статуя "Воинская доблесть",      
93. статуя "Галатея",                
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94. статуя "Геракл",  
95. статуя "Гладиатор", 
96. статуя "Дискобол", 
97. статуя "Император Нерва",        
98. статуя "Мир", 
99. статуя "Персей", 
100. статуя "Умирающий галл",         
101. Трифонова горка,  
102. фонтан "Молочница" ("Девушка с 
кувшином"),     
103. Эрмитажная кухня, 
 
 
Входящих в состав объекта 
культурного наследия 
«Екатерининский дворец и парк»: 
 
1. Адмиралтейство,                       
     1.1. ограда с воротами                 
     1.2. птичные домики (два)              
     1.3. садики с бассейном для птиц (два)                        
     1.4. шлюпочный сарай                   
      
2. Гранитная терраса ("терраса Руска") со 
статуями (копии с античных оригиналов),            
      2.1. статуя "Антиной",  
      2.2. статуя "Апаксиомен",  
      2.3. статуя "Аполлино",  
      2.4. статуя "Аполлон Бельведерский",       
      2.5. статуя "Артемида", 
      2.6. статуя "Венера Медицейская",            
      
      2.7. статуя "Венера с амуром" 
(Капуанская), 
      2.8. статуя "Венера Таврическая", 
      2.9. статуя "Дискобол",  
      2.10. статуя "Менада",  
      2.11. статуя "Нимфа",       
      2.12. статуя "Римский оратор",       
      2.13. статуя "Силен с ребенком 
Дионисом", 
      2.14. статуя "Фавн с козленком",       
        
3. Екатерининский дворец (Большой):                         
       дворец, 
      3.1. корпуса служебные (кухонные) 
(два),  
      3.2. ограда с воротами,                    
      3.3. статуя "Любовь к Родине",             
      3.4. статуя "Мудрость, попирающая    
порок", 
      3.5. статуя "Сивилла Ливийская", 
      3.6. статуя "Иола", 
      3.7. статуя "Давид",  
      3.8. статуя "Марс",  
      3.9. статуя "Сивилла Персидская",  
      3.10. статуя "Слава",                  
      3.11. циркумференции дворца (две),  
 
4. Камеронова галерея:                
      4.1. висячий сад с пандусом, 
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воротами, двадцатью металлическими 
вазами и бюстами Марка Аврелия, 
Люция Вера и статуей Венеры 
Каллипиги, 
      4.2. Камеронова галерея, 
      4.3. статуя "Геркулес Фарнезский",    
      4.4. статуя "Флора Фарнезская",      
      4.5. Холодные бани и Агатовые 
комнаты, 
 
5. Собственный сад: 
      5.1."Мраморный фонтан"                
      5.2. пергола (Трельяжная              
беседка) 
      5.3. сад 
      5.4. статуи "Танцующая девушка"       
(две) 
      5.5.статуя "Ганимед"                
      5.6. статуя "Гигея"  
      5.7. статуя "Зефир"  
      5.8. статуя "Нимфа" 
 
Объемно-пространственная 
композиция, рельеф, планировочная 
система, дорожная сеть 
Екатерининского парка: 
 
1. Ландшафтный район регулярного 
сада: 
расположенный с восточной стороны 
дворца, ограниченный Екатерининским 
дворцом с западной стороны, Каскадным 
каналом с северной стороны, Рыбным 
каналом с восточной стороны, 
Камероновой галереей и берегом 
Большого пруда с южной стороны, 
 
характеризующийся регулярной 
планировкой с ортогональной 
планировкой дорожной сети в западной 
части и лучевой системой (трехлучие) в 
восточной части; 
 
равнинным рельефом с системой из пяти 
уступов, оформленных дерновыми 
откосами в западной части, с 
понижением на восток (от фасада 
дворца),  
 
первый уступ: дорожка вдоль фасада 
дворца со щебеночно-набивным 
покрытием, дерновой откос, лестничные 
марши с мраморными и гранитными 
ступенями и бордюрами; 
 
второй уступ: ортогональная дорожная 
сеть, образующая два партера и два 
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боскета; партеры с симметричным 
декоративным рисунком с газонами, 
участками декоративной засыпки 
красного и черного цветов, декоративные 
стриженные растения, парковая 
скульптура; боскеты с газонами и 
древесными насаждениями; рядовые 
посадки; дерновой откос; лестничные 
марши с гранитными ступенями и 
бордюрами; 
 
 
третий уступ: ортогональная дорожная 
сеть, образующая два газона и два 
боскета; древесные насаждения, парковая 
скульптура; дерновой откос; лестничные 
марши с гранитными ступенями и 
бордюрами 
 
 
 
 
 
четвертый уступ:  
два Зеркальных пруда с дерновыми 
откосами и гранитными бордюрами, 
близкой к прямоугольной фигурной 
конфигурации, боскеты, дорожки со 
щебеночно-набивным покрытием; 
павильон «Верхняя ванна» в северной 
части; парковая скульптура, рядовые 
лиственничные посадки по границе с 
пятым уступом; дерновой откос; 
лестничные марши с гранитными 
ступенями и бордюрами; 
 
 
 
пятый уступ: дорожка со щебеночно-
набивным покрытием, рядовые посадки 
елей; дерновой откос; лестничные марши 
с гранитными ступенями и бордюрами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фрейлинский сад: местоположение, 
пейзажная планировка, дорожная сеть со 
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щебеночно-набивным покрытием, 
характер декоративных насаждений (в 
т.ч. цветочные клумбы, декоративные 
кустарники, декоративные стриженные 
деревья), малая форма (вазы, парковая 
скульптура); 
  
 
 
Восточная часть регулярного сада: 
местоположение к югу от пятого уступа; 
регулярная планировка с лучевой 
композицией (трехлучие);  
 
 
 
 
 
 
 
 
площадка полуциркульной формы с 
партерами с симметричным 
декоративным рисунком с газонами, 
бордюрами, цветниками и участками 
декоративной засыпки красного цвета; 
 
 
 
аллейные посадки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аллейные посадки стриженных деревьев 
(в т.ч. с сомкнутыми кронами); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
солитерные посадки; 
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боскеты; газоны; бордюры; цветники; 
декоративные стриженные деревья, 
парковая скульптура; павильон «Нижняя 
ванна», павильон «Грот»; дорожки со 
щебеночно-набивным покрытием;

2. Ландшафтный район Эрмитажной 
рощи: 

Расположенный в восточной части 
Екатерининского парка, ограниченный 
Каскадным каналом с севера, Рыбным 
каналом с запада, Каскадными прудами с 
востока и Большим прудом с юга;

Характеризующийся регулярной 
планировкой с лучевой композицией 
(лучи расходящиеся от павильона 
«Эрмитаж»), 

равнинным рельефом;
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преимущественно закрытыми участками 
(роща) с открытым участком (поляна) в 
южной части вблизи Большого пруда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аллейные посадки, в т.ч. вдоль Рыбного 
канала (ели), вдоль дорожек; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
боскеты; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дорожная сеть с регулярной 
планировкой; 
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щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
 
дерновые откосы Рыбного и Каскадного 
каналов, Большого и Каскадных прудов; 
 
 
 
здания и сооружения:  
«Павильон «Эрмитаж»,  
«Эрмитажная кухня»;  
 
 
 
 
 
 
 
 
объекты малой архитектурной формы: 
«колонна Морейская»,  
«Пристань паромная»,  
«Ваза»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мосты и мосты-плотины, соединяющие 
район Эрмитажной рощи с другими 
районами парка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ландшафтный район Каскадных 
прудов и южного берега Первого, 
Второго и Третьего Каскадных прудов: 
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расположенный в восточной части парка, 
вытянутый с северо-востока на юго-
запад, ограниченный с севера северным 
берегом Каскадных прудов, с востока 
Садовой улицей, с юга Парковой улицей, 
с запада Адмиралтейством; 
 
 
Четвертый и Пятый Каскадные пруды, 
ограниченные с востока и запада 
Фабричным мостом-плотиной и 
Павловским мостом-плотиной, с 
северной и южной сторон береговой 
линией; 
 
характеризующийся пейзажной 
планировкой, 
 
равнинным рельефом с постепенным 
понижением с запада на восток, 
включающим систему из пяти Каскадных 
прудов, разделенных мостами-
плотинами; 
с локальным повышением – «Трифонова 
горка», 
 
 
 
 
 
 
 
сочетанием открытых и закрытых 
пространств; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дорожная сеть с пейзажной планировкой; 
 
щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дерновые откосы Каскадных прудов; 
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здания и сооружения, малая 
архитектурная форма:

ансамбль «Адмиралтейство», 

«Ворота "Любезным моим сослуживцам" 
с оградой», 

«Ворота Кадетские», 

«Беседка Чугунная», 

беседка (голубятня) на Трифоновой 
горке,

«Пристань паромная»;

4. Ландшафтный район Большого 
пруда и его южного берега:

расположенный в южной части парка, 
ограниченный с запада, востока и севера 
береговой линией Большого пруда, с юга 
Парковой улицей;

характеризующийся пейзажной
планировкой, 

равнинным рельефом с плавным 
понижением в северную сторону (в 
сторону Большого пруда), 
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включающий Большой пруд с четырьмя 
островами (Большим, Каменным, Диким 
(Пустым) и Кроличьим); 
  
 
сочетанием открытых, полуоткрытых и 
закрытых пространств, в т. ч.:  
 
открытое пространство акватории 
Большого пруда, обеспечивающее 
композиционные и визуальные связи 
архитектурных доминант парка 
(Камеронова галерея, Павильон «Грот», 
Адмиралтейство, Турецкая баня, 
Палладиев мост, Зал «На острову», 
Чесменская колонна);  
 
 
 
полуоткрытое пространство участка 
парка на южном берегу пруда с редко 
посаженными деревьями;  
 
 
 
 
 
закрытые пространства ландшафтных 
групп (на островах),  
 
включая еловую рощу на Каменном 
острове,  
 
 
 
 
 
 
 
ивовую рощу на Кроличьем острове,  
 
 
 
 
 
 
 
рощи смешенного породного состав на 
Диком и Большом островах, 
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дорожная сеть с пейзажной планировкой; 
 
щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
 
аллейные посадки; 
 
 
 
 
 
«лабиринт» из валунов на Каменном 
острове, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дерновые откосы Большого пруда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
здания и сооружения, малая 
архитектурная форма: Зал «На острову», 
Чесменская колонна, Пристани по 
берегам Большого пруда и на Большом 
острове; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ландшафтный район Лебяжьих 
прудов: 
 
расположенный в юго-западной части 
парка, ограниченный с северо-востока 
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западным берегом Большого пруда и 
дорожкой от Палладиева моста к 
Рамповой аллее, с северо-западной 
стороны дорожкой от Пудостского моста 
до Орловских ворот (через Виттоловский 
мост), с южной стороны Парковой 
улицей; 
 
 
характеризующийся пейзажной 
планировкой, 
 
преимущественно равнинным рельефом с 
локальными повышениями: насыпной 
холм-пандус ведущий к Башне-руине, 
холм, расположенный к юго-западу от 
Турецкой бани, высокие откосы 
Виттоловского канала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
включающий Лебяжьи пруды с 
островами, два южных пруда из системы 
Верхних прудов, участок Виттоловского 
канала от Рамповой аллеи до Лебяжьих 
прудов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сочетанием открытых пространств с 
солитерными посадками, полуоткрытых 
пространств с ландшафтными группами, 
закрытых пространств в т. ч.:  
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открытые пространства полян (напротив 
Турецкой бани и к юго-западу от 
Турецкого каскада);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полуоткрытые пространства, в т.ч. 
Лебяжьих прудов с островами с 
ландшафтными группами (елей, сосен, 
смешанного породного состава);  
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закрытые пространства в т.ч. массив 
(ели) на северном склоне холма-пандуса 
к Башне-руине; 
 
 
 
 
 
дорожная сеть с пейзажной планировкой; 
 
щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
 
аллейные посадки; 
 
 
 
 
дерновые откосы прудов и 
Виттоловского канала; 
 
 
 
 
 
 
 
элементы партерного сада: 
 бордюры в т.ч. у Башни-руины, 
цветочные клумбы у Турецкой бани; 
 
 
 
 
 
 
 
здания и сооружения, малая 
архитектурная форма:  
 
Башня-руина,  
 
 
 
 
 
Турецкая баня,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орловские ворота,  
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Готические ворота,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Палладиев мост,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Турецкий каскад, мосты, мосты-плотины, 
плотины; 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ландшафтный район Виттоловского 
канала и Розового поля 
 
расположенный в западной части парка, 
ограниченный с востока дорожкой от 
Виттоловского моста к Скрипучей 
беседке, с северо-западной стороны 
Подкапризовой дорогой, с юго-запада 
Парковой улицей, с юго-востока 
дорожкой от Орловских ворот до 
Виттоловского моста; 
 
 
характеризующийся регулярной 
ортогональной планировкой к западу от 
Виттоловского канала и пейзажной 
планировкой в востоку от него, 
 
равнинным рельефом с локальным 
повышением в северной части (южный 
склон Большого Каприза; 
 
сочетанием закрытых, полуоткрытых и 
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открытых пространств в т.ч.: 
 
закрытые:  
 
еловая роща на склоне Большого 
Каприза;  
 
 
полуоткрытые:  
 
прореженные массивы с использованием 
рядовых посадок, поляна в центральной 
части с ландшафтной группой к западу от 
Виттоловского канала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
солитерные и рядовые посадки и 
ландшафтные группы вдоль дорожек к 
востоку от Виттоловского канала; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
открытые: Розовое поле, Виттоловский 
канал; 
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дорожная сеть; 
 
щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
 
аллейные посадки; 
 
 
 
 
дерновые откосы Виттоловского канала; 
 
 
 
здания и сооружения, малая 
архитектурная форма:  
 
Большой Каприз;  
 
 
 
 
 
Ворота Баболовские с Розовой караулкой,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пристани паромные на берегу 
Виттоловского канала,  
 
 
 
 
 
 
Виттоловский мост; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ландшафтный район Верхних 
прудов: 
 
 
расположенный в северной части парка, 
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ограниченный с севера Подкапризовой 
дорогой и Треугольной площадью, 
восточной стороны Собственным садом, 
с юго-востока Рамповой аллеей, с запада 
дорожкой от Виттоловского моста к 
Скрипучей беседке; 
 
 
 
 
характеризующийся пейзажной 
планировкой, 
 
равнинным рельефом с локальными 
повышениями (в т.ч. Малый Каприз); 
 
 
 
 
 
 
сочетанием закрытых пространств (в т.ч. 
еловая аллея по западному берегу 
Верхних прудов, посадки вдоль северной 
стороны Рамповой аллеи); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полуоткрытых пространств (в т.ч. 
острова на Верхних прудах с 
ландшафтными группами и солитерными 
посадками, посадки вдоль Треугольной 
площади); 
 
 
 
 
 
 
 
и открытых пространств (в т.ч. поляна 
между Собственным садом и Верхними 
прудами, поляна между еловой аллеей и 
дорожкой от Виттоловского моста к 
Скрипучей беседке, с солитерными 
посадками и ландшафтными группами; 
 
 
 
 
дорожная сеть; 
 
щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
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аллейные посадки (в т.ч. Еловая аллея); 
 
 
 
 
 
 
 
дерновые откосы прудов и канав (канава 
вдоль треугольной площади, канава, 
уходящая в западном направлении от 
Верхних прудов); 
 
 
здания и сооружения, малая 
архитектурная форма:  
Павильон Концертный зал,  
 
 
 
 
 
 
 
Павильон Вечерний зал,  
 
Кухня-руина,  
 
 
 
Скрипучая беседка,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник Ланскому,  
 
Кагульский обелиск,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мосты, плотины, мосты-плотины, 
круглая гранитная беседка; 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 + 
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7. Ландшафтный район Рамповой 
аллеи и северного берега Большого 
пруда: 
 
расположенный в центральной части 
парка, ограниченный с северо-запада 
Рамповой аллеей, с юго-запада дорожкой 
от Пудостского моска к Палладиеву 
мосту, с юго-востока береговой линией 
Большого пруда, с северо-востока 
дорожкой вдоль южного фасада 
Камероновой галлереи; 
 
 
характеризующийся пейзажной 
планировкой с участком регулярной 
планировки на Террасе Руска и у ее 
подножия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
рельефом с пологим уклоном в сторону 
Большого пруда; 
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сочетанием закрытых пространств (в т.ч., 
массив в южной части района); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полуоткрытых пространств (в т.ч. 
посадки вдоль Рамповой аллеи, посадки в 
районе мыса на берегу Большого пруда в 
северной части района, посадки у 
подножия Террасы Руска); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и открытых пространств (в т.ч. 
партерный сад и поляна у подножия 
Террасы Руска, поляны к юго-западу и 
северо-востоку от Террасы Руска); 
 
партеру подножия Террасы Руска с 
симметричным с декоративным рисунком 
с газонами и цветниками; 
 
 
 
 
 
 
партер на верхней площадке Террасы 
Руска с декоративным рисунком с 
газонами и цветниками; 
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солитерные посадки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дорожная сеть; 
 
щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
 
аллейные посадки (в т.ч. тройная 
Рамповая аллея); 
 
 
 
 
 
дерновые откосы Большого пруда и канав 
(канава от фонтана «Молочница», до 
Большого пруда); 
 
 
 
здания и сооружения, малая 
архитектурная форма, парковая 
скульптура:  
Терраса Руска, 
 
 Камеронова галерея с пандусом,  
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пристани на берегу Большого пруда,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
парковая скульптура (в т.ч. фонтан 
«Молочница»); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Собственный сад: 
 
 
местоположение у южного фасада 
Зубовского корпуса Екатерининского 
дворца; 
 
 
пейзажная планировкя; 
 
равнинный рельеф; 
 
преимущественно открытое пространство 
с солитерными посадками, насаждениями 
декоративного кустарника, цветниками; 
 
дорожная сеть; 
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щебеночно-набивное покрытие дорожек; 
 
здания и сооружения, малая 
архитектурная форма:  
 
пергола, 
 
 
 
 
 
 
мраморный фонтан; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
парковая скульптура; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Парадный плац перед 
Екатерининским дворцом и 
Треугольная площадь: 
 
местоположение, конфигурация в плане; 
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газоны; 
 
 
 
 
 

 

 
2. Гидросистема: Зеркальные пруды, их местоположение в 

центральной части парка на четвертой 
террасе регулярного сада, конфигурация, 
абрис береговых линий и островов 
исторические дно- и берегоукрепления 
(натуральный камень); 
 
 
 
 
 
Большой пруд, его местоположение в 
центральной части парка, конфигурация, 
абрис береговых линий и островов 
исторические дно- и берегоукрепления, 
гидротехнические сооружения (пристани 
паромные, Палладиев мост, мост-плотина 
у Адмиралтейства); 
 
 
 
 
система Каскадных прудов, их 
местоположение в восточной части 
парка, конфигурация, абрис береговых 
линий, исторические дно- и 
берегоукрепления, перепад высот, 
гидротехнические сооружения (мосты-
плотины, пристани паромные); 
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Лебяжьи пруды, их местоположение в 
южной части парка, конфигурация, абрис 
береговых линий и островов 
исторические дно- и берегоукрепления, 
гидротехнические сооружения (мосты, 
плотины); 
 
 
 
 
 
 
 
система Верхних прудов, их 
местоположение в северо-западной части 
парка, конфигурация, абрис береговых 
линий и островов, исторические дно- и 
берегоукрепления, перепад высот, 
гидротехнические сооружения (мосты-
плотины, мосты, плотины); 
 
 
 
 
Виттоловский канал, его местоположение 
в западной части парка от Подкапризовой 
дороги до Лебяжьих прудов, 
конфигурация, абрис береговых линий, 
исторические дно- и берегоукрепления, 
перепад высот, гидротехнические 
сооружения (мосты, мост-плотина, 
плотинки, пристани паромные); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каскадный канал, его местоположение в 
вдоль северо-восточной границы парка и 
Садовой улицы, конфигурация, абрис 
береговых линий, исторические 
дноукрепление и берегоукрепление со 
стороны парка, набережная со стороны 
Садовой улицы с выложенной 
известняковыми блоками подпорной 
стенкой с валиком по верхниму краю, 
перильным ограждением с гранитными 
филенчатыми тумбами и металлическими 
секциями ограды с геометрическим 
рисунком, тротуаром, выложенным 
натуральным камнем, перепад высот, 
ступени каскада, выложенные из 
натурального камня с декоративными 
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туфовыми арочками в верхней части,  
гидротехнические сооружения (мосты), 
фонтан «Лебедь»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рыбный канал, его местоположение от 
Большого пруда до Каскадного канала, 
конфигурация, абрис береговых линий, 
исторические дноукрепление и 
берегоукрепление (булыжный камень), 
гидротехнические сооружения (мосты, 
мост-плотина); 
 
 
 
 
 
протока от фонтана «Молочница» до 
Большого пруда ее местоположение, 
конфигурация, абрис береговых линий, 
исторические дно- и берегоукрепления, 
гидротехнические сооружения (мост); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дренажная и мелиоративная системы 
парка; 
 

 

 

 

 

 
3. Насаждения: В соответствии с данными ландшафтной 

инвентаризации; 
 
старовозростной древостой; 
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основной породный состав: лиственница, 
ель, сосна, пихта, липа, ясень, клен, дуб, 
вяз, ива, береза, плодовые деревья; 
 
декоративные кустарники, цветники 
 
 
 

4. Здания и 
сооружения, 

мемориальные 
объекты: 

местоположение, объемно-
пространственные, конструктивные, 
планировочные и архитектурно-
художественные характеристики зданий, 
сооружений и мемориальных объектов, 
расположенных на территории 
Александровского парка: 
 
1. Сторожка в Эрмитажной роще 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Екатерининский парк, литера АК); 
 
 
2. Круглая беседка у Верхних прудов; 
 
 
 
 
 
 
3. Фрагмент барельефы с основания 
Чесменской колонны, установленный на 
северном берегу Большого пруда, (в 
послевоенное время поднят со дна 
Большого пруда); 
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Визуальные связи: 
 
1. Между объектами культурного 
наследия, входящими в состав ансамбля 
«Александровский парк», а также 
расположенными на их территории, в том 
числе: 
- видовые перспективы от павильона 
Арсенал, включая перспективу в сторону 
Фермы, замыкаемую башней Молочного 
павильона; 
- визуальные связи Александровского 
дворца, включая перспективу Дубовой 
аллеи; 
- визуальные связи и перспективы Нового 
сада, включая панорамы Крестового 
канала и аллей; 
- визуальные связи объектов, 
расположенных вдоль Фермской дороги; 
 
2. С объектами культурного наследия: 
 
 федерального значения: 
- «Екатерининский дворец и парк», в том 
числе перспектива от павильона 
«Арсенал», ориентированная на 
центральную ось Екатерининского 
дворца;  
визуальные связи Нового сада, 
Крестового канала с мостами с 
Циркумференциями, Кухонными 
корпусами, Оградой с воротами и 
Екатерининским дворцом; 
визуальные связи объектов, 
расположенных вдоль Подкапризовой 
дороги, включая Китайскую деревню, 
Скрипучую беседку, Большой и Малый 
капризы; 
- «Баболовский парк», включая 
визуальные связи парков вдоль дороги на 
Александровку; 
- «Императорский Царскосельский 
Лицей»; 
- «Храм римско-католический Святого 
Иоанна»; 
- «Дом Китаева Я. с оградой и садом. 
Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»; 
- «Ворота Египетские»; 
 
регионального значения: 
- «Жилой флигель усадьбы Колзаковых»; 
- «Бульвар»; 
 
выявленными: 
- «Дом призрения увечных воинов 
императрицы Александры Федоровны. 
Дом для инвалидов»; 
- «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты 
построек, сад)»; 
- «Царскосельское училище девиц 
духовного звания (со службами)»; 
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- «Дом Олениных (Санаторий Свято-
Троицкой общины сестер милосердия) (с 
садом), где в 1921 году жила А.А. 
Ахматова»; 
- «Памятник А.С. Пушкину»; 
 
местоположение, объемно-
пространственные, конструктивные, 
планировочные и архитектурно-
художественные характеристики зданий 
и сооружений, а также ландшафтных 
объектов, расположенных на территории 
Александровского парка:  
 
Входящих в состав объекта 
культурного наследия 
«Александровский парк»*: 
 
1. «Бастион Зверинец юго-восточный со 
рвом (остатки)», пейзажная часть парка, 
вокруг Белой башни (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера З); 
2. «Белая башня», пейзажная часть парка 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера Ж); 
3. «Ворота Александровские», пейзажная 
часть парка, дорога на Александровку; 
4. «Ворота Красносельские ("Слоновые") 
– караулки», пейзажная часть парка, 
дорога на Александровку  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, дом б/н, литера 
АХ); 
5. «Ворота Кухонные», вход в парк с 
Дворцовой ул.; 
6. «Ворота-руины у Белой башни», 
пейзажная часть парка (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера З); 
7. «Грот», близ Шапели  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера БХ); 
8. «Грот-родник», близ Арсенала  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера БФ); 
9. «Дворец Александровский (со 
статуями)», Дворцовая ул., 2, пейзажная 
часть парка (Санкт-Петербург,  
город Пушкин, Дворцовая улица, дом 2, 
литера А); 
10. «Канал Виттоловский с протокой», 
между Башней-руиной и р. Кузьминкой; 
11. «Канал Крестовый», регулярная часть 
парка; 
12. «Китайская деревня», у 
Подкапризовой дороги:  
12.1. «Дома жилые (двенадцать)»  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литеры АБ, АВ, 
АД, АЕ, АЖ, АЗ, АИ, АК, АЛ, АМ, АН, 
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АО); 
12.2. «Мосты (два)» (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литеры БТ, БУ); 
12.3. «Ротонда» (Санкт-Петербург,  
город Пушкин, Александровский парк, 
литера АП); 
13. «Китайский театр», регулярная часть 
парка (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера В); 
14. «Конюшни пенсионерские», у 
северной границы парка  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера И); 
15. «Кухни (Кухонный флигель)», 
пейзажная часть парка, Дворцовая ул., 2 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Дворцовая улица, дом 2, литера Б); 
16. «Мост Большой Ламский», через 
Большой Ламский пруд  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера БЕ); 
17. «Мост Каменный», через 
Виттоловский канал на Подкапризовой 
дороге (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Екатерининский парк, литера БП); 
18. «Мост Каменный», через 
Виттоловский канал на Сиреневой аллее 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера БШ); 
19. «Мост Китайский Большой со 
статуями китайцев», через Крестовый 
канал (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера БВ);  
20. «Мост Китайский с драконами», через 
Крестовый канал (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
дом б/н, литера БГ); 
21. «Мост Косой (остатки)», на протоке 
из пруда Озерки; 
22. «Мост Крестовый с беседкой», через 
Крестовый канал (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера ВК); 
23. «Мост Малый (Верхний) Ламский», 
через Верхне-Ламский пруд  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера ВА); 
24. «Мост Металлический», пруд Озерки 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера БИ); 
25. «Мост Металлический», через 
Виттоловскую протоку  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера ВВ); 
26. «Мост на Столбовой дороге»,  
через р. Кузьминку, дорога в     
Александровку; 
27. «Мост Нижний Ламский с плотиной», 
через р. Кузьминку у Нижне-Ламского 
пруда (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
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Александровский парк, литера АТ); 
28. «Мост Руинный», через ров, перед 
воротами "Руины", у Белой башни 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера З); 
29. «Мост со шлюзом», на выходе из 
Крестового канала в Детский пруд 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, дом б/н,  
литера АЦ); 
30. «Мостик Висячий (Трясучий)», через 
Крестовый канал (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера ВШ); 
31. «Мосты Китайские Малые (два)», 
через Крестовый канал у Китайской 
деревни (Санкт-Петербург,  
город Пушкин, Александровский парк, 
литеры АУ, АФ); 
32. «Мосты металлические (два)», пруд 
Озерки (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литеры БЖ, БЗ); 
33. «Мосты металлические (два)», через 
Крестовый канал (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литеры БА, ББ); 
34. «Оранжереи (шесть корпусов)», близ 
Китайской деревни (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литеры Т, У, Ф, Х, Ц); 
35. «Павильон "Арсенал" ("Монбижу")», 
пейзажная часть парка (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера М); 
36. «Павильон "Детский домик" с 
террасой и двумя пристанями 
(перекидными мостами)», Детский 
остров на Детском пруду  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литеры Е, БМ, 
БН, БР); 
37. «Павильон для лам», пейзажная часть 
парка (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера Н);         
38. «Павильон "Малая Шапель"», северо-
западная часть парка; 
39. «Павильон "Шапель"», близ 
Китайской деревни (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера Р); 
40. «Плотина (верхняя)», на Кухонном 
пруду (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера БД); 
41. «Плотина (нижняя)», на Кухонном 
пруду;  
42. «Плотина (нижняя)», на Фасадном 
пруду (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера ВД); 
43. «Плотина Александровская, на  
р. Кузьминке» (Санкт-Петербург,  
город Пушкин, Александровский парк, 
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литера АС); 
44. «Пруд Большой Ламский 
(Звериночный)», на р. Кузьминке; 
45. «Пруд Верхне-Ламский»,  
на р. Кузьминке; 
46. «Пруд Виттоловский Шапельный», 
расширение Виттоловского канала; 
47. «Пруд Детский с островом»,  
юго-западнее дворца; 
48. «Пруд Кухонный»,  
юго-восточнее дворца; 
49. «Пруд Нижне-Ламский»,  
на р. Кузьминке; 
50. «Пруд Озерки»,  
регулярная часть парка; 
51. «Пруд Фасадный с плотиной»,  
перед северным фасадом дворца; 
52. «Ратная палата», северо-восточная 
часть парка (Санкт-Петербург, город 
Пушкин, Фермская дорога, дом 5, литера 
А); 
53. «Скамьи металлические»;  
54. «Собор Федоровский», 
Академический просп., 32,  
северо-восточная часть парка  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 34,  
литера А); 
55. «Статуя "Юноша, играющий в 
бабки"», пейзажная часть парка,  
перед колоннадой дворца; 
56. «Статуя "Юноша, играющий в 
свайку"», пейзажная часть парка,  
перед колоннадой дворца; 
57. «Федоровский городок», г. Пушкин,                      
Академический просп., 14-30, северо-
восточная часть парка: 
57.1. «Баня и прачечная (Белая палата)» 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 28,  
литера Б); 
57.2. «Дом для диаконов (Розовая 
палата)» (Санкт-Петербург,  
город Пушкин, Академический проспект, 
дом 26, литера В); 
57.3. «Дом для низших служащих (башня 
Есенина)» (Санкт-Петербург, город 
Пушкин, Академический проспект,  
дом 22, литера Д); 
57.4. «Дом для низших чинов 
(пристройка у северной стены)»  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 14,  
литера Л); 
57.5. «Дом причетников» (Желтая палата) 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 30,  
литера Е); 
57.6. «Дом священников» (Белокаменная 
палата) (Санкт-Петербург,  
город Пушкин, Академический проспект, 
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дом 18, литера М); 
57.7. «Ограда с четырьмя башнями и 
двумя воротами» (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Академический проспект, 
дом 18, литера М, дом 20, литера А,  
дом 20а, литера Н, дом 20б, литера О, 
дом 20в, литера П, дом 30а, литера К, 
Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический пр., 14-30,  
северо-восточная часть парка); 
57.8. «Сад митрополичий»; 
57.9. «Сарай каретный»  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 22,  
литера Д); 
57.10. «Трапезная палата»  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 20,  
литера А); 
58. «Ферма», северо-восточная часть 
парка: 
58.1. «Дом смотрителя»  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Фермский парк, литера А); 
58.2. «Коровник» (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Фермский парк,  
литера Л); 
58.3. «Корпус Высочайшего 
присутствия» (Санкт-Петербург, город 
Пушкин, Фермский парк, литера Е); 
58.4. «Корпуса хозяйственные (три)» 
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Фермский парк, литеры К, Ж); 
58.5. «Ограда с двумя воротами»  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
северо-восточная часть парка); 
58.6. «Павильон молочный»  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Фермский парк, литера Д); 
58.7. «Флигели боковые одноэтажные 
(два)» (Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Фермский парк, литеры Б, В); 
59. «Фермский парк с четырьмя прудами 
и гидротехническими сооружениями», 
северо-восточная часть парка); 
 
объектов культурного наследия 
регионального значения*:  
 
1. «Здание офицерского собрания», 
Фермский парк (Санкт-Петербург, город 
Пушкин, Академический проспект, дом 
27, литера А), (утрачено); 
2. «Могила Хазова Ивана Васильевича 
(1895 - 1944), Генерал-лейтенанта, 
геройски погибшего в бою за Родину»,  
г. Пушкин, Александровский парк; 
3. «Братская могила рабочих и 
красногвардейцев, погибших во время 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и Гражданской войны»  
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г. Пушкин, Александровский парк; 
 
 
выявленных объектов культурного 
наследия*: 
 
1. «Казармы Собственного Его 
Императорского Величества Конвоя», 
Академический пр., 31, 33; 
Петербургское шоссе, 2 
(Александровский парк)  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 31,  
литера А); 
 
2. «Казармы Собственного Его 
Императорского Величества Пехотного 
полка» («Семь зданий казарм», «Три 
служебных флигеля»), Академический 
пр., 3, 5, 7, 8, 10, 12, Дворцовая ул., 6, 8, 
10, 12 (Александровский парк)  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Дворцовая улица, дом 6, литера А; дом 8, 
литера А; дом 10, литера А; дом 12, 
литера А; Академический проспект,  
дом 3, литера А; дом 5, литера А; дом 7,  
литера А; дом 8, литера А; дом 10,  
литера А; дом 12, литера А); 
 
3. «Императорский гараж» («Гараж с 
квартирами для служащих», «Служебный 
дом», «Гараж»), Академический пр., 2, 4, 
6 (Александровский парк)  
(Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 2, литера 
А, дом 4а, литера А, дом 6, литера А); 
4. «Фонтан со скульптурой», 
Санкт-Петербург, город Пушкин, 
Академический проспект, дом 1, 
сооружение 1, литера А; 
 
(*Предмет охраны объектов культурного 
наследия, входящих в состав ансамбля 
«Александровский парк», а также 
расположенных на его территории, 
утверждается отдельно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объемно-пространственная 
композиция, рельеф, планировочная 
система, дорожная сеть 
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Александровского парка: 
 
1. Ландшафтный район 
Александровского дворца и Белой 
башни, включающий Детский, 
Фасадный и Кухонный пруды, Детский 
остров с Детским домиком, 
Александровский дворец, Кухонный 
корпус, Белую башню; 
 
характеризующийся сочетанием  
регулярной (к югу от Александровского 
дворца) и пейзажной планировки (к 
северу и западу от Александровского 
дворца),  
 
сложным рельефом с выраженными 
перепадами (в т.ч. высокие откосы 
Фасадного и Детского прудов, холм на 
берегу Детского пруда, земляные валы 
бастиона Зверинец), перепадом высоты 
зеркала Детского и Фасадного пруда, 
плотинами с каскадами, 
 
сочетанием открытых и закрытых 
участков (в т.ч. открытые пространства: 
площадка перед Александровским 
дворцом открытая в сторону Фасадного 
пруда, луг на противоположной стороне 
Фасадного пруда; закрытые 
пространства: роща к югу от 
Александровского дворца, роща между 
Александровским дворцом и Белой 
башней); 
аллейные посадки (в т.ч. вдоль дорожек 
между Александровским дворцом и 
Белой башней); 
солитерные посадки (в т.ч. на 
противоположном Александровскому 
дворцу берегу Фасадного пруда); 
 
дорожная сеть: 
парковые дорожки (в том числе дорожка 
вдоль фасада Александровского дворца, 
площадка перед Александровским 
дворцом, дорожки по берегам Фасадного 
и Детского прудов), их местоположение, 
покрытие (набивное на щебеночном 
основании); 
 
2. Ландшафтный район регулярной 
части парка («Новый сад»), 
квадратный в плане, разделенный на 
четыре квадратных участка, 
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ограниченный Крестовым каналом, 
включающий Китайский театр, куртину 
«Грибок», пруд «Озерки» и «гору 
«Парнас»; 
 
характеризующийся преимущественно 
регулярной планировкой с элементами 
пейзажной планировки (участок пруда 
«Озерки»); 
 
преимущественно равнинным рельефом 
с локальными повышениями: в центре 
куртины «Грибок» и «гора «Парнас» 
(конусообразный террасированный 
насыпной холм с дорожкой, по спирали 
поднимающейся к вершине); 
 
аллейные посадки вдоль дорожек; 
 
дорожная сеть:  
 
парковые дорожки и аллеи (в том числе 
Дубовая и Тройная Липовая аллеи, 
пересекающиеся в центре «Нового сада», 
и делящие его на четыре участка; 
периметральные дорожки вдоль 
Крестового канала), их местоположение, 
покрытие (набивное на щебеночном 
основании, газоны); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участок куртины «Грибок»: 
квадратный в плане с регулярной 
центрической планировкой с круглой 
площадкой, с рощей в центре, сетью 
дорожек и площадок с боскетами; 
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участок пруда «Озерки»: 
квадратный в плане с пейзажной 
планировкой, включающей два 
фигурных пруда, соединенных 
протоками между собой и с Крестовым 
каналом, с островами; пейзажная 
планировка дорожной сети с мостиками; 
сочетание открытых (пруды) и закрытых 
пространств (ландшафтные группы), 
рядовые посадки по периметру участка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участок «горы «Парнас»: 
квадратный в плане, с регулярной 
планировкой, сетью дорожек и площадок 
с боскетами, включающий 
искусственный холм конической формы 
со спиральной дорожкой, ведущей к 
вершине, площадкой на вершине, его 
исторические планировка, высота; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участок Китайского театра: 
квадратный в плане с регулярной 
планировкой дорожной сети, со зданием 
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Китайского театра в центре; 
 
сочетание закрытых и открытых 
пространств с ландшафтными группами 
и солитерными посадками;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ландшафтный район Китайской 
деревни, ограниченный Крестовым 
каналом, Треугольной площадью, 
Подкапризовой дорогой и Тройной 
аллеей;  
 
сложный в плане, включающий 
китайские садики с регулярной 
планировкой (утрачена), Китайскую 
деревню с регулярной планировкой,  
 
характеризующийся 
сочетанием закрытых и открытых 
пространств с сетью дорожек и 
площадок с боскетами; 
 
равнинным рельефом, 
 
дорожная сеть:  
 
парковые дорожки и аллеи (в том числе: 
Дубовая аллея), их местоположение, 
покрытие (набивное на щебеночном 
основании, газоны); 
 
аллейные посадки вдоль Дубовой аллеи; 
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4. Ландшафтный район теплиц 
Верхнего сада, ограниченный линией 
теплицы по адресу: Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера Т, Крестовым каналом и Дубовой 
аллеей; 
 
сложный в плане, включающий 
оранжереи, участки с регулярной 
планировкой (утрачены), территории, 
занятые под сельскохозяйственную 
деятельность;  
характеризующийся 
преимущественно открытыми 
пространствами, аллейными посадками 
вдоль Дубовой аллеи и Крестового 
канала; 
 
равнинным рельефом; 
 
 
 
 
дорожная сеть:  
 
парковые дорожки, их местоположение, 
покрытие (набивное на щебеночном 
основании, газоны); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ландшафтный район павильона 
«Шапель» и Виттоловского канала, от 
павильона «Шапель до пересечения 
Подкапризовой дороги и дороги на 
Александровку, включая Виттоловский 
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Шапельный пруд и Грот (искусственная 
руина), вдоль Виттоловского канала до 
Ламских прудов; 
 
 
сложный в плане,  
 
характеризующийся пейзажной 
планировкой, выраженным рельефом 
(холмы на берегах Виттоловского 
Шапельного пруда, северный склон 
Большого Каприза); 
 
преимущественно открытыми и 
полуоткрытыми пространствами с 
ландшафтными группами и солитерами, 
закрытыми пространствами (массивы) 
между Виттоловским каналом и дорогой 
на Александровку; 
 
дорожная сеть:  
 
парковые дорожки и аллеи (в том числе 
Сиреневая аллея), их местоположение, 
покрытие (набивное на щебеночном 
основании, газоны); 
 
 
 
 
 
 
6. Ландшафтный район центральной 
части парка (Арсенала и 
Пенсионерских конюшен), 
включающий бòльшую часть 
исторической территории Зверинца, 
сложный в плане, ограниченный 
Фермской дорогой с севера, дорожкой по 
восточному берегу Ламских прудов с 
запада, дорожкой от павильона «Шапель» 
к Ламским прудам с юга и дорогой вдоль 
теплиц Верхнего сада и Крестовым 
каналом с востока; 
 
характеризующийся сочетанием 
регулярной (система просек, 
расходящихся от павильона Арсенал) и 
пейзажной планировки; 
 
преимущественно равнинным рельефом 
с локальными перепадами (откосы 
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Виттоловского канала, реки Кузьминки, 
Ламских прудов); 
 
преимущественно закрытыми 
пространствами (массивы), с открытыми 
пространствами в восточной части 
района (поляна с солитерными 
посадками и ландшафтными группами 
по западному берегу Крестового канала, 
луг около Пенсионерских конюшен, 
включая кладбище лошадей); 
 
аллейные посадки вдоль дорожки по 
западному берегу крестового канала; 
 
дорожная сеть: 
парковые дорожки и просеки (в том 
числе: восемь просек, веерно 
расходящихся от павильона Арсенал, 
дорожка от моста Драконов к мосту 
Большому Ламскому, дорожка по берегу 
Ламских прудов, дорожка от Ламских 
прудов к павильону Шапель), их 
местоположение, покрытие (набивное на 
щебеночном основании, газоны); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ландшафтный район западной 
части парка: 
сложный в плане, ограниченный 
дорожкой по восточному берегу Ламских 
прудов с востока, территориями 
сельскохозяйственного назначения с 
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севера, дорогой на Александровку с юго-
запада; 
 
характеризующийся пейзажной 
планировкой; 
 
преимущественно равнинным рельефом 
с локальными перепадами (реки 
Кузьминки, Ламских прудов); 
 
преимущественно закрытыми 
пространствами (массивы), с открытыми 
пространствами в восточной части 
района по берегам Ламских прудов с 
ландшафтными группами и солитерами, 
на участке от Ламского павильона до 
Старо-Красносельских ворот (в 
настоящее время зарос самосевом); 
 
 
аллейные посадки вдоль Еловой аллеи; 
 
 
 
 
 
 
 
дорожная сеть: 
парковые дорожки и просеки (в том 
числе: Еловая аллея и параллельная ей 
Верховая дорога), их местоположение, 
покрытие (набивное на щебеночном 
основании); 
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8. Ландшафтный район Фермского 
парка* 
 
(*в соответствии с предметом охраны 
объекта культурного наследия 
«Фермский парк с четырьмя прудами и 
гидротехническими сооружениями»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2. Гидросистема: Система каналов и прудов восточной 

части парка: 
 
Крестовый канал, его местоположение, 
конфигурация, абрис береговых линий, 
исторические дно- и берегоукрепления, 
гидротехнические сооружения (мосты 
(восемь)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пруд Озерки, его местоположение, 
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конфигурация, абрис береговых линий, 
острова, исторические дно- и 
берегоукрепления, гидротехнические 
сооружения (мосты (четыре)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кухонный пруд, его местоположение, 
конфигурация, абрис береговых линий, 
исторические дно- и берегоукрепления, 
гидротехнические сооружения (плотины 
(две)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детский пруд, его местоположение, 
конфигурация, абрис береговых линий, 
Детский остров, исторические дно- и 
берегоукрепления, гидротехнические 
сооружения (мост со шлюзом, пристани); 
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Фасадный пруд, его местоположение, 
конфигурация, абрис береговых линий, 
исторические дно- и берегоукрепления, 
гидротехнические сооружения (плотины 
(две)); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
система каналов и прудов западной части 
парка: 
 
 
Виттоловский канал, его 
местоположение, конфигурация, абрис 
береговых линий, исторические дно- и 
берегоукрепления, гидротехнические 
сооружения (мосты (три)); 
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пруд Виттоловский Шапельный, его 
местоположение, конфигурация, абрис 
береговых линий, исторические дно- и 
берегоукрепления; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ламские пруды (на реке Кузьминке), их 
местоположение, конфигурация, абрис 
береговых линий, исторические дно- и 
берегоукрепления, гидротехнические 
сооружения (мосты и мосты-плотины 
(три), плотина (одна)); 
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Река Кузьминка на участке ниже по 
течению Александровской плотины, ее 
местоположение, конфигурация, абрис 
береговых линий, исторические дно- и 
берегоукрепления; 
 
 
 
Пруды с гидротехническими 
сооружениями, пограничный ров, 
дренажная, и мелиоративная система 
Фермского парка* 
 
(*в соответствии с предметом охраны 
объекта культурного наследия 
«Фермский парк с четырьмя прудами и 
гидротехническими сооружениями»). 
 
