
Акт  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского», 

1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Д., арх. Росси И.Л., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 
набережная реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1), 

предусмотренных проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 

20000035-836-3 

    г. Санкт-Петербург   13 декабря 2021 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена тремя 
независимыми экспертами Б.М. Кириковым, М.Ф. Прокофьевым, М.С. Штиглиц, в 
составе экспертной комиссии (см. Приложение № 15. Протоколы заседаний экспертной 
комиссии) на основании договоров на проведение государственной историко-культурной 
экспертизы № 10-11/21-Э-01, № 10-11/21-Э-02, № 10-11/21-Э-03 от 10 ноября 2021 г. 

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

«10» ноября 2021 года по «13» декабря 2021 года. 

2. Место проведения экспертизы:
г. Санкт-Петербург. 

3. Заказчик экспертизы:
ООО «СтройПроект», 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, строен. 1, 

этаж 5, пом. VI, ком. 30б, оф. 77. ИHH 7743204688. Генеральный директор: Т.А. 
Афанасьева. 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией 
в следующем составе: председатель экспертной комиссии – Штиглиц Маргарита 
Сергеевна; секретарь экспертной комиссии – Прокофьев Михаил Федорович; эксперт –
Кириков Борис Михайлович. 
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4. Сведения об экспертах: 
Фамилия, имя, отчество Штиглиц Маргарита Сергеевна 
Образование Высшее 

Архитектурный факультет Ленинградского Инженерно-
строительного института 

Специальность Архитектор 
Ученая степень Доктор архитектуры 
Стаж работы по профессии 47 лет 
Место работы и должность 
 
 
 
Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы. 

Профессор Центра инновационных образовательных 
проектов Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной Академии им. А.Л. 
Штиглица. 
Аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: Приказ МК РФ № 419 от 01.04.2020 г. «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29).  

Членство в общественных 
организациях 

Вице-президент НК ИОМОС, Россия; член Совета 
Санкт-Петербургского регионального отделения НК 
ИКОМОС, Россия; член Рабочей группы Научно-
методического совета по вопросам сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного 
наследия при губернаторе Санкт-Петербурга; член 
Ассоциации экспертов Северо-запада. 

Профиль экспертной 
деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо 
объектам всемирного культурного и природного 
наследия;  
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия;  
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;  
- документация, обосновывающая границы защитной 
зоны объекта культурного наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени 
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А.А. Жданова. 
Специальность Историк 
Стаж работы по профессии 40 лет 
Место работы и должность 
 
Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы 
 

генеральный директор ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», ИНН 780236853944;  
Аттестован как эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы Минкультуры России 
приказом № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 21) 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

 
Фамилия, имя, отчество Кириков Борис Михайлович 
Образование Высшее 

Исторический факультет Ленинградского 
государственного университета. 

Специальность Историк-искусствовед 
Учёная степень (звание)  Кандидат искусствоведения, аспирантура ЛИСИ 
Стаж работы по профессии 47 лет 
Место работы и должность 
 
 
 
Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы. 
 
 

Ведущий научный сотрудник Филиала ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России» Научно-исследовательский 
институт теории и истории архитектуры и 
градостроительства (НИИТИАГ). 
Аттестован в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры РФ «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы»  № 1108 от 17.09.2020 г. (п.6). 

Членство в общественных 
организациях 

Член Совета Санкт-Петербургского регионального 
отделения НК ИКОМОС, Россия; член Рабочей группы 
Научно-методического совета по вопросам сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного 
наследия при губернаторе Санкт-Петербурга; член 
Ассоциации экспертов Северо-запада. 

Профиль экспертной 
деятельности 
  

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
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культурного наследия в реестр;  
- документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия;  
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо 
объектам всемирного культурного и природного 
наследия;  
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

 
Отношения к заказчику: 
Эксперты: 
• не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками и т.д.); 
• не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 
• не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
• не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 
• не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, 
или третьих лиц. 

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

Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении: 

Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.                              

Председатель экспертной        
комиссии:                                                                                                             

          Штиглиц М.С. 

 
 (подписано усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью) 

  

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: 

        Прокофьев М.Ф. 

 
 (подписано усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью) 
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Член экспертной комиссии:        Кириков Б.М. 

                                                            (подписано усиленной  
                                                             квалифицированной электронной  
                                                            подписью) 
6. Цель и объект экспертизы 
6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
- определение соответствия проектной документации – «Проектная документация 

по сохранению объекта культурного наследия», выполненной ООО «СтройПроект» в 2021 
г., шифр: 20000035-836-3 и разработанной для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя Феодора 
Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Д., 
арх. Росси И.Л., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная 
реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1), требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

 
6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя Феодора 
Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Д., 
арх. Росси И.Л., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная 
реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1): «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия», разработанная ООО «СтройПроект» в 2021 
г., шифр: 20000035-836-3. 

 
7. Перечень документов, представленных Заявителем: 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя Феодора 
Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Д., 
арх. Росси И.Л., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная 
реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1): «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия», разработанная ООО «СтройПроект» в 2021 
г., шифр: 20000035-836-3. 

 Копия распоряжения КГИОП от 24.11.2014 №10-747 «Об утверждении границ 
и режима использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра» (см. приложение № 6); 

 Копия распоряжения КГИОП «Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя Феодора 
Новгородского» от 23.10.2017 №480-р (см. приложение № 6); 
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 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 
№ 30142-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., 1755-1761 гг., входящего 
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
лавра», XVIII-XX вв. (г. Санкт-Петербург), в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(см. приложение № 5); 

 Задание КГИОП от 31.08.2020г. № 01-52-2162 на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации (гидроизоляция заглубленной части здания) (копия) (см. 
приложение № 4);  

 Задание КГИОП от 28 сентября 2020г. № 01-52-2131/20 на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ремонт и реставрация интерьеров объекта) (копия) (см. 
приложение № 4); 

 Задание КГИОП от 15 сентября 2020 г. №01-52-2135/20 на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ремонт и реставрация фасадов, включая столярные заполнения) 
(копия) (см. приложение № 4); 

 Копия распоряжения КГИОП «Об утверждении охранного обязательства 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 
значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского», от 10.10.2019 №07-19-451/19 
(см. приложение № 6); 

 Копия Паспорта объекта культурного наследия, составленного 20.06.2019 (см. 
приложение № 6); 

 Копия Паспорта объекта культурного наследия «Ансамбль Александро-
Невской лавры», составленного в декабре 1981 г. (архив КГИОП, 155, №136п; составитель 
Андреева В.И.) (см. приложение № 6); 

 Технический паспорт на здание, наб. р. Монастырки, д. 1, литер Е, 1998 г. и 
поэтажные планы ПИБ (см. приложение № 7); 

 Выписка из реестра федерального имущества №206/1 от 29.03.2017 г.; (см. 
приложение № 10); 

 Распоряжение № 94 по Санкт-Петербургскому Епархиальному управлению 
Русской Православной Церкви (Московский патриархат) от 30 сентября 2004 г. (см. 
приложение № 11); 

 Договор № 00-ЗБС-0144 безвозмездного срочного пользования земельным 
участком от 20.04.2012 (см. приложение № 8); 

 Кадастровый паспорт земельного участка от 05.08.2011 №10290 (см. 
приложение № 9); 

 Выписки из ЕГРН на здание от 04.11.2021 г. № 99/2021/435752915 и на 
земельный участок от 21.09.2021 б/н (см. приложение № 12). 
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8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и   
результат государственной историко-культурной экспертизы:  

По данным геоинформационной системы Санкт-Петербурга «РГИС», по адресу 
набережная реки Монастырки, д. 1. литера В располагается объект недвижимости, одной 
из частей которого является объект культурного наследия федерального значения «Корпус 
Федоровский», 1725-1730 гг., арх. Швертфегер Т., 1741-1751 гг., арх. Трезини П.-А.,   
1961-1962 гг. (реконструкция), второй частью рассматриваемого объекта недвижимости 
является объект культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя 
Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. 
Расторгуев М.Д., арх. Росси И.Л. (см. приложение № 6 к настоящему акту «Копии 
документов КГИОП»). Указанные два объекта культурного наследия входят в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра» и 
располагаются по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера В 
(р. Монастырки наб., 1). 