 
 
дренажная и мелиоративная системы 
парка, в том числе: канава вдоль 
Подкапризовой дороги, канава вдоль 
дороги на Александровку, ручей от 
родника у павильона Арсенал до Верхне-
Ламского пруда; 
 

 

 

 

 

3. Насаждения: В соответствии с данными ландшафтной 
инвентаризации; 
 
старовозростной древостой; 
 
основной породный состав: лиственница, 
ель, сосна, пихта, липа, ясень, клен, дуб, 
вяз, ива, береза, плодовые деревья; 
 
 
 

 

4. Здания и 
сооружения, 

местоположение, объемно-
пространственные, конструктивные, 
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мемориальные 
объекты: 

планировочные и архитектурно-
художественные характеристики зданий, 
сооружений и мемориальных объектов, 
расположенных на территории 
Александровского парка: 
 
1. Караулка на Верховой дороге в 
западной части парка (Санкт-Петербург, 
город Пушкин, Александровский парк, 
литера АР); 
 
 
 
2. Караулка на Еловой аллеи у 
Александровских ворот (Санкт-
Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера К); 
 
 
 
 
 
3. Однопролетная звонница на Фермской 
дороге; 
 
 
 
 
 
 
 
4. Здания казарм железнодорожного 
полка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Подземный проточный бассейн (Санкт-
Петербург, город Пушкин, 
Александровский парк, литера ВЖ); 
 
 
 
 
 
 
6. Мемориал 76-му и 77-му 
истребительным батальонам; 
 
 
 
 
 
 
7. Кладбище императорских лошадей (с 
надгробиями) у Пенсионерских 
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конюшен; 
 
 
 
 
 
 
8. Кладбище императорских собак (с 
надгробиями) на Детском острове. 
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MHHHCTEPCTBO KYJlbTYPbI POCCHHCKOH <DE,llEPAUHH 

IlPHKA3 

MOCICBa 

06 YTRe.p»meHHH npellMeTa oxpaHbI 06beKTa KyJlbryPHOro HaCJleLlHSI 


tPeLlepaJlbHOrO lHa'leHHSI «lia6oJlOBCKH" napK», paCnOJlOlKeHHOro 


B I'. CaHKT-neTep6ypre (r. nYUlKHH), Hero perHCTpaUHH B ellHHOM 


rOCYllapC'I'BeHHOM pceCTpe 06beICTOB KYJlbTYpHoro HaCJlellHSI (naMHTHHKOIl 


lIeTopHH H KYJlbT)'Pbl) lIapOllOB POCCHiicKOU <DellepaUH" 


B COOTBeTCTBHI1 C <i>enepaJlbHbIM 3aKOHOM OT 25 I1JOHlI 2002 r. N2 73-<1>3 

«06 o6beKTax KYJlbTypHoro HaCJlenl1Jl (naMJlTHHKaX I1CTOPHH 11 KYJlbTypbI) 

lIaponOB POCCl1i1cKOH <1>e)lepaI!(I1I1», nYHKTaMI1 5.3,6 H 5A.3 D0J10)l(eHHJl 

o MHHI1CTepCrBe KYJlhTYPhl POCCI1HCKOH <t>ellepalVII1, YTBeplKneHHoro 

nOCTarr013J1eHHeM DpaBl1TeJ1bCTBa POCCI1HCKOH <t>enepaUIiI1 OT 20 HJOJI51 20 J I r, 

N2 590, H nYHKToM 7 [J0J10)l(eHHJl 0 enHHOM rocynapcTBeHHoM peeCTpe o6beKToB 

KYIIbTypHoro HaCIIenHJl (naM5lTHI1KOB I1CTOPHI1 H KYIIbTypbl) HapolloB POCCI1HCKOH 

<i>ellepaUIHI, YTBep)l(1l,eHHOr'o npHKa30M MHHKYJ1bTypbl POCCI1H 

OT 3 OKTJl6pll 20 II r. N~ 954, n p 11 K a 3 bl B a 10: 

I, YTBepnl1Tb corIlaCHO npJ1J10lKeHl-110 N~ I npe.llMeT oxpaHbl 06beKTa 

KYIIbTypHoro HaCJleAI111 <jJenepaJIbliOrO 3Ha'-!eHW! «Da6oJlOBCKHH napK» (.naflee 

aHCaM6I1b), pacnOJlO)l(eHHOrO no anpecy: r. CaHKT-DeTep6ypr, r. llYllIKi-lH, 

llapKoBall YJI" nopora Ha AIIeKcaH.llpOBKY (HaHMeHOBaHl1e aHCaM6IJ51, BXOn5lUlI1X 

II ero COCTaB naM)lTHI1KOB H anpec Ha MOMeHT npHH)lTHSI Ha rocynapcTBeHHYIO 

oxpaHy: «AHcaM6J1b Ea6oJlOBcl<oro napKa»: «oa60IlOBCKHH llBOpeU», 

1782 - 1784 IT, apx, JiLB, HeeIlOB; «oa60JlOBCKI1H napK», XVIII - XIX £lB" 

apx- pbl \ltB, HeeIlOB (?), A,A, MeHenac (?) 11 .up,; «CTapo-KpaCHOCeJlbCKl1e 

ROpOTa», I820-e rr.; «CH6HpCKali KOJlOHHa», ~1776 - 1777 rr., apx, RB, l-leeIloB; 

«Pa3Hble COQPY)I(eHHll (MOCTbl , I IJ IOTI111bJ 11 ap,)), xv'llr - XIX BB" r, J1eHHHrpan, 

r. IIYU1KI1H, ba6oll0BCKHH napK), IlpI1H5lTOrO Ha rocy.uapCTseHHYIO oxpafly 
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nOCTaHosneHHeM COBen MHHHCTPOB PC<DCP 01' 30 aBrYCTa 1960 r. N~ 1327 

«0 t\aJlbHeHWeM ynYLJWeHHH t\ena oxpaHhl n aM5ITHHKOB KYJlbTYPhl B PC<l>CP», 

HaHMeHOBaHHe aHCaM6n)!, BXOt\)!lUHX B ero COCTaB 06beKTOB KYJlbTYPHOro 

HaCJlet\H.II H I1X MeCTOHaXOlKt\eHl1e YTOLJHeHhI rrOCTaHOBJleHHeM ITpaBHTeJlbCTBa 

POCCHHCKOi:j <Det\epauH H OT J0 11l0,ij jj 2001 r. N2 527 «0 nepeLJHe o6beKToB 

HCTOpHLJeCKOrO H KYJlhTypHoro HaCJle)1l1l1 cpet\epanhHoro (06lUepocCYli1cKoro) 

3HaLJeH I~JI, Haxot\lIlUl1XCJI B r,CaH KT-ITeTep6ypre». 

2. 3apefl1CTpl1pOBaTb aHCaM6Jlh B et\HHOM rocYt\apCTBe~IHoM peeCTpe 

06beKTOB KynbTypHoro HaCJle)1l1.11 (naM)!THHKOB HCTOPHI1 11 KYJlbTYPhl) HapOfLOIl 

POCCI1HCKOH <Det\epaUI1H H npl1CBOIHb eMY penlCTpauHoHHbIH HOMep 

791420023020006. 

3. YTBept\HTb flpet\MeT oxpaHbl 06beKToB KynhTypHoro HaCJle)l1H51 

(tJet\epaJlbHOrO 3HaLJeHH}I, BXO,ll}IW,HX B COCTaB aHCaM6J1J1 Cuanee ~ naM~THI1KH) 

(npHJlOlKeHHe N2 I), 3apefl1CTpHpOB3Tb HX B et\HHOM rocY.D:3pCTBeHHoM peeCTpe 

06beKTOB KY,)JbTypHoro HaCJIe)1H.II (naMJlTHHKOB I1CTOPI1I1 H KYJIhTYPhI) Hapot\oB 

POCCHHCKOH <De,llepaUI1H H npHCBOHTb HM pefl1CTpaUHOHHble HOMepa comacflo 

IlpHJIOlKeHHlo N~ 2. 

3. ,nenapTaMeHTY ynpaBJleHHJI HMYlUecTBoM H I1HBeCTI1Ul10HHOH [JOJlI1HIKH 

(E.Jl Ma30) 06eCrreLJI1Tb BHeceHHe CBe.D:eHHH 06 aHCaM6JIe H rraMilTHI1KaX 

Il et\HHhIH rocYt\apCrI3eHHhlH peeCTp 06beKTOB KYJlbTypHoro HaCJle,Ul1» 

(naM5lTHHKOB I1CTOPHI1 H KYJlbTYPhl) HapOllOB POCCHHCKOH <Det\epaul1l1 H HX 

ony6ml KOBaH He. 

4. KOInpOJlb 3a HcnOJlHeHl1eM HaCTOJllUero npl1 a3a OCTaBJI)J1O 3a C060H. 

3aMeCTl-neJlh MHHHcTpa r.Y. I1HPYMOIl 
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II P H iT 0 )£( C H H C N~ I 
" npHKa, y MHHI1CTepCTBa Kyflbrypb\ 

I'OCCI1 ~ CKO i1 <!leJl~paUIiIi 

OT «£i'l:fkE#...aOI4 1'. N~ -/c.r/ 

06l>eKTbl ICYJlbTypHOrO HaCJle)UHI, BXOL\SlllIHe B COCTaB 06l>eKTa Ky.'lbTypHoro HaCJle,llH!! 


i!Jellepa,lbHoro 3Ha'feHHII «oa60,10BCI(HH napK», pacnOJlOmeHHhle B r. CaHICT-neTep6ypre (r. nYWKHH), 


1aperHCTpHpOBaHHbie B e!l11HOM rOCYllapCTBeHHOM peeCTpe OObelCTOB KYJl6TYpHoro HaCne,ll"!! 


(nar.ISITHHICOB HCTOPHH H ICYJlbTYPbl) HapO,llOB POCCHHCICOH <l>eAepaUHH 


I MeCToHaxo~eHHe PerHCTpaUHOHHblH !NoTHaRM"","".'. "'TO <oopy'''•• ' MecTOHaXOm.lleHl:le 06beKTa 
Inln 06beICT3 lCy.l b rypHoro HaCJle!lHfI ICYJlbTypHoro H<lCJleIlIHl HOMep06beKT3 K)'Jlh TYpHOro 

I IH3CJ1eAIISI Ha MOMeHT 

npllHHTHH Ha 

rocY,llapCTBeHHYIO 

OXP3HY 
5aooJloBCKHH napK: r . CaHKT-neTep6ypr, r. JIeHHHrpall, 791420023020006 

r. nYWKHH, r. nYWKI1H, 
I 

ITapKOBa)l yn ., ba6onoBcKHH napK 

Aopora Ha AJleKCaHll.2OBKY ._ . 

I. BopOTa Cmpo-KpaCHOCenbCKHe, 1823 r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. fleHHHrpaA, 791410023020016 
1826 rr., apx.MeHenac A.A., 1846 r. r. nYWKHH, r. ITYWKYtH, Ha CTapo

ba6onOBCKI1H napK KpaCHOCeJ1bCKOH 
I 

ll.opC?Le ----------------j
2. rH.upoTeXHH'IeCKHe coopy)l{eHH~ y r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. JIeH HH rpaA, 791410023020026 

ba6oJ10BCKOro ABopua C Cepe6p)lHblM r. ITYWKHH, r. ITYWKHH, 

npYlloM Ii rpoToM (4.aCTb TaHUKoro 
 IbaOOJlOBCKI1f1 napK AHrJlHHCKHH can, y 

BOAOBOAa), 1780-e rr., I1H)I{.fepap}l 1'1. E,BOeua 


ABopeu Iia6oJlOBCKHH, 1783-/785 rr., 
 r. CaHKT-ITeTep6ypr, 791410023020036 Ir. fleHHHrpaA,3. 
Iapx.HeeJlOB vLB., 1824-1825 rr., r. TIyWKHH, r. ITYWKHH, 
I, apx.CTacos?.n. IiaoOnOBCKI1H 0aPK (nHTepa A) IB .~~____L._ . .._ --- 
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KaHan 5aYPcKl-1I'j (<<MOHaxosa KaHaSa») 
- .. 

4. 
C rpOl'oM «MoHaX» 11 r paHwfHblM 
6acceflHoM (yaCTh TaHUKoro BOL\OBO.lla), 

I 770-1 780-e rr., HH)f(.5ayp B .¢ ., 

MH)f(.I~.ll YI. , HH)f(.n03.lleeB B.n. 

KO;JOHHa KpblMcKall «(CH6HpCKall}», S. 
, 1777 r., 1785 r., xYll.Ko3nos LIt\. 

6. MoeT 6epe30BblH yepe3 p.KY3bMHHKy, 

cep.xrx S., HalJ.XX B. 

7 . MOCT lJe)Je3 KaHaBY, cep.XIX s., 

HalJ.XX B. 

8. MOCT lJepe3 p.KY3bMI1HKY, 

cep.xrx s., HalJ.XX s. 


MOCT yepe3 p.Ky3bMI1HKy, 


cep.xIX s., Ha't.XX s. 

9. 

10. MOCT lJepe3 4epH bl H PYlJeff, 
cep.xlX s., Hay.XX B. 

II. MOCT 4epe3 4epHblH pYlJeH , 
cep.XIX S. , Ha4.XX s. 

L---~_ 

, 
- --- .
r. CaHKT-f1eTep6ypr, 

r . f1YWKI1H, 
l ' R,""",P'A,

r. f1YWKI1H, 
5a6oJloSCKHH napK S napKe, OT L\BOplla .no 

0PJlOBCKI1X BOPOT 

~ 

r. CaHKT-neTep6ypr, r. JIeHffHrpa.n, 

r. nYWKHH, ; r. nYWKHH, 

Ea6onoBcKffH napK f1apKoBaJl YJl ., Y llOMa 
64 

r. CaHKT-TIeTep6ypr, r. JIeHHHrpa,ll, 

r. f1YWKHH, r. f1ylliKHH, 
Ea6oJlOBCKI1H napK (JlHTepa J1) Ha BepxosoH .llopore 

r. CaHKT-f1eTep6ypr, r . JleHHHrpaL\, 

r. f1YlliKHH, r. f1ylliKI1H, 

5a6oJloSCKI1" napK (JlI1Tepa M) Ha f1pOL\OrrbHOH .llopore 

r. CaHKT-neTep6ypr, r. lleHI1HrpaL\, 
r. nYlliKI1H, r. f1YlliKI1H, 
Ea6oJlOBCKI1H napK Ha BepXOBOH L\opore 

r. CaHKT-f1eTep6ypr, r. JleHI1Hrpa.n, 

r. f1YI!UKI1H, r. f1YlliKI1H, 
Eia60JlOBCKl1ff napK Ha f1pOL\OJIbHOH .llopore 

r. CaHKT-f1eTep6ypr, r. JIeHI1Hrpan, 

r. f1YWKHH, r . f1YlliKMH, 
Eia60JlOSCKI1H napK Me)f(L\Y f1POll.OJlbHOH 

.llOporOH 11 
Ea6oJIOBCKI1MWOCCe 

r . CaHKT-f1eTep6ypr, r. lleHI1Hrpall., 
f. nYWKI1H , r. f1YWKI1H, 
Ea6oJlo~I1H napK H ~ f1E0,llO,1bHOH L\OEore I 

791410023020046 


791410023020056 


791410023020066 


791410023020076 


791410023020086 

791410023020096 

791410023020106 

791410023020116 
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3 

...-
MOCT-nnaTHHa ba6onoBcKHH, r. CaHKT-ITeTep6ypr, 

1773- J 774 rr., I1HIKTepap.L\ 11., J 833 r. 

12. 

r. ITYWKHH, 

I ba6onOBCKl1H napK , 

KpaCHOCeJlbCKOe wocce, AOM 

85 (mnepa r6) 
MocT-Tpy6a Ha MelKeBoH KaHaBe, .r. CaJ'lKT-ITeTep6ypr, 

KOH.XVIlI B., Ha4.XX B. 

13. 
r. ITYlliKHH, 


ba6oJlOBCKHH nal2K (n HTlj?a X) 


14. MocT-Tpy6a Ha TawUKoM BOAOBOae, r. CaHKT-ITeTep6ypr, 

KOH .XVIlI B., Ha4 .XX B. r. ITYlilKI1H, 

ba6onOBCKI1H napK -
J 5. MocT-Tpy6a Ha gepHoM py4be, r. CaHKT-ITeTep6ypr, 

Km!.XVIII B., Ha4.XX B. r. ITYWKHH, 


ba6oJIOBCKHH napK (JlI1Tepa 6) 

16. npya ba6oJIOBCKI1H, 1773-1774 rr., r. CaHKT-ITeTep6ypr, 

HHlK.repapa 11. r. ITYWKI1H, 
pa6onoBcKHfl napK 

r. CaHKT-rIeTep6ypr, 

4acaMH, 1775 r., apx.PI1HaJTbtlH A. 
17. CT01l6 BepcToBoH c COJl'He4HblMH 

r. ITYWKI1H, 

ba6oJlOBCKI1fl napK 

r. CaHKT-ITeTep6ypr, 

KaHanOM, J770-e rr. 

18. Tpy6a KaMeHHall noD, baypcKI1M 

.r. rIy\lJKI1H, 

ba6onOBcKHH napK 

-

r. J1eH HH rpa,a, 

r. fIYWKHH, 


y .L\BOPUa, 4epe3 


p.Ky3bMHHKY 


r. J1eHHHrpaa, 

r. ITYWKHH, 

I;a6oJlOBCKOe wocce 

I r. J1eHHHrpa.u. 

I r. ITYWKHH, 


ba6oJlOBCKOe wocce 


I r. J1eHHHrpaA, 

r. ITYWKHH, 


ba6onOBcKoe wocce 


r. JleHHHrpaA, 

r. rIYWKI1H, 


Ha p.KY3bMHHKe 


r. J1eHHHrpaA, 

r. rIYWKHH, 


ITapKOBal! yn., y A. 62 

r. J1eHHHrpaa, 

r. rIYWKHH, 


B napKe Ha l.JepHoM 


PY'lbe 


791410023020126 


...... _. 

791410023020136 

791410023020146 

791410023020156 
I 

I791420023020166 

791410023020176 

-.~ 

791410023020186 
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npHJlOlKeHHeN. 2 


K npHKa1y MHH"CTepcTBa KY,'bryPbl 

POCCHHCKOH ¢ eJ\epaUHH 


OT"£WL<if#4 2014r.N~/if<l' 

npe~MeT OXpaH.bI OObeKfa tryJlbTypHOrO HaCJ]e~"H ljle~epaJlbllOrO 3lia4elillSi 

«liaOOJlOBCK"" napK», paCnOJlOiKeHHOro B r. CaHKf-fleTepoypre (r. DYill""") 

npe~MeTOM OXp3HbI 06beKTa KynbTypHoro HaCJIellHJI <jJe)lepanbHoro 
]Ha4eH fill «na60JIOBCKHI1 napK» lIBn)1eTClI: 

-06ber.mo-npOCTpaHCTBeHHoe H nnaHHpOB04Hoe peweHHe TeppHTOp,JW 

KOH<jJHrypaUHll TeppHTopHH; 

- HCTOpJ1yeCKOe 06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peWeHJ1e K)lKHOH ' laCTH napKa 

(K lOry OT peKfI Ky3bMHHKH) B BHlle OTKpbITblX npOCTpaHCTB C JIaHllwa<jJTHbIMH 

rpynnaMH, ceaepHOH <JaCTH - B BHLle JIeCHOrO MaccHBa; 
- nJlaHHpOaOYHOe peWeHl1e napKa: MeCTonOJ[OlKeHHe HCTOpl1yeCKHX npoe3lKHX H 

neWeXOJlH blX Jlopor; 

- COCTas 06'beKTa: «BopoTa CTapo-KpacHocenbcKHe», «rH~poTeXHHyeCKHe 

coopYlKeHJ.HI Y Ea60JIOBcKoro )lBOpua C Cepe6pllHbJM npY)lOM H rpoToM (yaCTb 
TaHUKoro BOllOBO)la)>> , «.l1.Bopeu Ea6onoBcKHH», «KaHan 5aypcKHH (<<MoHaxoBa 
KaHaBa») C rpoToM « MoHax» H rpaHflTHblM 6acceHHoM (<JacTb TaflUKoro 

BOJLOBO)la)>>, «KoJ[oHHa KpblMcKall ( <<CJ16HpcKall)>> , «MOCT liepe308blH yepe, 

P,KY>bMIiHKY». «MoCT yepe3 KaHaBY», «MOCT <Jepe3 p.KY3bMHHKY», «MoeT 4epeJ 

p.Ky3hMIiHKY», «MoCT yepe3 4epHbIH pyyei1» , «MoCT yepe3 GepHhlH PY'leH». 

«MocT-nnaTJ.lHa lia6onOBCKl1i1», «MOCi-Tpy6a Ha MelKesoH KaHaBe», «MoCT

Tpy6a Ha Tal1llKOM BOLloBoLle», «MoCT-Tpy6a Ha lJepHoM pY'lhe», «npY!l 

I:;a6onoBcKHH». «CTon6 BepcToBoH C COJIHe4H.bIMIi '1aCaMH», «Tpy6a KaMeHHall 

nOLI I)aypcKIiM KaHaJIOM»; 
- TpaccHpoBKa HCTOpl1yeCKJ1X npOe3)f(I1X )lop~r, B TOM YHCne: 
I;a6oJloBcKoro il.Jocce (lia6onoBcKoH npOCeKI1), BepxoBoH noporH, KpaHHcil 

JlOpOrH, HOBO-ba6oJlOBCKOH Lloporli, DpoLlonbHoH )lOporH, LloporH Ha KpaCi-loc 

Ceno, nopor no CTopoHaM baYPCKoro KaHana; 
- TpaCClipOBKa HCTopH'{eCKHX neweXOLlHblX anJleH, B TOM ,{HCJle: 

aJIIIeH Cepe6pl1cThlX HB, 1l.y60DOH anJleH; 
HCTOpHyeCKaJI IlJIaHHpOBKa WKonbHo-caLloBoro 3ase)leHI1R, BKnK)'la~ 

peryn5lpHylo IlJlaHlipoBKY KBapnlJIOB H neH3alKHbie LloporH B paHoHe BOCTO'lHOI'O 

IlpyLla; 
- PllJlOBble nOCaLlI(Ii: BLlOJ1b anneH Cepe6pl1CTbIX HB, .l1.y60BOH aJlJleH, npO)lOnbliOH 
}lOPOrH. Da6onoBcKoro wocce (llpOCeICII), EaypCKoro KaHana , flO 6eperaM 

3anaLlHoro H BocToYHoro npyna WKOJ1bHO-CaLloBoro 3aBeneHHR; 
- CKaMbll B BHne Heo6pa6oTaHHOrO npHpOLlHoro MOHonHTHoro KaMH){ Y 
I';a6onoBcKoro LlBopua; 
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- BOJlHall CHCTeMa: peKa KY36MI1HKa H 4epH6lH PY4eA B rpaHHl\aX 06beK'ra 

KYJlbTypHOrO HaCne.uHlI - XapaKTep pen6ecjJa OTKOCOB C nepenaJlOM ypOBH51 , 

KOHcjJHrypaUl1ll, MeCTOnOJlO)l(eHHe; Oa60JlOBCKHH npyJl; Cepe6pHHblM npYJI; 

OaypCKHH KaHaJl; BI1TIOJlOBCKI1H BO.QOBOJl - MeCTOnonO)l(eHHe, KOHqlHrypaUl151: 

npYJlbl (JlBa) Ha TeppHTopHH 6blBwero WKonbHo-ca,uOBoro 3aBe,ueHl111 (3anallHblH 

H BOCTO'lH6!H) - MeCTOnOnO)l(eHHe, KOH<pl1rypal\l1l1 ; 

- MeJlHOpanlBHali ceTb: 

CHCTeMa KaHaB B rpaHHuax napKa, BKJ'IIOlJali PBh! B.llOJlb oa60nOBcKoro wocce, 

HOB06a6oJlOBCKOH .lloporY!, C K))I(HOH CTOPOH6! OPO.QOJlbHOH anneI1, B.llOJl6 r'paHHU 

illKOJlhHO-ca,uOBoro 3aBel1eH I1ll; 

- peJlbe<jl : xon M Me)i(.llY HBOBOH anneeii 11 p. KY3bMHHKOH, Banbl BJlOnb rpaHI1U 

napKa, BI1TOJlOBCKOro Bo,uOBO.lla 11 no rpaHl1uaM WKonbHo-ca.uOBoro 3aBe,l\eHYllI: 

HaCbInh ,oaYPCKoro KaHana; 

J;a60nOBcKHH JlBOpeu, ero MeCTOnOnO)!(eHHe B 3anaJlHOH 4aCTI1 napKa Me)!(JlY 

Cepe6p51H6!M H Oa60JlOBCKH'M npY.llaMH; 

- 3,uaHHe KYXOHHoro Kopnyca oa60nOBCKoro .uBopua - MeCTOnOnO)l(eHl1e 

<jlYH.llaMeHTOB; 

- HCTOp"lJeCKOe MeCTOrrOJlO)!(eHl1e .llOMa Ca.llOBOrO Y'IeHHKa. 

npCllMCT OXp3HbI OO"beKT3 KYJlbTypHoro H3c"elluSI ~eLlepaJlbHOrO 3Ha'feHUSI 
«fULlPOTCXHII'feCKUe coopymeHuSI y IiaOOJIOBCK'Oro JI:BOpUa C Cepe6pSlHblM 
npYl lOM 11 rpOTOM ('faCTb TaH,UKoro BOllOBOJI:a)), 1780-e., ItH)I(.fepapll .11. 

06'beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peweHHe: 


MenOrrOJlO)f(eHl1e 11 KOH<jll1rypaUHll Cepe6pllHoro npY.lla; 


HCTOpHy.eCKl1e ra6apHTbi rpOTa. 


KOHCTPYKTI1BHaH CI1CTeMa: HCTOpHlJeCKHe CTeHb! rpOTa (KaMeHb). 


ApXH TeKTypHO-XY.llO)l(eCTBeHHoe peweHHe: rpOT: HCTopHlJeCKOe apXHTeKTypHO· 


xY.llO)l(eCTBeHHoe peWeHl1e, MaTepHan 11 xapaKTep OTneJlKH <jlaca.lla - KaMeHb. 


npCLlMeT oxpallbl OO"beKTa KYJIbTypHoro Hac" eLlHSI ~eJI:epaJlbHOm 3Ha'feHUSI 
« npy~ lia60JIOBCK'H'H», 1773-1774 rr., HHlK.fepapLl M. 

06'beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe H nnaHHpoBo'moe peWeHl1e: MeCTOnOJIO)I{eHHe, 

xapaKTep o<jlopMJleHHlI OTKOCOB .llepHOM, KOHQmrypau,l111 B nnaHe. 

npfLlMeT OXpaHbJ oO'beKTa KYJ1l,rypHoro HaCJIellHSI $ellepaJIbHOrO 3H3LJeHHSI 
«KaHa" J>aypcKHH (<<MoHaxosa KaHaSa») c rpoToM «MoHax» Ii rpaHHTHblM 
6acceHHoM ('facTb TaHUKoro BOJI:oBoLla)), 1770-1780-e rr., HHm.Sayp B.<I>., 

Ilm".fepapll M•• HHlK.n03)leeu Rn. 

06'beMHO-n pocrpaHCTBeHHoe pellieH He: 


(;aypCKHfi KaH3Jl ('laCTb TaHUKoro BO.llOBO.lla) - MeCTOnOJlO)l{eHHe, xapaKTep 


o<jlopMJleHHH pycJla C JlByX CTOPOH BanaMH, <jlparMeHTbI M01.J.J,eHHlI PycJla 


6YJlbl)i(HHKOM; 
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HCTopH4eCKHe MeCTOnOnO)l(eHHe 11 ra6apl1ThI rpOTa « MoHax»; 


CTaTYlI MOl-iaXa ( HCTOpH4eCKOe peWeHHe, MaTepmtJT); 


HCTOpHLfeCKHe MeCTOnOJlO)!(eHl1e H ra6apHThI KpyrJlOM 'laWH 6aCCeHHa. 


KOHCTPYKTI1BHall CHCTeMa: 


HCTOpHyeCKHe KanHTaJlbHble CTeHhI rpOTa «MOHaX» (Kl1pnHY); CSO)lbI nepeKpbITl1ll 


(KHpnHY); 


I1CTOpWleCKHe KamlTaJlbHhle CTeHhl rpamlTHOrO 6aCCeHHa (KlipnHLf). 


ApXl-lTeKTypHo-xynO)!(eCTBeHHOe peWeHHe: 


rpOT «MoHax»: HCTOpH'leCKOe apXMTeKTypHo-xynO)!(eCTSeHHOe peWeHHe: 


MaTepHaJl 11 XapaKTep OTnenKH <j:laCa)la - H3BeCTHHK, KHpnH'l; 


rpaHHTHblH 6aCCeHH: MaTepHan 11 XapaKTep OTnenKI1 <j:lacana - WmeCTHHK, rpaHI1T; 


O<j>OpMJIeHHe BXO.na H BbJXo.na KaHana npoeMaMH C JIY'lKOBhIM 3aSepWeHl1eM. 


npeLiMeT OXp3Hbl ofibeKT3 KyJlbTyp'Horo H3CJlenHSIIJ!cnepaJlbHOrO 3H3<reI1HH 

«MOCT <repe3 4epHb'H py<reH» 

06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peW~Hl1e: IiCTOpWleCKHe ra6apHTbI MOCTa. 


KOHCTPYKTHSHaH CHCTeMa: 


I1CTOpl14eCKaH KOHCTPYKTHBHall CHCTeMa: MOCT-TPy6a. 


ApX~ITeKTypHO-XWO)!(eCTBeHHoe peweHHe: 


I1CTOpH4eCKoe apXHTeKTypHO-XY)lO)!(eCTSeHHoe peweHHe; 


Mal'epl1aJl 11 xapaKTep OTnenKH <j:lacalla - KaMeHb; 


orpa)!()leHl1e B BHne MeTaJlJ1H'leCKHX CToeK H KpyrJ1bIX Tpy6. 


npenMeT OXp3Hbi OfibeKT3 KyJlbTypHoro H3CJleLlHH tJ>e.llep3J1bHOrO 3H3'1eHltll 

«MoCT <repe3 4epHbIH py<reH,' 

06beMHo-npOCTpaHCTseHHoe peWeHl1e : HCTopH'leCKHe ra6apHTbI MOCTa. 


KOHCrpYKTHBHall CI1CTeMa: 


HCTOpl14eCKaH KOHCTPYKTI1BHaH CHCTeMa : MOCT-Tpy6a. 


ApXHTeKTypHo-xyno)l(ecTseHHoe peweHHe: 


I1CTOpl1'leCKOe apXI1TeKTypHo-xy.nO)!(eCTUeHHoe peWeHI1 e; 


MaTepHaJl H xapaKTep OT.neJIKH <j:lacana - KaMeHh; 


Orpa)!(JleHl1e B BI-we MeTaJlJlHyeCKHX CToeK H KpyrJ1bIX Tpy6. 


npcnMcT oxpaHbl ofibeKTa KYJlbTypHoro H3CnC)1,HH tJ>C)1epaJlbHOrO 3Ha<rCHHII 

"MocT-nJlanm3 b3fioJIOBCKH'H», 1773-1774 rr., UI-I)K.repapJI H., 1833 r. 
06beMHo-npocTpaHcTBeHHoe peweHHe: ra6apl1TbJ MOCTa-nnOTHHbJ; 

KOHQll1rypaUI1H apoLfHoro npoeMa; 

MeCTOnOJIOIKeHl1e onopHblx CTeli . 

KOHCTpYKTJ1I3Jiall CI1CTeMa: 
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KanHTaJlbHble OnOpHble CTeHbl (KHpml'l). 


ApXHTeKTypHO-XYAO)l(eCTBeHHOe peWeHHe: 


MaTepHaJJ 11 XapaKTep OTlleJlKI1 <paCallOB - 06.1H1l.\OB04HhIH KHpnH4, vI3BeCTHlIK, 


rpaHI1T; 


MeTan.llH'leCKOe Orpa)l()leHHe B BHlle BepnlKa.llbHblX CTOeK H rOpH30HTanbHhiX 


Kpyrnblx Tpy6. 


npeLlMeT OXP3HbJ 06beKr3 KYJJbrypHoro HaCJJeLlIHI ljIell.ep3J1bHoro 3Ha'feHIHI 

«MOCT 'fepe3 p. KpbMIIHICY». cep.XIX B., H3'f.XX B. 
06'beMHO-npOCTpaHCTBeHHOe peWeHHe: 

ra6ap l1Tbi MOCra. 

KOHCTPYKTHI3Haji CHCTeMa: 

OnOpbl (KaMeHb). 

ApXI1TeKTYpHO-XYllO)l(eCTl3eHHOe peWeHl1e: 

MaTepHaJJ 11 XapaKTep oTllenKH <pacana - KaMeHb; 

Orpa)l(neHHe B BHne MeTaJWH'leCKI1X CTOeK H Kpyrnblx Tpy6. 

npellMCT OXp3Hbl 06beKT3 KYJlbrypHoro H3CJJellHJJ lJIeJ).ep3J1bHOrO 3H3'1eHHII 

«MOCT 'fepe3 p. KyJbMHHKY», cep.XIX B., H3'f.XX B. 

06beMHo-npocrpaHcTBeHHoe peWeHHe: 


l'a6apHTbJ MOna. 


KOHCTpYKTH!lHall CHcreMa: 


onopbl (KaMeHb). 


ApXHTeKTypHO-XYAO)l(eCTBeHHoe peweHHe: 


HCTopH4eCKoe apXHTeKTypHo-xyno)l(eCTBeHHOe peweHHe, 


I1CTopH4ecKH?i MaTepHa.ll H xapaKTep OTlle.llKH <pacana: KaMeHb; 


orpa)l(lleHl1e B BHne MeTaJJ.lTH4eC«I1X CToeK 11 Kpyr.llblx Tpy6. 


npClIMeT oxpanb/ 061,eKT3 KYJlbTypHoro lIaCJlell.HH ljlellepa.llbHoro 3H3qeHHlI 

«MoCT liepeJOllblH 'fepeJ p. KY3bMHHICY», cep.XIX B., H3Q.XX B. 

06'heMIiO-flpoCTpaHCTseHHoe peweHHe: ra6apHThl MOCTa, 


KOHCTPYKTHBHali CHCTeMa: 


KanHTaJlhlible CTeHbl (KaMeHb), 


ApxvlTeKTypno-xYA0)l(eCTl3eHHOe peweHHe: 


HCTOpl1'leCKHH MaTepl1a.ll H xapaKTep OTlle.lll{l1 <pacana - K3MeHh; 


HCTOpl1LJeCKOe peweHHe orpa)l(JieHI1H. 


npell.MeT OXp3Hbl 06beKTa ICY.llbrypHoro HaC.IIellHSI ljleJlepa.llbHOrO 3Ha'feHI1I1 

«MoCT 'lepe3 1C3H3BY}), cep.XIX B., lIa'l.XX B. 

06'beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peweHHe H . apXI1TeKTypHo-xYA0)l(eCTBeHHoe 

J1eweHHe: ra6apl1Tbl; 
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I1CTOpl1'leCKoe apXI1TeKTypHo-xynO)f(eCTSeHHOe pemeHl1e. 

flpeJJ.MCT OXpaHhl o~h.cKTa KyJlbTypuoro HaCJlC,llHH cpellCpaJ1bHOrO 3Ha'lCHHH 
«MOCT-Tpyoa H3 MCJKeSOH KaHaBe», KOH.XVIII B., Ha'l.XX B. 

06bCMHo-nQoCTpaHCTSCHHoe peWCHl1e 11 apXHTeKTypHO->'YI;!O)l(CCTSeHHOe 


peWCHHe: ra6apl1Tbl MOCTa-Tpy6bl; 


MaTepHail H XapaKTep 06pa60TKI1 ¢acana - KaMeHb. 


npcaMeT oxpau'b1 OObCKTa KyJibTypHOrO HaCJleaHH cpellepaJlbHOrO 3Ha'lCIIH!I 
«MOCT-Tpyoa H3 'fepHoM pY'lbe», KOH.XVIII B., Ha'l.XX B. 

06beMHo-npOC11paHCTBCHHoe pCWeHH,e H apXI1TeKTypHo-XynO)l(eCTBeHHOe 


peWeHHC: ra6apl1TbJ MOCTa-rpy6bl; 


MaTCpl1ail 11 XapaKTCp 06pa60TKH ¢acana - KaMeHb. 


npellMeT OXpaH'bl OObCKT3 KYJlbTY'P"Oro HaCneaHH cpeaCpaJlbHoro 3Ha'lCHHH 
«Tpyoa KaMeHHail noa 6aypCKlIM KaHaJlOM», 1770-e rr. 