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя 
Феодора Новгородского» не является отдельным объектом недвижимости, согласно 
данным выписки ЕГРН, и не является отдельно стоящим зданием, по северо-западной 
стене граничит с объектом культурного наследия федерального значения «Корпус 
Федоровский», по северо-восточной стене граничит с  объектом культурного наследия 
федерального значения «Церковь преподобного Исидора Пелусиота» и составляет с ними 
вместе единый архитектурный объем (см. приложение № 1 и № 2. «Историческая 
справка» и «Историческая иконография»).  

Представленный Технический паспорт рассматриваемого объекта 1998 г. оформлен 
на здание по адресу набережная реки Монастырки, д.1, литера Е. Под литерой Е в данном 
паспорте представлены объекты культурного наследия «Церковь святого князя Феодора 
Новгородского» и «Церковь преподобного Исидора Пелусиота».  В период 1999-2005 гг. 
проводилась инвентаризация адресов по наб. реки Монастырки, д.1. В ходе этих работ 
объект культурного наследия «Церковь святого князя Феодора Новгородского» был 
перелитерован с литеры Е на литеру В. Технический паспорт не был актуализирован.      

Таким образом, в настоящее время объекты культурного наследия федерального 
значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского» и «Корпус Федоровский» 
имеют одну литеру – литеру В. 

 
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

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

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране 
объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 
03.04.2020 № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по 
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предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия». 

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
эксперты ознакомились с проектной документацией по ремонту, реставрации и 
приспособлению для современного использования объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского», входящего в 
состав объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», провели анализ исходно-разрешительной документации для разработки 
проектной документации, произвели натурный осмотр объекта.  

В результате перечисленных мероприятий было получено представление об 
объемах и составе работ, направленных сохранение объекта культурного наследия.  

В процессе визуального обследования была проведена фотофиксация современного 
состояния фасадов и интерьеров, составлен альбом фотофиксации (Приложение № 3).  

Альбом фотофиксации содержит общие виды фасадов и интерьеров 
рассматриваемого здания, включая лестничные клетки и сводчатые конструкции, а также 
виды отдельных архитектурных деталей интерьеров здания (Приложение № 3). 

Была подробно изучена и проанализирована историческая справка, 
предоставленная экспертам в составе проектной документации. 

В процессе работы по сбору архивных и библиографических данных были изучены 
фонды архивов: ЦГИА СПб, ЦГА, РГИА, архив КГИОП, ЦГА КФФД СПб.  

На основании всех проанализированных архивно-библиографических материалов 
были составлены: историческая справка, альбом исторических иконографических 
материалов (Приложения №1,2).  

Таким образом, указанные исследования выполнены в объёме, достаточном для 
разработки проектной документации и принятия решения о возможности проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия.  

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

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

 Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего 
акта.           
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10. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных исследований 
10.1. Собственник или пользователь объекта 
Сведения о собственнике (пользователе) объекта приведены в Приложении № 9-13. 
 
10.2. Учетные положения: 
Рассматриваемый объект «Церковь святого князя Феодора Новгородского», 

согласно постановлению Правительства РФ от 10 июля 2001г. № 527 «О перечне объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, 
находящихся в г. Санкт-Петербурге», является объектом культурного наследия 
федерального значения в составе объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра». Наименование и атрибуция рассматриваемого объекта, в 
соответствии с вышеназванным постановлением – «церковь святого князя Феодора 
Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Д., 
арх. Росси И.Л. Адрес, указанный в постановлении: Санкт-Петербург, р. Монастырки, 
наб.,1. 

Границы территории и режим использования объекта утверждены Распоряжением 
КГИОП от 24.11.2014 №10-747. 

Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия утвержден 
Распоряжением КГИОП от 23.10.2017 №480-р. 

Охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения 
было утверждено Распоряжением КГИОП от 10.10.2019 №07-19-451/19. 

Паспорт объекта культурного наследия «Ансамбль Александро-Невской лавры» 
был составлен в декабре 1981 г. (составитель Андреева В.И.; архив КГИОП, 155, №136п); 

Новый Паспорт объекта культурного наследия был составлен 20.06.2019. 
В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации объект зарегистрирован под 
№781510379090116, согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 
29 декабря 2015г. № 30142-р. 