06beMI-IO-npOCTpaHCTBeHHoe peweHHe H apXHTeKTypHo-xynO)f(eCTseH\-JOC 


peWeHl1e: ra6apl1TbJ MOCTa-rpy6bl; 


MaTepl1aJ1 H xapaKTCp 06pa60TKI1 ¢acana - KaMel-ib. 


"peaMer oxpaHbl OObeKTa KYJlhrypHoro HaCllell"H cpellepaJlbHoro 3Ha'leHHH 
«Bopon CTapo-KpaCHOCCJlhCKHe», 1823-1826 rr., apx.MeHeJlac A.A., 1846 r. 

06'beMHo-opOCTpaHCTBeHHoe peWeHl1e: 4yryHHble BopoTa C 4eTblpbMR onOpHblMI1 

cToil6aMH 11 .L\OyMR KaJlI1TKaMI1; 

ApXI1TeKTypliO-xYl\O)l(eCTBeHHoc pelJJe.HHe B npHeMax HCOrOTHKI1; 

- 'lCTblpe OIlOPHblX CToil6a C npl1CTaBHblMH nOJlYKoJloHHaMI1 co CTHJll1300aHHbiM 

l-leOrOTH'lCCKHM Opl-laMCHTOM co CTHJl I130BaHHblMI1 11306pa)f(eHHlIMH apoK B BIUle 

TPHJlHCTHIIKa, Kpa660B; OCHOBaHHlI nOilYKoJl0HH rpaHeHble; llIapbl B 3asepWCHHI1 

cTon608; PCWCTKH KanHTOK (c HI1)1(HHMH CTBOPHblMI1 4aCT5IMH 11 HeI'lOIlBH)f(HbIMH 

oepxHHMH) 11 )lSYCTBOPHblX BOPOT S ueHTpe; PI1CYHOK pcweToK C opHaMeHToM B 

BHne CTHJIW30BaHHbiX CTpCilb'laTbiX apO'feK H KsanpH¢oJ1HI1 . 

npeilMeT oxpaHM oObeKTa KYJlbTypHoro H3CnellHH cpellepaJlhllOrO 3J1aqeHHll 
«KOJlOItHa KpblMcKaH (<<C"6HpCKall>~)~). 1777 r., 1785 L, xYll.Ko3J10B r.M:. 

06beMHo-rrpOCTpaHCTBCHHoe peweHHe : ra6apHTbl KonOHHbl Ha nOCTaMeHTe. 


KOHCTpYKTHtlHa51 CI1CTCMa: 


nOCTaMeHT - MaTepHaJI (rpaHI1T); 


¢yCT KOJIOHHbl - MaTepHall (MpaMOp). 


APXHTCKTYPlJO-xyl\O)f(eCTBCHHoe peweHHe: 


rpaHHTI-IbIH KBa)lpaTHbJI111 nJJaHe nOCTaMCHT C np5!MoyrOJlbHblMH ¢HJleHKaMI1; 
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MpaMOpHa5! KpyrJlall KOJlOHHa; CKYJlbnTypHali rpynna T)'pel(KHX TpO<jJeeB 

('lyrYHHOe JI HTbe). 

npellMeT OXpaHbl OObeKTa KYJ1bTypHOrO HaCJ1eIlHSI lj>ellep3JIbHOrO JH3'leIlHSI 

«CTOJ\O BepCTOBOH C COJIHe'lHblMH 'l3CaMH», 1775 L, apx.PHHaJlbAH A. 

06beMHo-npOCTPaHCTseHHoe peweHHe: 


ra6apH Tb\ BepCToBoro c ToJJ6a S BII.L\e 06eJlHCKa Ha np5!MoyroJlbHoM nOCTaMeHTC. 


KO.HCTpVKTHBHall CHCTeMa: nOCTaMeHT - MaTepJ1aJI (cepbIH MpaMop); 06eJll1CK -


MaTepHan (KpacHblH C 6eJlblMH npOlKIIJlKaMH MpaMop) . 


ApxHTeKTvplio- x Y,llOlKeCTBeHHoe peweHHe: nplIMoyrOJlbHblH B nJlaHe nOCTaMCHT C 


np5lMoyroI lbHblMH <jJHJJeHKaMH; 06eJJHCK c COJJHe'lHbIMII '1acaMH H Ta6JIII'lKOii c 


Ha.L\nHCblO: «OT CaHKT-DeTep6ypra 22 BepCTbJ 1775». 


npellMeT oxpaHbl oObeKT3 KYJIbTypHoro HaCJlellHSI lj>ellepaJlbHOrO 3Ha'leHHH 


«JJ:Bopell 6aOOJIOBCKHH», 1783-1785 rr., apx.HeeJl:OB M.B., 

1824-1825 rr., apx.CTaCOB B.n. 


06beMlio-n pOCTpaHCTBeH Hoe pcweHHe: HCTOpH'IeCKHe ra6apIITbl 11 

KOHqmrypal(HSI B nJlaHe O.L\H03TalKHoro 3.L\aHH5I C MHoroyroJlbHblM B nJlaHe 

BaHHbJM naBHJlbOHOM H npHMblKalOLUHMH K HeMY KopnycaMw C ceBepO-3anaJ.la 

np5lMoyrOJlbHblM B nJlaHc H C CCBepO-BOCTOKa - OBaJlbHblM B nJlaHe; 

IICTOpH'leCKHe ra6apHTbI II KOHqmrypaUH5! KpblWII (CKaTHaJI, CJlOlKHOH 

KOH<pHrypallHH). 

KOHCTPYKTHBHali CHCTeMa 3,llaHHlI: IICTOPH'ICCKHe HapY)l(Hble II BHyTpcHHHe 

KanHTaJlbHble CTeHb] (KllpnHY); 11I1JIHH.L\pH'leCKHe KHpnH'IHbJe CBOJlbl nOJlBaJla: 


KHpnH4HbJH COMKHYTbIH CBO.L\ nepCKphfHHI (Ha.L\ BaHHblM naBHJlbOHOM). 


06beMHO-nJlaHHpOBO'lHOC pcweHHe: HCTopH4eCKoe 06bCMHO-nJlaHl1pOBO'lHOe 


peWeHl1e 8 ra6apHTax Kanl-lTallbHblX CTeH. 


ApXHTeKTypHo-xynolKccTBeHHoe peweHHC maC;lllOB: B npHeMax HeoroTHKH: 


MaTepHan H xapaKTep OT.L\ellKH .¢aca,lla - KpaCHblH 06JlHllOBO'lHbIM KHpnI1Y; 


MaTCpl1aJl H xapaKTep OTJleJlKH llOKOJlll - 113BeCTHlIK; IICTopWleCKl1e ra6apl1Thl . 


KOH¢HrypaUII5l H MeCTonOllOlKeHHe OKOHHblX npoeMOB (npliMoyrollbHblt\ 


Kpyrnble, np5lMoyrOJTbHblC CO CTpellb'laTblM 3aBepWCHHeM) H .L\BepHbIX npoeMOIl 


(np5lMoyrOJlbHble H np5!MoyrOJlbHble CO CTpeJTb'laTbIM 3aBepweHHeM); 


IlJIOCKHC OKOHHble H llBepHble HaJIW-IHI1KI1, KpyrJlblC HHWH B BepXHeM lIpyee 


naHHoro Kopnyca; BeH'lalOU.(l1l1, KapHI13 Ha MOllYJTbOHaX; JaBepWeHHe q1ac al lHhIX 


eTeH BJHHOI'O H OBaJlbHoro Kopnycoll 3y6uaMH B <popMe llaeTO'lKHHOrO XBOCTa. 


lleKOpJTHBHO-XYllOlKCCTBCHliall OT.!!eJTKa HHTepbepOB: 


- 8aHHb]H naBIUlbOli: 


- liCTOpHyeCKali OTlleJlKa HHTCPbcpa C 06XOJ\HOH ranepeeH C llByMJI JTCCTHH'lHbIMH 


MapwaMH no nepl1MeTpy; 


KpOHWTeHHbI B O(jlOPMJlCHHH raJlepeH - MaTepHaJl (MCTann) , TeXHHKa 

HCnOJlHCHl1l1 (K08Ka), I1CTopH4eCKHH PHCYHOK; 
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- OcpOpMIleHHe 'lYrYHHblX KOCOypOB neCTHI1'-1HbIX Mapweii reOMeTpHyeCKI~M 


OpHaMeHTOM B BliJle MeaHllpa; 


- rpaHHTHaH MOHOllHTHa}1 l3aHHa B <jxJpMe KpyrnoH l.faWI1 C BanliKOM no KpaJO. 
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Приложение № 4 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 
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Приложение № 5 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 

Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия 
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IIPABHTEJ11CTBO CAHKT-TIETEPEyprA 

KOMlfTET no rOCYt(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IfCnOJIb30BAHlflO 


If OXPAHE nAM~THlfKOB IfCTOPIfIf H KYJIbTYPbI 


PACnOP5IlKEHME 


17 ABf 2018 

06 YTBepJK)1.eHMM oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa 

c06CTBeHHMKa MJIM MHoro 3aKoHHoro BJIaIJ.eJIhua 

06beKTa KyJIhT)'pHoro HaCJIeIJ.MH li>eIJ.epaJIhHOrO 

3Hal.{eHMH «lia60JIOBCKMH napK», BKJIlOl.{eHHOrO 

B eIJ.MHhlH rOCYIJ.apCTBeHHhIH peeCTp 06beKToB 

KYJIhrypHoro HaCJIeIJ.MH (naMHTHMKOB MCTOPMM 

M KYJIhryPhl) HapOIJ.OB POCCMHCKOH <l>eIJ.epaUMM 

B COOTBeTCTBHH CmaBOH VIII <De.llepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-<D3 «06 o6beKTax 
Ky11hTypHoro HaC11eIJ.H5! (naMSITHHKax HCTOPHH H KY11hTYPhI) HapO.llOB POCCHHCKOH <De.llepaUHH»: 

1. YTBep.llHTh oxpaHHoe o6H3aTe11hcTBo co6cTBeHHHKa H11H HHoro 3aKOHHoro B11a.lle11hua 
o6beKTa KY11hTypHoro HaC11e.llH5! ¢e.llepaJIhHOrO 3Hal.JeHH51 ((Da60110BcKHH napK» (cor11aCHO npHKa3Y 
MHHHCTepCTBa KY11hTYPhI POCCHHCKOH <De.llepaUHH OT 17.09.2014 NQ 1618: r. CaHKT-TIeTep6ypr, 
r. TIYllIKHH, TIapKOBa5! Y11., .llopora Ha A11eKCaH.llpOBKY) (.llaJIee - o6beKT), comaCHO npH11Q)I<eHHI{) 
K HaCT05!lll,eMY paCnOp5!)KeHHIO. 

2. TIpH3HaTh yTpaTHBllIHM CH11Y pacnop5DKeHHSI KrI10TI: OT 19.07.2016 NQ 40-153, 
OT 28.07.2016 NQ 40-170, OT 29.07.2016 NQ 40-171, OT 29.07.2016 NQ 40-172, OT 29.07.2016 
NQ 40-173, OT 29.07.2016 NQ 40-174, OT 12.08.2016 NQ 40-202, OT 12.08.2016 NQ 40-203, 
OT 21.09.2016 NQ 40-273, OT 21.09.2016 NQ 40-275, OT 21.09.2016 NQ 40-283. 

3. Hal.JaJlhHHKY lOpH.llHl.JecKoro ynpaB11eHH5! - I{)PHCKOHCY11hTY Kfl10TI o6eCnel.JHTh 
pefHCTpaUHI{) pacnOp5!)J{eHH5! Hero nepe.lla1.J:Y B Heo6xo.llHMOM l.JHC11e KonHH B OT.lle11 o6pa6oTKH 
.llOKYMeHTHpOBaHHoH HH¢opMaUHH YnpaB11eHH5! opraHH3aUHOHHoro 06eCnel.JeHHSI, nonYl15!pH3aUHH 
H rocY.llapCTBeHHOrO Y1.J:eTa 06beKTOB KY11hTypHoro HaC11e.llH5! Kfl10TI B Tel.JeHHe Tpex pa60l.JHX 
.llHeH co .llH5! ero YTBep)J{.lleHHSI. 

4. Ha1.J:aJlhHHKY OT.lle11a o6pa6oTKH .llOKj'MeHTHpOBaHHoH HH¢opMaUHH YnpaB11eHH5! 
opraHH3aUHoHHoro o6eCneqeHH5!, nonYl151pH3aUHH H rocY.llapCTBeHHoro yqeTa o6beKToB 
KY11hTypHoro HaC11e.llH5! Kfl10TI o6eCneqHTh HarrpaB11eHHe KonHH pacrrOp5!)J{eHH5! co6CTBeHHHKY 
o6beKTa, .llpyrHM 11HuaM, K 065!3aHHOCT5!M KOTOPhIX OTHOCHTC5I ero Hcn011HeHHe, a TaK)J{e B opraH, 
yrro11HOMOl.J:eHHhIH Ha Be.lleHHe E.llHHOrO rocY.llapCTBeHHOrO peeCTpa He)lBI1)J{HMOCTH B nOp5!)lKe, 
YCTaHoB11eHHoM 3aKOHO)laTe11hCTBOM POCCHHCKOH <DenepaUHH, B TeqeHHe .llBeHa.lluaTH pa60qHX 
.llHeH co .llH5! nepenaQH KonHH cor11aCHO nyHKTy 2 paCnOp5!)KeHH5!. 

5. HaQaJIhHHKY OTne11a rocynapCTBeHHOrO YQeTa o6beKToB Ky11hTypHoro HaC11e.llH5! 
YnpaB11eHH5I opraHH3aUHoHHoro o6eCneQeHH5!, nonYl15!pH3aUHH H rocY.llapCTBeHHOrO YQeTa 
06beKTOB Ky11hTypHoro HaC11enH5! Krl10TI 06eCneQHTh HanpaB11eHHe paCnOp5!)KeHH5! 
B MHHHcTepcTBo Ky11bTYPbI POCCHHCKOH <DenepaUHH nl15! npHo6lll,eHH5! K YQeTHoMY ne11Y o6beKTa. 

6. HaQaJIbHHKY OT.lle11a KOOp.llHHaUHH H KOHTPOl15! YnpaB11eHHSI opraHH3aUHOHHoro 
o6eCne1.J:eHH5!, nonYl15!pH3aUHH H rocynapCTBeHHoro YQeTa 06beKTOB KYJlbTypHoro HaC11enH5! 
Krl10TI 06eCneQHTh pa3MemeHHe paCnOp5!)KeHH5! Ha caHTe Krl10TI B HHcpopMaUHoHHo
Te11eKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH «I1HTepHeT» H B l1OKaJlhHOH KOMnbl{)TepHOH ceTH KfI10TI. 
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7. KOHTPOJIh 3a BhIT10JIHeH11eM pacrrop5DKeH1151 OCTaeTC5I 3a 3aMeCT11TeJIeM rrpe,llCe,llaTeml 

KfI10Il Ha4aJIhH11KOM YrrpaBJIeH1151 OpraHIi3aU110HHoro o6eCrre4eH1151, rrorrYJI5Ip113aU11I1 

11 rocY,llapCTBeHHoro Y4eTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,ll1151 . 

3aMeCT11TeJIh rrpe,llCe,llaTeJI5I KfI10Il 

Ha4aJIhH11K YrrpaSJIeH1151 OpraH113aU110HHOrO 

o6eCrre4eH1151, rrorrymlpI13aUI1I1 11 rocY,llapCTBeHHoro 

Y4eTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llI151 f.P. AraHOBa 
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TIpHnO)l{eHHe 

K paCnOpH)l{eHHIO Krl10TI v:; 
OT 17 ABr 2018 NQ oJ -18- 3210 '1'~, 

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO 

COECTBEHHI1KA I1JIl1l1HOrO 3AKOHHoro BJlA,[(EJIbUA 


06beKTa KYJIbTypHoro HaCne.lI.lUI, BKJIIOqeHHOrO B e.lI.HHbIH rOCY.lI.apCTBeHHbm peecTp 06beKTOB 

KynbTYPHoro HaCne.lI.HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KynbTypbI) HapO.lI.OB POCCHHCKOH <1>e.lI.epauHH 


"Ea60nOBCKHH napK" 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe 06beKTa KynbTYPHoro Hacne.lI.HH B COOTBeTCTBHH CnpaBOBbIM aKTOM 0 


ero npHHHTHH Ha rocY.lI.apCTBeHH)'IO oxpaHY) 


pemCTpaUHOHHbm HOMep 06beKTa KynbTYPHoro HaCne.lI.HH B e.lI.HHOM rocY.lI.apCTBeHHOM peecTpe 

06beKTOB KynbTYPHoro HaCne.lI.HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KynbTypbI) 


HapO.lI.OB POCCHHCKOH <1>e.lI.epauHH: 


4 2 o o 2 3 o 2 o o o 6 


Pa3.lI.en 1. ,UaHHbIe 06 06beKTe KynbTYPHoro HaCne.lI.HH, BKJIIOIJeHHOM B e.lI.HHbIH 

rocY.lI.apCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KynbTypHoro HaCne.lI.HH 


(naWlTHHKoB HCTOPHH H KynbTYPbI) HapO.lI.OB POCCHHCKOH <1>e.lI.epaUHH 


(3anonHIDOTCH B cnyqae, npe)J.ycMoTpeHHoM n. 5 CT. 47.6 <1>e.lI.epanbHOro 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KynbTYpHoro HaCne.lI.HH (naMHTHHKax HCTOPHH H KynbTypbI) 

HapO.lI.OB POCCHHCKOH <1>e.lI.epaUHH") 

OTMeTKa 0 HanHIJHH HnH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KynbTYPHoro HaCne.lI.HH, 
BKJIIOIJeHHOrO B e.lI.HHbm rocY.lI.apCTBeHHbm peeCTp 06beKToB KynbTypHoro Hacne.lI.HH 
(naMHTHHKOB HCTOPHH H KynbTypbI) HapO.lI.OB POCCHHCKOH <1>e.lI.epauHH, B OTHOIIIeHHH KOToporo 
YTBep)K.lJ.eHO OXpaHHOe 06H3aTenbCTBO (.lI.anee - 06beKT KynbTYPHoro HaCne.lI.HH): 

HMeeTCH I I OTCYTcTByeT IT] 
(HY)l{HOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

TIPH HanH1JMH nacnopTa 06beKTa KynbTYPHoro HaCne.lI.HH OH HBnHeTCH HeOTbeMneMOH 
IJaCTblO oxpaHHoro 06H3aTenbcTBa. 

TIPH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KynbTYPHoro Hacne.lI.1UI B oxpaHHoe 06H3aTenbcTBo 
BHOCHTCH cne.lJ.YlOmHe CBe.lI.eHIUI: 

1. CBe.lI.eHHH 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCne.lI.HH: 

PerHCTpa"HOHHbIH x~ COrJIaCHO 
ellHHOMY rOCYllapCTBeHHOMY 

NN 
no 

HaHMeHOBaHHe 06berrra KYJIbTypHoro HaCJIellHH 
peeCTpy 06berrrOB KYJIbTypHoro 

HaCJIellHH (oaMSlTHHKOB HCTOP"" 
KYJIbTypbl) HapOIlOB POCCHHCKOH 

<I>ellepaUHH 

1 BopoTa Crapo-KpacHoceJIbcKHe 791410023020016 

2 rH.ll,pOTeXHHyeCKHe coopY)f(eHl-UI Y na60nOBCKoro .ll,BOpua C 

Cepe6p~HblM npY.ll,OM H rpOTOM (yaCTb TaHUKoro BO.ll,OBO.ll,a) 
791410023020026 

3 ~Bopeu na60JIOBCKHH 791410023020036 

4 KaHan naypcKHH ("MoHaxoBa KaHaBa") C rpoToM "MoHax" H 

rpaHHTHblM 6acceHHoM (yaCTb TaHUKoro BO.ll,OBO.ll,a) 
791410023020046 
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5 KOJIOHHa KpbIMcKaSi ("CH6HpcKaSl") 791410023020056 
6 MOCT oepe30BhIH l{epe3 p. K)'3bMHHKY 791410023020066 
7 MOCT l{epe3 KaHaBY 791410023020076 
8 MOCT l{epe3 p. KY3bMHHKY 791410023020086 
9 MOCT l{epe3 p. KY3bMHHKY 791410023020096 
10 MOCT l{epe3 LJepHbIH pyqeH 791410023020106 
11 MOCT l{epe3 lJepHhIH pyqeH 791410023020116 
12 MOCT-ruIoTHHa Oa60JIOBCKHH 791410023020126 
13 MocT-Tpy6a Ha Me)l(eBOH KaHaBe 791410023020136 
14 MOCT-Tpy6a Ha TaHl(KOM BO}],OBo}],e 791410023020146 
15 MocT:"!])y6a Ha LJepHoM2Y'lbe 791410023020156 
16 npy}], Oa60JIOBCKHH 791410023020166 
17 CTOJI6 BepcTOBoH CCOJIHel{HhIMH l{aCaMH 791410023020176 
18 Tpy6a KaMeHHaSi no}]' oaypcKHM KaHaJIOM 791410023020186 

2. CBe~eHH~ 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH~ HJIH ~aTe C03~aHH~ 06beKTa KYJIhTYpHoro 
HaCJIe~H~, ~aTax OCHOBHhIX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) ~aHHoro 06beKTa H (HJIH) ~aTax CB~3aHHhIX 
C HHM HCTOpHQeCKHX C06hITHH: 

NN HaHMeHOBaHHe o6'beKTa KynbTypHoro CBe./leHHH 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHH HnH ./laTe 
nn HaCJIe./lHH C03./laHHH o6'beKTa KynbTYpHoro HaCJIe./lHH 

1 BopoTa CTapO-KpacHocenbcKHe 1823-1826 rr., apx. MeHeJIaC A.A., 1846 r. 
fHJJ.POTeXHHl{eCKHe coopY)l(eHHSI Y 

2 
Oa60JIOBCKOro }],BOpl(a CCepe6pSlHbIM 

npY}],OM H rpOTOM (l{aCTb TaHl(KOrO 
1780-e rr., HR)!(. fepap}], H. 

Bo}],oBo}],a) 

3 ,[{Bopel( Oa60JIOBCKHH 
1783-1785 rr., apx. HeeJIOB H.B., 1824-1825 rr., apx. 

CTaCOB B.n. 

4 
KaHaJI oaypcKHH ("MoHaxoBa KaHaBa") C 

rpoToM "MOHax" M rpaHHTHblM 
6acceHHoM (l{aCTb TaHUKoro BO}],OBo}],a) 

1770-1780-e rr., HR)!(. oayp B.<1> . , HR)!(. fepap}], H., 
HR)!(. n03}],eeB B.n. 

5 KonoHHa KPbIMCKaSI ("CH6HpcKaSl") 1777 r ., 1785 r., XY}],. K03JIOB f.H . 
6 MOCT oepe30BbIH l{epe3 p. KY3bMHHKY cep. XIX B., Hal{. XX B. 
7 MOCT l{epe3 KaHaBY cep. XIX B., Hal{. XX B. 
8 MOCT l{epe3 p. KY3bMHHKY cep. XIX B., Hal{. XX B. 
9 MOCT l{epe3 p. KY3hMHHKY cep. XIX B., Hal{. XX B. 
10 MOCT l{epe3 lJepHblH PY'leH cep. XIX B., Hal{. XX B. 
11 MOCT l{epe3 LJepHhlH PY'leH cey. XIX B., Hal{. XX B. 
12 MOCT-ruIoTHHa Oa60JIOBCKHH 1773-1774 rr., HR)!(. fepap}], H ., 1833 r. 
13 MOCT-Tpy6a Ha Me)l(eBOH KaHaBe KOH. XVIIJ B., Hal{. XX B. 
14 MOCT-Tpy6a Ha TaMl(KOM BO}]'OBo}],e KOH. xvrn B., Hal{. XX B. 
15 MOCT-Tpy6a Ha lJepHoM PY'lbe KOH. xvrn B., Hal{. XX B. 
16 npy}], Oa60JIOBCKHH 1773-1774 rr., HR)!(. fepap}], 11. 
17 CTOJI6 BepcToBoH CCOJIHel{HbIMH l{aCaMH 1775 r., apx. PHHanb~H A 

18 
Tpy6a KaMeHHaSI no}], oaypcKHM 

KaHaJIOM 
1770-e rr. 

3. CBe}],emul 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIhTYPHoro 3HaQeHH}l 06beKTa KYJIhTYpHoro 
HaCJIe}],H~: 

<pe~epaJIhHOrO ~ pemOHaJIhHOrO D MYHHUHnaJIhHOrO D 
(HY)f{HOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 
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4. CBe.n.eHH~ 0 BH.n.e 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n.H~: 

naM~THHK I aHCaM6JIb V 
(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H .n.aTa npHH~TH~ aKTa opraHa rocy.n.apCTBeHHOH BJIaCTH 0 BKJIIOQeHHH 06beKTa 
K)'JIbTypHoro 	 HaCJIe.n.H~ B e.n.HHbrH: rocy.n.apCTBeHHbrH: peecTp 06beKToB K)'JIbTypHoro HaCJIe.n.H~ 

(naM~THHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo.n.oB POCCHHCKOH <Pe.n.epauHH: 

I nOCTaHOBJIeHHe I1paBHTeJIbCTBa P<P NQ 527 OT 10.07.2001 

6. CBe.n.eHH~ 0 MeCTOHaXO)K)1.eHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe.n.~ (a.n.pec 06beKTa 
HJIH npH ero OTCYTCTBHH OnHCaHHe MeCTOnOJIO)KeHH~ 06beKTa): 

CaHKT-I1eTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <Pe.n.epaIJ,HH) 

CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1yrnKHH 

(HaCeJIeHHbIH rryHKT) 

YJIHIJ,a 1 I.n.· 0--KOpn.l[J__ nOMemeHHeEJ__ 
cTp. /KBapTHpa 

~------------------------------~ 

HHble CBe.n.eHH~: 

a60JIOBCKRH na K: 

- r. I1yrnKHH, I1apKoBM YJI., .n.opora Ha ArreKCaH)1.pOBKY (cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHIO 
I1paBHTeJIbCTBa P<P OT 10.07.2001 NQ 527). 
- r. CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1yrnKHH, I1apKoBM YJI., .n.opora Ha ArreKcaH.n.poBKY (cOrJIaCHO npHKa3 
MHHHCTepCTBa KYJIbTYpbI POCCHHCKOH <Pe.n.epaIJ,HH OT 17.09.2014 NQ 1618). 
- 3H0I1 NQ 16018 (cOrJIaCHO 3aKoHY CaHKT-I1eTep6ypra OT 08.10.2007 NQ 430-85 "0 3eJIeHb 
HaCa)K)1.eH~X 06mero nOJIb30BaHH~"). 
o OTa eTa o-K aCHOCeJIhCKRe: 

- r. I1yun<HH, Ha CTapo-KpaCHOCeJIbCKOH .n.opore (cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHIO I1paBHTeJIbCTBa P 
OT 10.07.2001 NQ 527). 

- r. CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1YIIIKHH, na60JIOBCKHH napK (COmaCHO npHKa3Y MHHHCTepCTB 
yJIbTypbI POCCHHCKOH <pe.n.epaIJ,HH OT 17.09.2014 NQ 1618). 
- <paKTHQeCKOe MeCTOnOJIO)KeHHe: CaHKT-I1eTep6ypr, ropo.n. I1yrnKHH, ArreKCaH)1.pOBCKHH napK, 

JIHTepa AX (COrJIaCHO BblTIHCKe H3 E.n.HHoro rocy.n.apCTBeHHOrO peeCTpa He.n.BH:>KHMOCTH 06 
06beKTe He.n.BH)KHMOCTH OT 08.08.2018 NQ 99/2018/146582399). 

H OTeXHHQeCKHe coo 'lCeHHSI 

QaCTh TaR Koro BO OBO a : 

- AHmHHcKHH ca.n., y .n.BopIJ,a (COrJIaCHO IIOCTaHOBJIeHHIO I1paBHTeJIbCTBa P<P OT 10.07.2001 
Q 527). 

- r. CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1YIIIKHH, Oa60JIOBCKHH napK (COmaCHO npHKa3y MHHHCTepCTB 
yJIbTypbI POCCHHCKOH <pe.n.epaIJ,HH OT 17.09.2014 NQ 1618). 
- CaHKT-rieTep6ypr, ropo.n. I1YIIIKHH, Oa60JIOBCKHH napK, JIHTepa T (coopY)KeHHe 'TpOT" 
OrJIaCHO BbIIIHCKe H3 E.n.HHoro rocy.n.apCTBeHHoro peecTpa npaB Ha He.n.BH)KHMOe HMymecTBo 

c.n.eJIOK CHHM OT 12.05.2016 NQ 90-18497353). 
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- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.n ITymKHH, Ea60JIOBCKHH napK, JIHTepa A (comacHo BhlllHCKe 

3 E.nHHOrO rocy.napCTBeHHOrO peecrpa He.nBH)KHMOCTH 06 06beKTe He.nBH)KHMOCTH 

T 14.02.2018 N2 99/2018/80511109). 
- B napKe (cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<P OT 10.07.2001 N2 527). 
- r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITYIlIKHH, Ea60JIOBCKHH napK (JIHTepa A) (CO maCHO 

HHHCTepCTBa KyJIhTYPhI POCCHHCKOH <Pe.nepaUHH OT 17.09.2014 NQ 1618). 
aHaJI lia CKUU "MoHaxoBa KaHaBa" C r OTOM "MoHax" U r aHUTHbIM 6acceUHO 

qaCTh Tau Koro BO OBO a : 

- B napKe, OT .nBopua .no 0PJIOBCKHX BOPOT (CO maCHO nOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<P 

T 10.07.2001 N2527). 
- r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITymKHH, Ea60JIOBCKHH napK (CO maCHO npHKa3y MHHHCTepCTB 

yJIhryPhI POCCHHCKOH <Pe.nepaUHH OT 17.09.2014 NQ 1618). 
- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.n ITymKliH, Ea60JIOBCKHH napK, JIHTepa C (coopY)KeHHe «rpOT 

«MOHax», COrJIaCHO BhlllHCKe H3 E.nHHoro rocy.napCTBeHHoro peecrpa npaB Ha He.nBH)KHMOe 

MYIlIeCTBO H c.neJIOK C HHM OT 12.05.2016 N2 90-18497344). 
- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.n ITYIlIKHH, YJI. ITapKoBasI, .n. 62, coop. 1, JIHT. E (rHJJ:pOTeXHW:leCKOe 

oop~eHHe Ha yqacTKe Bo.nOBo.na TaHUKOrO (OT MocTa-rpy6hI Ha TaHUKOM Bo.nOBo.ne .no rpoTa 

<MOHax»), COrJIaCHO BhlllHCKe H3 E.nHHoro rocy.napcTBeHHoro peecrpa npaB Ha He.nBH)KHMOe 

MymeCTBO H c.neJIOK C HHM OT 16.11.2016 N2 90-28572454). 
- CaHKT-ITerep6ypr, ropo.n ITymKHH, YJI. ITapKoBa~, .n. 62, coop. 1, JIHT. A (m.npoTeXHW:leCKOe 

oop~eHHe Ha yqacTKe Bo.nOBo.na TaHUKoro (OT rpoTa «MOHax».nO npy.na OKOJIO KHTaHCKOH 

eJIeHOH 6ece.nKH B EKaTepHHHHCKOM napKe), COrJIaCHO BhITIHCKe H3 E.nHHoro rocy.napCTBeHHoro 

eecrpa npaB Ha He.nBH)IillMOe HMYmeCTBO H c.neJIOK C HHM OT 16.11.2016 N2 90-28572614). 
OJIOHHa K hlMCKag "CH6H CKag" : 

- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.n ITymKHH, YJI. ITapKoBasI, .nOM 64, mnepa 0 (comacHo BhlllHCKe 

3 E.nHHoro rocy.napCTBeHHoro peeCTpa He.nBH)KHMOCTH 06 06beKTe He.nBH)IillMOCTH 

T 14.02.2018 N299/2018/80518306). 
- ITapKoBasI YJI., y .nOMa 64 (CO maCHO nOCTaHOBJIeHHlO ITpaBHTeJIhCTBa P<P OT 10.07.2001 N2527 

r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITymKHH, Ea60JIOBCKHH napK (comacHo npHKa3y MHHHcTepcTB 

YJIhTYPhI POCCHHCKOH <Pe.nepauHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
- HaxO.nHTC~ Ha MY3eHHoM yqeTe B CIT6 rEYK ''rocy.napCTBeHHhIH MY3eH ropo.nCKO 

KYJIhnTYPhI" H BKJIlOlJeH B MY3eHHhIH: <pOH.n POCCHHCKOH: <Pe.nepaUHH. 

OCT lie e30BhlU qe e3 • K 3hMHH 

- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.n ITymKHH, Ea60JIOBCKliH napK, JIHTepa n (comaCHO BhlllHCKe 

3 EJJ:HHOrO rocy.napCTBeHHOrO peecrpa He.nBH)KHMOCTH 06 06beKTe He.nBH)IillMOCTH 

T 14.02.2018 N299/2018/80511237) 
- Ha BepxoBoH .nopore (CO maCHO nOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<P OT 10.07.2001 NQ 527). 
- r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITymKHH, Ea60JIOBCKHH napK (JIHTepa n) (cOrJIaCHO rrpHKa3 

HHHcTepcTBa KyJIhTYPhI POCCHHCKOH <Pe.nepauHH OT 17.09.2014 NQ 1618). 
OCT qe e3 KaHaB : 

- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.n ITymKHH, Ea60JIOBCKHH rrapK, JIHTepa M (COmaCHO BhlllHCKe 

3 E.nHHoro rocy.napCTBeHHOrO peecrpa He.nBH)KHMOCTH 06 06beKTe He.nBH)IillMOCTH 

T 14.02.2018 N2 99/2018/80518150) 
- Ha ITPO.nOJIhHOH .nopore (COmaCHO rrOCTaHOBJIeHHlO ITpaBHTeJIhCTBa P<P OT 10.07.2001 
527). 
- r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITymKliH, Ea60JIOBCKHH rrapK (JIHTepa M) (comacHo rrpHKa3 

HHHCTepCTBa KyJIhTYPhI POCCHHCKOH <Pe.nepaUHH OT 17.09.2014 NQ 1618). 
OCT qe e3 • K 3bMHH 

- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.n ITymKHH, Ea60JIOBCKHH rrapK, JIHTepa)l{ (COrJIaCHO BhITIHCKe 

3 E.nHHoro rocy.napCTBeHHoro peeCTpa He.nBH)KHMOCTH 06 06beKTe He.nBH)KHMOCTH 

T 14.02.2018 N299/2018/80511327) 
- Ha BepxoBoH .nopore (cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<P OT 10.07.2001 N2527). 
- r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITymKHH, Ea60JIOBCKHH rrapK (cOrJIaCHO rrpHKa3y MHHHcrepcTB 
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yJIhTYPhI POCCHiicKOH <l>e.L{epaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
OCT 'Ie e3 • K 3bMHH 

- CaHKT-ITeTep6ypf, fOPO.L{ ITymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK, JIHTepa E (comacHo BhIIIHCKe 

3 E.L{HHOfO fOCY.L{apCTBeHHOfO peeCTpa He.L{BH)I(HMOCTH 06 06beKTe He.L{BH)I(HMOCTH 

T 14.02.2018 N299/2018/80511666) 
- Ha ITPO.L{OJIhHOH .L{OpOfe (comacHo rrOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 N2527). 
- r. CaHKT-ITeTep6ypf, f. ITymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK (COfJIaCHO rrpHKalY MHHHCTepCTB 

yJIhTyphI POCCHHCKOH <l>e.L{epaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
OCT 'Ie e3 qe HblU '1eit:: 

- CaHKT-ITeTep6ypf, fOPO.L{ ITymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK, JIHTepa B (cOfJIaCHO BhIIIHCKe 

3 E.L{HHOfO fOCY.L{apCTBeHHOfO peeCTpa He.L{BH)I(HMOCTH 06 06beKTe He.L{BH)I(HMOCTH 

OT 14.02.2018 N2 99/2018/80511712) 
- Me)l(,ll)' ITPO.L{OJIhHOH .L{OPOfOH H .6a60JIOBCKHM llIocce (comacHo rrOCTaHOBJIeHlf 

paBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 N2527). 
- f. CaHKT-ITeTep6ypf, r. ITYllIKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK (cOfJIaCHO rrpHKalY MHHHCTepCTB 

yJIhTyphI POCCHHCKOH <l>e.L{epaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
OCT 'Ie e3 qe HbIU 'leu: 

- CaHKT-ITeTep6ypf, fOPO.L{ ITymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK, JIHTepa.lJ, (cOfJIaCHO BhIIIHCKe 

3 E.L{HHOfO fOCY.L{apCTBeHHOfO peecTpa He.L{BH)I(HMOCTH 06 06beKTe He.L{BH)I(HMOCTH 

T 14.02.2018 N2 9912018/80511736) 
- Ha ITPO.L{OJIhHOH .L{OpOfe (cOfJIaCHO rrOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 
527). 
- r. CaHKT-l1eTep6ypf, r. l1ymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK (comacHo rrpHKaly MlfHlfcTepcTB 

yJIhTyphI POCCHHCKOH <l>e.L{epaUlfH OT 17.09.2014 N2 1618). 
OCT-nJlOTHHa lia6oJlOBcKHit:: 

- y .L{BOpua Qepe3 p. KY3hMHHKY (cOfJIaCHO rrOCTaHOBJIeHHIO ITpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 
2527). 

- f. CaHKT-l1eTep6ypf, f. ITymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK, KpaCHOCeJIhCKOe llIocce, .L{OM 85 (JIlfTep 

6) (cOfJIaCHO rrpHKaly MHHHcTepcTBa KYJIhTYphI POCCHHCKOH <l>e.L{epaUHH OT 17.09.2014 
2 1618). 

- CaHKT-ITeTep6ypf, fOPO.L{ ITYlllKHH, .6a60JIOBCKlfH rrapK, JIlfTepa X (comacHo BhIIIlfCKe 

3 E.L{HHOfO fOCY.L{apCTBeHHOfO peeCTpa He.L{Blf)l(HMOCTlf 06 06beKTe He.L{Blf)l(lfMOCTH 

OT 14.02.2018 N2 9912018/80516021) . 
- .6a60JIOBCKOe llIocce (cOfJIaCHO rrOCTaHOBJIeml1O ITpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 N2527). 
- f. CaHKT-ITeTep6ypf, r. ITYlllKHH, .6a60JIOBCKlfH rrapK (cOfJIaCHO rrpHKaly MlfHlfcTepcTB 

yJIhTyphI POCClfHCKOH <l>e.L{epaulflf OT 17.09.2014 N2 1618). 
OCT-T 6a Ha qe HOM '1be: 

- CaHKT-l1eTep6ypr, ropo.L{ I1YlllKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK, JIHTepa.6 (comaCHO BhIIIlfCKe 

3 E.L{HHOrO rOCY.L{apCTBeHHoro peeCTpa He.L{BH)I(lfMOCTlf 06 06beKTe He.L{Blf)l(lfMOCTH 

T 14.02.2018 N2 99/2018/80511957). 
- .6a60JIOBCKOe 1II0cce (cOrJIaCHO rrOCTaHOBJIeHlflO I1paBlfTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 N2 527). 
- r. CaHKT-l1eTep6ypr, r. ITymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK (JIlfTepa .6) (comacHo rrpHKal 

HHHcTepcTBa KYJIhTyphI POCCHHCKOH <l>e.L{epaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
lia6oJlOBCKHH 

- Ha p. KY3hMHHKe (cOrJIaCHO rrOCTaHOBJIeHlflO ITpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 N2527). 
- r. CaHKT-ITeTep6ypr, f. ITymKHH, .6a60JIOBCKHH rrapK (comacHo rrpHKaly MHHHcTepcTB 

yJIhTYPhI POCCHHCKOH <l>e.L{epaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
CTOJl6 Be CTOBOit: C COJlHe'lHbIMH '1aCaMH: 


- CaHKT-ITeTep6ypr, ropo.L{ ITylllKHH, YJIHua ITapKoBasI, .L{OM 62, Koprryc 2, JIHTepa A (comacHo 
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IBhIIIHCKe H3 E;::u,moro rocy,uapCTBeHHOrO peeCTpa He.um'DKHMOCTH 06 06beKTe He.uBH)I(HMOCTH 

OT 14.02.2018 N2 99/2018/80512161). 
- DapKoBruI yJI., y.u. 62 (comacHo nOCTaHOBJIeHHIO DpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 N2527). 
- r. CaHKT-Dcrep6ypr, r. DyrnKHH, Ea60JIOBCKHH napK (comaCHO npHKa3y MHHHCTepCTBa 

KyJIhTYPhI POCCHHCKOH <l>e.uepaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
- Haxo.uHTcSI Ha MY3eHHoM Y"feTe B CD6 fEYK 'Tocy.uapCTBeHHhIH MY3eH ropo.ucKOH 

cKYJIhnTyphI" H BKJIlOqeH B MY3eHHhIH <pOH.u POCCHHCKOH <l>e.uepauHH. 

Tpy6a KaMeHHaH no,ll liaVPcKHM KaHaJlOM 

- CaHKT-DeTep6ypr, ropo.u DyrnKHH, Ea60JIOBCKHH napK, JIHTepa Y (COrJIaCHO BhIfIHCKe 

H3 E.uHHoro rocy.uapCTBeHHoro peeCTpa He.uBH)I(HMOCTH 06 06beKTe He.uBH)I(HMOCTH 

OT 08.08.2018 N299/2018/146582651). 
- B napKe Ha LIepHoM pY"fhe (cOrJIaCHO nOCTaHOBJIeHHIO DpaBHTeJIhCTBa P<l> OT 10.07.2001 
N2527). 
- r. CaHKT-DeTep6ypr, r. DYllIKHH, Ea60JIOBCKHH napK (comaCHO npHKa3y MHHHCTepCTBa 

KyJIhTYPhI POCCHHCKOH <l>e.uepaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 

7. CBe.ueHHSI 0 rpaHHUax TeppHTopHH 06beKTa KyJIhTypHoro HaCJIe.uHSI (.uJISI 06beKToB 

apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.uHSI npHJIaraeTCSI rpa<pHqeCKOe oTPa)l(eHHe rpaHHU Ha nJIaHe 

3eMeJIhHOrO Y"facTKa, B rpaHHUax KOToporo OH pacnOJIaraeTcSI): 

r'PaHHUhI H pe)l(HM HCnOJIh30BaHHSI TeppHTopHH 06beKTa KyJIhTypHoro HaCJIe.uHSI, YTBep)l()l.eHHhle 

paCnOpSI)I(eHHeM KfMOD OT 05.09.2014 N2 10-557, COrJIaCHO npHJIO)l(eHHIO N2 1 K HacToSIIUeMY 

oxpaHHoMY 06SI3aTeJIhCTBY. 

8. OnHcaHHe npe.uMeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.uHSI: 

npe.[(MeT oxpaHhI 06beKTa KyJIhTypHoro HaCJIe.uHSI, YTBep)l()l.eHHhIH npHKa30M MHHHcTepcTBa 

~yJIhTyphI POCCHHCKOH <l>e.uepaUHH OT 17.09.2014 N2 1618, COrJIaCHO npHJIO)l(eHHIO N2 2 
II< HaCTOSIIUeMY oxpaHHoMY 06SI3aTeJIhCTBY· 

9. <l>oTOrpa<pHqeCKOe (HHoe rpa<pHqeCKoe) H306pa)l(eHHe 06beKTa (Ha MOMeHT 

YTBep)l()l.eHlUI OXpaHHOrO 06SI3aTeJIhCTBa): 

H306pa)l(eHHH 

(BoceMh.uecSIT mecTh) 

(YKa3aTh KOJIHqeCTBo) 

COrJIaCHO npHJIO)l(eHHIO N2 3 K HaCTOSIIUeMY oxpaHHoMY 06SI3aTeJIhCTBY. 

D pHJIaracrcSI: 86 

10. CBe.ueHHSI 0 HaJIHqHH 30H oxpaHhI .uaHHoro 06beKTa KyJIhTypHoro HaCJIe.uHSI C 

YKa3aJmeM HOMepa H .uaThI npHHSITHjI OpraHOM rocy.uapCTBeHHoH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)l()l.eHHH 

YKa3aHHhIX 30H Jlli60 HH<pOPMaulUl 0 pacnOJIO)l(eHHH .uaHHoro 06beKTa KyJIhTypHoro 

HaCJIe.uHjI!3eMeJIhHOrO Y"facTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTCjI 06beKT apxeoJIOmqeCKOrO 

HaCJIe.uHSI, B rpaHHUax 30H oxpaHhI .upyroro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.[(lUl: 

3aKOH CaHKT-Dcrep6ypra OT 24.12.2008 N2 820-7 "0 rpaHHuax 06be.uHHeHHhIX 30H oxpaHh 

o6beKToB KYJIhrypHoro HaCJIe.uHSI, pacnOJIO)l(eHHhIX Ha TeppHTopHH CaHKT-Dcrep6ypra, pe)I(HMax 
Hcrronb30BaHHJI 3eMeJIh 11 -rpe60BaH1UIX K rpa,nOCTpOHTenbHbIM pernaMeHTaM B rpaH11u;ax 

~a3aHHbIX 30H" 

11. CBe.ueHHSI 0 TPe60BaHHjIX K oCYIUeCTBJIeHHIO .ueSITeJIhHOCTH B rpaHHUax TeppHTopHH 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.ulUl, BKJIlOqeHHOrO B e.uHHhIH rocy.uapCTBeHHhIH peecTP 06beKToB 
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KYJIbTYpHoro HaCJIe)l.lUl (rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO)l.OB POCCHHCKOH <1>e)l.epaUHH, 

06 OC060M pe)KHMe HCrrOJIb30BaHH51 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJIaraeTC51 

06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe)l.H51, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 <1>e)l.epaJIbHOrO 3aKOHa OT 

25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTYpHoro HaCJIe)l.H51 (rraM51THHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

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

1) Ha TeppHTopHH rraM51THHKa HJIH aHcaM6JI5l 3arrpemaJOTC51 cTpoHTeJIbCTBO 06beKToB 

KarrHTaJIbHOrO cTpoHTeJIbCTBa H )'BeJIHqeHHe 06beMHO-rrpocTpaHCTBeHHbIX xapaKTepHcTHK 

cymecTB)'lOmHX Ha TeppHTopHH rraM51THHKa HJIH aHcaM6JI5l 06beKToB KarrHTaJIbHOrO 

cTp0meJIbCTBa; rrpOBe)l.eHHe 3eMJI5lHbIX, cTpoHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a 

HCKJIIOqeHHeM pa60T rro coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)l.H51 HJIH ero OT)l.eJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, coxpaHeHHIO HCTOPHKO-rpa)l.OCTpOHTeJIbHOH HJIH rrpHpO)l.HOH Cpe)l.bI 06beKTa 

KYJIbTYPHoro HaCJIe)l.H51; 

2) Ha TeppHTopHH rraMSlTHHKa, aHCaM6JI5l pa3pelllaerC51 Be)l.eHHe X0351HCTBeHHOH 

)l.e51TeJIbHOCTH, He rrpOTHBOpeqameH Tpe60BaHH5lM 06eCrreqeHH51 coxpaHHOCTH 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe)l.H51 H rr03BOJI5lIOmeH 06eCrreqHTb <PYHKUHOHHpOBaHHe 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe)l.H51 B COBpeMeHHbIX YCJIOBH51X; 

3) B cnyqae HaXO)K)l.eHH51 rraM51THHKa HJIH aHcaM6JI51 Ha TeppHTopHH 

)l.OCTOrrpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa rrO)l.JIe)KaT TaK)Ke BbIITOJIHeHHIO Tpe60BaHH51 H orpaHHqeHH51, 

YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, )l.JI5l ocymecTBJIeHH51 

X0351HCTBeHHOH )l.e51TeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH )l.OCTOrrpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)KHM HCrrOJIb30BaHH51 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

pacrrOJIaraeTC51 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe)l.H51, rrpe.nycMaTpHBaeT B03MO)KHOCTb 

rrpOBe)l.eHH51 apxeoJIOmqeCKHX rrOJIeBbIX pa60T B rrop5l)l.Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 

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

3aKoHa 73-<1>3 pa60T rro HCrrOJIb30BaHHIO JIeCOB H HHbIX pa60T rrpH YCJIOBHH 06eCrreqeHH51 

coxpaHHocTH 06beKTa apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe)l.H51, a TaK)Ke 06eCrreqeHH51 )l.OcTyna rpa)K)l.aH K 

YKa3aHHOMY 06beKTY. 

12. I1Hble CBe)l.eHH51, rrpe.nycMoTpeHHbIe 3aKoHoM 73-<1>3: 

,[(eHCTBHe oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa rrpeKpamaeTC51 co )l.H51 rrpHH51TH51 ITprumTeJIbCTBOM 

POCCHHCKOH <1>e)l.epauHH pellleHH51 06 HCKJIIOQeHHH 06beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIe)l.H51 H3 

peecTpa. 

Pa3)l.eJI 2. Tpe60BaHH51 K COXpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)l.H51 

(3aI10JIH51eTC51 B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHH51 K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIe)l.H51, BKJIIOQeHHOrO B e)l.HHbIH 

rocY)l.apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTYPHoro HaCJIe)l.H51 (rraM51THHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

HapO)l.OB POCCHHCKOH <1>e)l.epaUHH, rrpe.nyCMaTpHBaIOT KOHcepBaUHIO, peMoHT, pecTaBpaumo 

06beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIe)l.H51, rrpHcrroc06JIeHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)l.H51 )l.JI5l 

cOBpeMeHHoro HCrrOJIb30BaHH51 JIH60 COQeTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

CocTaB (rrepeqeHb) H CpOKH (rrepHO)l.lflIHOCTb) npOBe)l.eHH51 pa60T no COXpaHeHHIO 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)l.H51, B OTHOllleHHH KOToporo YTBep)K)l.eHO oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO, 

orrpe)l.eJI5lIOTC51 cooTBeTcTB)'lOmHM opraHoM OXpaHbI 06beKToB KYJIbTYPHoro HaCJIe)l.H51: 

KOMlueT rro rocY)l.apCTBeHHOMY KOHTpOJIIO, HCrrOJIb30BaHHIO H oxpaHe naM51THHKOB HCTOPHH H 

KYJIbTYpbI CaHKT-ITeTep6ypra ()l.aJIee - KrHOIT) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTYPHoro HaCJIe)l.H51, YTBep)l.HBlllerO 

oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHQeCKOrO COCT051HH51 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)l.H51, COCTaBJIeHHOrO B 

nOp5l)l.Ke, YCTaHOBJIeHHOM rrYHKToM 2 CTaTbH 47 .2 3aKoHa 73-<1>3. 
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14. JhlUo (nHua), YKa3aHHOe (YKa3aHHhle) B rryHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

06}l3aHO (06}l3aHhI) 06eCrretIHTh <pHHaHcHpoBaHHe H opraHH3aUHlo rrpOBe,lleHH}l 

HayLJHo-HCCne,llOBaTenhCIGIX, H3hICKaTenhCKHX, rrpoeKTHhIX pa60T, KOHCepBaIJ.HH, peMoHTa, 

pecTaBpaUHH H HHhlX. pa60T, HarrpruweHHhlX. Ha 06eCrretIeHHe <pH3HtIeCKOH coxpaHHocTH 06"heKTa 

KynhTYPHoro HaCne,llH}l H coxpaHeHHe rrpe,llMeTa OXpaHhl 06"heKTa KynhTypHoro HaCne,llH}l, B 

rrOp}l,llKe, YCTaHOBneHHOM 3aKoHoM 73-<1>3. 

B cflyLJae 06HapY)l(eHH}l rrpH rrpOBe,lleHHH pa60T rro coxpaHeHHIO 06"heKTa KYnhTYPHoro 

HaCne,llH}l 06"heKTOB, 06na.uaIOlllHx rrpH3HaKaMH 06"heKTa KynhTypHoro HaCne,llH}l, B TOM tIHCne 

06"heKTOB apXeOnOrHtIeCKOrO HaCne,llH}l, C06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHhrn Bna.ueneu 06H3aH 

He3aMe,llnHTenhHO rrpHOCTaHOBHTh pa60ThI H HarrpaBHTh B TetIeHHe rpex pa60tIHX ,llHeH CO ,llH.II 

HX 06HapY)l(eHHH 3MBneHHe B rrHChMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHhIX 06"heKTaX B perHOmUIhHhrn 

opraH oxpaHhI 06"heKTOB KYnhTYPHoro HaCne,llHH: 

Krl10rr 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYIOlilero pemOHaJIhHOrO opraHa oxpaHhI 06"heKTOB 

KYnhTypHoro HaCne,llHH. B cflyLJae ecnH oxpaHHoe 06H3aTenhCTBO YTBep)l(,lleHO He ,llaHHhIM 

opraHOM OXpaHhI, YKa3aTh ero rronHoe HaHMeHOBaHHe H rrOtITOBhIH a,llpec) 

,[(aJIhHeHrnee B3a.HMO,lleHCTBHe C pemOHaJIhHhIM opraHOM oxpaHhI 06"heKTOB KynhTYPHoro 

HaCne,llHH c06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHhrn Bna.ueneu 06"heKTa KynhTypHoro HaCne,llH.II 06H3aH 

OCYllleCTBAATh B rrOp}l,llKe, YCTaHOBneHHOM CTaTheH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60ThI rro coxpaHeHHIO 06"heKTa KynhTYPHoro HaCne,ll.H.!l ,llOn)l(HhI OpraHH30BhIBaThcH 

c06cTBeHHHKoM HnH HHhIM 3aKOHHhIM Bna.uenhueM 06"heKTa KYnhTypHoro Hacne,llHH B 

COOTBeTCTBHH C rrOpH,llKOM, rrpe,llycMorpeHHhIM CTaTheH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06cTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH Bna.ueneu) 3eMenhHoro yLJaCTKa, B rpaHHUax KOToporo 

pacrrOnO)l(eH 06"heKT apxeonOrHtIeCKoro HaCne,llml, 06H3aH: 

06eCrrelJRBaTh HeH3MeHHOCTh BHelIIHero 06nHKa; 

COXpaH.!lTh uenOCTHOCTh, crpYKTYPY 06"heKTa apxeonOrH"IeCKoro HaCne,llHH; 

OpraHH30BhIBaTh H <pHHaHcHpoBaTh crracaTenhHhle apxeonorHtIecIGIe rroneBhle pa60ThI Ha 

,llaHHOM 06"heKTe apxeOnOrHtIeCKOrO HaCnell.H.!l B cflyLJae, rrpe,llycMorpeHHoM CTaTheH 40, H B 

rrOp}l,llKe, YCTaHOBneHHoM CTaTheH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3,llen 3. Tpe60BaHHH K CO,llep)l(aHHIO 06"heKTa KynhTYPHoro HaCne,ll.H.!l 

(3arronHHeTcH B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. I1pH CO,llep)l(aHHH H HcrrOnh30BaHHH 06"heKTa KynhTypHoro HaCne,llHH, BKJIlOtIeHHOrO B 

e,llHHhrn rocY,llapCTBeHHhIH peecrp 06"heKTOB KynhTYPHoro HaCne,llH.II (rraM.!lTHHKOB HCTOPHH H 

KynhTYPhI) HapO,llOB POCCHHCKOH <1>e,llepaIJ.HH, B ueAAX rrO)Ul.ep)l(aHHH B Ha,llfle)l(alileM 

TeXHHtIeCKOM COCTOHHHH 6e3 YXY,llrneH.H.II <pH3HtIeCKOrO COCTOHHHH H (HnH) H3MeHeHH.II npe,llMeTa 

OXpaHhI ,llaHHOrO 06"heKTa KynhTYPHoro HaCne,llH.II nHUa, YKa3aHHhle B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 

3aKOHa 73-<1>3, 06H3aHhI: 

1) ocym:eCTBAATh pacxO,llhI Ha cO,llep)l(aHHe 06"heKTa KynhTYPHoro Hacne,llHH H 

rrO)Ul.ep)l(aHHe ero B Ha,llfle)l(alileM TeXHHtIeCKOM, CaHHTapHOM H rrpoTHBOnO)l(apHOM COCTOHHHH; 

2) He rrpOBO,llHTh pa60ThI, H3MeHHIOlilHe rrpe,llMeT oxpaHhI 06"heKTa KYnhTYPHoro HaCne,llHH 

nH60 YXY.lUllaIOmHe ycnoBIDI, Heo6xo.D:HMhle.D:JUI coxpaHHocTH 061,eKTa KynhTYpHoro Hacne.D:mI; 

3) He rrpOBO,llHTh pa60ThI, H3MeHHIOIUHe o6nHK, 06"heMHO-rrnaHHpOBOtIHhle H 

KOHCrpYKTHBHhle perneHIDI H CTPYKTYPhI, HHTephep o6"heKTa KynhTYpHoro HaCne,ll.H.!l B cflyLJae, 

ecnH rrpe,llMeT oxpaHhI 06"heKTa KynhTYPHoro HaCne,llHH He orrpe,lleJIeH; 

4) C06JIIO,llaTh YCTaHOBJIeHHhle CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe6oBaHH.II K oCYllleCTBJIeHHIO 

,lleHTeJIhHOCTH B rpaHHUax TeppHTopHH 06"heKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,llHH, OC06hIH pe)l(HM 
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HCnOJIh30BaHHSl 3eMeJIhHOrO yqacTKa, BOJ.J;HOrO 06beKTa HJIH ero qaCTH, B rpaHHuax KOTOPhIX 

pacnOJIaraeTCSl 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIellml; 

5) He HCnOJIh30BaTh 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIellIDI (3a HCKJUOqeHHeM 060PYlloBaHHhIX C 

yqeToM Tpe60BaHHH npoTHBOnO)KapHOH 6e30nacHocTH 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIeMSl, 

npellHa3HaqeHHhIX JIH60 npellHa3HaqaBllIHXCSl .llJlSl ocymeCTBJIeHHSl H (HJIH) 06eCneqeHHSl 

YKa3aHHhIX HH)Ke BHllOB X03SlHcTBeHHoH lleSlTeJIhHOCTH, H nOMemeHHH llJISl xpaHeHHSl npellMeToB 

peJIHrH03Horo Ha3HaqeHHSl, BKJUOqaJ{ CBe'IH H JIaMnMHOe MaCJIo): 

nOll CKJIMhI H 06beKThI npoH3BollcTBa B3phIBqaThIX H OfHeonaCHhIX MaTepHaJIOB, npellMeTOB H 

BemeCTB, 3arpSl3HSlJOmHX HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIellH5I, ero tPaCM, TeppHTopmo H 

BOllHhle 06beKThI H (HJIH) HMeIOmHX BpellHhle napora3006pa3Hhle H HHhle Bhl.lleJIeHIDI; 

nOll 06beKThI npoH3BollCTBa, HMeIOmHe 060pYlloBaHHe, OKa3hIBaIOmee llHHaMHqeCKOe H 

BH6paUHoHHoe B03lleHcTBHe Ha KOHCrpYKUHH 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIellH5I, He3aBHCHMO OT 

MOmHOCTH llaHHoro 060pYlloBaHH5I; 

nOll 06beKThI npoH3BollcTBa H JIa60paTopHH, CB5I3aHHhle C He6JIarOnpHSlTHhIM llJISl 06beKTa 

KYJIhTYPHoro HaCJIellH5I TeMnepaTYPHo-BJIa)KHOCTHhIM pe)KHMOM H npHMeHeHHeM XHMHqeCKH 

aKTHBHhIX BemeCTB; 

6) He3aMeMHTeJIhHO H3BemaTh: 

KfI10rr 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTYPHoro HaCJIellHSl , YTBepllHBIIIero 

OXpaHHOe 06513aTeJIhCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHhIX eMY nOBpe)KJleHH5IX, aBapHSlX HJIH 06 HHhIX 06CT05lTeJIhCTBaX, 

npH'IHHHBllIHX Bpell 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIellH5I, BKmOqaJ{ 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO 

HaCJIellH5I, 3eMeJIhHOMY yqacTKY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIellH5I HJIH 

yrpO)KaJOmHX npHqHHeHHeM TaKora Bpella, H 6e30TJIaraTeJIhHO npHHHMaTh MephI no 

npellOTBpameHHIO llaJIhHeHllIero pa3pYIIIeHH5I, B TOM qHCJIe npOBOMTh npOTHBoaBapHHHhle 

pa60ThI B nOp5lllKe, YCTaHOBJIeHHOM .llJlSl npOBelleHH5I pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIellH5I; 

7) He llonYCKaTh YXYllllIeHHSl COCTOSlHH5I TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeM5I, 

BKJIIOqeHHOrO B ellHHhrn rOCYllaPCTBeHHhrn peecrp 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIellIDI 

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapOllOB POCCHHCKOH <l>ellepaUHH, nO.ll.lIep)I(HBaTh 

reppHTopHIO 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeM5I B 6JIaroycrpoeHHOM COCT05lHHH. 

18. C06cTBeHHHK )l(l{JJoro nOMemeHH5I, 51BJISlIOmerOC5I 06beKToM KYJIhTYPHoro HaCJIellHSl 

HJIH qaCThIO TaKora 06beKTa, 06513aH BhITIOJIHSlTh rpe60BaHH5I K coxpaHeHHIO 06beKTa 

KYJIhTYPHoro HaCJIellIDI B qaCTH, npe.llYCMarpHBaIOmeH 06eCneqeHHe nO.ll.lIep)KaHIDI 06beKTa 

KYJIbTYPHoro HaCJIellIDI HJIH qaCTH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIellH5I B HMJIe)KameM TeXHHqeCKOM 

COCT05lHHH 6e3 YXYllllIeHIDI tPH3HqeCKOrO COCT05lHIfj{ H H3MeHeHIfj{ npellMeTa OXpaHhI 06beKTa 

K)'JIhTYPHoro HaCJIellH5I . 

19. B cnyqae 06HapY)KeHIfj{ npH npoBelleHHH pa60T Ha 3eMeJIhHOM yqacTKe B rpaHHUax 

TeppHTopHH 06beKTa K)'JIhTYPHoro HaCJIellH5I 06beKToB, JUl60 Ha 3eMeJIhHOM yqacTKe, B rpaHHUax 

KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIellH5I, 06beKToB, 06JIMaIOIII.HX 

npH3HaKaMH 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIellIDI, JIHua, YKa3aHHhle B n)'HKTe 11 CTaThH 47.6 3aKOHa 

73-<l>3, ocymecTBJISlJOT lleHcTBIfj{, npe.llYcMorpeHHhle nOlln)'HKTOM 2 II)'HKTa 3 CTaThH 47.2 

3aKoHa 73-<l>3. 

20. B cnyqae eCJIH cOllep)KaHHe HJIH HCnOJIh30BaHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeMSl, 

BKmOqeHHOrO B ellHHhIH rocYllapCTBeHHhli1 peecrp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIellH5I 

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) HapolloB POCCHHCKOH <l>ellepaUHH, a TaK)Ke 3eMeJIhHOrO 

)"-IaCTKa, B rpaHHuax KOToporo paCllOJIaraeTC~ o6beKT apxeOJIOrnqeCKOrO HaCJIe.nH~, MO:>KeT 

npHBecTH K YXYllllIeHHIO COCT05lHHSl llaHHoro 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIellH5I H (HJIH) npellMeTa 

oxpaHhI llaHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIellH5I, B npellnHcaHHH, HanpaBJISleMOM 

KfI10n 
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(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe OpraHa OXpaHhI 06beKTOB KYJIhTypHOrO HaCJIe.nmI, YTBep.nHBllierO 

OXpaHHOe 06~3aTeJIhCTBO) 

C06CTBeHHHKY HJIH HHOMY 3aKOHHOMY BJIa.neJIhUY 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe.IJ.H~, 
yCTaHaBJIHBaJOTC~ CJIe.n)'lOInHe rpe60BaHH~: 

1) K BH.IJ.aM X03~HCTBeHHOH .ne~TeJIhHOCTH C HCnOJIh30BaHHeM 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.nH~, BKJIlOqeHHOrO B peecrp, 3eMeJIhHOrO yq:acTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTC~ 

06beKT apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIe.nlUl, JIH60 K BH.IJ.aM X03~HcTBeHHoH .ne~TeJIhHOCTH, 

OKa3hIBaJOInHM B03.neHcTBHe Ha }'Ka3aHHhle 06beKThI, B TOM "IHCJIe OrpaHHqeHHe X03~HCTBeHHOH 

.ne~TeJIhHOCTH; 

2) K HCnOJIh30BaHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~, BKJIIOqeHHOrO B peecrp, 

3eMeJIhHOrO yq:acTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTC~ 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe.nH~, 

npH OC)'II(eCTBJIeHHH X03~HcTBeHHoH .ne~TeJIhHOCTH, npe.nycMaTpHBaJOmHe B TOM qHCJIe 

OrpaHHqeHHe TeXHHqeCKHX H HHhIX napaMerpOB B03.neHCTBH~ Ha 06beKT KYJIhTypHOrO HaCJIe.nH~; 

3) K 6JIaroycrpoHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nmI, 

BKJIIOqeHHOrO B peecrp, 3eMeJIhHorO yq:acTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC~ 06beKT 

apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIe.nmI. 

Pa3.neJI 4. Tpe60BaHlUI K 06eCneqeHHIO .nocTyna rpa)K,[(aH 

POCCHHCKOH <1>e.nepauHH, HHOCrpaHHhIX rpa)K,[(aH H JIHU 6e3 rpa)K,[(aHCTBa 

K 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe.nmI, BKJIIOqeHHOMY B peecrp 

(3anOJIH~eTC~ B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. YCJIOBH~ .nocryna K 06beKry KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~, BKJllOqeHHoMY B peecrp 

(nepHo.nwrnocTh, MHTeJlhHOCTh H HHhle xapaKTepHcTHKH .nocTyna), yCTaHaBJIHBaJOTC~ 

COOTBeTCTB)'lOmHM opraHoM oxpaHhI 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~, onpe.neJIeHHhIM nYHKToM 

7 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C yq:eTOM MHeHlUI C06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa.neJIhua 

TaKoro 06beKTa, a TaK)I(e C yqeTOM BH.na 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.IJ.H~, BKJIlOqeHHOrO B 

peecrp, KaTeropHH ero HCTOPHKO-KYJIhTypHoro 3HaqeHH~, npe)lMeTa OXpaHbI, <pH3HqeCKOrO 

COCTO~HH~ 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH~, rpe60BaHHH K ero COXpaHeHHIO, xapaKTepa 

COBpeMeHHoro HCnOJIh30BaHH~ .naHHoro o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~, BKJIIOqeHHOrO B 

peecrp. 

YCJIOBlUI .nocryna K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~, BKJIIOqeHHhIM B peecrp, 

HCnOJlh3yeMhIM B KaqeCTBe )l(HJIhIX nOMemeHHH, a TaK)I(e K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~ 

peJIHrH03Horo Ha3HaqeHH~, BKJIIOqeHHhIM B peecrp, yCTaHaBJIHBaJOTC~ COOTBeTCTB)'lOmHM 

OpraHOM OXpaHhI 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.nmI no cornaCOBaHHIO C c06cTBeHHHKaMH HJIH 

HHhIMH 3aKOHHhIMH BJIa.neJIhUaMH 3THX 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~. 

I1pH onpe.neJIeHHH YCJIOBHH .nocryna K naM~THHKaM HJIH aHcaM6.JIID,I peJIHrH03HOrO 

Ha3Haqemur Y"lliThIBaIOTC~ Tpe60BaHlUI K BHeUIHeMY BH.IJ.Y H nOBe.neHHIO JIHU, HaXOMmHXC5I B 

rpaHHUax TeppHTopHH YKa3aHHhIX 06beKToB KyJlhTypHoro HaCJIe.nH~ peJIHrH03Horo Ha3HaqeHH5I, 

COOTBeTCTB)'lOmHe BHyrpeHHHM yCTaHOBJIeHH~ peJIHm03HOH opraHH3aUHH, eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHH5I He npOTHBOpeqaT 3aKOHo.naTeJIbCTBY POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH. 

B cnyq:ae, eCJIH HHTepbep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH~ He OTHOCHTC~ K npe)lMery 

OXpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH~, rpe60BaHHe K 06eCneqeHHIO .nocryna BO BHyrpeHHHe 

nOMeIneHlUI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nlUl, BKJllOqeHHOrO B peecrp, He MO)l(eT 6bITb 

YCTaHOBJIeHO. 

Y CJIOBH5I .nocryna K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.nH~, pacnOJIO)l(eHHhIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH: <1>e.nepaUHH H npe.nOCTaBJIeHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me)K,[(YHapo.nHbIMH .norOBopaMH 

POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH .nHnJIOMaTHqeCKHM npe.nCTaBHTeJIhCTBaM H KOHCYJIhCKHM yq:pe)K,[(eHH5IM 

HHocTpaHHbIX rocy.napCTB B POCCHHCKOH <l>e.nepau:l1l1, Me)l(.lJ.YJIapo.uHblM OpraH113aUIDIM, a TaIOKe 

K 06beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIe.nH~, HaxOMmHMC~ B c06CTBeHHOCTH HHOCTPaHHbIX rocy.napCTB H 

Me)I(.IJ.YHapo.nHbIX opraHH3aUHH, yCTaHaBJIHBaIOTC~ B COOTBeTCTBHH C Me)l()l)'Hapo.nHbIMH 

.norOBopaMH POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH. 

<1>113HqeCKHe 11 IOpH.nHqeCKHe JIHua, npOBO.n5ImHe apXeOJIOrHqeCKHe nOJIeBble pa60TbI, 

HMeIOT npaBO .nocTyna K 06beKTaM apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIe.nH~, apXeOJIOrHqeCKHe nOJIeBble 
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pa60TbI Ha KOTOPbIX rrpeIO'CMOTpeHbI pa3pernemIeM (OTKpbITbIM JIHCTOM) Ha rrpOBeJ(eHHe 

apXeOJIOrW-IeCKHX rrOJIeBbIX pa60T. <1>H3HqeCKHM H IOpHJ(HqeCKHM JIHuaM, rrpOBO,Wlll.(HM 

apXeOJIOrHqeCKHe rrOJIeBbIe pa60TbI, B uemlx rrpOBeJ(eHIDI yKa3aHHbIX pa60T C06CTBeHHHKaMH H 

(HJIH) rrOJIb30BaTemIMH 3eMeJIbHbIX yqacTKoB, B rpaHHUax KOTOPbIX paCrrOJIO)l(eHbI 06beKTbI 

apXeOJIOmqeCKOrO HaCJIeJ(HSI, J(OJI)I(eH 6bITb o6eCrreqeH J(ocT)'rr K 3eMeJIbHbIM yqacTKaM, 

yqacTKaM BOJ(HbIX 06beKTOB, yqacTKaM JIeCHOrO cpOHJ(a, Ha TeppHTOpHIO, orrpeJ(eJIeHH)'lO 

pa3perneHHeM (OTKPbITbIM JIHCTOM) Ha rrpOBeJ(eHHe apXeOJIOmqeCKHX rrOJIeBbIX pa60T. 

06eCrreqHTb J(OCTyrr rpa)l(J(aHaM POCCHHCKOH <1>eJ(epauHH, HHOCrpaHHbIM rpa)l(J(aHaM H 

JIHUaM 6e3 rpa)l(J(aHCTBa K 06beKTY KYJIbTypHOrO HaCJIeJ(HSI B COOTBeTCTBHH C BllyrpeHHHM 

paCrrOpMKOM, YCTaHOBJIeHHbIM C06CTBeHHHKOM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIaJ(eJIbueM 06beKTa 

KYJIbTypHOrO HaCJIeJ(HSI. 

06eCrreqHTb J(ocT)'rr rpa)l(J(aHaM POCCHHCKOH <1>eJ(epaUHH, HHOCrpaHHbIM rpa)l(J(aHaM H 

JIHUaM 6e3 rpa)l(J(aHCTBa K qaCTH 06beKTa KYJIbTypHOrO HaCJIeJ(HSI (3eMe11hHbIH yqacToK C 

KaJ(aCrpOBbIM HOMepoM 78: 18247:6, pacrrOJIO)l(eHHbIH rro aJ(pecy: CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITymKHH, 

KpaCHOCeJIbCKOe rnocce, J(OM 7a, JIHT A) B Me)I(I()'HapoJ(HbIH J(eHb rraMSlTHHKOB H HCTOpHqeCKHX 

MecT, a HMeHHO 18 arrpemI C 9-00 qaCOB J(O 18-00 qaCOB e)l(erOJ(HO . 

.D:OCTyrr Ha TeppHTopHIO o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJ(IDI pa3pernaeTcSI B rrepHOJ(, 

rrpeIO'CMorpeHHbIH ITpaBlUlaMH OXpaHbI H HCrrOJIb30BaHHSI TeppHTopHH 3eJIeHbIX HaCa)l(J(eHHH 

o6Il.(ero rrOJIb30BaHHSI. B 3aBHCHMOCTH OT KJIHMaTHqeCKHX YCJIOBHH rrepHoJ( 3aKpbITIDI Ha 

rrpocymKY MO)l(eT 6bITb H3MeHeH rro perneHHIO KOMHTeTa rro 6JIaroycrpoHCTBY 

CaHKT-ITeTep6ypra. 

06ecrre~Tb J(OCTyrr rpa)l(J(aHaM POCCHHCKOH <1>eJ(epaUHH, HHocTpaHHbIM rpa)l(J(aHaM H 

JIHUaM 6e3 rpa)l(J(aHCTBa K o6beKTaM KYJIbTypHoro HaCJIeJ(HSI "KOJIOHHa KPbIMCKM 

("CH6HpcKaSl")", "CTOJI6 BepcTOBoH C COJIHeqHbIMH qaCaMH" B COOTBeTCTBHH co CT. 35 

<1>eJ(epaJIbHOrO 3aKOHa OT 26.05.1996 N2 54-<1>3 "0 MY3eHHoM cpoH)];e POCCHHCKOH <1>eJ(epaUHH H 

MY3eSlX B POCCHHCKOH <1>eJ(epaUHH", a TaK)I(e C BHyrpeHHHM pacrropMKoM, YCTaHOBJIeHHbIM 

co6cTBeHHHKoM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIaJ(eJIbueM o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJ(IDI. 

B HHTepecax coxpaHeHHSI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJ(HSI, J(OCTyrr K o6beKTY 

KYJIbTypHoro HaCJIeJ(HSI (ero qaCTH), MO)l(eT 6bITb rrpHOCTaHOBJIeH Ha BpeMSI rrpOBeJ(eHHSI pa60T 

rro coxpaHeHHIO o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJ(HSI HJIH B CBSl3H C YXYJ(rneHHeM ero cpH3'HqeCKOrO 

COCTOSIHIDI. ITpHocTaHOBJIeHHe J(ocTyrra K 06beKT)' KYJIbTypHoro HaCJIeJ(IDI (ero qaCTH) H 

B0306HOBJIeHHe J(ocTyrra K HeMY OC)'lI..(eCTBJUIlOTCSI rro perneHHIO KrI10IT. 

Pa3J(eJI 5. Tpe60BaHHSI K pa3MeIl.(eHHIO Hap~HoH peKJIaMbI 

Ha o6beKTax KYJIbTypHoro HaCJIeJ(HSI, HX TeppHTopIDIX 

(3arrOJIlUIeTCSI B C.rryqMX, orrpeJ(eJIeHHbIX rrOJ(rrYHKTOM 4 rrYHKTa 2 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22. Tpe60BaHHSI K pa3MeIl.(eHHIO Hap~HoH peKJIaMbI: 

He J(orrycKaeTcSI pacrrpocrpaHeHHe Hap~RoH peKJIaMbI Ha o6beKTax KYJIbTypHoro 

HaCJIeJ(IDI, BKmOqeHHbIX B eJ(HHbIH rocYJ(apCTBeHHbIH peecrp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIeJ(IDI 

(rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapOJ(OB POCCHHCKOH <1>eJ(epaUHH, a TaK)I(e Ha HX 

TeppHTopIDIX, 3a HCKIDOqeHHeM J(ocTorrpHMeqaTeJIbHbIX MeCT. 

3anpeT HJIH orpaHHqeHHe pacrrpocrpaHeHl1S1 HapY)I(HOH peKJIaMbI Ha o6beKTax 

KYJIbTypHoro HaCJIeJ(HSI, HaXOJ(SlIl.(HXCSI B rpaHMuaX J(ocTorrpMMeqaTeJIbHOrO MeCTa H 

BKJIlOqeHHbIX B eJ(MHbIH rocY)J.apcTBeHHbIH peecrp o6beKToB KYJIbT)'pHoro HaCJIeJ(HSI 

(rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbl) HapoJ(oB POCCHHCKOH <l>eJ(epauHH, a TaK)I(e rpe60BaHHSI K ee 

pacrrpocrpaHeHHIO YCTaHaBJIHBaIOTCSI COOTBeTCTB)'lOIl.(HM opraHOM OXpaHbI o6beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIeJ(HSI, orrpeJ(eJIeHHbIM rrYHKTOM 7 CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3, H BHOCSlTCSI B 

rrpaBHJIa 3eMJIerrOJIb30BaHHSI H 3acrpoHKH, pa3pa60TaHHhle B COOTBeTCTBHH C 

fPaJ(ocrpoHTeJIbHbIM KOJ(eKCOM POCCHHCKOH <1>eJ(epaUHH. 

YKa3aHHbIe rpe60BaHHSI He rrpHMelUllOTCSI B OTHorneHHH pacrrpocrpaHeHHSI Ha 06beKTax 

KYJIbT)'pHoro HaCJIeJ(HSI, HX TeppHTopMSlX HapY)I(HOH peKJIaMbI, cOJ(ep)l(aIl.(eH HCKJIIO~TeJIbHO 

HHcpopMaUHIO 0 rrpOBeJ(eHHH Ha 06beKTax KYJIbT)'pHoro HaCJIeJ(HSI, HX TeppHTopHSlX 

TearpaJIbHO-3peJIHlllHbIX, KYJIbT)'pHo-rrpOCBeTHTeJIbHbIX H 3peJIHIl.(HO-pa3BJIeKaTenbHbIX 
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MeponpHSlTHH mIH HCKJUOqHTeJIhHO HHcpopMaumo 06 YIG13aHHhIX MeponpHSlTHSIX C 

o,nHoBpeMeHHhIM ynoMHHrumeM 06 onpe,neJIeHHOM JIHue KaK 0 cnoHcope KOHKpeTHoro 

MeponpHSITHSI npH YCJIOBHH, eCJIH TaKOMY ynoMHHaHHIO OTBe,neHO He 60JIee qeM ,neCSITh 

npoueHTOB peKJIaMHOH nJIOma,nH (npOCTPaHCTBa). B TaKOM c.JJYIae aKTOM COOTBeTCTB)'IOmero 

opraHa oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI YCTaHaBJIHBaIOTCSI rpe60BaHHSI K pa3MemeHHIO 

HapY)I(HOH peKJIaMhI Ha ,naHHOM 06beKTe KYJIhT)'pHoro HaCJIe,nHSI (JIH60 ero TeppHTopHH), 

BKJIIOqM MeCTO (MeCTa) ee B03MO)I(HOrO pa3MemeHHSI, rpe60Bamrn K BHemHeMY BH.n)', UBeTOBhIM 

peIIIeHHSlM, cnoc06aM KpenJIeHH5I. 

Pa3,neJI 6 . HHhle 06S13aHHocTH JIHua (JIHU), )'Ka3aHHOrO (YKa3aHHhIX) B n)'HKTe 11 CTaThH 

47.6 <1>e,nepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIhTYPHoro HaCJIe,nH51 

(naMSlTHHKax HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo,noB POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH" 

23. ,amr JIHua (JIHU), )'Ka3aHHOrO ()'Ka3aHHhIX) B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

YCTaHaBJIHBaIOTCSI 06S13aHHOCTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHIO MeponpHSITHH, 06eCneqHBaIOIUHx BhITIOJIHeHHe rpe60BaHHH B 

OTHOIIIeHHH 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI, BKmoqeHHOrO B peecrp, YCTaHOBJIeHHhIX CTaTh~H 
47.2 - 47.4 3aKOHa 73-<1>3; 

2) no C06JIIO,neHHIO rpe60BaHHH K ocymeCTBJIeHHIO ,neSlTeJIhHOCTH B rpaHHuaX 

TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,nHSI, BKJIIOqeHHOrO B peecrp, JIH60 oc060ro pe)l(HMa 

HCnOJIh30BaHHSI 3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06beKT 

apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIe,nH51, YCTaHOBJIeHHhIX CTaTheH 5.1 3aKOHa 73-<1>3. 

24. C06cTBeHHHK, HHOH 3aKOHHhIH BJIa,neJIeu, nOJIh30BaTeJIH 06beKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIeJJ:H5l, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTCSI 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO 

HaCJIe,nHSI (B c.JJYIae, )'Ka3aHHOM B n)'HKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TaK)I(e Bce JIHua, 

npHBJIeqeHHhle HMH K npOBe,neHHIO pa60T no cOXpaHemflO (co,nep)l(aHHIO) 06beKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIeJJ:HSI, 06S13aHhI C06JIIO,naTh Tpe6oBaHHSI, 3anpeThI H orpaHHqeHH5I, YCTaHOBJIeHHhle 

3aKOHo,naTeJIhCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI. 