 
10.3. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 

объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий). (См. Приложения № 1 Историческая 
справка и № 2 Историческая иконография). 

Началом строительства здания Феодоровской церкви на юго-восточном углу 
монастырского каре, следует считать 1741 г. 23 января (3 февраля) 1741 г. был издан указ 
о постройке в Александро-Невском монастыре по «опробованному в Москве в 
правительствующем сенате плану» двух каменных флигелей с малой церковью. 
Вследствие того, что при Конторе строения монастыря в этот период времени не было 
архитектора, руководство работами было поручено «каменных дел мастеру Фасаттию». 

В отношении, присланном из канцелярии от строений в контору строения 
Александро-Невского монастыря, говорится: «монастырское строение по тому плану 
производить без продолжения времени…, а в прошлом 741 году архитекторы Осип и Петр 
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Трезини також Земцов и Шумахер… по ведомости каменного дел мастера Фасатия 
показали, что надлежит во-первых за соборною церковью и за рефеторием два флигеля 
каменных с малою церковью и куполом и наипервее бить сваи, також загототовлять 
тескою плитной камень, а как скоро сваи набиты будут, тогда выкопав до материку будить 
фундамент»1. 

Вновь строящаяся «малая церковь» должна была по пропорции и обработке 
фасадов соответствовать церкви Александра Невского, расположенной в северо-
восточном павильоне монастырского каре, однако вместо деревянного купола 
предполагалось сделать каменный. В отношении говорится: «на прежней церкви имеется 
купол деревянный, в котором… усмотрено, что имеется теча, а по рассуждению ежели 
поведено будет на оной вновь строящейся церкви купол каменной и для того ныне в тех 
местах под фундамент бить крепостью такою чтоб прочно было и под каменной купол»2. 

На плане Александро-Невского монастыря 1744 г., подписанном Иваном 
Мичуриным и Иваном Беловым «присутствующими» в канцелярии от строений3, 
показано, «что надлежит строить и что уже построено». Об этом плане упоминается в 
отношении от 11 (22) июля 1744 г. за подписью архитектора Петра Трезини. Он пишет: 
«Невского монастыря всему прежнему и протчему зданию також и ныне вновь 
начинающемуся, что строит надлежит учинен в малом виде план с расположением литер и 
до вашего превосходительства при сем сообщается»4. 

Согласно этому плану строилась Феодоровская церковь. На плане здание церкви 
изображено без пристройки с помещением лестницы, а вход показан из галереи, в которой 
расположена круглая винтовая лестница, ведущая во второй этаж (Илл. 4). 

В течение 1741 и 1742 годов проводились работы по забивке свай и рытью 
котлованов под фундамент церкви и флигелей. Эти работы выполнял подрядчик Иван 
Городинский. Сваи забивались «четырех саженных печатной меры»5 (около 8,5 м.). Кроме 
того, каменоломщиком Афанасием Алексеевым заготовлялся плитный камень для 
фундамента6. 

В 1742 г. предполагалось приступить к сооружению фундамента, но так как эту 
работу считали весьма ответственной, контора строения Александро-Невского монастыря 
обратилось с просьбой прислать архитектора М. Земцова или И. Шумахера, которые 
согласно решению «Комиссии о санктпетербургском строении», должны были наблюдать 
за строительными работами в Александро-Невском монастыре. В рапорте говорится: 
«дабы такое знатное строение производилось по их показанию понеже канцелярия того 
фундаменту оному Фасатию без опробации и показания архитекторского поручать не 
смеет»7. 

Но, так как оба эти архитектора находились в Москве, сенатским указом от 18 (29) 
августа 1742 г. «для показания в том монастыре при зачатии фундамента и протчих работ 
определить из обретающих в Санкт-Петербурхе архитектора Петра Трезини, ибо 
                                                           

1 Дело о постройке в монастыре двух флигелей и малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 1–4. 
2 Там же. 
3 Планы монастыря // РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 682. Л. 1. 
4 РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 515а. Л. 62. 
5 О количестве выкопанной земли для новостроящихся флигелей и малой церкви и о выдачах рабочим денег 

за вбивание свай // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 174. Л. 1. 
6 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 5. 
7 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 1–4. 
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обретающихся в Москве архитекторов от порученных дел отлучить невозможно»8, при 
чем указывалось, что если какие-нибудь вопросы будут архитектору П. Трезини 
«сумнительны», то ему следует по ним консультироваться с М. Земцовым. 