25. ,UonOJIHHTeJIhHhle rpe60BaHHSI B OTHOIIIeHHII 06beKTa KYJIhT)'pHoro HaCJIe,nH51: 

1) BhIIIOJIHHTh pa60ThI no COXpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI, onpe,neJIeHHhle 

KrHOrr Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCTOSlHHSI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,nH51, 

COCTaBJIeHHOrO B nopAAKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaThH 47 2 3 aKOHa 73-<1>3 

NN 
ITn 

HaHMeHOBaHHe pa60T 
CpOKH 

BblUOJIHeHHH 
ITpHMeqaHHe 

1 

Ha OCHOBaHHH 3a,uaHH5I H 

pa3pemeHHSI KTHOrr 

BhIIIOJIHHTh peMoHT 06beKTa 

KYJIbTYPHoro HaCJIe,nHSI 

B TeqeHHe 60 MeCSlueB 

co ,nHSI 

YTBep)I(JJ:eHHSI 

OXpaHHOrO 

o6S13aTeJIhCTBa aKTOM 

KrHOrr. 

06beKT KYJIhTYPHoro 

HaCJIe,nHSlcpe,nepaJIhHOrO 

3HaqeHHSI "Ba60JIOBCKliH 

napK". 

2 

Ha OCHOBaHHH 3a,uaHHSI H 

pa3perneHHSI KrHOrr 

BhITIOJIHHTh peCTaBpaUHIO 

06beKTa KyrrhTYPHoro 

Hacrre,nHSI B COOTBeTCTBHH 

C npoeKTHoH ,noK)'MeHTaUHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOrr 

B TeqeHHe 36 MeCSlueB 

co ,nHSI 

)'TBep)I(JJ:eHHSI 

oxpaHHoro 

06S13aTeJIhCTBa aKTOM 

KrHOrr. 

06beKT KYJIhTypHoro 

HaCJIe,nHSlcpe,nepaJIhHOrO 

3HaqeHHSI «BopoTa 

Crapo-KpaCHOCeJThCKHe». 

3 

Ha OCHOBaHHH 3a,uaHHSI H 

pa3pemeHH5I KTHOrr 

BhITIOJIHHTh pecTaBpaUHIO 

06beKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe,nH51 B COOTBeTCTBHH 

C npoeKTHoH ,noK)'MeHTaUHeH, 

cornaCOBaHHOH KrHOrr 

B TeqeHHe 60 MeCSlueB 

co ,nHSI 

YTBep)I(JJ:eHIISi 

oxpaHHoro 

06S13aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOrr 

06beKT KYJIhTYPHoro 

HaCrrellJUI ¢e.uepaJIhHOrO 

3HaqeHHSI 

«rH,npoTeXHHqeCKHe 

coopY)I(eHHSI Y Ba60JIOBCKOro 

,nBopua C Cepe6pSlHhIM 

npy,noM H rpOTOM (qaCTh 
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TaHUKoro BO.uOBO.ua)>>. 

4 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KfI10I1 

BhITIOJIHHTh pecTaBpauHIo 
06'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.uHSI B COOTBeTCTBHH C 
COrJIaCOBaHHOH CKfI10I1 

rrpoeKTHoH .uoKYMeHTaUHeH. 

B TeqeHHe 60 
MeCSlueB co .uHSI 

YTBep)l(J(eHHSI 
oxpruIHoro 

o6S13aTeJIhCTBa aKTOM 
KrI10I1. 

06'heKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.uHSI cpe.uepaJIhHOrO 

3HaqeHHSI<<,Z:(Bopeu 
Ea6oJIOBcKHH». 

5 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KrI10I1 

BhllOJIHHTh peCTaBpauHIO 
o6'heKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe.uHSI B COOTBeTCTBHH 
C rrpOeKTHOH .uoKYMeHTaUHeH, 

comaCOBaHHOH KrI10I1 

B TeqeHHe 60 MeCSlueB 
co .uIDI. 

YTBep)l(J(eHHSI 
oxpaHHoro 

o6S13aTeJIhCTBa 
aKTOM KrI1OI1 

06'heKT KYJIhTypHoro 
HaCJIe.uHSlcpe.uepaJIhHOrO 

3HaqeHHSI «KaHaJI EaypcKHH 
(<<MoHaxoBa KaHaBa») C 

rpOTOM «MOHax» H 
rpaHHTHhIM 6acceHHoM (qacTh 

TaHUKoro Bo.uoBo.ua)>>. 

6 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KfI10I1 

BhITIOJIHHTh pecTaBpaUHIo 
o6'heKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe.uHSl B COOTBeTCTBHH C 
rrpoeKTHoH .uoKYMeHTauHeH 
comaCOBaHHOH CKrI10I1 . 

B TeqeHHe 36 MeCSlueB 
co .uHSI YTBep)l(J(eHHSI 

OXpaHHOrO 
o6S13aTeJIhCTBa aKTOM 

KrI10I1. 

06'heKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.uHSlcpe.uepaJIhHOrO 

3HaqeHHSI «KOJIOHHa 
KPhIMCKM (<<CH6HpCKM)>>. 

7 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KfI10I1 

BhllOJIHHTh pecTaBpauHIo 
o6'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.uHSl B COOTBeTCTBHH 
C rrpoeKTHoH .uoKYMeHTauHeH, 

comaCOBaHHOH KrI10I1 

B TeqeHHe 60 MeCSlueB 
co .uHSI 

YTBep)l(J(eHHSI 
oxpaHHoro 

o6S13aTeJIhCTBa 
aKTOM KfI10I1 

06'heKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.uHSlcpe.uepaJIhHOrO 

3HaqeHHSI «MOCT Eepe30BhIH 
qepe3 p. KY3hMHHKY». 

8 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KfI10I1 

BhllOJIHHTh pecTaBpaUHIo 
o6'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.uIDI B COOTBeTCTBHH 
C rrpoeKTHoH .uoKYMeHTaUHeH, 

comaCOBaHHOH KfI10I1 

B TeqeHHe 60 MeCSlueB 
co JJ:HSI 

YTBep)l(J(eHHSI 
oxpaHHoro 

o6S13aTeJIhCTBa 
aKTOM KrI10I1 

06'heKT KYJIhTypHoro 
HaCJIeJJ:HSlcpe.uepaJIhHOrO 
3HaqeHHSI «MOCT Qepe3 

KaHaBY»· 

9 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KfI10I1 

BhllOJIHHTh pecTaBpaU:HIo 
06'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.uIDI B COOTBeTCTBHH 
C rrpoeKTHoH .uoKYMeHTaUHeH, 

COmaCOBaHHOH KrI10I1 

B TeQeHHe 60 MeCSlueB 
co .uHSI 

YTBep)l(J(eHIDI 
OXpaHHOrO 

o6S13aTeJIhCTBa 
aKTOM KrI10I1 

06'heKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.uHSlcpe.uepaJIhHOrO 
3HaQeHIDI «MOCT Qepe3 

p. KY3hMHHKY». 

10 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KfI10I1 

BhII10JIHHTh pecTaBpaUHIo 
o6'heKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe.uHSI B COOTBeTCTBHH 
c rrpoeKTHoH .ll.OK)'MeHTal]J1eH, 

comaCOBaHHOH KfI10I1 

B TeQeHHe 60 MeCSlueB 
co .uHSI 

YTBep)l(J(eHIDI 
OXpaHHOrO 

o6S13aTeJIhCTBa 
aKTOM K[,I10n 

06'heKT KYJIhTypHoro 
HaCJIeJJ:HSlcpe.uepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI «MOCT Qepe3 

p. KY3hMHHKY». 

11 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHHSI H 
pa3perneHHSI KrI10I1 

BhII10JIHHTh pecTaBpaUHIo 
o6'heKTa KYJIhTYPHoro 

B TeQeHHe 60 MeCSlueB 
co .uHSI 

YTBep)l(J(eHHSI 
oxpaHHoro 

06'heKT KYJIhTypHoro 
HaCJIe.uHSI cpe.uepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI «MOCT Qepe3 

qepHhIH pyqeH». 
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HaCJIe;:UUI B COOTBeTCTBHH 
CrrpOeKTHOH .n:OK)'MeHTaUHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOn 

06~3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOn 

12 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHH~ H 
pa3perneHH~ KrHOn 

BhIITOJIHHTh pecTaBpauHlo 
06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.n:H~ B COOTBeTCTBHH 
C rrpoeKTHoH .n:oK)'MeHTaUHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOn 

B Te'-leHHe 60 Mec~ueB 
co .n:H~ 

yTBep)l()l,eHH~ 

oxpaHHoro 
o6~3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOn 

06beKT KYJIhTypHoro 
HaCJIe.n:H~ <pe.n:epaJIhHOrO 
3Ha'-leHH~ «MOCT '-Iepe3 

ttepHhIH pyqeH». 

13 

Ha OCHOBaHHH 3a.n:aHH~ H 
pa3perneHIDI KrHOn 

BhllOJIHHTh pecTaBpauHlo 
06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIe.n:H~ B COOTBeTCTBHH 
C rrpoeKTHoH .n:oK)'MeHTauHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOn 

B Te'-leHHe 60 Mec~ueB 
co .n:H~ 

yTBep)l()l,eHH~ 

oxpaHHoro 
o6~3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOn 

06beKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.n:H~<pe.n:epaJIhHOrO 

3Ha'-leHH~ «MocT-rrJIOTHHa 
Oa60JIOBCKHH». 

14 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHH~ H 
pa3perneHH~ KrHOn 

BhIITOJIHHTh pecTaBpauHlo 
o6beKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe.n:H~ B COOTBeTCTBHH 
CrrpOeKTHOH .n:oK)'MeHTaUHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOn 

B TeqeHHe 60 Mec~ueB 
co .n:~ 

yTBep)l()l,eHH~ 

oxpaHHoro 
o6~3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOn 

06beKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.lUl~ <pe.n:epa.m,Horo 
3HaqeHH~ «MOcT-Tpy6a Ha 

Me)J(eBoH KaHaBe». 

15 

Ha OCHOBaHHH 3a.n:aHH~ H 
pa3perneHIDI KrHOn 

BhllOJIHHTh peCTaBpaUHlo 
o6beKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe.n:H~ B COOTBeTCTBHH 
C rrpoeKTHoH .n:oK)'MeHTauHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOn 

B TeqeHHe 48 Mec~ueB 
co .n:H~ 

yTBep)l()l,eHH~ 

oxpaHHoro 
o6~3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOn 

06beKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.n:H~ <pe.n:epaJIhHOrO 

3HaqeHIDI «MoCT-Tpy6a Ha 
TaHUKoM Bo.n:OBo.n:e». 

16 

Ha OCHOBaHHH 3a.uaHH~ H 
pa3perneHH~ KrHOn 

BhIITOJIHHTh peCTaBpaUHlO 
o6beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.n:H~ B COOTBeTCTBHH 
C IIpoeKTHoH .n:oK)'MeHTauHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOn 

B Te'-leHHe 60 Mec~ueB 
co .n:~ 

YTBep)l()l,eHH~ 

oxpaHHoro 
o6~3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOn 

06beKT KYJIhTYpHoro 
HaCJIe.n:H~ <pe.n:epa.m,Horo 

3HaqeHIDI «MoCT-Tpy6a Ha 
ttepHoM pY'-lhe». 

17 

Ha OCHOBaHHH 3a.n:aHH~ H 
pa3perneHIDI KrHOn 

BhllOJIHHTh pecTaBpauHlo 
o6beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe.n:H~ B COOTBeTCTBHH 
C IIpoeKTHoH .n:oK)'MeHTaUHeH, 

COrJIaCOBaHHOH KrHOn 

B TeqeHHe 60 Mec~ueB 
co .n:~ 

YTBep)l()l,eHH~ 

OXpaHHOrO 
o6~3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrHOn 

06beKT KYJIhTYPHoro 
HaCJIe.n:H~ <pe.n:epaJIhHOrO 

3Ha'-leHH~ «npy.n: 
Oa60JIOBCKHH». 

18 

Ha OCHOBaHHH 3a.n:aHIDI H 
pa3perneHIDI KrHOn 

BhllOJIHHTh pecTaBpaUHlo 
o6beKTa KyJIhT)'pHoro 

HaCJIe.n:H~ B COOTBeTCTBHH C 
COrJIaCOBaHHOH CKrHOn 

rrpoeKTHoH .n:OK)'MeHTauHeH. 

B Te'-leHHe 36 Mec~ueB 
co .n:H~ YTBep)l()l,eHIDI 

oxpaHHoro 
o6513aTeJIhCTBa aKTOM 

KrHOn. 

06beKT KYJIhTypHoro 
HaCJIe.n:H~ <pe.n:epa.m,Horo 

3Ha'-leHH~ «CTOJI6 BepcToBoH C 
COJIHeqHhIMH qaCaMH». 

Ha OCHOBaHHH 3a.n:aHH~ H 
pa3perneHH~ KrI10n 

B Te'-leHHe 48 MeC5[ueB 
co .n:~ 

06beKT KyJIhTYPHOro 
HaCJIe.n:H~ <pe.n:epaJIhHoro 
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19 
BhIIlonHHTh peCTaBpaUHlO 

06beKTa KynhTYpHoro 

Hacne)).H51 B COOTBeTCTBHH 

C npoeKTHoH )).oKYMeHTaUHeH, 

cornaCOBaHHOH KfI10IT 

YTBep)l{)).eHlliI 

oxpaHHoro 

06513aTenhcTBa 

aKTOM KfI10 IT 

3Hat.IeHH51 «Tpy6a KaMeHHM 

no)). EaypcKHM KaHaJIOM». 

2) Ocym,ecTBlliITh pa3Mell.{eHHe )).ononHHTenhHoro 060PY)).OBaHH51 H )).onOJIHHTenhHhIX 

3neMeHTOB, nepe060py)).oBaHHe H nepeycTPoHCTBO Ha 06beKTe KynhTYPHoro HaCne,Z:{ll51, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nopMKoM, YCTaHOBneHHhIM 3aKOHo)).aTenhCTBOM POCCHHCKOH 

<Pe)).epaUHH H CaHKT-ITeTep6ypra, npe)l.ycMaTPHBaIOII(HM no~eHHe cornaCOBaHH51 C KfI10IT. 

3) He )).onycKaTh YHHt.ITO)l{eHH51 HnH nOBpe)l()l.eHlliI 06beKTa KynhTYPHoro Hacne)).H51, a 

TaK)I{e )).eHcTBHH, C03)).aIOII(HX yrp03Y YHH'-ITO)l{eHlliI, nOBpe)l()l.eHH51 06beKTa KynhTYPHoro 

Hacne)).H51 HnH npHt.IHHeHH51 eMY HHoro Bpe)).a. 

4) 06eCne'-IHBaTh ycnoBH51, npen51TcTByroll.{He YHHt.ITO)l{emUO, nOBpe)l()l.eHHIO 06beKTa 

KynhTYPHoro Hacne)).H51 HnH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TPeThHX nHU, He 51BlliIlOll.{HXC51 

c06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM Bna)).enhueM) 06beKTa KynhTypHoro Hacne)).lliI HnH ero t.IaCTH. 

5) ITPOBO)).HTh 06cne)).oBaHHe TeXHHt.IeCKOrO COCT051HH51 06beKTa KynhTYPHoro 

Hacne)).lliI H TeppHTopHH He pe)l{e O)).Horo pa3a B IUITh neT. 

BhIBO)).hI H peKOMeH)).aUHH 06cne)).OBaHHH npe)).CTaBlliITh B KfI10IT Ha cornaCOBaHHe. 

6) I1cnOnH5ITh TPe60BaHlliI npe)l.TIHCaHHH KfI10IT 06 YCTpaHeHHH HapyrneHHH 

3aKOHo)).aTeJIhCTBa B 06nacTH coxpaHeHlliI H HcnOnh30BaHH51 06beKTa KynhTYPHoro HaCne.ll.llil H 

06eCnet.IeHHH coxpaHHocTH 06beKTa KynhTYpHoro Hacne)).H51 B YCTaHOBneHHhle B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBneHHOM nop51)).Ke 06eCnet.IHBaTh YCTaHOBKY Ha 06beKTe KynhTYPHoro 

Hacne)).lliI HH<p0pMaUHoHHhIX Ha)l.nHCeH H 0603Hat.IeHHH, 06eCnet.IHBM HX co)).ep)l{aHHe, a TaK)I{e 

peMoHT H BOCCTaHOBneHHe B c~ae BhI5IBneHH51 nOBpe)l()l.eHH51 HnH YTPaThl. 

8) Ee3B03Me3)).Ho npe)).oCTaBlliITh )).on)I{HOCTHhIM nHUaM KfI10rr HH<p0pMaUHIO H 

)).OKYMeHThI no BOnpOCaM oxpaHhI 06beKTa KynhTypHoro Hacne)).H51 (B TOM t.IHCne, KacalOII(yJOC51 

BonpOCOB 06eCnet.IeHH51 COXPaHHOCTH H co)).ep)l{aHH51 06beKTa KynhTYPHoro Hacne)).lliI Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06eCne'-IHTh ycnoBH51 COOTBeTCTBlliI 06beKTa KynhTypHoro Hacne)).lliI TPe60BaHH51M 

nO)l{apHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C )).eHcTByroll.{HM 3aKOHo)).aTenhCTBOM HCXOM H3 

TPe60BaHHH no COXpaHeHHIO 06nHKa, HHTephepa H npe)l.MeTa oxpaHhI 06beKTa KynhTypHoro 

Hacne)).H51, B TOM '-IHcne npH He06xo)).HMOCTH 06eCnet.IHTh pa3pa60TKY CneUHaJIhHhIX 

TeXHHt.IeCKHX ycnoBHH, OTPa)l{aIOll.{HX cneUH<pHKY 06eCnet.IeHH51 HX nO)l{apHOH 6e30naCHOCTH H 

co)).ep)l{aI.I.UIX KOMnneKC Heo6xo)).HMhIX HH)I{eHepHO-TeXHHt.IeCKHX H OpraHH3auHOHHhIX 

MeponpH51THH no 06eCnet.IeHHIO nO)l{apHOH 6e30nacHocTH. 

10) B c~ae, ecnH TeppHTopllil 06beKTa KynhTypHoro Hacne)).lliI orpaHlflIeHa no 

nepHMeTPY <p)'H.lJ.aMeHTa, C06cTBeHHHK (HHOH 3aKoHHhIH Bna)l.eneu) 06eCne'-I.HBaeT y60PKY 

npHneralOll.{eH TeppHTopHH OT npOMhIIIIJIeHHhIX H 6hITOBhIX OTXO)).OB Ha paccTo51HHH 10 MeTPOB 

OT <PYH)).aMeHTa 06beKTa KynhTYPHoro Hacne)).H51. 

11) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH Bna)l.eneu) 06beKTa KYJIhTYPHoro Hacne)).H51 06513aH 

6ecnpen5ITCTBeHHo no npe)).b51BneHHIO CJIY)I(e6HOrO y)).ocToBepeHH51 H KonHH npHKa3a 

(pacnOp51)1{eHH51) PYKoBo)).HTellil (3aMeCTHTellil PYKOBO,Z:{llTellil) KfI10IT 0 Ha3Hat.IeHHH npOBepKH, 

nH60 3a)l.aHH51 KfI10IT 06eCnet.IHBaTh )).ocryn )).on)l{HOCTHhIX nHU KfI10IT, ynonHOMOt.IeHHhIX Ha 

ocym,eCTBneHHe rocy)).apcTBeHHoro Ha)l.30pa 3a COCT051HHeM, co)).ep)l{aHHeM, coxpaHeHHeM, 

Hcnonh30BaHHeM, nonyllilpH3aUHeH H rocy)).apcTBeHHoH oxpaHoH 06beKToB KynhTYPHoro 

Hacne)).H51 K 06beKTY KynhTypHoro Hacne)).H51, J])UI nocemeHH51 H 06CJIe)).oBaHH51 HCnOJIh3yeMbIX 

YKa3aHHhIMH nHUaMH npH ocym,eCTBJIeHHH X0351HCTBeHHOH H HHOH )).e51renbHOCTH TeppHTopHH, 

3)).aHHH, npoH3Bo)).cTBeHHhIX, X0351HCTBeHHbIX H HHbIX He)l{HnhIX nOMell.{eHHH, cTPoeHHH, 

coopY)l{eHHH, 51Bn51IOll.{HXC51 06beKTaMH KynhTYpHoro Hacne.nH51 nH60 HaxoMll.{HeC51 B 30Hax 

OXpaHhI TaKHX 06beKToB, 3eMenhHhIX yqacTKoB, Ha KOTOPhIX TaKHe 06beKThI pacnOnO)l{eHhI nH60 

KOTophle HaXOMTC51 B 30Hax oxpaHhI TaKHX 06beKToB, a C cornaCH51 c06cTBeHHHKoB )l{Hnhle 
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nOMellleHH5I, 51BJI5IlOlllHeC5I 06beKTaMH KYJIbTypHOrO HaCJIe,UH5I, B ueJI5IX npOBe,UeHH5I 

HCCJIe,UOBaHHH, HCnbITaHHH, H3MepeHHH, paCCJIe,UOBaHHH, 3KCnepTH3bI H ,UPyrHx MepOnpH5ITHH no 

KOHTPOJIlO. 

12) HanpaBJI5lTh B Kf110IT, e)KerO,UHO B CpOK He n03,UHee 1 HlOJI5I ro,Ua, CJIe.uyJOlllero 3a 

OTqeTHhIM, )'Be,UoMJIeHHe 0 BhIITOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06513aTeJIhCTBa. 

13) Yqpe)K,UeHH5IM H opraHH3aUIDIM, npe,UocTaBJI5llOlllHM YCrryrH HaCeJIeHHlO, BhIITOJIH5ITh 

B COOTBeTCTBHH C 3aKOHo,UaTeJIhCTBOM POCCHHCKOH <De,UepauHH Tpe60BaHH5I no 06eCneqeHHlO 

,Uocryna K 06beKry KYJIhTYPHoro HaCJIe,UIDI HHBaJIH,UOB, KOTophle BKJIIOqalOT, B TOM 'llfCJIe, 

CJIe'uYIOlllHe YCJIOBH5I ,UOCrynHOCTH 06beKTOB KYJIhrypHoro HaCJIe,UIDI ,UJI5I HHBaJIH,UOB: 

1. 06eCneqeHHe B03MO)KHOCTH CaMOCT05lTeJIhHOrO nepe,UBH)KeHH5I no TeppHTopHH 06beKTa 

KYJIhrypHoro HaCJIe,UH5I, 06eCneqeHHe B03MO)KHOCTH Bxo,Ua H BhIXo,Ua H3 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe,UH5I, B TOM QHCJIe C HCnOJIh30BaHHeM KpeCeJI-KOJI5ICOK, CneUHaJIhHhIX nO,UbeMHhIX 

YCrpOHCTB, B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT,UhIXa B CI1,lUIQeM nOJIO)KeHHH npH HaxO)K,UeHHH 

Ha 06beKTe KYJIhTYPHoro HaCJIe,UH5I, a TaK)Ke Ha,UJIe)Kalllee pa3MellleHHe 060PY,UOBaHH5I H 

HOCHTeJIeH HH<popMaUHH, HCnOJIh3yeMhlx ,UJI5I 06eCneQeHH5I ,UocrynHocTH 06beKTOB ,UJI5I 

HHBaJIH,UOB C yqeToM orpaHHQeHHH HX )KH3He,Ue5lTeJIhHOCTH; 

2. .[{y6JIHpOBaHHe TeKCTOBhIX C006meHHH rOJIOCOBhIMH co06llleHH5IMH, OCHameHHe 06beKTa 

KYJIhTYPHoro HaCJIe,UIDI 3HaKaMH, BhIITOJIHeHHhIMH peJIhe<pHo-TOQet{HhIM IIIPH<pTOM EpaHJI5I; 

3. COnpOBO)K,UeHHe HHBaJIH,UOB, HMelOlllHX CTOHKHe paccTpoHcTBa <P)'HKUHH 3peHIDI H 

CaMOCT05lTeJIhHOrO nepe,UBH)KeHH5I; 

4. 06eCneQeHHe YCJIOBHH ,UJI5I 03HaKOMJIeHH5I C Ha,UnHC5IMH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 

rpa<pHQeCKOH HH<popMauHeH, ,UonycK TH<pJIOcyp,UonepeBo,UQHKa; 

5. ,UonycK c06aKH-npoBo,UHHKa npH HaJIH'lliH ,UOK)'MeHTa, nO,UTBep)K,UalOlllerO CneUHaJIhHOe 

06yqeHHe C06aKH-npOBO.lUIHKa, BhmaBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM nopMKe; 

6. .[{y6JIHpOBaHHe rOJIOCOBOH HH<p0pMaUHH TeKCTOBOH HH<popMauHeH, Ha,UnHC5IMH H (HJIH) 

CBeTOBhIMH CHrHaJIaMH, ,UonYCK cyp,UonepeBo'u'lliKa; 

7. OKa3aHHe nOMOlIlH HHBaJIH,UaM B npeO,UOJIeHHH 6aphepoB, MeilialOlIlHX 03HaKOMJIeHHlO C 

06beKTaMH KYJIhTYPHOro HaCJIe,UIDI (naM5ITHHKaMH HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo,UoB POCCHHCKOH 

<De,UepaUHH HapaBHe C ,UpyrHMH JIHUaMH. . 

06beM H co,Uep)KaHHe Mep, 06eCneQHBalOlIlHX ,UocrynHocTh ,UJI5I HHBaJIH,UOB 06beKToB 

KYJIbTYPHoro HaCJIe,UH5I, onpe,UeJI5leTC5I c06cTBeHHHKoM (nOJIh30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe,UH5I C yqeToM YCTaHOBJIeHHOrO nopMKa. 

B ueJI5lx 06eCneQeHIDI COXPaHHOCTH 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,UH5I B ero HCTOpHQeCKOH 

cpe,Ue HOpMhI YCTaHOBJIeHHOrO nopMKa npHMeH5IlOTC5I C yqeToM rpe60BaHHH no COXpaHeHHlO 

06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe,UH5I, npe.[{ycMorpeHHhIX 3aKoHoM 73-<D3. 

B cJIyqa51X, KOma 06eCneQeHHe ,UocrynHocTH ,UJI5I HHBaJIH,UOB 06beKTa KYJIhTYPHoro 

HaCJIe,UH5I HeB03MO)KHO HJIH MO)KeT npen5lTCTBOBaTh C06JIlO,UeHHlO rpe60BaHHH, 

06eCne'lHBalOlIlHx COCT05lHHe coxpaHHocTH H COXpaHeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UIDI, 

npHBecTH K H3MeHeHHlO ero oc06eHHocTeH, COCTaBJUIlOlllHX npe,UMeT OXpaHhI, c06cTBeHHHKoM 

(nOJIh30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I npe.[{ycMarpHBaeTC5I ,UocrynHocTh 06beKTa 

KYJIhTYPHoro HaCJIe,UIDI B ,UHCTaHUHOHHOM pe)KHMe nocpe,UcTBoM C03,UaHH5I H pa3BHTH5I B 

HH<p0pMaUHoHHO-TeJIeKOMMYHHKaUHoHHoH CeTH «l1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe 

KYJIbTYPHoro HaCJIe,UH5I H 06eCneQeHH5I ,UocTyna K HeMY HHBaJIH,UOB, B TOM 'llfCJIe C03,UaHHe H 

a,UanTauH5I HHTepHeT-pecypca ,UJI5I CJIa60BH,U5IlllHX. 

ITpHJIO)KeHHe: 

1. 	 fpaHHUhI H pe)KHM HCnOJIh30BaHIDI TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe,UIDI 

<pe,UepaJIhHOrO 3HaQeHIDI "Ea60JIOBCKHH napK", YTBep)K,UeHHhle pacnOp5l)KeHHeM Kf110IT 

OT 05.09.2014 r N210-557. 
2. 	 ITpe,UMeT oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I <pe,UepaJIhHOrO 3HaqeHH5I 

"Ea60JIOBCKHH napK", YTBep)K,UeHHhIH npHKa30M MHHHCTepCTBa KYJIhTYPhI POCCHHCKOH 

<De,UepaUHH OT 17.09.2014 N2 1618. 
3. 	 <DoTorpa<pHQeCKOe H306pa)KeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I <pe,UepaJIhHOrO 


3HaQeHH5I "Ea60JIOBCKHH napK": 
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3.1 <PoTorpa<pHqeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhT)'pHOrO HaCJIe,nHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaqeHHSI. "na60JIOBCKHH napK" 

3.2. <PoTorpa<pHqeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,nHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaqeHHSI. "BopoTa CTapo-KpaCHOCeJIhCKHe". 

3.3. <poTOrpa<pHqeCKOe H306pa)f(eHHe 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe)lHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "[H,npoTeXHHqeCKHe coopY)f(eHHSI. Y Ea6oJIOBCKOro )lBOPUa CCepe6pSl.HhIM IlPy,nOM H 
rpOTOM (qaCTh TaHUKoro Bo,noBO)la)". 

3.4. <PoTorpa<pfflIecKoe H306p~eHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,QHSI. <pe)lepaJIhHOrO 
3HaqeHHSI. ",L{Bopeu na60JIOBCKHH". 

3.5. <PoTOrpa<pHqeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaqeHHSI. KaHaJI EaypcKHH ("MoHaxoBa KaHaBa" CrpOTOM "MOHax" H rpaHHTHhIM 6acceHHoM 
(qaCTh TaHUKoro Bo,noBo,na)". 

3.6. <PoTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe)lHSl. <pe)lepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "KOJIOHHa KPhIMCK(UI" ("CH6HPCK(UI"). 

3.7. <poTorpa<pHQeCKOe H306p~eHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,nHSI. <pe)lepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOCT nepe30BhIH Qepe3 p. KY3hMHHKY". 

3.8. <PoTOrpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,nHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOCT Qepe3 KaHaBY". 

3.9. <poTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nml. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOCT qepe3 p. KY3hMHHKY". 

3.10. <poTorpa<pHqeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe)lHSI. <pe)lepaJIhHOrO 
3HaqeHHSI. "MOCT qepe3 p. KY3hMHHKY" . 

3.11. <PoTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOCT Qepe3 qepHhIH pyqeH". 

3.12. <PoTorpa<pHQeCKOe H306p~eHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lHSI. <pe)lepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOCT Qepe3 qepHhlH pyqeH". 

3 .13. <PoTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOCT-IlJIOTHHa na60JIOBCKHH". 

3.14. <PoTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,nml <pe)lepaJIbHOrO 
3HaQeHHSI. "MOCT-TPy6a Ha Me)f(eBOH KaHaBe". 

3.15. <poTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe)lHSI. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOcT-TPy6a Ha TaHUKoM Bo,noBo,ne". 

3.16. <l>oTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe)lHSl. <pe)lepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "MOcT-TPy6a Ha qepHoM pyqhe". 

3.17. <poTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSl. <pe,nepaJIhHOrO 
3HaQeHH5I"TIpY)l Ea6oJIOBCKHH" . 

3.18. <poTorpa<pfflIecKoe H306pa)f(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI. <pe)lepaJIhHOrO 
3HaQeHHSI. "CTOJI6 BepcToBoH C COJIHeQHhIMH QaCaMH". 

3.19. <PoTorpa<pHQeCKOe H306pa)f(eHHe 06beKTa KYJIhTYPHoro HaCJIe,nHSI. <pe,nepaJIbHOrO 
3HaQeHHSI. "Tpy6a KaMeHH(UI IlO,n naypcKHM KaHaJIOM". 

4D-757d0075-077600770c7570 

187



IlPHJ10)f(CIUie N9 1 
K OXPIlHOMY Oful'larem.CTBY 

finan rpaHnu TepplITopHH 06'heKTR Ky.-U"'YpHOI'O HaCJIeAlUI 

~e~ep8nbKOr03HaqeR"A 

«oa60noncKH1i nap"» 

CallJa-neTep6ypr, r. nYllI1<IID. napKooaa yn. , .llopora Ha AneKcaruwoB"Y 

- rp41HILlIlT'CppUTOptnl 00wK'nl ~·.n.rYl'HorO Ha.C-.l~IA 
<I><.l"P>'lloIIOro ·_~.Hl" 

~nfTfUf)l;I' " ) \tc::KTLl b.t«J r o HC1<)Ccraa 

n~pXlL CU),l. C-DtpW. ~·ml":lpw. a.l.leH .. nJ.'ItC3,..1:RI~1l 

3.1C).IC:ff11,l nupoC1lC'N~1W 

~~~~~~ 
Coc..... o6.ol<To: 

I. J1Iopeu li.a6o.lOKDil 4r. n~-mu.•. 'SaOo..'1D8ClUlA rqk tun.•~) 
2. r ll.lPOTcntt..;cQC: COOFl~'-;;':JOII. '! 1ie6o..1OIClaO.JDClPCll 

c~~-;Pl A rpIm)"''''''''' T......,." ~J 
2. 1 Ccpc6puoII ""'~ 
2.2 rpor 

~, tioGo.oooc;IDW ..po 

-I. 80pIm er..po-I(~-... ' 

$. K",_K........,... 
rc~·l 
6. Cw,16 ocpcrooalt c co. .............. _ • 


7. np)ll_lDOC<HU 
II. J(alQl N~~ (.~_ _") c rpIm)" "Mota.," 

M l'JII"ltlllWJ.I 610."(:1.,\1 ('f:acr. TiIlJWi:oro 8O:II.'IeO..aI) 

8.1 r"",,.._ Ir. nyuu.ll~ lio6oJ.ooc..i "".,.. .1I1T. C) 
11.2 r pwamu.dl ~ 
9. Moc-r &cpo,oowll""""p- .......l1li<) (r.lh_liII6cuo...... "'PL .dT. ll() 


·:r Mott......, II- K)"a)nl~" (r n, ........ So6o......,.,di 1lIII" ."!T. J1l

Mocr ""P'"' II- K! . ..,.~. (r. nr ....... _...:mol; _ .lIn. E) 
Mocr ""1><' ' 1cpmdI 1')",,1 (r . ~-....... ~ Mj)I<. /lin. BI 

I~. MOCT'ICp<"l4<p1<MIl p~,..iI{r. nY_III.. &360:11)000"1 "'I"'- ",n. • jl) 
H. Mocr-n...,-.... &.4>._i I r.r~...."'-~'""' .... 8S. "m. r 6) 
15. ~ ... ~..".,.,;._ Ir. fly."".... ~ IlIII"- :nn. X) 
I Mocr..rpy6a "" l'.ou...." ~ 
17. Mo.,...~ ," 'kpto>I "'.,.. ( r . ~_ 6oOo.IoKttd ..p...1M. 6)
18. Tp)~~1IIU6o:l_ .._ 
19. Mocr 'ICp<"l1Cll8) I r. OJ........ s.t.o.,.,1aIIII ""I"'-.JIIT- I.() 

3tcCR.II1IItJIQta: 

2O• .!low Itpttopau'")'k'<!t _ ."'_ A.>I:ttCIlIUpw ~ 
.lO. 1 .!Jp.w npu~(r. r~IIOOI OI.. n .3ipEOAl: .. 5.1. ."",,. &) 
20 2 C:u 
10. :1 l PlllmL'1IoI.'C.lIQ.)4.:J.,""U ~ 
21 . ~"1DeClIQM 1IiQ.JONI1JiOI)I1ltI'611111t11 (CQc.~~ ~nTC"..K)ll (r nyWICJtt... I"1apIc;HwI ~A ... (12 ••TUT.•<\ . " 
n . ~ B ....... """",tIl (OT B...-...ot>OCDI1I1C1O'1JOl1lt. :lAl Eo:nq:<•••"".oro ""I"") 

2-'. Bopo... .......... 1OI'f*DIC to <OCnoc; ·A..Koa~ro ...pu') 


- 11iM\C"U.UC' u .....~tIpOltplO .:a;a.uID~I. 06\.Nntc),.,·~..,NMl~I ~ItfoI'(\ 

wno..·A.~ ....• a.apa....~ I· .~-.m.... A.~ .'f*..l.6 •..1Vl, A.'X 

188

http:11iM\C"U.UC
http:pwamu.dl


2. O UUl ' ;J H IlC I palmu TCpPIlT Op II OUbl' ,,-ra 1.cy.1L :pn o r o fl8 C,/Ie.rUH : 

I p aRllu a J" pllTOpH H ,e",.n K. I.b'lypHo r II .1e,1 .lli ·' n6 A .I:ICI'I II1 uapK ' OT I.fKll 1 .11.1 

O'iKl1 6 COBlI~aeT p , HHTtcii C~l (,; l bHoru , <taCT" Iw .l.fl rpOHbti1 1:10Mep 7 :42:04 :6 . 0 1 U 'IKH 6 !l 

I'OIIK!! 7 n r o . ' o 'lHT n UP}! !'- \ H. r TO"rtm 7 J1 TOY. KH l l::: C Briana r C I-PfllUfUCii ' n'~!l bH ro )~a T Kfl 

Kalla .r pOl$blil H '~1 p78: 'L: I~ · 11 1:_. 1 l O 'IKlI 18 ~ o TO<.fKH 19 npoxUJllll 1l0np5l, IOR,OT TO'1K1l 19 .u 

10KI'! 3 C Bl13,; ne rpm-lllll : ~i l ·~H! ,fu.. llom )"laC I\ '~ Kalac l pOBbillll Ii r 7R :4 :U~52 1 Jl:2. OT TO'rK~1 

30 0 l l l(fl _ u ~ \. lUlT no npsr~1 ii. OT r U"II(I'1 31 110 ll1\JI ' 7 ORnM,a ' t l' rpaJUfU ci1 3 Me:lhH r 

Y"l llCT K< u; rpOBLIi"i n OMel 7R:-n :042:6. 'I TOLtlOl '37 : to TO'D{H 38 IIpUXO,U1I n np'l:\loH, (I I (1111\1.1 

JM llO TO ' IKJ1 45 000 ilne rpruuitiL'illeMe. Lllora YI.{ CTI\fl !\a.n.ac Il)OB blH II \, P n :4_:l!L47:I 9. OT 

1 ' IKI! 4 :; , T 'rF."H 47 COBBan eT C r p RH Fl UcU 3C:l.I CJl.I:,UOro YlJ'acTk: K · a . rp SblH HOMer 

78:42 : 1 47: IO. U I TOIll\11 -t7 }to T0 41'H 41:: upox: .lIBT n npRM A. OT TOY.K.tI 48 .:10 T 'rKIf 49 n poxollH1 

n np}!....' ' IKI1 .+9 ,10 lOllKH 50 npo ' m IT n np5lMOH B CI130pe 'T~HT,I '\ llT-I HJI • at..,poBhlii 

HO~lep 78 :4_: 18-47:0:2. 0 O'IKII SO .."10 TO'lKI-J -2 li p '0511T nIl JI b Rap:T1KHOH CTcm .,} I II 1I 11J1 

7 :4_ : 18_47:0:1. T TO' lim - ,- .0 T 'TKU 53 li p X ;:un fl O rrpsn.1 ii , OT rt IIKI~ :3 IlO TOlJ' fOf .- ..t npo . .u.IIT 

110 IIpSiMorL T TOI 'KH 4 11 r ' IKI! -5 npoxo.flJlT n n pJf..\ l i~ . or 10 'llm - - :t TO'lKH 56 C Ima.&ae-r c 

ammeii \I J11> 1101 'Ia t.il\a r<a;BCT]10RhTj.i II ~,cp 7 :41 :18_4 :5. 0 I U YK I1 56 .rIo TOt.I KIf -7 

n j]pSl~fOn. OT T01{Kl1 57!l 0 111.:11 58 aJ LHUCtl 3 ~I :t hROro LLaCTKa 

KfultK DLI'" II M ep 78 :-L: 18247: 14 , OT 0 '-11\ \-1 -X :I IULIKH 64 rrpOXO.·I'HT RitO b U':PXHt:U I'POMI\II 

OTT<O a.. OT TO....KH 64 :1 T ' 11\11 65 n pox .TIl l lJ tl P>lM .j II, P T srmu .i 7. 0 ~1~08 aT '\ n a..'1H ro 

CPllC8,il '3 HII )1 78:..L : 18 47:0:45 . 'I 1 ' 11m 6 - I1 TOYK II M np . 0.:1111 110 J1 p~tOn. 0 TOq}{l1 66. 0 

TO' LKII 1 OBII n8CT c rpatutLI it Je~l e.'TLJlOr yqaCTK8 Ka.JucrpoDJ.lil nOMer 78:4_: 4_:6 . 

189

http:TOY.K.tI


3. h.oop UJUlThi nonopoTllhLX TO' le,," I pamill Terp" opu.. o6beKC"a "" Lb i) :lBoro 
HaC.lle os. : 

68 67 


(,00"'" 0 O1IIA'I HIM 

• I 


-


190



~. 

h:OOPJlHlIOTbl nORO pOTHhCX l Ulie l\ Ii . 1 .1 K.\I)HU.H:P 
non r H H 

X 
TO'I KH 

I
1) -.44296 o~ tiR730 I. 

6R,R682 1 I 115.37980..... 
3. 

.~ 

11 5.31 6_ 69.0 1666 
_1

-L 

5. 

(i . 

7. 


69.03634 115.299 19 
115.3287769,09005 -

69.1 0047 I 115.33863 
69.10896 j 11 5.34633 

11 5.3638U 62. 1" 775 Ji. 
69, J 7400 9. 11 5.36846 
69.2<)73110. 11 5.44330 -
69.29409 11. 115.45041 

11. 69 .8001~ 115.74530 
13 . 69.80536 11 5.74386 
14. 69.94191 11 5.82191 

I 15. 70,02886 115.87640 -16. 70._4058 I 16.UU427 
11 (i,00817 

I ~ . I 70 r71483 
17. I 70,255.17 

116,02151 
11 6,02 1&419. 70.72452 

I-
I 1 6.02~1!:(10. 70.98203 
1J(1.03719 1 1. 71 ,04496 .
J 16.03697 n. 7 1.08755 -
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49. 69,05669 I t 17.58435 
50. I 68.98975 I 11 7.5_042 
5 1. 6C),OOO64 1 117.50874 
52. 68.99431 117.49662 
53. 68,95072 117.39454 
54 . 68.93693 117.354'>6 
55. 68.9 1024 117.3 124R 
56. 68.R8445 

1-' 
117~24465 
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I
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63. 68.61002 116,4C)79& 
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75. 68.7500 1 115,52225 
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6 

4. PC~IIM IlCIIOJlb'j08;UIIIH 'I epplnopuu 0 6 'bcKTa "j'Jl bTYp no r o n ac.rIC.ilHR: 

T epPIIToplHI OUbeK'1 d Ky Jlb't YPIiOI 1 Hac e!UUI Ben O ;b3YCTCJI C )''1 ~( l'pc60mU{Hii: 

Jlefic'mYIOlHero 1alCOIlo,laTcm,CTna n c4lepe coxpauelllUI 06'LCKTOD KYJIJ.Typuoro HaCIIe.zuUI. 

1. 3 a npcmaCTCR HCnOJ11,30BilTb TCpPHTOpl-11O 06b eKTIl Kyn hTypHor H8CllellHlt: 

- no~ CKJ1a,Llbl H npolt:mO.llCTlIU 8:SPb18'HlTbIX H OJ'Hl:IJIHlt:HbL MS'lCPf l WIOti , Ma l 'PU8JIOI3, 

:lar rUI1J1 J1TOlItTiX o61.eKT KYR[,TYP"oro II ucnCjI,HSI. ero TeppltTOp lIIO H BO.!Vlble 06~KTbl HU ero 

TCppJHOpmi. a T8K)f(e MSTepJ1H1J10fl, HlelOlllllX Bpelli lble napormo ofip0311ble II HRMe RhlJlenemflt ~ 

- n on YCTPOHCTBO nVOIIJROJl.CTB H 51.16 p.lTnpl-tfi . CFUI11l1lllhiX C lIe6nnronpw m rM t JVlR 

o6'LeK'l1l. KYJlLTy puoro uaCl lelllHi TeMII~paTypHO-BJla>KHOC L'HbIM p C,lUIMOM H IIp IIMeHcHHe :-.'\ 

XH MUl:IeCKU aKTHBJlbrx nelI{eCTB~ 

- IIOJ} XPaHCHHC M<lW HH H MCXflHl13MOB. CTpOHTCJlbHbIX H HElbIX MaTCpHRJlOB OC3 

com aCODWWSI c KfItIOn ; 

- n .n )cTpo~lcTRo peMOll1'lIblX t aCTepcl';Hx~ peMoliT . XpuJlclllle II c'roRflKY TP311c nopnl Mx 

cpt;: CTB G.:s cor aCommull. Kl ·Jt1011. 

2. rip eh"TnpOnarme H npoBe.neullc 3e~\!Iey<"TpOUTe I.J-1I.L'X, 3er-I.IUlHb1X, ,,- rpOIl'reJlbUblX, 

MClIHOpa THBHbI x03j{~icT8eHHbJX II ..Hhrx pa60T Hn Tepp iITOpHII OObekTO. Ky hTypHOro lIacneJ\nlt 

3anpe~aeTcR , 3a UCKJOO' ICHIIC"I p auoT 110 co x p aHcHll1U a HHoru OUbl:l("ra KyJlb"rypHur o Hac I 'llU" Ii 

(unH) ro T pPWrop lH1. a TUr.;n.;C XO:urltCTBCIlIIOil l J,.C$lTC 1.1I0 CTII , lie n apYIUaJom.eil l le.rrOCTIlOCTlI 

061>1..:1("1.' KYJl bTyp HOf O l'IacJ\C!UIJl Ii H co ruo LUCA ) po1h1 er o [Io ap >KD.CHJlJl . pa'3pYU1cliIUl HJUI 

y mrlfTOil'elJlul. 

Pa6 TDI no coxpnllelHlIO 0 61.eKTa KYfll;rypllOro nacne lUI npml1BOll$ITCIl' fla OClIonmfJfll 

III1Cb~ICHllOro pa3p ' WCI:UU!. II '3aI.IatlHJI 118 npOBC.rlCHIIC yK8 8111ih iX paGoT BblllaHHb[ KI HOl l, .. B 

COOTO TCTBIIIJ C JJ,OK MellUUJ,uei1. c or l aCOBWUlOH c Krl10n. 
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DpI1JIO)f(eHl1e N2 2 

K oxpaHHoMY o6513aTeJIhCTBY 

n p Ii Jl 0 )I< e H 11 e .N'~ 2 

K npHKa1y MltHHcTepcTBa "YjlbTYPbl 


POCCUHCKOH <!>e.lleplIUI1H 


OT ..g~ 2014r.N'!:/lj:q 

llpeAMeT oxpaHbl 06beKTa KYJlbTypHOrO HaCJ1ellHSI q,ellepaJlbllOrO 3Hal.JenHH 

«lia60.'10BCKHH napK», paCn0J10iKefUfOro B r. CaHKT-neTep6ypre (r. nYUJKHH) 

Ilpe.llMeTOM oxpaHbl 06beKTa KynbTypHoro HacnellH~ cpe)lepanbHOI'O 

3Ha4eHHSJ «l;a60}!OBCI(H'H napK» ~Bn5leTC}1: 

-06bCMHo-npOCTpaHCTBeHHoe Ii nnaHl-IpOB04Hoe peUJeHl1e TeppliTOpHI-L 

KOHqmrypau.H5l TeppHTOp"II-1; 

- HCTopH4eCKoe 06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe perueHHe lO)f(HOH QaCTYI napKa 

(K lOry OT pel<H KY3bMHHKM) B BH.D.e OTKpbITblX npOCTpaHCTB C JlaH1UlIacpTHblMH 

rpynnaMH, ceaepHOH l.JaCTH - , B 8J1JI.e JJeCHOrO MaCCVlBa; 

- nnaH~pOBOYHOe peweHHe napKa: MeCTOnOJTO>KellHe vrcTopM4eCKHX npOe3)1(HX H 

newexo.uHblX nopor; 

- COCTaB 06'beKTa: «BopOTa CTapo-KpaCHocenhCKHt», «rH.llpOTeXHHyeCKHC 

coopY>KeHl1.S1 Y na60nOBCKoro )lBOpua C Cepe6p5.lHhJM npY)lOM VI rpOTOM (4aCTb 

TaHLlKoro BO.llOBO)la)>>, «,[(sopeu. oa60nOBCKHH», «KaHaJJ I>aypCKHH (<<MOHaxoS3 

KaHaBa») C rpOTOM «MOHax» VI rpaHHTHbfM 6acceHHOM (qaCTb TaYlUKOIO 

Bo.uOBO)la)>>. «KonOHHa KpblMCKa51 (<<CH6HPCK35l)), «MoCT 5epe308blH \.jepe'3 

p,KY-3bMHHKY», «MoCT '-Iepe3 KaHaBY», «MOCT yepC3 p.Ky3bMI1HKy», «MOCT 4epe] 

p.KY3bMHHKY», «MoeT yepe3 4epHbiti pyt.JeH», «MoCT yepe3 4epHblH py'-reM». 

«MOCT-nnan1Ha 6a60Jl08CKK I~h>, «MOCT-Tpy6a Ha Me)f(eBoi1 KaHase», «MOCT

Tpy6a Ha Tal1UKOM BOllOBone», «MOCT-Tpy6a Ha LJepHoM pyt.Jbe», «npY!l 

5a6onOBCKHH». «CTon6 BepCTOI3()H C COJItle4HblMI1 4aCaMI1», «Tpy6a KaMeHH351 

Tlon J)aypcKI1M KaHaJl0M»; 

- TpaCCHpOBK3 HCTOp'1yeCKJ1X OpOe3IKl1X .nopor, B TOM I..fHCne: 

ba60110BCKoro wocce (6a60JlOBCKOH npOCeKI1), BepXOBOI1 nOpon-l , KpaH Hci:i 

.!lOpOrH, HOBo-5a6onOBCKOH )loponf, npononbHOH )lopom, noporH Ha KpaCHoe 

Ceno. nopor no CTOPOH8M 5aYPCKoro KaHana; 

- TpaccHpoBKa I1CTOpH\{eCKI1X neWeXO)lHbJX aflneA, B TOM \{HCfle: 

aITJteH Cepe6pHCTblX 118, )].y60DOH anJleH; 

HCTOpHyeCKafl nJlaH HPOBIK3 WKOJlbHO-Ca)lOBOrO 3aBe.neHH'51, BKnlO'-135! 

perYfl5lpHylO llJ1aHl1pOBKY KBapT"dflOB Ii neH3a)f{Hble .LlOpOrH B paHOHe BOCTOLlHO!"O 

llpyna; 

- P5f.!lOBble noca)ll(I1: B.llOJlb anneH Cepe6pMCTblX HB, .IJ,y60BOH aJIJleH, npOD.OJlbIiO~1 

1l0POnl, oa60nOBCIWfO wocce (npocelCli), 6aypCKoro KaHana, no 6eperaM 

3ananHoro H BOCTOYHOro npyna lllKOITbHo-ca)lOBoro 3aBen:eHHK; 
- CKaMh51 B BH.ue Heo6pa60Tat'IHOfO npHpO.llHOrO MOHOJ1HTHOro KaMH5f y 
l)a6onoBcKoro JI.BOpua; 
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- aOnHa}l CI1CTeMa: peKa KY'3bMHHKa H lJepHblH pY4eti B rpaHHuaX 06beKTa 

KynbTypHOrO HaCne)lH}f - XapaKTep peJ1be<i>a OTKOCOB C nepenaaOM ypOBH>I, 

KOHq)Hrypaw-t5!, MeCTOnOJlOlKeHl'le; Ea6onoBCKHH npyn; Cepe6pHHhlH npy.u; 

E>aypCKI1H KaHan; BI1TIOJlOBCKHH BoaOBO.n: - MeCTOnOnO)f(eIHte, KOHqlHrypauHSI; 

npy.n.bI (ABa) ua TeppHTopHH 6blBlllero WKonbHo-ca.nOBoro 1aBe.ueHH5J (3anaAHblH 

H BOCTO'-lHbIH) - MeCTOnOJlO)l(eHl1e, KOH<pHrypaUI-l5l; 

- Men HopanfBHa51 ceTb: 

CHCTeMa KaHaB B rpaHHuax napKa, BKJUOLIasr pBbl BllOllb na60JlOBCKOro WQcce, 
HOBo6a60110BCKOH .noponi, C to)f(HOH CTOPOHbl OpOnOJ1bHOH aJlne11, BAonb rpaHHU 

WKOJlbHO-CanOBoro 'JaBe.n:eHYUI; 

- peJlbeq>: XOJIM Me)f(ny HBO'BOH anneeH H p. KY3bMHHKofj, BMb! B.n:onb rpaHHU 

napKa, BHTOJIOBCKOro BO)].OBona H no rpaHHU8M WKOJlbHo-ca.n.OBoro 3aBeAeHHH~ 

HaCblTIh f)aYPCKoro KaHaJ1a; 

ba6onoBCKHH aBOpel..l, ero MeCTOnOJlO>Kel-lHe B 3arraaiJOH 4aCTl-l napKa Me>KJlY 

Cepe6pHHb!M H .6a60JlOBCKHM npynaMH; 

- 3ABHHe KYXOHHoro Koprryca Ea6offOBCKoro )lBOpua - MeCTOnOnO)f(eHHe 

<pYHnaMeHTOB; 

- HCTopHLIeCKoe MeCTOrrOJlO)f(eHHe .nOMa CaJl.OBOro yqeHHKa. 

npellMeT oxpallM OObeKTa KYJIbTypHoro HacnenHSI lJ>ellepaJIhlfOrO 3HaLfeHHSI 

«rHllpOTCXH"4eCKHe coopYlKeHHSI Y ba6oJ10BcKOro Jl.BOpua C Cepe6pSlHbiM 

npynoM Ii rpOTOM (LfaCTb TaHIL(IWrO BOllOBO)la)>>, 1780-e., HHJK.fepapa 11. 

06"beMHo.npoc-rpaHCTBeHHoe pe,weHHe: 


MeCTOnOnO')l(eH",e H KOHqmrypamHI Cepe6p$lHOrO npy.n.a; 


HCTopH l leCKl1e ra6apHTbl rpOTa. 


KOHCTPYKTHB~IaR C~CTeMa: HCTOpH'ieCKHe CTeHbI rpOTa (KaMeHb). 


ApXl-lTeKTYPHo·xynolKecTBeHHoe peWeH.He: rpOT: HCTOpl-lLIeCKOe apXI-lTeKTypHO· 


xy.n.OlKeCTBeHHOe peweH11e, MaTepHaJI H xapaKTep OT)leJlKH <paca.lla - K3MeHb. 


IlpellMeT oxpaHbI 06'he1IT3 KYJlbTypHoro H3cnellHSI lJ>etlepaJlbllOrO 3Ha"feHHSI 

«llpYlllia6oJ10BCKKH», 1773-1774 rr., HHiK.fepap,ll M. 

06"beMliO·rlpoc·rpaHCTBeHHOe H nnaHl1pOBOllHoe peweHHe: MeCTOnOJlO)l{eHrle, 

xapaKTep o<popMJleHI151 OTKOCOB nepHoM, KOHcpHrypaUHjJ B nJlaHe. 

IlpellMeT oxpaHbl 06beKTa KYJ1hTypHoro HaCJlenHSI cpe.llepaJIhHOrO 3HaLfCH"SI 

«KaHan fiaypcKH,H (<<MOliax06a KaHasa») c rpoToM «MoHax» H rpaHHTlIblM 

6acceihiOM (l{aCTb TSHL(KOrO BOJlOBOllS)>>, 1770-1 780-e rr., HHIK.6ayp B.$.~ 

H"»c.repap.ll 11., H""'.nm)lees B.n. 

06"beMHO-npOCTpaHCTBeHHoe peweHHe: 
GaypcKHti KaHa.n (4acTb TaHUKoro BO.llOBO)la) - MeCTOnOJlO)f(eHHe, XapBKTep 

o<popMJleHHH pycna c nByx CTOPOH BanaMH, cpparMeHThI MOLUeHH}! pycJJa 

6YJlbDKHYlKOM; 
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HCTopH4eCKHe MeCTOnOJlO)f(eHHe H ra6apHThl rpOTa «MOH3X»; 


CTaTYH MOHaXa (HCTOpl-t4eCKOe peWeHHe, MaTepHaJI); 


HCTOpHy.eCKHe MeCTOnOnO)KeHHe H ra6apHTbl Kpyrnoii lfallut 6acCeHHa. 


KOI1CTpYKTHBHaH CHCTeMa:. 


HCTOpHlfeCKHe KanHTaJlbHbIe CTeHbl rpOTa «MoHax» (KHpnH'-l); CBOLl.bJ nepeKpblTI151 


CKHpnH'-l); 


HCTop,H4eCKYfe KamnaJlbHble CTeHbl rpaHIHHoro 6acceHHa (KHpnHY). 


ApXHTeKTypI-lO~XY.llO)f(eCTBeHHoe peweHHe: 


rpOT «MoHaxn: HCTOpH'lfeCKOe apXl-iTeKTypHO-XY)lO>t<eCTBel-rHOe peweHHe: 


Ma-repHaJi H xapaKTep OT)leJiKH cpaca)la - \{3BeCTHSlK, KHpm-i9; 


rpaHHTHhlH 6acceHH: MaTepHaJ[ 11 xapaKTep OT.uenKH <Jlaca.ua - M1BeCTHSlK, rpaHI1T; 


O¢OpMJleHHe Bxo.ua H BbJXOIla KaHana npoeMaMH C nYlfKOBh.lM 3aBepweHl1eM. 


npelIMeT oxpaHbl 06beKT3 KynhTypHoro H3Cne.LUUI $CllepaJlbJWrO 3lf3'1eHHlI 

«MOCT Qepe3 4epHblH p),"JeH» 

06beMHO-npOCTpaHCTBeHHoe pewelHie: HCTopH4eCKHe ra6apHTbl MOCTa. 


KOHCTPYKTHBHaSl CHCTeMa: 


J1CTOpHyeCKRSl KOHCTpYI<THBHaSl CHCTeMa: MOCT-Tpy6a. 


ApXHTeK1YPHo-xyaO)i(eCTBeHHoe peJl1eHHe: 


HCTOpYf4eCKOe apXHTeKTypHO-XYJJ.O)KeCTBeHHoe peweHHe; 


MaTepHaJI H xapaKTep OTneJIKH <Jlaca}-la - KaMeHb; 


orpa)f(JJ.eHHe B BHne MeTaJIJ[11lfeCKHX croeK 11 Kpyrnblx Tpy6. 


npe~MeT OXp3Hbi OObeKTa KynhT)'pHoro HaCJJeJUHI ¢e.llepaJ1hHOrO JH3lJeHlUJ 

«MoCl"' qepeJ 4epHblH p),qeH» 

06beMHo... npOCTpaHCTBeHHoe peWeHl1e: HCTOpWieCKHe ra6apJ<lTbl MOCTa. 


KOHCTpYKTHBHaSl CHCTeMa: 


HCTOpHl l.{eCKa~ KOHcTpyKTHEHa~ CHCTeMa: MOCT-Tpy6a. 


ApXHTeKTypHo-xynO)f(eCTBeHHoe pellJeHHe: 


(1CTOpHlfeCKoe apXHTeIITypHo-xynoIKeCT13eHHOe peweHHe; 


MaTepHaJI H xapaKTep OTIlenKH <jJacana - KaMeHb; 


o!"pa>KlleHHe B BHne MeTaJJnl1l1eCKHX CToeK H KpyrJlblX Tpy6. 


npeL1MCT oxpaHbl 001:.eKTa K)'JlbrypHoro HaCJlell,HSI <j>e.ll.epanbHoro 3HatfeHHSJ 

(MOCT-onUTlfHa bafioJ10BCKHH», 1773-1774 rr.• HIt)K.fepapll M., 1833 r. 
06beMHo-npoc-rpaHcTBeHHoe peWeHl1e: ra6apHTbJ MOCTa-nnon!HbJ; 

J(OH<pHf),paUYHI ap04Horo npoeMa; 
MeCTOnOJlOlKeHYle onopHblx CTeH, 
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KarlHTaJlbHble OnOpHble C'reHbl (KHpmiY). 


Apx~lTeKTypHO-XYAO)l(eC'fBeHIiOe peWeHHe: 


MaTepHaJI H XapaKTep OT.ll.enKH <t>acatlOB - 06JJHUOB04HbfJi KHpnHY, j'i3BeCTH}fK, 


rpaHHT; 


MeTaJJnHyeCKOe Orpa)f(.neHHe B BH.lJ.e BepTHKaJlbHbfX croeK H ropH30HTaJIbt-lblX 


KpyrllblX Tpy6. 


npellMCT OXpaHhl 06'LCKT9 K'yJlhT)'pHoro HaCJ1e)lHR tlJellepaJlhllOrO 3Hal.fetUtH 

«MoCT ~epe3 p. KY3bMlIHKY». cep.XIX B., Half.XX B. 

06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peWeHl'le: 

ra6apHTbi MOCTa. 

KOHCrpYKTHBHaSi CHCTeMa: 

onopbl (KaMeHb). 
j\px ~neKlypHo-xy)lO)i{eCTBeHHoe peWeHJ1e: 

M8TepHaIl H xapal<Tep OT.ll.eJlKH <paca.l1.a - KaMeHb; 

orpalKlleHHe B BH)le MCTaJIJlHyeCKHX CToeK H KpyrJlblX Tpy6. 

npCllMCT oxpaHhl Ofi'LeKTa KyJThTypnOJ"O naCJlCllHR <fJCllCpaJTLHOrO 3H3'leHHll 

«MOCT ~epe3 p. KY3bMJlHKY», cep.XlX B., Ha~.XX B. 

061.eMlio-npOCTpaHCTBeHHoe Q~JJeIiYle: 


ra6apHTbi Mona. 


KOHCTPYKTHBH3.R CHCTeMa: 


OnOpb! (KaMeHb). 


ApxHTeiITYPHO-XYAO)KeCTBeHHoe pell1eHHe: 


HCTOp:l1QeCKOe apXHTeK'rypHO-XYllO)!(CCTBeHHOe peweHHe, 


HCTOpH'1eCKHH MaTepHaJl H xapaKTep OTlle,HKH <t>acana: KaMeHb; 


Ol'pa»<fleHHe B BHlleMeTaIlJlHyeCI<HX CToeK H Kpyrnblx Tpy6. 


npCllMeT oxpatlbl oObeKT8 KyJlhTypHoro fl8CJ1e,ll;HSI q,e}:tcpaJlbHOrO 3HaqeHH5I 

«MOCT 6e,pe:wBblH ~cpe3 'P. KY3hMHHKY», cep.XIX 5., Half.XX 8. 

06'l>eMIiO-npOCTpaHCTBeliHoe peLUeHHe: ra6apHTbi MOCTa. 


f(OHCTPYKTHBHaH CHCTeMa: 


KanHTaJlr.Hble CTeHbl (K8MeHb). 


ApXI-neKTypHo-xYAPJKeCTBeHHoe peweHHe: 

HCTopH4eCKKH MaTepHall H xapaKTep OT.LleJlKH q,acalla - KaMeHb; 


HCTOpHyecKoe peweHHe orpa)f(.ll.eHH11. 


npeLll\1fT oxpaHbl OObeKTa KYJ1bT)'pHoro HaCJlellH5I rlJCJJepUJlbHOrO 3HaqeHHH 

«MOCT 'rcpc3 K3Hany», cep.XIX B., Ha~.XX B. 

Q6'be M H 0-n ponDaHCTBe H Hoe _.~p~e!!;lU!l:e::!H!.!H~e::..-.---!.H!-_~a~p~Xc!.!H~T~e~K.!...rY.L.Jpj::.;H:.!.Q~-~X~YLt.n~o::..:)i{=eC:::..T!.,;:B::.::e::.:,H;.:,.Ii,!-'o=C· ~

p'eweHHe: ra6apHTbI; 
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fipeD.MeT OXpaHbl 06beKTa KYJlbTypHOrO HaCJlelUJSJ q,eJlepaJ1bHOrO 3UaQeHUH 
«MOCT-Tpy6a Ha MeiKeBOii KaHaBe», KOH.XVllI B., HaLl.XX B. 

06beMHo-npOCTl?aHCTBe~lHoe peweHHe I{ apXHTeKTypHo-~y.g,O>KeCTBeHHoe 


peweHHe: ra6apl-lTbl MocTa-Tpy6bI; 


MaTepHan H xapaKTep 06pa60TKH ¢aca.na - KaMeHb. 


npellMel' oxpaHbl 06bCKTa Ky.f1bTypHoro HaCJlell.HSI cpeJlepaJ1bHOrO 3Ha'le.HHSl 
«MOCT-Tpy6a Ha 1.JepHoM pY"Ibe», KOH.XVUI B., HaLl.XX B. 

06beMHo-npOCT12aHCTBeHHoe peWeHl1e 11 apxI1TeKTypHo-xY)l.O>KeCTBe~IHoe 


peweHHe: ra6apHTbl MOCTa-Tpy6bl; 


MaTepHall H xapaKTep 06pa6oTKH ¢aca.ua - KaMeHb. 


npellMeT oxpaHbI 06belna KyJlbryPHOro HaCnellHR tj>ell.epaJlbHOrO 3Ha"leHHg 
«Tpy6a K3MeHHan noll. JiaypCKHM k:aHanOM», 1770-e rr. 

p6be~'Hlo-nPOCTpaHCTBeHHoe pewetme H ~p~HTeKTypHO-XYJ.l.Q)KeCTBeHHoe 


peWetUie: ra6apHTbJ MocTa-Tpy6bl; 


M8Tepl1aI1 J.1 xapaKTep 06pa60TKH ¢aca.na - K8MeHb. 


npe1lMeT OXpaHbJ 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJ1ellHH q,eJlepaJIbHOrO 3HaqeHHH 
«BopOTa Cl'apO-KpaCHOCCJlbCKHe», 1823-1826 rr., apx.McHeJlaC A.A., 1846 r. 

06'beMHo-np9cTg,aHCTBeHHoe peWeHl1e: ~{yryHHble BopoTa C 4eTblpbMjI onOpHblMYI 

cTo.n6al\H1 H .nByM5I KaJ1HTKaM;i-I; 

ApxHTeKTYPBo-xYA0>KeCTBeHHoe pellJetme B npHeMax HeOrOTHKJ.1; 

- '-IeTlblpe 0110PHblX cToIl6a e npH'CTaBHbIMH nonYKoJloHHaMI1 co CTHJHl30B3tHlblM 

HeOrOTI1LfeCKHM opH8MeHTOM co CTHJlH30BaHHbIMH 11306palKeHI{~MH apoK B BHllC 

TPHJHiCTHHKa, Kpa660s; OCHOBaHH5I nonYKoHoHH rpaHeHble; l1Iapbl B 1asepweHHH 

CTo1l6os; pewerKH KaJIHTOK (c HH)J<HHMH CTBOPHblMH lIaCT5!MH 11 HenOJlBH)KHbIMH 

sepxHHMH) H JlBYCTBOPHblX BOPOT B ueHTpe; PHCYHOK peweTOK C opHaMeHToM B 

E:lHne CTHIlH'30BaHHblX cTpenb4aTblx apOyeK H KBa.upH¢OJ1Y1H. 

flpetlMeT oxpaHh. o6belna JryJlbTypHOro HaCJlellHSl q,ellepaJlb1l0rO 3H3"1eHHS] 
«KOJI0ItH3 KpbJMCK3H (<<CU6HPCK3fl>-»», 1777 f., 1785 L, xY.!l.K'03J10B r.w. 

06beMHo-npOCT03HCTBeHHoe pewewfe: ra6apHTbl KOJlOHHbl Ha nOCTaMeHTe. 


KOHCTpYKTI1BHa51 CI1CTeMa: 


nOCTaMeHT - MaTepHan (rpaHHT); 


¢yCT KOJlOtIHbl ~ Ma'fepHaJl (MpaMop). 


ApXHTeKTypHo-xY..Q.olKecTBeHHoe pewemfe: 


rpaHHTHblH KAi3.npaTHblH B nn3He nOCTaMeHT C np~Moyronbt-lbIMH qJHneHKaMH; 
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MpaMOpHa51 Kpyrna51 KOnOHHa; CKYJlbnTypHa51 rpynna TypeUKHx Tpo<jleeB 

(yyrYHHoe Jll-lTbe). 

npellMeT OXp3Hbi 06beKJ3 KYJlbTyptlOrO H3CJIC.LlHSl 4>ellep3J1hllOrO 3HaQeUHSl 

«CTOJlO BepCTOBOH C COJ1He'LfllhlMH qaCaMH», 1775 r., apx.PHUaJlbJlH A. 

06beMHo-npOCTpaHCTseHHoe peWeHl-1e: 


r36apHTbi sepcToBoro cTon6a B BH.n.e o6emicKa Ha np5!MoyrOJlbHOM nocTaMeHTe. 


KOHCTPYKTHBH351 Cl-1CTeMa: nOCTaMeHT - MaTepHaJJ (cepbIH MpaMop); 06eJlHC« -


MaTepHaJl (KpacHblH C 6eJlblMH npO)f{~IJlKaMH MpaMop). 


ApxHTeKTvpHo-xYAo')!(eCTBeHHoe pelUeHHe: np5lMoyrOJlbHblH B nnaHe nOCT3Merrr c 


np5!MoyrOJlhHblMH qmIleHI(aMH; o6emicK C COJlHe'fHbIMH yaCaMH H Ta6mfYKOH C 


Ha.n.nHCbIO: «OT CaHKT-OeTep6ypra 22 BepeTb] 177S». 


n pellMeT oxpaHhl 06beKTH KYJlbTypHoro HaCJ1eJIHSI cl>ellepaJJbHOrO 3HaQeHlUI 


«.lI.Bope~ (;a60JIOBCKHH», 1783-1785 rr.~ apx.HeCJIOB M.B., 

1824- J825 rr., apx.CT3COB B. n. 


06beMHO-nQOCTpaHCTBeHHoe peWeHI1e: HCTopHgecKHe ra6apuTbi H 

KOHqmrypaUH5! s nnaHe O)lHO)Ta)J(HOfO 3~3HJUI C MHoroyrOJlbHblM B nJl3He 

BaHHblM naBHJlbOHOM Ii rrpHMhlKalOuUlMH K HeMY Kopnyc3MH: C ceBepo-3anaJ!3 

np5IMoyrOJlbHblM B nJiaHe H c ceBepo-BocToKa - OSaJlbHblM B nnaHe~ 

HCTOpl1yeCKHe ra6apHTbi H KOH<pvlrypawul KpblWH (cKaTHaJf, CJlQ)KHOH 

KOHcpHrypaUHH ). 

KOHCTPYKHIBHaSl CHCTeMa 3,naHHR: HCTopw-lecKHe HapYII<Hble H BHyTpeHHHe 

KarnnallbHble CTeHbl (KHpnHI.J); UHJ1l-1HllpHyeCKHe KHpm1YHble CBOll,bl nO).lBaJla; 

KHpnH4HblH COMKHYl'bIH CBO,n nepeKphfTH5I (Hall, BaHHhlM naSHllhOHOM). 

06beMHO-nJlamll2QBOLIHOe peweHHe: HCTOpHyeCKOe 06beMHo-nllaHHpOBO'IHoe 

peweHHe 13 ra6apHTax Kamna.J1bHblX CTeH. 

ApXl1TeKTypHo-Xynoll<ecTBeHHoe peweHHe <paC;ill,OB: B npHeMax HeoroTHKH; 

MaTepHaJl l-1 xapaJ<Tep OTll,eJlKH ¢aC311,a - KpaCHblH 06JlHllOB04Hbli1 KHpmf4; 

M3Tepr!aJl H xapaKTep OT.neJIKH UOKOJl51 - H3BeCTH5!K; BCTopH4eCKHe ra6apl1Thl. 

KompHrypauHS1 H MeC'ronOJlo')!(eHUe OKOHHhlX npoeMOB (np5lMoyrOJlbHble. 

Kpynlble, np5lMoyronbHbie co CTpeJlbt.{aThlM 3asepmeHHeM) H llBepHbIX npOeMOI3 

(np5lMoyrOJ1bHble H np~MoyrOJlbHble co crpeJIbl.{3TblM 3asepweHHeM); 

IlJIOCKHe OKOHHble H nBepHble HaJlHt.{HHKM, KpyrJlble HHWH B BepXHeM )]pyce 

BaHHom Kopnyca; BeHl.{alOWHIH KapHln Ha MOllynboHax; 3asepweHHe qlacallHblX 

CTeH BaHHoro 11 OBaJlbHorO KopnycOIJ 3y6uaMl1 B <j:>opMe llaCTOYKI1HOrO XBOCT8. 

ll~_KQllilTHBHO-xYll,Oll<eCTBeHHaSi OT,neJ1Ka HHTepbepOB: 

- BUHHbIH naBHJ1bOH: 

- 11CTOpHI.JeCKast OTtleJlKa HHTepbepa C 06XO)lHOti ranepeeH C llByM5l lleCHIH9HblMH 

MapwaMH no nepHMeTpy; 

KpOHWTeHl-Il>1 B oq)QpMlleHHH l'allepeM - MaTepHaJl (MeTa.Jlll), TeXHI-iKa 

HCnOJlReHVlH (KOBKa), HCTopH4eCKHH PHCYHOK; 
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- O<pOpMlleHHe '-fyryHHbiX KOCOypOB neCTHHI.{HblX Mapweit reOMeTpl1lJeCKHM 


0pliaMeHTOM B BH.D.e MeaHnpa; 


- rpaHHTHaH MOHOJlHTHaH llaHHa B <}>opMe KpyrrroH l.faUlHC Bam1KOM no KpalO. 
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DpHllO)l{eHHe N2 3 

K oxpaHHoMY 06Sl3aTeJIl:,cTBY 

<l>oTOrpaq>HlfeCKOe H306pa)l(eHHe o6beKTa KYJIbTypHOfO HaClle)l.H~ cpe)l.epaJIbHOfO 3HalfeHH~ 

«lia6oJIOBCKUH napK»), 

pacrrOJIO)l{eHHOfO f. CaHKT-ITeTep6ypf, f. ITYllIKHH, ITapKoBM Yll., )l.opora Ha AJIeKCaH)l.pOBKY 

(comacHo rrpHKa3Y MHHHcTepcTBa KyJIbTYPbI PoccHi1cKOH <l>e)l.epaUHH OT 17.09.2014 N2 1618). 
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ITpHJIO)KeHI1e N2 3.1 

K oxpaHHoMY o6513aTeJIbCTBY 

<DoTorpaqmqeCKOe H306pa)KeHHe o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I ¢enepaJIbHOrO 3HaqeHH5I 

«.Iia60JIOBCKHH napK», 

pacnOJIO)KeHHOrO no anpecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITYllIKHH, ITapKoBa51 YJI., nopora 

Ha AJIeKCaHnpOBKY (comaCHO npHKa3y MHHHCTepCTBa KYJIbTYPbI POCCHHCKOH <Denepal(HH 


OT 17.09.2014 N2 1618). 

1. LJ:acTb Oa60JIOBCKOro napKa BnOJIb TaHl(KOrO BOnOBOna. 

2. LJ:acTb Oa60JIOBCKOro napKa B paHOHe Oa60JIOBCKOro nBOpl(a. 
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3. lfacTb Ea6oJIOBCKOro napKa B paHOHe Ea6oJIOBCKOro .[(BOpUa. 

4. lfacTb Ea6oJIOBCKOro napKa y MOCTa-nJIOTHHbI Ea6oJIOBCKoro. 
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5. na60JIOBCKOe wocce. 

6. TeppHTopIHI ba6oJIOBCKOro napKa y HOB06a6oJIOBCKOH .l1,OPOnI. 
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7. l£acTb Ba6oJIOBCKOro napKa 
Y HayqHo-HCCJIe,QOBaTeJIbCKOrO ,QeTCKoro opTorre,QWleCKoro 

HHCTHTYTa HMeHH f.l1. TypHepa. 

8. l1B!>I cepe6pHcT!>Ie B,QOJIb 6epera BOCTO'lHOrO rrpy,Qa. 
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9. flHnbI H KaUlTaHbI C 3ananHoH CTOPOHbI OT JIa60pOTopHoro Kopnyca. 
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ITpHJIO)J(eHHe N2 3.2 

K oxpaHHoMY 065I3aTeJIbCTBY 

<l>oTorpacpW-IeCKOe H306pa)J(eHHe o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I cpe)lepaJIbHOrO 3Ha4eHH5I 

«BopoTa CTapo-KpaCHOCeJlbCKHe», 

pacnOJIO)J(eHHoro no a)lpecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITYlllKHH, na60JIOBCKHH napK 

((COrJIaCHO npHKa3y MHHHCTepCTBa KyJIbTYPbI POCCHHCKOH <l>e)lepal.(HH OT 17.09.2014 
N2 1618); cpaKTH4ecKoe MeCTOnOJIO)J(eHHe: CaHKT-ITeTep6ypr, ropO)l ITYlllKHH, 

AJIeKCaH)lpOBCKHH napK, J1HTepa AX), 

BXO)l5IIl(ero B COCTaB 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJ1e)lH5I cpe)lepaJIbHOrO 3Ha4eHH5I 

« na60JIOBCKHH napK» . 

1. 06Il(HH BH)l BOPOT co CTOPOHbI )lOPOrH Ha AJIeKCaH)lpOBKY. 

2. llyrYHHble BopoTa C 4eTblpbM5I onopHbIMH cToJ16aMH H )lByM5I KaJIHTKaMH. 
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Dpl1J10)KeHl1e NQ 3.3 

K oxpaHHoMY o6S13aTeJlhCTBY 

<t>OTorpaq)l1'1eCKOe 11306pa){(eHI1e 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJleL(I1S1 cpeL(epaJIhHOrO 3Ha'1eHI1S1 

«rl1L(pOTeXml'1eCKl1e coopy){(eHI1S1 Y Oa60JlOBCKOro L(BOPUa C Cepe6pSlHhIM npYL(OM 11 

rpoToM ('1acTh Tal1UKOrO BOL(OBOL(a)>>, pacnOJIO){(eHHOrO no Mpecy: r. CaHKT-DeTep6ypr, 

r. DYWKI1H, Oa60JIOBCKI1H. napK (cOrJlaCHO npl1Ka3y MI1HI1CTepCTBa KyJIhTyphI POCCI1I1CKOH. 

<t>eL(epaUI1I1 OT 17.09.2014 NQ 1618), BXOL(Slll(erO B COCTaB o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL(l1S1 

cpeL(epaJIhHOrO 3Ha'1eHI1S1 « oa60JlOBCKI1H. rrapK » . 

1. rl1L(pOTeXHI1'1eCKl1e coopy){(eHI1S1 y Oa60JlOBCKOro L(BOPUa 

(orOJlOBOK rrOL(BOL(Slll(erO BOL(OBOL(a, KOJlOL(eU-L(eJlI1TeJlh) 

2. rl1L(pOTeXHI1'1eCKl1e CoopY)KeHI1S1 y Oa60JIOBCKOro L(BOpua 

(orOJlOBOK rrOL(BOL(Slll(ero BOL(OBOL(a, KOJlOL(eU-L(eJlI1TeJlh) 
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3. KOJIoJJ:eU-JJ:emneJIb 

y . 
4. KOJIoJJ:eU-JJ:emneJIb 
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5. Cepe6p~HhIH npy.u 

6. Cepe6p~HhIH npy.u 

210



211



5 


9. rpOT. OrOJIOBOK BO)1.0BO)1.a K rpOTy 
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TIpl1JIO)l(eHl1e NS! 3.4 

K oxpaHHOMY o6513aTeJIbCTBY 

<l>oTorpacpl1'-IeCKOe 11306pa)l(eHI1e o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI151 cpeLlepaJIbHOrO 3Ha'IeHI151 

«L(BOpeU na60JIOBCKI1H», 

pacnOJIO)l(eHHOrO no aLlpecy: r. CaHKT-TIeTep6ypr, r. TIYlIIKI1H, na60JIOBCKI1H napK 

(JII1Tepa A) (comacHo npl1Ka3y MI1HI1CTepCTBa KyJIbTYPbl POCCI1HCKOH <l>eLlepaUI1I1 

OT 17.09.2014 NS! 1618), Bxo.rr;UlI,ero B COCTaB o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI151 

cpeLlepaJIbHOrO 3Ha'IeHI151 «na60JIOBCKI1H napK». 

1. BHLl na60JIOBCKOro LlBOPUa C ceBepo-BOCTO'IHOH CTOPOHbI. 

2. BHLl 'IaCTI1 cpacaLla na60JIOBCKOro LlBopua C IOro-3anMHoH CTOPOHbl. 
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3. BHA ba6oJIOBCKOro ABOPUa C 3anaAHoH CTOPOHhI. 

4. <pparMeHT HHTephepa ba6oJIOBCKOro ABOpUa. 
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5. <l>parMeHT HHTepbepa ba6oJIOBCKOro LtBOpUa. 

6. <l>parMeHT HHTepbepa ba6oJIOBCKOro LtBOpua. 
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7. <PparMeHT HHTepbepa Oa60JIOBCKOro ,LlBOpUa. BaHHbIH naBHJIbOH. 

8. fpaHHTHaH MOHOJIHTHasI BaHHa. 
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IlpHno)Kemle N2 3.5 

K oxpaHHOMY 06513aTenbcTBY 

<t>OTorpaqmqeCKOe [n06paJKeHHe 06beKTa KynbTypHoro Hacne,UH51 <l>e,UepanbHoro 3HaqeHH51 


«KaHan EaypcKHH ( <<MOHaxoBa KaHaBa») C rpoToM «MOHax» H rpaHHTHbIM 6acceHHOM (qacTb 


TaHl.{Koro BO,UOBo,Ua) >>, pacnono)I<eHHOrO no a,Upecy: r. CaHKT-IleTep6ypr, r. IlYlllKHH, 


Ea6onoBcKHH napK (cornaCHO npHKa3y MHHHCTepCTBa KynbTyphl POCCHHCKOH <t>e,UepaUHH 


OT 17.09.2014 N2 1618), BXO,U51mero B COCTaB o6beKTa KynbTypHoro Hacne,UH51 <l>e.aepanbHoro 


3HaqeHHSI «oa6onoBcKHH napK». 


1. oaypCKHH: KaHan. Anne51 H3 ,Uy60B H nHn B,Uonb KaHana 

2. EaypCKHH KaHan 
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3. BrlL( Ha XOJIM c rpoToM «MoHaX» 

4. BH,[( Ha XOJIM c rpoToM «MoHaX» 
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5. CoxpaHHBUmeC5I <pparMeHTbI rpOTa «MoHaX» 

6. fpaHHTHbIH 6acceHH 
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7. rpaHHTHbIH 6acceHH. <l>parMeHT 
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IlpMJlO)KeHHe N2 3.6 

K oxpaHHoMY o6513aTeJlbCTBY 

<1>oTorpa¢WleCKoe H306pa)KeHHe 06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.n:H5I ¢e.n:epanbHoro 3HaqeHH5I 

«K0J10HHa KpblMcKaH( «CufiupcKaH»)>>, 

pacnOJlO)KeHHOrO no a.n:pecy: r. CaHKT-IleTep6ypr, r. IlywKHH, na60JlOBCKHH napK 

(cornacHo npHKa3y MHHHCTepCTBa KyJlbTYPbI POCCHHCKOH <1>e.n:epaUHH OT 17.09.2014 
N2 1618), BXO.ZUIluero B COCTaB o6'beKTa KynbTypHoro HaCJle.n:H5I ¢e.n:epanbHoro 3HaqeHH5I 

«na60JlOBCKHH napK». 

1. 06lI{HH BH.n: KOJlOHHbl. 
IO)KHa51 CTopOHa. 
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2.06ll(HH BH.LJ. KOnOHHbl. 

CeBepO-BOCTOlfHa5f CTOpOHa. 
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TIpHJ1o)KeHHe N2 3.7 

K oxpaHHOMY o6R3aTeJ1bCTBY 

<POTorpa¢HQeCKOe H306pa){(eHHe o6beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e.llHR ¢e.llepaJJbHoro 3HaQeHHR «MOCT 

nepe30BbIH Qepe3 p. KY3bMHHKY», pacn0J10)KeHHOrO no a.llpecyr. CaHKT-TIerep6ypr, r. TIYWKHH, 

na60J10BCKHH napK (J1HTepa fl) (comacHo npHKa3y MHHHCTepCTBa KyJ1bTYPbI POCCHHCKOH 

<Pe.llepaUHH OT 17.09.2014 N2 1618), BXO,llRll(ero B COCTaB 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e.llHR 

¢e.llepaJJbHoro 3HaQeHHR «na60J10BCKHH napK». 

1. BepxoBoH ¢aca.ll 

2. BepxoBoH ¢aca.ll 
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3. HI130BOH <paean 

4. HI130BOH <paeaJ( 
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5. TIoKpbITHe MOCTa 
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ITpHJIO)l{emIe N2 3.8 

K oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY 

<l>OTorpaqmqeCKOe H306pa)l{eHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe):(H5I <pe):(epanbHoro 3HaqeHH5I «MOCT 

Qepe3 KaHaBY», pacnOJIO)l{eHHOrO no a):(pecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITYlllKHH, Ea60JIOBCKHH napK 

(JIHTepa M) (cOrJIaCHO npHKa3y MHHHCTepCTBa KyJIbTYPbI POCCHHCKOH <l>e):(epauHH OT 17.09.2014 
N2 1618), BXO):(5lIl(ero B COCTaB 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe):(H5I <pe):(epanbHoro 3HaQeHH5I 

«Ea60JIOBCKHH napK». 

1. 06Il(HH BH):( MOCTa 

2. BepxoBoM <paca):( 
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3. HH30BOH cpaca):( 

4. IToKphITHe MOCTa 
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f1pHJIo)KeHHe N2 3.9 

K oxpaHHOMY o6513aTeJIhCTBY 

<DoTorpacpW:leCKOe H306pmKeHHe o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I cpeL(epaJIhHOrO 3Ha'leHH5I «MOCT 

'Iepe3 p. KY3hMl1HKY», paCrrOJIo)KeHHoro rro aL(pecy: r. CaHKT-TIeTep6ypr, r. TIYllIIa1H, 

Oa60JIOBCKHH rrapK (comacHo rrpHKa3y MHHHCTepCTBa KyJIhTyphI POCCHHCKOH <DeL(epaUHH OT 

17.09.2014 N2 1618), Bxo,Wnuero B COCTaB o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL(H5I cpeL(epaJIhHOrO 

3HaqeHH5I «oa60JIOBCKHH rrapK ». 

2. BepxoBoH cpacaL( 
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3. HI130BOH ¢acaLl, 

4. IToKphITI1e MOCTa 
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fIpHJIO)l(eHl1e NQ 3.10 

K oxpaHHoMY 06513aTeflhcTBY 

<POTorpaqmqeCKOe 11306pa)l(eHl1e 06beKTa KyflhTypHoro HaCfle,nl151 <pe,nepMhHoro 3HaqeHI151 «MOCT 


Qepe3 p. KY3hMI1HKY», paCnOflO)KeHHOrO no a,npecyr. CaHKT-fIeTep6ypr, r. fIYlllKI1H, na60flOBCKI1H 


napK (COmaCHO npl1Ka3y MI1Hl1CTepCTBa Kyflh TyphI POCCI1HCKOH <Pe,nepaUI1I1 OT 17.09.2014 

NQ 1618), BXO,L{5lmero B COCTaB 06beKTa KyflhTypHoro HaCfle,nl151 <pe,nepMhHoro 3HaQeHI151 


«na60flOBCKI1H napK». 


1. 06ml1H BI1,n MOCTa 

2. BepxoBoH <paca,n 
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3. HH30BOH <paean 
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ITpHJIO)KeHHe N2 3.11 

K oxpaHHOMY 06513aTeJIbCTBY 

<l>oTorpa¢H'-IeCKOe H306pa)KeHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I ¢e.llepaJIbHOrO 3Ha'-IeHH5I «MoCT 


'-Iepe3 qepHbIH pyqeH», pacnOJIO)KeHHOrO no a.llpecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr, r. ITYWKHH, 


Da60JIOBCKHH napK (cOrJIaCHO npHKa:3y MHHHcTepcTBa KyJIbTYPbI POCCHHCKOH <l>e.llepal.{HH 


OT 17.09.2014 N2 1618), BXO)l5.!lllerO B COCTaB 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I ¢e.llepaJIhHOrO 


3Ha'-IeHH5I «Da60JIOBCKHH napK». 


1. 06lllHH BH.ll MOCTa 

2. BepxoBoH ¢acan 
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3. Hl130BOH ¢aca)J. 
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I1pHJIO)KeHHe N2 3.12 

K oxpaHHoMY 065I3aTeJIbCTBY 

<DoTorpa<pH4eCKoe H306pa)KeHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I <penepaJIbHOrO 3Ha4eHH5I «MoCT 


4epe3 LJepHbIH PY'leH», pacrrOJIO)l(eHHOrO 00 anpecy: r. CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1YII1KHH, 


Oa60JIOBCKHH rrapK (comacHo OpHKa3Y MHHHcTepcTBa KyJIbTYPbI POCCHHCKOH <DenepaUHH 


OT 17.09.2014 N2 1618), BXOn5IlUerO B COCTaB 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenH5I <penepaJIbHOrO 


3Ha4eHH5I «oa60JIOBCKHH rrapro). 


1.2. BepxoBoH <pacan 

234



2 


3. HH30BOH <paca~ 

4. 06ll(HH BH~ MOCTa, nOKphITHe 
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DpHJIO)KeHHe NQ 3.13 
K oxpaHHoMY o6jJ3aTeJIhCTBY 

<DOTorpaqmqeCKOe H306pa)!(eHHe o6beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe,L{H5I ¢e,L{epaJIhHOrO 3HaqeHH5I 

«MocT-nJIOTHHa Ea6oJIOBCKHH », pacnOJIO)KeHHOrO no a,L{pecy: r. CaHKT-DeTep6ypr, r. DYlllKHH, 

Ea6oJIOBCKHH napK, KpaCHOCeJIbCKOe lllocce. ,L{OM 85 (JIHTepa [6) (comacHo npHKa3y 

MHHHCTepCTBa KyJIbTYPbI POCCHHCKOH <De,L{epaUHH OT 17.09.2014 NQ 1618), BXOMIUero B COCTaB 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,L{H5I ¢e,L{epaJIbHOrO 3HaqeHH5I «Ea6oJIOBCKHH napK ». 

1 ,2. BepxoBoH ¢aca,L{ 
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3. 061..lU1H BI1Ll MOCTa-nJIOTI1HbI co CTOPOHbI BepxHero 6becpa 

4. BOLlOc6pocHajJ qaCTb nJIOTI1Hbl. BepXHI1H 6becp 
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7. HH30BOH ¢acan 

8. I10KphITHe MOCTa-llnOTHHhI 
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I1pIUIO)Kemle N2 3.14 

K oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY 

<I>oTorpacpR'-IeCKOe 11306pa)Kemle 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)ll151 cpe)lepaJIbHOrO 3Ha'-IeHI151 

«MOCT-Tpy6a Ha Me)KeBOH KaHaBe», pacnOJIO)KeHHOrO no a)lpecyr. CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1YllIIGIH, 

Ea60JIOBCKl1H napK (JII1Tepa X) (cOrJIaCHO npl1Ka3y MRHRCTepCTBa KyJIbTYPbI POCCI1HCKOH 

<I>e)lepaUI1I1 OT 17.09.2014 N2 1618), BXO,WIluero B COCTaB 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)ll151 

cpe)lepaJIbHOrO 3Ha'-IeHI151 «Ea60JIOBCKI1H rrapK». 

1. 06Illl1H BI1)l Ha nOBepxHocTb MOCTa-TPy6bI 

2. OrOJIOBOK Tpy6bJ 
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ITpHJIo)KeHHe N2 3.15 

K oxpaHHoMY 065I3aTeJIbCTBY 

<l>oTorpa¢HqeCKOe H306pa)KeHHe o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I ¢e,llepaJIbHoro 3HaqeHH5I 

«MOCT-Tpy6a Ha TaHUKoM BO,llOBO,lle», pacnOJIO)KeHHOrO no a,llpecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr, 

r. ITYlllKHH, ba6oJIOBCKHH napK (cOrJIaCHO npHKa3y MHHHcTepcTBa KyJIbTYPbl POCCHHCKOH 

<l>e,llepauHH OT 17.09.2014 N2 1618), BXO)l5Imero B COCTaB 06beKTa KyJIbTYPHOro HaCJIe,llH5I 

¢e,llepaJIbHOrO 3HaqeHH5I «ba6oJIOBCKHH napK». 

1. 06LUHH BH,ll Ha nOBepxHocTb MocTa-Tpy6bI co CTOPOHbI HH30Boro ¢aca,lla 

2. HH30BOH OroJIOBOK Tpy6bI 
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3. BepxoBoH roJlOBOK TPy6bI 
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flpHflO)f(eHHe NQ 3.16 

K oxpaHHoMY o6513aTeJIbCTBY 

<l>oTorpa<pJ1l-leCKOe H306pmKeHHe o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeL(H5I <peL(epaJIbHOrO 3HaqeHH5I 

«MOCT-Tpy6a Ha LIepHoM py%e», pacrrOJlO)J(eHHoro rro a,a.pecy: CaHKT-DeTep6ypr, r. CaHKT-DeTep6ypr, 

r. DywKI1H, Ea6oJlOBCKHM rrapK (JlHTepa E) (comacHo rrpHKa3y MHHHcTepCTBa KyJlbTYPbl POCCHHCKOH 

<l>e,UepaUHI1 OT 17.09.2014 NQ 1618), BXO,USlmero B COCTaB 06beKTa KyJlbTypHoro HaCJle,UHSI cpe,UepanbHoro 

3Ha4eHHSI «Ea60JlOBCKHH rrapK» 

1 ,2. BepxoBoH <pacan 
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3,4. l-li-noBoH cpaca)J. 

244



I1pl1JIO)KeHl1e NQ 3.17 

K oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY 

<l>oTorpaqmqeCKOe 11306pmKeHl1e o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nl151 cpe.nepaJIbHOrO 3HaqeHl151 

«I1py.n na60JIOBCKl1H:», pacnOJIO)KeHHOrO no a.npecy: r. CaHKT-I1eTep6ypr, r. I1YllIKl1H, 

na60JIOBCKl1H: napK (comacHo npl1Ka3y Ml1Hl1CTepCTBa KyJIbTYPbI POCCl1H:CKOH: <l>e.nepaUl1l1 

OT 17.09.2014 NQ 1618), BXO.L(5l~ero B COCTaB 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nl151 cpe.nepaJIbHOrO 

3HaqeHl151 «na60JIOBCKl1H: napK». 

1. Bl1.n Ha npy.n co CTOPOHbI MOCTa-nJIOTl1HbI 

2. Bl1.n Ha npy.n co CTOPOHbI MOCTa-nJIOTl1HbI 
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3. BI1'[( Ha IIPY,[( B CTOPOHY MOCTa-IIJIOTI1HhI 
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IIpHllO){(emIe N2 3.18 

K oxpaHHoMY 06513aTellhcTBY 

<l>oTorpaqmqeCKOe H306pa){(eHHe 06beKTa KyllhTypHoro HaClle,nH5I cpe,nepanhHoro 3HaqeHH5I 

«CTOJlfi BepcToBoH C COJlHeqHblMH qaCaMH 

paCnOllO){(eHHOrO no a.npecy: CaHKT-IIeTep6ypr, (r. CaHKT-IIeTep6ypr, r. IIYllIKHH, Ea60110BcKHH 


napK (comaCHO npHKa3y MHHHCTepCTBa KyllhTyphI POCCHHCKOH <l>e,nepaUHH OT 17.09.2014 

N2 1618), Bxo,n5l111erO B COCTaB 06beKTa KyllhTypHoro HaClle,nmI cpe,nepanhHoro 3HaqeHH5I 


«Ea60110BCKHH napK». 


1. BH,n Ha CT01l6 CIO){(HOH CTOPOHhI. 2. BH,n Ha CT01l6 C ceBepo-3ana,nHoH CTOPOHhI. 

3.BH,lJ. Ha CTOJl6 C ceBepo-BocTOLfHOH CTOPOHbl. 
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TIpHJIO)l(eHl1e N2 3.19 
K oxpaHHoMY o6513aTeJIbCTBY 

<!>OTorpa<pWIeCKoe 11306pa)l(eHI1e 06beKTa KyJIbTypHOro HaCJIe)lH5I <pe)lepaJIbHOrO 3HaqeHI151 

«Tpy6a KaMeHHa51 no)]. £aypcKI1M KaHaJIOM», pacnOJIO)l(eHHOrO no a,z::r,pecy: r. CaHKT-TIeTep6ypr, 

r. TIYWKI1H, £a60JIOBCKI1H napK (cOrJIaCHO npl1Ka3y MI1HI1CTepCTBa KyJIbTyphI POCCI1HCKOH 

<!>e)lepaUI1I1 OT 17.09.2014 N2 1618), BXO)l5lmero B COCTaB 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)ll151 

<pe)lepaJIbHOrO 3HaqeHI151 «£a60JIOBCKI1H napK». 

1. BepxoBoH <paca)l 

2. HI130BOH <paca)l 
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3. IToBepXHOCTb OTCbITIKH Ha.n: KaMeHHOH TPy60H 
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Приложение № 6 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 

Копии паспортов объектов культурного наследия 
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Приложение № 9 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 

 
 
 
 

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры  
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Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине (Санкт-Петербург), 
включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков.  

В 1989 году дворцы и парки ансамблей города Пушкина были внесены в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО (протокол ICOMO № 540—006 от 1990 
г.). Современное название музей-заповедник получил в 1992 году. В состав 
музея-заповедника входят: Екатерининский парк с дворцом и павильонами, 
Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с 
дворцом.1 

Екатерининский парк состоит из двух частей: регулярного Старого сада и 
пейзажного Английского парка. Совместно с Александровским парком 
является неотъемлемой частью Царскосельской императорской резиденции и 
получил своё название по находящемуся в нём Екатерининскому дворцу.  

Александровский парк делится на Новый сад (регулярный парк) и 
пейзажный сад. Парк примыкает к Екатерининскому дворцу со стороны 
парадного входа, откуда можно попасть в парк по Большому китайскому мосту. 
С другой стороны, пройти в парк можно через ворота, расположенные у 
Александровского дворца. Александровский парк. 

Баболовский парк расположен между южной частью города Пушкин и 
Александровской2, северо-западнее Красносельского шоссе в городе Пушкин. 
Главной достопримечательностью парка является Баболовский дворец. 

 
Краткие сведения об истории участка 
Сколько-нибудь точные сведения о русских поселениях на месте будущего 

Царского Села в исследованиях отсутствуют, лишь немногие современные 
топонимы ученые отождествляют с упоминаемыми в писцовых книгах ХVII в. 
(Бабкино —Баболово, на Пендуе — Пендово, на Уклове — Гукколово). 

После заключения в 1617 году Столбовского мирного договора местность, 
в которой лежит Царское Село — Ореховский уезд, превратилась в 
Нотеборгский лен, при шведах называлась Slavanska pogost по деревне 
Славянке, лежащей на юге от Царского и имевшего приходскую церковь. 
Местное население было пестрым: здесь жили водь, ижора, финны, русские, 
шведы, немцы. Включив в 1617 году Ингрию в состав королевства, шведы 
проводили политику вытеснения русского населения с завоеванных 
территорий.3 

В шведское время (1609-1702) на территории Екатерининского дворца 
существовала шведская дворянская усадьба Саари Моис. Это была небольшая 

                                                 
1 Шварц В. Пригороды Ленинграда. — Л.; М.: Искусство, 1967. 
2 Александровская -посёлок, внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района 
города федерального значения Санкт-Петербурга. 
3 Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга: История устья Невы до основания Петербурга. — СПб., 1995. 
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усадьба, состоявшая из деревянного дома, хозяйственных пристроек к нему и 
сада, разделённого двумя перпендикулярными аллеями на четыре квадрата.4 

После изгнания шведов из этого района Пётр I подарил мызу 
А.Д. Меншикову, а позднее, 13 (24) июня 1710 года, Сарская мыза (вместе с 43 
приписанными деревнями и угодьями) была подарена Екатерине I. Эта дата 
является датой основания города.5 

 
Развитие парковой композиции в период 1710-1743 гг.  
В первые годы существования Царского Села оно являлось частной 

усадьбой Екатерины I. Основное строительство зданий и разбивка сада в этот 
период велась на месте ныне существующего Екатерининского дворца и парка. 
В 1710–1720 гг. на месте усадьбы начинает создаваться загородная царская 
резиденция, вокруг которой появляются деревни, а также слобода дворцовых 
служителей. Постепенно планировка ансамбля упорядочивается. 
Исследователи предполагают, что до постройки каменного дворца 
царскосельский парковый ансамбль состоял из шведского помещичьего дома и 
очень простого по своей композиции сада.6  

В 1718-1724 годах по проекту архитектора Иоганна Браунштейна на этом 
месте вырос небольшой двухэтажный каменный дворец, окружённый 
подсобными постройками. В этот же период начинается новый этап в развитии 
парковой композиции.7  

В 1718 году к северо-западу от усадьбы началось устройство Зверинца – 
квадратный в плане участок был обнесен деревянной оградой, в естественном 
лесу были прорублены восемь пересекающихся в центре прямых просек, 
построены охотничьи павильоны и загоны. Он был в стороне от дворца и сада и 
был связан с ними при помощи прямой «першпективной дороги». 
Одновременно были проложены дорога в Санкт-Петербург (на месте нынешней 
Дворцовой улицы) и Дорога в Зверинец, будущая центральная аллея 
Александровского парка. Они отчетливо видны на плане начала XVIII века 
(Приложение № 1. Илл. 1). 

Планировкой регулярного Старого сада на трех уступах перед царицыным 
дворцом в 1720-х годах занимались голландские мастера садово-паркового дела 
Я. Роозен и И. Фохт. Композиция сада строилась на системе уступов, 
спускающихся узкими террасами к нижнему саду, решенному системой трех 
радиальных магистралей, соединенных дуговой аллеей. Верхние террасы были 

                                                 
4 Сарская мыза. Творческо-краеведческий клуб. [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
http://tyarlevoclub.ru/muzey/istoriya-territorii/saarskaya-myza.html (дата обращения: 22.11.2022). 
5 Основано Царское село. Президентская библиотека [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
https://www.prlib.ru/history/619360 (дата обращения: 22.11.2022). 
6 Там же. 
7 Балог Г.П., Гладкова Е.С., Емина Л.В., Лемус В.В. Музеи и парки Пушкина. — Л.: Лениздат, 1975. 
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разбиты на ряд правильных прямоугольников, украшенных цветниками и 
идущими по периметру крытыми галереями. На второй террасе устраивались 
аллеи и беседки, на третьей – два прямоугольных пруда, расположенные 
симметрично по отношению к центральной аллее. Для перехода с одного 
уступа на другой были предусмотрены лестницы.8  

В первых десятилетиях XVIII века велись активные работы по прокладке 
каналов и созданию озёр, так как естественных рек и озёр в этой местности не 
было. Первоначальные затруднения с водой в Царском Селе были так велики, 
что во время пребывания здесь императорского двора приходилось доставлять 
воду в чанах из Петербурга. Большой пруд не имел никаких источников для 
питания водой, кроме дождевых и болотных вод. Яковлев относит к 1721 г. 
следующие виды работ: вырытие двух поперечных от Большого пруда каналов 
(большой (ограничивал сад) длиной 100 саж., малый (отделял находящуюся за 
садом дикую рощу от кирпичных заводов и поля) длиною 103 саж.).9 В это же 
время на третьем уступе были устроены Зеркальные пруды, а на речке Вангазе, 
стекавшей с холма, — еще два пруда: Верхний (Большой) и Мельничный, 
позже вошедший в систему Каскадных, или Нижних, прудов. Окончательно 
проблема с водоснабжением была решена в 1749 г., когда прорыли 
Виттоловский канал от ключей близ деревни Большое Виттолово. Ключи 
выходят на поверхность в местности, которая на 9,5 м выше уровня Большого 
пруда. Обводнение Большого пруда повлекло за собой создание системы 
прудов в Екатерининском парке. На ручье, протекавшем по дну оврага позади 
Эрмитажа, была построена плотина, а затем сооружены ещё три плотины. По 
оврагу было вырыто пять прудов, три из них (Нижние Каскадные пруды) 
ограничили сад с юго-востока, а два (Малые каскадные пруды) — 
служительную слободу. А затем, уже в конце XVIII века, провели Таицкий 
водовод от ключей в районе посёлка Тайцы, расположенного в шестнадцати 
километрах юго-западнее царской резиденции.10 

Территория будущих Александровского и Баболовского парков в этот 
период оставалась в значительной степени в «первозданном» состоянии.  

 
Развитие парковой композиции в период 1742-1762 гг. 
По кончине Екатерины I Царскосельское имение перешло к будущей 

императрице Елизавете Петровне. При ней Царское Село превратилось в одну 
из главных летних императорских резиденций, где огромное внимание 
уделялось строительству. 

                                                 
8 Государственный музей-заповедник «Царское Село» [Электронный ресурс] // сайт — URL: https://tzar.ru/ (дата 
обращения: 22.11.2022). 
9 История развития Екатерининского парка (г. Пушкин). Кандидат архитектурных наук Т.Б. Дубяго. 1946 г.  
10 Шварц В. Пригороды Ленинграда. — Л.; М.: Искусство, 1967; Петров А.Н. Город Пушкин. Дворцы и парки. 
— Л.: Искусство, 1977. 
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В 1740—1750-е годы скромный дворец Екатерины I перестраивается в 
роскошную летнюю резиденцию. С 1744 года по замыслу архитектора А. В. 
Квасова старое петровское здание было переделано, надстроено и связано 
галереями с двухэтажными флигелями по бокам. Вскоре эту работу продолжил 
русский зодчий С. И. Чевакинский. Дворец состоял из трёх корпусов, церкви и 
оранжерейного зала, соединённых между собой галереями.11 

Не позднее 1744 года началась разработка проекта регулярного сада между 
реконструируемым дворцом и Зверинцем (Новый сад, ныне регулярная часть 
Александровского парка). В основе плана проектируемого сада лежали три 
луча подъездных дорог, раскрывавших перспективу дворца с разных сторон. 
Пространство между ними получило вошедшую тогда в моду симметричную 
планировку регулярного сада с очень крупным членением. В центральной части 
намечалось создать между парадной площадью дворца и оградой Зверинца 
четыре квадратных боскета, размерами 200х200 метров каждый, вокруг 
боскетов и между ними были запланированы каналы с мостиками. Оставшееся 
пространство между боскетами и лучевыми дорогами предполагалось 
заполнить прямоугольными в плане куртинами, аллеи между которыми 
продолжали каналы в центральной части сада. Таких прямоугольников из 
деревьев и кустарников, визуально продолжающих основные оси, должно было 
быть по шесть к востоку и западу от боскетов Нового сада. Они играли роль 
своеобразного театрального задника для центральной части парка, и были 
труднодоступны для гуляющих из-за малого числа мостов на канале. Внутри 
прямоугольников предполагалось разместить плодово-ягодные посадки 
(Приложение № 1. Илл. 2). 

Имя автора данного проекта неизвестно. Обычно он приписывается 
Николя Жерару, но по предположению Т.Б. Дубяго12 первые разработки 
выполнил Андрей Квасов, а с 1745 года в проектировании активно участвовал 
Савва Чевакинский. Бартоломео Франческо Растрелли, судя по его записям, 
лично в проектировании Нового сада не участвовал, руководя строительством 
Царского Села в целом, и занятый строительством отдельных каменных зданий 
и сооружений, на создание Нового сада никогда не претендовал. Основную 
техническую работу при разработке проекта сделал садовый мастер Конрад 
Шредер, на основании выполненного архитекторами эскиза. Ряд авторов 
высказывает мнение, что он, будучи ведущим садовым мастером России, и был 
автором проекта. 

Работы по устройству сада начались в 1746 г. с разбивки проекта на 
местности и земляных работ по планировке территории, и в первое время 
велись с большим размахом. Общее руководство работами в парке осуществлял 
                                                 
11 Балог Г.П., Гладкова Е.С., Емина Л.В., Лемус В.В. Музеи и парки Пушкина. — Л.: Лениздат, 1975. 
12 Дубяго Т.Б. История развития Екатерининского парка. 1946 г. Рукопись в архиве КГИОП Н-1190/1.с 32. 
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Конрад Шредер13, гидротехническими работами на канале до 1757 г. занимался 
непосредственно инженер-поручик (позднее инженер-капитан) Петр 
Островский. 

С 1748 года начались работы по сооружению Крестового канала, когда 
силами солдат были отрыты участки, проходившие вокруг центральной части 
сада. Работы по укреплению берега канала велись уже силами подрядчиков и 
были выполнены летом следующего года.  

В 1749 году мельничным мастером Иоганном Шмидтом был составлен 
проект подъемных мостов через канал на продолжении больших аллей. Мосты 
были построены и периодически требовали ремонта, выполнявшегося под 
руководством В.И. Неелова. Канал в это период не был включен в общую 
систему водоснабжения парков и представлял собой, по сути, стоячий пруд, 
питающийся за счет грунтовых вод и поверхностного стока. Для сбрасывания 
излишка воды был устроен водосток со шлюзом, позднее получивший название 
Кавалерского, отводивший по деревянным трубам воду в «канаву к 
Кузьминскому полю» - дренажный канал на месте нынешнего Кухонного 
пруда. 

После этого строительство каналов в Новом саду замедлились, а в 1761 
году вообще было приостановлено. Причиной этого стала нехватка средств и 
постепенный выход регулярных садов из моды. Вместо внутренних 
перекрещивающихся каналов заложили аллеи, отказались от устройства в 
полном объеме запланированных построек и насаждений в боскетах. В 
результате замысел Нового парка так и не был осуществлён в полном объёме до 
смерти Елизаветы Петровны в январе 1762 года, но два ряда прямоугольных 
куртин деревьев за каналом все же были высажены. 

Через несколько лет новый дворец было решено вновь переделать. С 1751 
года по 1756 год реконструкцию Екатерининского дворца вёл архитектор Ф. Б. 
Растрелли. Работы велись круглый год, реконструкция потребовала огромных 
средств. Растрелли поднял галереи до уровня корпусов и с исключительным 
богатством и пышностью отделал фасады. В основных чертах дворец и сейчас 
имеет облик, который был придан ему Растрелли. Параллельно с дворцом по 
проекту Растрелли в парке строятся павильоны «Эрмитаж», «Грот» и «Зал на 
острову» посредине Большого пруда для увеселительных собраний узкого 
круга придворных. Одновременно шло расширение территории сада, южной 
границей его стали Нижние пруды.14 

Для придания саду должного великолепия в него были перенесены статуи, 
а также широко практиковалась пересадка многолетних деревьев из 
                                                 
13 Макаров Б.С. Династия садовых мастеров Шрейдеров // Немцы в Санкт-Петербурге. Биографический аспект. 
XVIII–XX вв. Вып. 10 – СПб, 2016. 
14 Шварц В. Пригороды Ленинграда. — Л.; М.: Искусство, 1967; Ленинград: Путеводитель / С. М. Серпокрыл. 
— Л.: Лениздат, 1973.  
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петербургских садов. Наряду с этим в саду высаживались молодые деревья. 
Декоративные деревья и кустарники покупались и за границей. В 1751—1752 
годах деревянные решетчатые заборы были заменены высокой каменной 
оградой с воротами по проекту Растрелли. В 1754—1757 годах близ дворца, на 
месте нынешней Гранитной террасы, по проектам А. К. Нартова и Растрелли 
было построено здание Катальной горки.15 

 
Развитие парковой композиции в период 1762-1796 гг. 
Данный период охарактеризован царствованием Екатерины II. Его можно 

разделить на два этапа. Первый период является подготовительным к 
масштабным будущим работам, характеризуется сильной экономией в расходах 
на содержание Царского Села. В это время не было произведено коренных 
изменений в регулярных парках, были только приостановлены все работы 
Елизаветинского времени и дано распоряжение прекратить стрижку 
растительности. Новые взгляды Екатерина II тогда только устанавливались.  

Канал, получивший позднее название Крестового, требовал постоянного 
ухода. В 1762 году шлюз и берега канала, из-за размыва грунта, впервые 
потребовали серьезного ремонта путем засыпки глиной провалов и 
восстановления одерновки, выполненного в том же году. В 1763 году 
ремонтировали Кавалерский шлюз, вокруг которого происходили сквозные 
протечки. В ходе ремонта шлюз снабдили коваными сороудерживающими 
решетками. В 1765 году осадки берега повторились, но теперь для ремонта 
спустили воду и обнаружили, что подпорная стенка на большом протяжении 
разрушилась, и ее заново пришлось перекладывать. Помимо этого, в районе 
моста на центральной аллее были забиты сваи для повышения устойчивости 
откоса, снижена крутизна берега. Потребовал переделки и водосток, который 
пришлось углубить и заменить деревянные трубы кирпичными. Все эти работы 
были выполнены подрядчиками к июню 1767 года под руководством 
архитектора Василия Ивановича Неелова.16 

В это время в Европе мода на архитектуру в стиле барокко и регулярные 
сады окончательно сменилась модой на архитектуру в стиле классицизма и 
английские пейзажные парки. Это повлекло за собой и возникновение новых 
веяний в русском садовом искусстве со второй половины XVIII века.  

К ансамблю Старого сада добавился новый элемент – пейзажный 
«английский сад». Новый район, с парком в пейзажном стиле, возник к юго-
западу от старого сада, вокруг Большого пруда и западнее его. Точных данных 
о том, когда началось строительство Английского сада в настоящее время нет. 
Яковкин относит его начало к 1768 г., над созданием парка работали 
                                                 
15 Петров А.Н. Город Пушкин. Дворцы и парки. — Л.: Искусство, 1977. 
16 Яковкин И.Ф. История Села Царского. СПб, 1829. Т.II. 
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архитектор В. И. Неелов и садово-парковые мастера И. Буш и Т. Ильин. 
Основная заслуга принадлежала здесь В.И. Неелову. Об этом говорят 
многочисленные документы о работах по созданию пейзажной части парка. 

Вместе со своими помощниками Неелов сумел в очень короткий срок 
осуществить широкую программу садово-парковых работ. Работы сразу же 
охватили почти всю огромную территорию будущего Екатерининского парка.  

Екатерина II спешила явить просвещенной Европе сад, не только разбитый 
в новейшем вкусе, но и украшенный памятниками, прославляющими величие 
ее царствования. В тот период на строительство в парке Екатерина II тратила 
баснословные средства и огромные силы. Почти каждый год в различных 
уголках парка появлялось что-то новое. В честь победы России в русско-
турецкой войне 1768—1774 годов в парке появились Кагульский обелиск (в 
честь победы русской армии под руководством П. А. Румянцева на реке Кагул), 
Чесменская колонна (в честь победы русского флота в Эгейском море у бухты 
Чесма), Морейская или Малая Ростральная колонна (в память о победе 
русского флота у полуострова Морея) и Башня-руина, стилизованная под 
разрушенную турецкую крепость. В соответствии с увлечением того времени 
эффектными «романтическими» декорациями в парке появились Готические 
ворота, Адмиралтейство и Эрмитажная кухня. В 1770—1780-е годы в парке 
появились сооружения в стиле русского классицизма: павильоны Верхняя и 
Нижняя ванны, Концертный зал, Кухня-Руина, Зал на острову, Мраморный 
мост, Орловские ворота. У южной стороны Екатерининского парка по проекту 
архитектора Ч. Камерона в 1780—1787 годы строится несколько крупных 
сооружений, составляющих единый комплекс: Камеронова галерея, Агатовые 
комнаты, Висячий сад и пандус.17  

В течение немногим более одного десятилетия пейзажный парк в Царском 
Селе оказался насыщенным парковыми сооружениями. Они не только 
обогатили ландшафты, но и придали парку занимательность тонко 
продуманного повествования. Разнообразные по художественному решению 
парковые павильоны и беседки напоминали о том, что сад создан для 
удовольствий и отдыха. 

В отдельную группу построек были объединены и ложнокитайские 
сооружения — Китайский театр, Китайская деревня, китайские мосты и другие, 
для постройки которых была отведена часть Нового сада (ныне 
Александровский парк). Единственный в Екатерининском парке 
ложнокитайский павильон — Скрипучая, или Китайская беседка 
композиционно связывает Екатерининский и Александровский парки.  

                                                 
17 Шварц В. Пригороды Ленинграда. — Л.; М.: Искусство, 1967. 
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Таким образом, можно говорить о существовании в Екатерининском и 
Александровском парках «Турецкого» и «Китайского» комплексов, а также об 
отдельной группе, объединяющей многочисленные сооружения и памятники 
Екатерининского парка, возведенные из русских мраморов. 

В 1774 г. Неелов исполнил план парка, где были показаны почти все уже 
построенные и намеченные к постройке сооружения. Интересно отметить, что 
некоторые из павильонов, показанных на плане Неелова, были построены, но 
не дошли до нашего времени. Таков, например, храм Дианы, находившийся 
«против Зверинца в лесу». По плановому решению он был близок к 
построенному в 1780-х гг. Кваренги «Концертному залу». 

Большое внимание уделялось и гидротехническим работам в парках. В 
1771 году архитектору было указанно разработать чертежи для восьми новых 
мостов в Новом саду. Замену мостов на главной аллее назначили на 1775-1778 
годы. Осенью 1773 года были проведены каменные трубы для подачи воды со 
стороны Розового поля в верхнем саду и канал, наконец то, стал проточным, но 
соответственно увеличилась нагрузка на водосток. В результате в 1779 году 
плотину Кавалерского каскада решено было сделать каменной.  

В 1784 году канал потребовал очередной очистки, ремонта каменной 
отмостки и крепления откосов. Кроме того, дно канала решено было засыпать 
слоем песка. Тогда же потребовалось заменить мосты, ведущие в строящуюся 
Китайскую деревню. Эти работы были выполнены подрядчиками в том же 
году, но из-за нехватки воды канал простоял осушенным до 1787 года, когда 
после очередного мелкого ремонта снова был заполнен водой из вновь 
построенного Таицкого водовода. Среди прочих работ опять потребовалось 
отремонтировать Кавалерский каскад с забивкой шпунтовой стенки и заменой 
грунта на плотную глину в месте размыва. 

С конца XVIII века существенных изменений в планировке и границах 
Екатерининского и Александровского парка не производилось. Только 
отдельные памятники включались в его уже сложившийся ансамбль.18 

 
Александровский парк 
Самым грандиозным проектом Екатерины II стало возведение 

Александровского дворца с прилегающей к нему территорией. Его решено 
было разместить к северо-востоку от регулярного Нового сада, на оси 
поперечной большой аллеи. Новый дворец предназначался для ее внука, 
будущего императора Александра I, в качестве свадебного подарка 
(Приложение № 1. Илл. 5). 

Проектирование дворца было доверено Джакомо Кваренги. Точных 
сведений о том, когда ему было поручено составление проекта нет, но можно 
                                                 
18 Балог Г.П., Гладкова Е.С., Емина Л.В., Лемус В.В. Музеи и парки Пушкина. — Л.: Лениздат, 1975. 
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предполагать, что он разработан им в первую половину 1792 года, а может быть 
и раньше. По имеющимся сведениям, быстроте работы способствовало то, что 
архитектор воспользовался собственным неосуществленным проектом дворца в 
Петербурге, изменив компоновку двора и колоннады.  

В результате, уже 5 августа того же года, императорским рескриптом на 
имя главноначальствующего в Царском Селе тайного советника Аристарха 
Петровича Кашкина, было указано спешно произвести торги на работы и до 
наступления зимы начать строить. 

Строящийся дворец в стиле классицизма представлял собой вытянутое в 
длину двухэтажное здание с двумя флигелями по обеим сторонам. В центре 
главного, северного фасада — великолепная сквозная колоннада коринфского 
ордера, состоящая из двух рядов колонн. Со стороны регулярной части 
Александровского парка фасад здания решен в виде полуротонды, перекрытой 
сферическим куполом. Плоскость стен корпуса прорезаны мощными рустами. 
В верхнем этаже полуциркульные окна чередуются с прямоугольными окнами 
и нишами. В центре главного фасада сделан высокий проём, ранее служивший 
воротами для входа и въезда на служебную территорию дворца с Дворцовой 
улицы. 

Общая компоновка комплекса зданий и прилегающей местности, несмотря 
на предписанную срочность строительства, был утвержден не сразу. 
Сохранился интересный план Царского села, на котором показан вариант 
размещения будущего здания и планировки парка вокруг него (Приложение № 
1. Илл. 6). Вероятно, в 1794 году был спроектирован и каменный павильон-
уборная, занимавший место в парке к востоку от дворца и к северу от кухни. 
Павильон сочинен был в виде ротонды с прямоугольниками, увенчанной 
фронтонами. Рустовка фасадов и отсутствие украшений сближает его с 
кухонным флигелем. В роще, напротив юго-восточного угла дворца, был 
построен деревянный павильон-караулка. Чертёж его подписан Петром 
Нееловым. 

Строительство велось под общим контролем автора проекта, но 
непосредственно работами руководил И.В. Неелов. В 1796 году в общих чертах 
главного здания дворца было закончено. Дворец в 1796 году был не 
оштукатурен, отделка велась во многих помещениях, продолжались работы на 
прудах и плотинах. Работы были еще далеки от завершения, но Екатерина II 
спешила, и 12 июня 1796 года великий князь Александр Павлович с супругой 
торжественно въехал в Новый дворец.19 

Одновременно с проектированием дворца началась разработка замысла 
перепланировки окружающей местности под пейзажный парк. Как уже 

                                                 
19 Яковлев В.И. Александровский дворец-музей в Детском Селе/Л., 1927. 
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говорилось выше, Кваренги предлагал окружить новое здание обширным 
лугом, сохраняя в целости один ряд вишневых куртин. Однако был принят 
более радикальный план Ильи Васильевича Неелова, сына строителя 
Крестового канала В.И. Неелова. 

В соответствии с пожеланиями заказчицы Илья Неелов разработал 
классический пейзажный парк в английском стиле, предусмотрев создание трех 
новых прудов, искусственных возвышенностей и пейзажных рощ неправильной 
формы, извилистых дорог и каменных плотин. Главную роль в формировании 
играли пруды, фактически окружавшие дворец, подчеркивая его размеры и 
одновременно визуально приподнимая его. Практически, архитектор создал на 
месте фруктовых боскетов Нового сада совершенно новый ландшафт. С другой 
стороны, снижение уровня воды в прудах около фасадов дворца усиливало 
выигрышный зрительный эффект от отражения фасадов в зеркале воды.  

Можно считать, что на Придворцовой территории по проекту 1792 года 
была создана первая искусственная пейзажная композиция в Александровском 
парке. Проект был воплощен после смерти в 1792 году В.И. Неелова его 
сыновьями Ильей и Петром, которые вместе с садовым мастером Бушем 
руководили работами по строительству дворца и разбивке нового пейзажного 
парка. 

Рытье прудов было начато одновременно со строительством дворца, 
вынутая земля использовалась для создания искусственных возвышенностей к 
северу от Верхнего (позднее Детского) пруда в районе Бугровой дороги и на 
северном берегу Кухонного пруда. Пруды получили глиняный замок на дне для 
уменьшения фильтрационных расходов, и одежду из булыжного камня по 
нижней части откоса в районе переменного уровня воды. Верхняя часть 
откосов, как обычно, одерновывалась. 

Из-за значительного понижения местности от Крестового канала к востоку 
пруд, огибающий дворец, было решено разделить на два посредством 
постройки плотины с каскадом. В 1796 году инженер-майор Петр Борисович 
фон Толль получил приказ построить одну большую и две малые плотины у 
прудов Александровского дворца, облицевав их заготовленным двумя годами 
ранее гранитом. Воду из прудов следовало отвести вдоль дороги по каналу, 
который должны были расчистить и содержать крестьяне села Кузьминского, 
пользующиеся водой из него. Крестового канала вода поступала в Верхний 
пруд через вновь построенную деревянную плотину, регулирующую уровень 
воды в пруду и канале.20 

Значительную проблему для строителей создавало то, что уровень воды в 
Верхнем пруду оказался выше полов подвального этажа дворца, что неизбежно 

                                                 
20 ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 400/512, 1795-1796 гг., д. 334 
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должно было привести к фильтрации воды в подвалы. Для предотвращения 
этого по периметру здания был устроен дренаж в виде системы галерей из 
кирпича.  

На прилегающей к дворцу территории, путем перепланировки поверхности 
почвы, высадки новых деревьев и кустарников, прокладки пейзажных дорожек, 
формировалась зеленая часть пейзажного парка. При этом в ходе работ 
напротив южного фасада дворца первоначальный проект 1792 года во многом 
был изменен. Пейзажный район с извилистыми дорожками и обширными 
лужайками был разбит на месте вишневых куртин елизаветинского времени к 
северу от большой аллеи, в то время как по первоначальному плану 
предполагалось заполнить первый боскет (на месте части второго создавался 
Верхний пруд) рядами деревьев в стиле регулярного сада. По другую сторону 
аллеи, наоборот, решили сохранить прежнюю планировку аллей между куртин 
деревьев, не попадающую в зеркало Кухонного пруда. Внутри куртин вместо 
плодовых кустов высаживались деревья и прокладывались пейзажные 
извилистые дорожки. Непосредственно у стен южного фасада дворца по 
желанию великой княгини Елизаветы был разбит небольшой «Собственный 
садик», ее личный цветник, обнесенный чугунной решеткой. Садик был 
совершенно не предусмотрен проектом и нарушал симметрию фасада, но 
навстречу пожеланию высочайшей особы, разумеется, пошли. Точная форма 
первоначального садика не известна, но на «высочайше опрабированном» 
плане Неелова за 21 сентября 1811 г., ограждающая решётка имеет 
скобовидную форму со скругленными углами. 

После смерти Екатерины II работы резко замедлились, например, 
одерновка откосов Фасадного пруда была окончена только в 1811 году. 
Вызвано это было тем, что великий князь Александр Павлович после смерти 
бабушки перебрался в прежние свои помещения Большого дворца, а Павел I 
всю строительную активность перенес на Павловск и Гатчину, разбирая для 
этого некоторые незаконченные постройки, вывозя заготовленные запасы из 
Царского Села. Достроенные флигели Александровского дворца 
использовались для временного пребывания членов императорской фамилии и 
их гостей. Например, после восшествия на престол Павла I, во время посещения 
Царского Села императором 22 июня 1800 года Александр Павлович и 
Елизавета Алексеевна останавливались в Александровском дворце. 

 
Развитие парковой композиции в период 1811-1855 гг. 
Застой и запустение парков Царского села продолжались фактически до 

1810 года. По указанию Александра I в августе 1810 года был назначен 
«Комитет для рассмотрения и улучшения садов Царскосельских, и 
распоряжения суммами, на оные отпускаемыми». В 1811 году продолжили 
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создание ландшафтной композиции Александровского (Нового) парка. 
Начались работы по парковой планировке, посадке деревьев, прокладке дорог. 
Проводились они по проектам архитектора Адама А. Менеласа с участием 
художника И.А. Иванова и архитектора В.И. Гесте с небольшими перерывами 
вплоть до кончины императора в 1825 году. В этих работах принимали участие 
садовые мастера Джозеф Буш, затем Карл Манерс, а с 1814 года – Федор 
Федорович Лямин. В дни пребывания Александра I в Царском Селе Лямин 
лично получал указания от императора, ежедневно встречаясь с ним по утрам 
на плотине Большого озера. 

При Александре I дворец с Английским садом были включены во вновь 
создававшуюся «7-ю часть Царскосельского сада». Этот парк был устроен на 
пространстве от большой Столбовой дороги по направлению к деревне 
Баболовой. Дорога впоследствии стала планировочной границей между 
Баболовским, Екатерининским и Александровским парками. 

В первом десятилетии XIX века архитектором В.И. Гесте был разработан 
план упорядочения застройки, и развития Царского Села. В качестве источника 
воды для новой части города был избран Кухонный пруд, вода из которого 
поступала в три линии водопровода. Избыток воды из чаши отводился по 
прежней трассе, отводящей воду от плотины по обочине Кузьминского шоссе 
мимо Кухонного корпуса. Потом она сливается с канавой, отводящей воду из 
Фасадного пруда (Приложение № 1. Илл. 7). 

Дорога по северно-восточному берегу Крестового канала была сделана 
проезжей насквозь, для чего у Кухонного и Верхнего прудов были построены 
по деревянные мосты. Автором их, видимо, был архитектор Луиджи Руска, 
построивший к осени 1810 года на Крестовом канале 5 мостиков. 

С 1816 по 1833 год (с перерывами из-за недофинансирования) архитектор 
Адам А. Менелас вел работы по перестройке большой плотины Толя. В 
результате прежняя плотина превратилась в существующий и по ныне 
«Большой каскад», облицованный розовым гранитом со стороны верхнего 
(Детского) пруда и имеющий вид романтического горного ручья-водопада 
среди гигантских глыб вулканического туфа со стороны Фасадного пруда. 

В этот период осуществлялось переустройство в пейзажный парк 
территории бывшего Зверинца, где были разобраны каменные стены с 
бастионами и перестроены павильоны. Она органично продолжила 
композицию существовавшей пейзажной части парка.  

С 1817 года летом во дворце жил великий князь Николай Павлович с 
семьей, и Новый дворец стал его любимой летней резиденцией. Неофициально 
он уже с этих лет начинает именоваться Александровским, хотя до 1843 года в 
казенных бумагах назывался Новым, в отличие от Старого – Екатерининского 
дворца. 
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В 1834 году Царское Село, как и Петергоф, стало «государевым» имением, 
принадлежащим царствующему монарху. С этого времени оно не могло быть 
завещано, не подлежало разделу или каким-либо видам отчуждения, а 
передавалось новому царю с восшествием на престол.21  

На Придворцовой территории до середины XIX века работы велись в 
небольших масштабах, так как пейзажный парк уже сложился, и требовалось 
его только поддерживать. Соответственно, производились подсадка деревьев-
солитеров, разбивка клумб, ремонт и мелкая перепланировка дорожно-
тропиночной сети, установка постоянных скамеек. 

С приходом к власти Николая I Александровский дворец стал основным 
летним местом пребывания императорской семьи. Эта традиция сложилась 
после 1831 года, когда Николай I с семьей, скрываясь от эпидемии холеры, 
провели лето в Царскосельской резиденции. С этого времени она в полном 
составе каждый год приезжала сюда ранней весной и оставалась до мая, а затем 
проводила здесь время с августа до глубокой осени. Николай I и Александра 
Федоровна чувствовали себя в Царском Селе комфортно, так как не были 
стеснены строгим этикетом столичной жизни. Семья уединялась в 
Александровском дворце, а приемы, торжественные празднества, церковные 
службы проходили в Старом Царскосельском (Екатерининском) дворце. После 
женитьбы наследника Александра Николаевича император нарушил 
сложившуюся уже традицию и выделил ему с семьей Большой Екатерининский 
дворец, а не переехал туда сам. 

В 40-е годы XIX века водопроводы Екатерининского и Александровского 
дворцов были соединены трубой. Одновременно с этим соорудили и первую 
канализационную сеть, включавшую систему труб со смотровыми колодцами и 
три выгребные ямы. Из последних дренажные воды отводились по трубам в 
коллектор под Дворцовой улицей. В дальнейшем система периодически 
ремонтировалась и дополнялась. 

Территория Собственного садика в начале царствования Николая I 
расширяется. Будучи личной территорией императорской семьи, она 
выделяется из общей территории парка и пользуется особым статусом. В 1826 
году Санкт-Петербургский Александровский чугунно-литейный завод делает 
для него новую решётку, украшенную фигурами, с воротами и калитками. В 
1845 году Собственный садик ещё раз увеличивается, а в 1846 году для него 
исполняется новая решётка на каменных столбах. В 1847 году, по указанию 
императора Николая I, напротив уничтоженного в Собственном садике 
крыльца, делают площадку и клумбы. Границы садика были в описываемый 
период следующие: решетка шла от южного фасада дворца возле ротонды 
                                                 
21 Царское село. Пригороды Санкт‑Петербурга. [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
https://www.gov.spb.ru/helper/culture/suburbs/tzar/ (дата обращения: 22.11.2022) 
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вдоль главной поперечной аллеи (при этом она была построена позади линии 
деревьев, которые ее визуально маскировали), на углу поперечной аллеи и 
канала она поворачивала к мосту с плотиной у Верхнего пруда, оставляя аллею 
свободной для проезда. Второй участок ограды продолжал решетку Большого 
каскада, доходя до угла торцевого фасада западного флигеля дворца, а затем 
продолжался во дворе, огораживая его и клумбу перед дворцом. 

В расположенном по другую сторону большой аллеи боскете был на 
специально устроенной площадке построен павильон-караулка, а дорожки в 
нем приняли Х-образную форму. Сложившуюся планировку хорошо фиксирует 
план, снятый Цыловым Н.И в 1858 году (Приложение № 1. Илл. 13). Общий 
вид южного фасада Александровского дворца и прилегающей к нему части 
парка в описываемое время хорошо виден на картине И.Я. Мейер (Приложение 
№1. Илл. 11). 

 

Баболовский парк 

В стороне от Александровского и Екатерининского парков пролегает один 
из наиболее крупных Царскосельских парков - Баболовский парк. Его общая 
площадь в настоящее время составляет 268,6 га. Он начинает формироваться в 
1820-е гг., современная же структура сложилась во времена правления Николая 
I, как место уединения и отдыха для императорской семьи. По его личному 
указанию были проложены большинство дорожек парка, а также по его 
решению участок Парковой улиц от Орловских до Баболовских ворот имеет 
пару изгибов около современного института имени Турнера. 

Этот памятник ландшафтной архитектуры кон. XVIII – сер. XIX вв., 
«сочинен» в пейзажном стиле. Несколько поколений августейших владельцев 
Царского Села украшали этот ансамбль, потратив на его создание много 
времени и огромные средства.  

История парка неразрывно связана с существовавшей здесь Баболовской 
мызой, подаренной императрицей Екатериной II князю Григорию 
Александровичу Потемкину Таврическому, и где в 1780 году был построен 
деревянный дом усадебного типа. Селение давно утрачено, но имя его 
продолжает жить, многократно повторяясь в названиях парковых 
достопримечательностей. До формирования Баболовского парка низменная 
заболоченная местность с еловым лесом в пойме реки Кузьминки 
принадлежала крестьянам деревни Баболово. В 1748-1749 гг. здесь проложили 
Виттоловский водовод, сооруженный по проекту инженеров И. Зверева и 
П. Островского. На территории будущего парка находился также западный 
бастион Зверинца. Проложенные через болото прямые дороги вели в Красное 
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Село и Петербург. Баболовская просека появилась предположительно в 
середине ХVIII века, но тогда для проезда она не использовалась.22 

Затем в 1772 г. инженеры-гидротехники Ф.-В. Бауэр, Э. Карбонье, 
И.К Герард и П. Поздеев начали сооружение Таицкого водовода. В 1773-1775 
годах под руководством И.К. Герарда выкопали Баболовский пруд и соорудили 
Баболовский мост-плотину на реке Кузьминке. В 1775 г. по открытому 
Баурскому каналу, названному по имени его создателя выдающегося военного 
инженера Ф.-В. Баура, таицкая вода, которую ждали уже несколько 
десятилетий, пришла в Царское Село. Вдоль трассы водовода проходила 
прогулочная дорога, обсаженная деревьями. Известно, что Екатерина II в 
1774 г. осматривала все инженерные сооружения водовода и проехала вдоль 
него до Тайц. 

Объемно-пространственная композиция парка сформирована в основном в 
1820-1860-е гг. В 1820-е гг. планировка будущего Баболовского парка была 
сформирована в основном садовым мастером Ф.Ф. Ляминым, который 
проложил основные прогулочные дороги к Баболовскому дворцу. Пейзажные 
дороги Крайняя и Верховая, Ново-Баболовская, Дубовая и Продольная 
пересекли всю территорию парка, соединяясь и расходясь в стороны.23 

Внешний вид и структура парка в николаевское время отличались от 
современных: никакого густого леса, территория была максимально открытой. 
Этот подход был заложен с самого начала паркового строительства в Царском 
Селе при Николае 1. В 1827 году садовником Ляминым были предложены 
«Практические наставления к содержанию царскосельских садов в порядке и 
чистоте». Одним из первых пунктов этого Наставления был следующий: 
«Красу садов и парка составляют: луга и газоны; аллеи, лесные куртины, 
одиночные деревья и разный кустарник; цветы; воды; дороги; при хорошем 
всего этого состоянии и отличной чистоте». Уделялось также внимание тому, 
какие сорта деревьев надо сажать, чтобы учитывалось эстетическое восприятие 
парка в разные времена года. Например, выделялось такое понятие, как 
«красный лес», в него входили дуб, клён, вяз, ясень, рябина, терновник.24 

Фактически, Баболовский парк — характерный пример пейзажной 
композиции и, по существу, самый «английский» парк Царского Села. 
Основной ландшафтный прием состоит в чередовании групп деревьев и 
кустарников с луговыми пространствами, в посадках применены лиственные и 
хвойные породы. Парк прорезают прогулочные пешеходные и ездовые дороги - 
                                                 
22 История Баболовского парка. [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
https://pushkin.spb.ru/encycl/parks/babolovskiy-park.html (дата обращения: 22.11.2022); 
23 Семенова Галина. Царское Село знакомое и незнакомое. — Москва - Санкт-Петербург, Центрполиграф, 
МиМ-Дельта 
24 Заметки о настоящей истории Баболовского парка в Царском селе. [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
https://dzen.ru/media/id/5be58e2608fa0700ad1e5e30/zametki-o-nastoiascei-istorii-babolovskogo-parka-v-carskom-
sele-5d1746d18a3f1f00ade630c3 (дата обращения: 22.11.2022); 
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Ново-Баболовская, Продольная, Верховая, Дубовая, Крайняя. Все они, за 
исключением Баболовского шоссе, прямая перспектива которого «вылетает за 
пределы парка, приводят к старейшему району - Английскому саду и 
Баболовскому дворцу. 

Архитектурные объекты парка изначально были немногочисленны: 
Баболовский дворец, каменная скамья у дворца, Старо-Красносельские и 
Александровские ворота (утрачены), верстовой столб и Крымская колонна. Тем 
большее значение имели инженерные сооружения парка: Баурский канал 
Таицкого водовода, грот «Монах», Серебрянный пруд и грот у Баболовского 
дворца, Баболовский пруд с мостом-плотиной, многочисленные мосты. 

Уединенная постройка стояла на вершине холма у берега Баболовского 
пруда в 3 км от Екатерининского дворца и была отделена от основной 
резиденции непроходимым заболоченным лесом. Пруд этот выкопали на р. 
Кузьминке в 1773–75 гг. под руководством Герарда, соорудившего также и 
Баболовский мост-плотину.25 Далее, за мостом-плотиной вдоль речки 
Кузьминки, находится роща широколиственных деревьев с композиционным 
центром в виде здания кухни, существовавшей до 1941 года (сейчас сохранился 
только цоколь). 

В 1844 г., в царствование Николая I, впервые появилось название 
Баболовского парка, однако в то время еще употреблялись другие названия – 
«Малый парк», «7 -я часть Нового парка». Окончательно оформление границ 
парка закончилось в 1846 г., когда установили одинаковые по архитектурно-
художественному решению чугунные Старо-Красносельские и 
Александровские ворота (утрачены) с императорскими орлами. Эти готические 
монументальные ворота не имели караулок, в отличие от таких же 
Красносельских ворот, сооруженных еще в 1820-е гг. Створы ворот со 
столбами и калитками были отлиты по проекту архитектора А.А. Менеласа на 
Петербургском чугунолитейном заводе и первоначально находились в других 
местах парка.26 

Таким образом, в начале ХIХ века российский император решил отойти от 
пышных и парадных форм резиденции к паркам «личного назначения». 
Баболовский и, частично, Александровский парки в 1840-е годы можно считать 
теми образцами, где эти подходы были воплощены в полной мере: большие 
открытые пространства, на которых располагались небольшие группы деревьев, 
включая одиночные, извилистые дорожки и минимум архитектурных форм. 

Ещё одним подтверждением этого перехода к парку личного характера, 
парку поместья, служит непривычная для нашего времени утилитарная 
составляющая. Открытые пространства активно использовались не только для 
                                                 
25 Семенова Г.В, Царское Село: знакомое и незнакомое. – М.: Центрполиграф, 2009 
26 Там же. 
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красоты, но и для и сенокоса, а скошенная трава использовалась по своему 
прямому назначению – в качестве корма для животных. В той части парка 
(левый берег Кузьминки), где исторически были крестьянские сенокосы, 
жители деревень Соболева и Александровка продолжали косить траву для 
своих нужд: у первых было 17 десятин, у вторых — 92 десятины. В другой 
части парка (правый берег) покосы площадью 135 десятин использовались в 
качестве «сырьевой базы» императорской фермы. Около Баболовских ворот 
был построен специальный сарай для хранения сена, а недалеко от 
Баболовского дворца — летний телятник.27 

 
Развитие парковой композиции в период 1855-1918 гг. 
В 1855 году Николай I умер. Император Александр II, вступивший на 

престол 18 февраля 1855 года, предпочитал жить в привычном ему 
Екатерининском дворце, вместе с ним жили и младшие сыновья – Алексей, 
Сергей и Павел. Три старших сына Александра II – Николай, Александр 
и Владимир воспитывались и обучались вместе в залах Александровского 
дворца, вернувшего себе тем самым неофициальный статус резиденции 
наследника престола. 

В 1858 г. император Александр II распорядился привести в порядок 
запущенные дороги в Баболовском парке, украсить его и привести в такой же 
вид, что и остальные Царскосельские парки. Для этого вызвали из Парижа 
французского архитектора-декоратора Ронди, который представил проект 
устройства совершенно нового публичного парка, с фантастическими для того 
времени аттракционами и водопадами. Проектом предполагалось вдвое 
увеличить площадь парка и перенести канал Баурского водовода на другое 
место. Понятно, что это могло изменить характер дворцового парка, 
предназначенного прежде всего для уединенных прогулок и наслаждения 
природой, коренным образом. От плана Ронди с негодованием отказались и, 
мало того, признали некомпетентным, что послужило причиной отправки его 
обратно во Францию.28 

В итоге была проложена одна дорога - Верховая. На ранее осушенных 
участках сделали посадки дубов, лип, кленов и других деревьев, перед этим 
проводилась расчистка леса. Работы производились под руководством одного 
из садовых мастеров Царскосельского дворцового правления, 
предположительно садового мастера В.И. Миллера. 

В 1872 году обсуждался вопрос о перестройке моста Кухонного пруда. 
Предлагалось вместо обветшавшего деревянного построить мост на каменных 
                                                 
27 Заметки о настоящей истории Баболовского парка в Царском селе. [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
https://dzen.ru/media/id/5be58e2608fa0700ad1e5e30/zametki-o-nastoiascei-istorii-babolovskogo-parka-v-carskom-
sele-5d1746d18a3f1f00ade630c3 (дата обращения: 22.11.2022) 
28 Вильчковский В.Н. Царское Село. — СПб.: Титул (репринтное издание 1911 года).: 1992 
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устоях с деревянным покрытием по двутавровым балкам («рельсовым 
переводам»). Работы были выполнены, вид каменной кладки оказался 
настолько неэстетичным, что устои обшили досками. В дальнейшем вопрос о 
его перестройке неоднократно возникал и решался положительно, но мост так и 
не был перестроен до 1917 года.  

Став в 1881 году из великого князя императором, Александр III покидает 
Царское Село, сделав своей основной резиденцией Гатчину. После этого на 
протяжении всего его царствования во дворце и парке ведутся только 
необходимые поддерживающие работы, 

В 1894 году в Александровский дворец вселяется семья императора 
Николая II, сделавшего его своей основной летней, а с 1905 года и зимней 
резиденцией. В первые годы его царствования ведутся интенсивные работы по 
приспособлению дворца и парка к новым вкусам и условиям жизни хозяев. 
Работы вне дворца в эти годы свелись к подведению к дворцу инженерных 
сетей, созданию в парке электрического освещения, реконструкции ряда мостов 
и некоторой перепланировке прилегающей территории. 

В конце XIX-начале ХХ веков проводились большие работы по 
реконструкции сетей водопровода и канализации на прилегающей к дворцу 
территории. Городской напорный водопровод в Царском Селе начал строиться 
еще в 1877 году по инициативе начальника Царскосельского дворцового 
управления генерал-майора В.Е. Ионова. Частичная эксплуатация его началась 
в 1885 году, а завершилось строительство в 1887 году. Снабжение дворца 
осуществлялось от Певческой водонапорной башни, которая свое название 
получила от названия переулка, где была построена (позже он был 
переименован в Лицейский). Забор воды осуществлялся из колодца у плотины 
ниже Кухонного пруда, в связи с чем в очередной раз встал вопрос о 
содержании и очистке Крестового канала. Резервуары Певческой башни были 
соединены с резервуарами другой водонапорной башни у Орловских ворот для 
обеспечения резервирования подачи воды за счет двух источников. Городская 
водопроводная сеть была заложена на глубинах не менее одной сажени. 
Водонапорные башни построены по проекту архитектора Видова. Котельное и 
насосное оборудование было выполнено петербургским заводом Ф. Сен-
Галли.29  

В 1897 году плотина Детского пруда была перестроена инженером 
Макаревичем. Вместо плотины был построен настоящий миниатюрный 
судоходный шлюз, позволявший попадать на лодке из Детского пруда в 

                                                 
29 Централизованное водоснабжение г. Царское Село [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
http://edinros.spb.ru/articles/7909#:~:text=В%201877%20г.%20по%20инициативе,Санкт-
Петербургского%20водопровода%20М.%20И.%20Алтухов (дата обращения: 22.11.2022) 
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Крестовый канал и обратно. Мост при этом стал металлическим, типового для 
парка образца.  

В 1903 г. императрица Александра Федоровна, пожертвовала участок в 
Баболовском парке созданному ей новому учреждению - Школе нянь. При 
школе был приют для сирот и детей неимущих родителей. Сама императрица 
часто посещала школу со своими дочерьми, присутствуя при занятиях. Здание 
выстроил арх. Сильвио Данини. В перестроенном виде здание сохранилось, и 
сейчас там общеобразовательная школа.30 

 

Екатерининский, Александровский и Баболовский парки в период с 
1918 по настоящее время.  

В 1918 году дворцово-парковый комплекс был национализирован и 
музеефицирован. Во дворцах и особняках размещены детские учреждения. И 
7 ноября 1918 года Совет комиссаров Союза коммун Северной области издает 
декрет о переименовании Царского Села в Детское Село Урицкого. В октябре 
1919 года город был занят Северо-Западной Русской армией, а Советская 
власть была упразднена. Однако уже в ноябре Северо-Западная Русская армия 
отступала с тяжелыми боями, и в город вернулась Красная армия. 

После национализации императорской собственности в Баболовском парке 
было вырублено и погибло много старовозрастных деревьев. Дворец был отдан 
военным под школу 100-й Авиационной штурмовой бригады Ленинградского 
Военного округа г. Пушкина. 

Екатерининский дворец был превращен в музей и открыл свои двери 9 
июня 1918 года. 23 июня 1918 года Александровский дворец также был открыт 
для посетителей как Государственный музей. Экспозиция включала в себя 
исторические интерьеры на первом этаже центральной части и в левом флигеле 
дворца, с коллекциями предметов и произведений искусства семьи Романовых, 
сформировавшимися на протяжении ста с лишним лет. Позднее в правом крыле 
разместился дом отдыха сотрудников НКВД, в левом — детский дом им. Юных 
Коммунаров на месте закрытых комнат детей Николая II, на втором этаже 
левого крыла здания. В Кухонном корпусе помещалась швейная фабрика.31 

По постановлению президиума Леноблисполкома и Ленсовета от 19 
августа 1936 года город Детское Село, входивший в упразднённый тем же 
постановлением Ленинградский Пригородный район Ленинградской области, 
был переподчинён Ленинградскому Совету. С этого момента Пушкин является 
частью Ленинграда (Санкт-Петербурга). 

                                                 
30 Семенова Г.В, Царское Село: знакомое и незнакомое. – М.: Центрполиграф, 2009 
31 Государственный музей-заповедник «Царское Село» [Электронный ресурс] // сайт — URL: https://tzar.ru/ 
(дата обращения: 22.11.2022) 
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Во время Великой Отечественной войны 18 сентября 1941 года город 
Пушкин был оккупирован германскими войсками, уничтожившими и 
повредившими многие сооружения ансамбля, похитившими некоторые 
произведения искусства. Когда в город вошли немцы, в Екатерининском 
дворце, в личных покоях Александра II расположилось гестапо, в подвалах 
дворца - тюрьма. Нижний этаж был превращён в гигантский гараж, дворцовая 
церковь - в стоянку и мастерскую для мотоциклов, а в церковных куполах 
размещался наблюдательный пункт. Здание Александровского дворца было 
превращено в казарму, а его подвал — в тюрьму для советских воинов. В 
Баболовском дворце до войны размещалась школа 100-й Авиационной 
штурмовой бригады Ленинградского Военного округа г Пушкина. В начале 
войны она была подвергнута жестоким бомбардировкам.32 

Освобождение городов Пушкин и Павловск было поручено 110-му 
стрелковому корпусу под командованием генерала И.В. Хазова, который 
входили три дивизии: 56- я, 72-я и 85-я, а также другие войсковые соединения. 
Войска руководимые И.В. Хазовым, успешно справились с поставленной 
задачей и 24-го января 1944-го года города Пушкин и Павловск были 
освобождены от немцев. После освобождения города жители увидели его в 
руинах. В Пушкине из 1557 домов было уничтожено 957, остальные дома 
стояли полуразрушенными.33  

После освобождения Екатерининский дворец представлял собой руины. 
Пострадали не только дворцы, но и большинство парковых павильонов, 
памятники, мосты, и ограды Дворец был разрушен так сильно, что после войны 
вначале даже планировалось его не восстанавливать. В Екатерининском парке 
было уничтожено более трёх тысяч деревьев (свыше четверти общего их 
количества).34 

Александровский дворец и прилегающий парк также значительно 
пострадали. В здание дворца было несколько прямых попаданий снарядов и 
бомб, оно частично выгорело. На клумбе перед дворцом было устроено 
кладбище офицеров-кавалеров Железного креста. В парке были вырыты 
земляные укрепления и укрытия, повалено большое количество деревьев, 
разрушены павильоны. 

Баболовскому парку был нанесен самый большой урон. Авиационная 
штурмовая школа была подвергнута жестоким бомбардировкам. От дворца, 
сгоревшего в результате обстрела, остались кирпичные стены и гранитная 
ванна. Недалеко от моста-плотины через речку Кузьминку сохранился 
бетонный ДОТ. Вблизи дворца были разрушены мост-плотина через речку 

                                                 
32 Петров А.Н. Город Пушкин. Дворцы и парки. — Л.: Искусство, 1977 
33 Цыпин В.М. Город Пушкин в годы войны. — Сиб.: бепю Госр, 2010. С. 186-196. 
34 Петров А.Н. Город Пушкин. Дворцы и парки. — Л.: Искусство, 1977. 
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Кузьминку, таицкий водовод, грот возле дворца и лесенка возле него, Грот 
монаха (в отдалении от дворца), а также служебные постройки за мостом — 
бывшая кухня (сохранился только цоколь) и ледник. Спущена вода из 
Большого пруда на Кузьминке, зарос и загрязнился Серебряный пруд возле 
самого дворца (в таком же виде этот пруд оставался и до последнего времени), 
утрачено много деревьев. 

 
Ещё в годы войны началось восстановление комплекса Екатерининского 

парка. Летом 1945 года Екатерининский парк был открыт для посетителей. В 
первую очередь были отреставрированы Верхняя ванна, Вечерний зал, 
Скрипучая беседка, Холодная баня, Камеронова галерея и другие парковые 
павильоны. В 1957 году начались предпроектные работы по реставрации 
Екатерининского дворца. В 1959 году открыты для обозрения первые шесть 
восстановленных залов дворца.35  

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Царского Села, которое 
отмечалось в 2010 году, в Екатерининском парке были проведены 
реставрационные работы и открыты для посетителей: павильон «Вечерний зал» 
(2008 год), павильон «Турецкая баня» (2009 год), павильон «Эрмитаж», 
павильон «Концертный зал», павильон «Скрипучая беседка», ворота 
«Любезным моим сослуживцам» (2010 год), павильон «Нижняя ванна» (2011 
год), Зеркальные пруды, Гранитная терраса (2012 год). Продолжаются 
реставрационные работы в залах Екатерининского дворца. Реставрационные 
работы продолжаются до сих пор.36 

 
По окончании войны Александровский дворец был законсервирован и в 

1946 году отдан Академии наук СССР для хранения коллекций Института 
русской литературы и размещения экспозиции Всесоюзного музея А. С. 
Пушкина. В связи с этим в 1947–1951 годах во дворце начались 
восстановительные работы. Но в 1951 году по постановлению правительства 
здание было передано Министерству Обороны, и в нём была размещена 
воинская часть Военно-Морских Сил. Позднее во дворце разместился научно-
исследовательский институт. На огороженной территории был возведен ряд 
хозяйственных построек. Эти постройки и глухой забор совершенно исказили 
вид дворца со стороны Кухонного пруда. Район бывшего Собственного сада из-
за разделения ее на общедоступную и режимную оказался в тяжелом 
положении. Созданием глухих заборов вокруг дворца зрительное восприятие 
парка было нарушена. Невозможность в то время исправить такое положение 

                                                 
35 Балог Г.П., Гладкова Е.С., Емина Л.В., Лемус В.В. Музеи и парки Пушкина. — Л.: Лениздат, 1975. 
36 Государственный музей-заповедник «Царское Село» [Электронный ресурс] // сайт — URL: https://tzar.ru/ 
(дата обращения: 22.11.2022). 
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привела к тому, что оставшийся в распоряжении музея участок оказался вне 
основных работ по его восстановлению и благоустройству, и в значительной 
степени «одичал». Пострадал он и при прокладке через него коммуникаций к 
дворцу.37 

Для отведения ливневых вод и верховодки на оставшейся в распоряжении 
парка территории вдоль Крестового канала была создана мелиоративная 
система из открытых канав. Она включала в себя четыре старые придорожные 
канавы, идущие вдоль большой аллеи и три новые на прилегающих участках. 
Вода из этих канав отводилась по трубе в Кухонный пруд. После выхода из 
строя водоспуска Кухонного пруда воду стали сбрасывать по вновь 
построенному закрытому коллектору в старую дренажную галерею и далее в 
Фасадный пруд. При повышении уровня Кухонного пруда, через этот 
коллектор стали сбрасывать излишек воды и из него. Крестовый канал 
периодически очищался от накапливающегося ила и мусора без спуска воды. 
Детский шлюз был в 1991-1993 годах капитально отремонтирован, а пруд 
очищен. Детский домик после войны использовался как жилье с постройкой к 
нему постоянного мостика. 

В 1992 году руководители ГМЗ «Царское Село» обратились к 
правительству с предложением вернуть памятник архитектуры музею. В 
результате было принято решение о передаче Александровского дворца в 
ведение ГМЗ. Однако, переезд военно-морской организации начался лишь в 
2008 году по распоряжению вице-премьера Сергея Иванова и продолжался 
полтора года. Окончательно дворец был освобожден к декабрю 2009 года. 

Ландшафты за текущий исторический период кардинально изменились. 
Восстановлены пострадавшие во время Великой отечественной войны 
архитектурные сооружения. Из планировочных элементов сохранились аллеи 
между Крестовым каналом и дворцом, частично дороги вокруг прудов. Из 
гидротехнических сооружений - сами пруды. Мелкая дорожно-тропиночная 
сеть отсутствует почти полностью, что хорошо видно на совмещенных планах.  

Главные изменения произошли не только в композиционном решении 
ландшафтов, но и в породном составе. В пояснительной записке к проекту 
1984 года говорится, что «в целом Придворцовый ландшафтный район не 
претерпел коренных изменений. Уникальный ландшафт перед северным 
фасадом дворца сохраняется», но, в то же время, «все старовозрастные деревья 
– дубы, лиственницы, расположенные по периметру, достигли критического 
состояния, требуют тщательного ухода, лечения, в некоторых случаях обрезки-
омолаживания». Относительно других участков парка отмечается, что 
«пейзажи у Кухонного и Детского прудов изменились значительно: исчезла 
                                                 
37 Государственный музей-заповедник «Царское Село» [Электронный ресурс] // сайт — URL: https://tzar.ru/ 
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планировка, утрачены солитеры ивы серебристой по берегам, хвойных на 
полянах», нарушена мелиорация, из-за чего южная часть ландшафтного района 
заболочена. 

 
В послевоенные годы состояние Баболовского парка только продолжало 

усугубляться. Мелиоративно-дренажная система парка была запущена, в 
результате чего большие его участки оказались заболоченными, а вследствие 
естественного возобновления ландшафтные группы заросли самосевом. Первые 
реставрационные мероприятия на территории парка были проведены в 1950-
1960 гг. В 1956 г. парк был передан на баланс Управления садово-парковым 
хозяйством. В 1973 году, с условием восстановления дворца и парка, 
Ижорскому заводу было предоставлено место в охранной зоне Баболовского 
парка под строительство пансионата для отдыха рабочих, однако условие 
целиком выполнено не было. Пансионат построили, уничтожив при этом 
участок Таицкого водовода, до того времени, еще доставлявшего воду в 
парковые пруды, а руины дворца только законсервировали. В 1987 году 
нынешний мост-плотина в виде насыпного вала с уложенными на нем 
гранитными плитами и овальным водосливом из Большого пруда был 
перестроен по проекту института «Ленгипроинжпроект», под руководством 
инженера А.А. Соколова. В 2015 году Баболовский парк передан на баланс ГМЗ 
«Царское Село».38 

                                                 
38 Рубан В.М. «Баболовский дворец и творение мастера Суханова». Издательство «Наука», Санкт-Петербург, 
2003; Парки Царского Села и окрестностей. Путеводитель. [Электронный ресурс] // сайт — URL: 
https://a_park.dudaone.com/Babolovskiy_park_v_Pushkine (дата обращения: 22.11.2022). 
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парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/1/ 

Илл. 3. План Царского Села с близжайшими окрестностями (подготовленная 
топографическая съемка для проектирования уездного города Софии). 1770-е гг. Фрагмент. 
Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный 
ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/4/ 

Илл. 4.  План Царского Села. И. Кувакин. 1778 год. Источник: Карты города 
Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-
парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/5/ 

Илл. 5. План В.И. Неелова 1780-х г.г. (фрагмент). 

Илл. 6. План Кваренги (фрагмент). 1804-07 гг. Источник: 
http://geglov2.narod.ru/Spravka/Aleks_p/Aleks_p_PP_s.htm 

Илл. 7.  План 1816 г. (фрагмент). 

Илл. 8. Топографическая карта окружности Санкт-Петербурга 1817 года. Источник: 
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1817/  

Илл. 9. Карта Царского Села из путеводителя И.Яковкина. 1830 г. Источник: Карты 
города Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-
парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/7/ 

Илл. 10. План Александровского и Баболовского парков Царского Села. 1844 г. 
Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный 
ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/10/ 

Илл. 11.  Садовый фасад Александровского дворца в Царском Селе И.Я .Мейер. 1840-
е годы. 

Илл. 12.  Мост и плотина Кухонного пруда. Середина XIX в. 

Илл. 13.  Атлас города Царского села с планами: города, императорских садов и 
парков с подробным показанием: улиц, переулков, казенных и обывательских домов, и 
водопроводов. 1858 г. Цылов Н.И. 

Илл. 14.  Карта Царского Села. 1867 г. Источник: Карты города Пушкина. 
Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-
парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/13/ 

Илл. 15.  Карта из путеводителя по Царскому Селу. 1886 г. Источник: Карты города 
Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-
парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/14/ 
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Илл. 16. Карта Царского Села из путеводителя С.Н.Вильчковского. 1911 г. Источник: 
Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: 
http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/16/  

Илл. 17. Немецкая аэрофотосьёмка г.Пушкин. 1940 г. Источник: Карты города 
Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-
парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/18/ 

Илл. 18. Послевоенный план Царскосельских парков. Источник: Карты города 
Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-
парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/19/ 

Илл. 19.  Екатерининский дворец. Фрагмент фасада. Фото М. А. Величко. 1944. 

Илл. 20.  Екатерининский дворец в Пушкине. Первая антикамера. Фото С. Г. Гасилова. 
1944.  
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Илл. 1. План Царского Села. Литография. 1708-1724 годы. Из рукописи И.Ф. Яковкина «Обозрение происшествий Села Царского» 
1836 года. БАН. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-

парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/0/ 
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Илл. 2. Бартоломео Франческо Растрелли. Генплан Царского Села. 1750-е. Источник: Исторические карты Царского Села. 
[Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/1/ 
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Илл. 3. План Царского Села с близжайшими окрестностями (подготовленная топографическая съемка для проектирования уездного 
города Софии). 1770-е гг. Фрагмент. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: 

http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/4/ 
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Илл. 4.  План Царского Села. И. Кувакин. 1778 год. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. 
[Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/5/ 
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Илл. 5. План В.И. Неелова 1780-х г.г. (фрагмент). 
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Илл. 6. План Кваренги (фрагмент). 1804-07 гг. Источник: http://geglov2.narod.ru/Spravka/Aleks_p/Aleks_p_PP_s.htm 
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Илл. 7. План 1816 г. (фрагмент).
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Илл. 8. Топографическая карта окружности Санкт-Петербурга 1817 года. Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1817/  
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Илл. 9. Карта Царского Села из путеводителя И.Яковкина. 1830 г. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского 

Села. [Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/7/ 
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Илл. 10. План Александровского и Баболовского парков Царского Села. 1844 г. Источник: Карты города Пушкина. Исторические 

карты Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/10/ 
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Илл. 11.  Садовый фасад Александровского дворца в Царском Селе И.Я .Мейер. 1840-е годы. 
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Илл. 12.  Мост и плотина Кухонного пруда. Середина XIX в. 
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Илл. 13.  Атлас города Царского села с планами: города, императорских садов и парков с подробным показанием: улиц, переулков, 

казенных и обывательских домов, и водопроводов. 1858 г. Цылов Н.И. 
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Илл. 14.  Карта Царского Села. 1867 г. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. [Электронный ресурс]: 

http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/13/ 
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Илл. 15.  Карта из путеводителя по Царскому Селу. 1886 г. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. 

[Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/14/ 
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Илл. 16. Карта Царского Села из путеводителя С.Н.Вильчковского. 1911 г. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты 

Царского Села. [Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/16/  
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Илл. 17. Немецкая аэрофотосьёмка г.Пушкин. 1940 г. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. 

[Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/18/ 
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Илл. 18. Послевоенный план Царскосельских парков. Источник: Карты города Пушкина. Исторические карты Царского Села. 

[Электронный ресурс]: http://а-парк.рф/17.html#!prettyPhoto[pp_gal]/19/ 
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Илл. 19.  Екатерининский дворец. Фрагмент фасада. Фото М. А. Величко. 1944. 
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Илл. 20.  Екатерининский дворец в Пушкине. Первая антикамера. Фото С. Г. Гасилова. 1944. 
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Приложение № 10 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Екатерининский дворец и парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский 
парк, Парковая ул., Садовая ул., 7; объекта культурного 
наследия федерального значения «Александровский парк», 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Дворцовая ул., 2; 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Баболовский парк», по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, Парковая ул., дорога на Александровку, 
при проведении земляных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельных участках в границах территорий объектов 
культурного наследия, при проведении работ по установке 
информационных носителей, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2022 году, шифр: 86/10-22-ОСОКН 

 
 
 
 

Иная документация 
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