Архитектор П. Трезини к январю 1743 г. составил подробные условия на 
сооружение основания под фундамент малой церкви, состоящее из девяти пунктов, 
которые были рассмотрены и одобрены М. Земцовым, последний сообщил: «девять 
пунктов о делании растверка представлен помянутым Трезиным я довольно рассматривал, 
которую нахожу быть удобны, того ради оную роботу всеможно по оному монастырю 
производить»9. 

Работы по устройству ростверка под фундамент «малой» церкви выполнялись, с 
гласно договору, заключенному 18 марта 1743 г. с крестьянином Прокофием Истоминым 
по вышеуказанным «кондициям плотничной работы». В них подробно указано, как надо 
делать ростверк, т.е. тесать брусья и насаживать их на сваи, при чем говорится 
«церковные стены назлишныя и поперечный насадить на выше помянутые сваи в четыре 
бруса, а по углам где выпуск имеется насадить на брусья наискос с угла на угол 
диагонально по четыре бруса»10. 

Ростверк был закончен к июлю 1743 г11. Теме не менее кладка фундамента была 
отложена из-за отсутствия денег. 

Еще 20 (31) января 1743 г. П. Трезини представил в контору Невского монастыря 
рапорт с требованием о найме трехсот человек каменщиков для кладки фундамента и 
одновременно представил условия на производство каменных работ. К кладке фундамента 
приступили лишь весной 1744 г. Работу выполнял по договору крестьянин Андрей 
Краснов, согласно «кондициям», составленным П. Трезини. В «кондициях» говорится: 
«между свай под брусьями, которые насажены будут бутить плитою в два ряда, также и 
промежду брусами и на оных брусьях один ряд вместо извести употреблять сухою 
толченою глиною или песком и сверх того оные фундаменты бутить плитою с известью 
плотно толщиною и вышиною по показанию по погребные полы»12, дальше указывается, 
что внутри погребов степы, которые переходят в своды, класть из нетесанной плиты, а 
снаружи цоколь с окнами из тесанной плиты. Стены и купол церкви делать из кирпича с 
прокладкой металлических связей, а карнизы и пр., а также декоративные детали 
подливать тесанные из белого старицкого камня13. 

Одновременно заготовлялись для здания церкви дверные и оконные рамы из 
«дубового брусья» по «модели и показанию архитектора Трезина…»14. 

К июню 1744 г. работы по кладке фундамента подходили к концу, ввиду этого 
контора строения Александро-Невского монастыря направила рапорт в канцелярию 
строения, в котором говорилось, что настало время «приказать о заложении церкви», а 

                                                           
8 О монастырских строениях // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 160б. Л. 247. 
9 Там же. Л. 247. 
10 Там же. Л. 239–242. 
11 Там же. Л. 251–252. 
12 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 56–59. 
13 Дело о постройке в Александро-Невском монастыре разных зданий // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1745 г.). Д. 288. 

Л. 103–105. 
14 Доношения в Контору строения о роде работ при постройке монастырских флигелей // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 

(1743 г.). Д. 1. Л. 27–28. 
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закладку нельзя делать «понеже де как прежде назначено церковь именовать о том 
известия не имеется»15. 

Закладка здания, по сообщению архимандрита Амвросия (Орнатского) и А. 
Богданова состоялась 9 (20) августа 1745 г.16 Однако на заложенной в основание доске 
была выгравирована дата 5 (16) июля 1745 г. Надпись гласила: «Божии поспешеством 
основан сей во имя святаго Иоанна Златоустаго и святаго благовернаго князя Феодора, 
Новгородского чудотворца, за благополучнейшего государствования благочестивейшия и 
самодержавнейшия Великия Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, при 
наследнике ея, его императорском высочестве, благоверном государе и великом князе 
Петре Феодоровиче и обрученной невесте его, благоверной Государыне и великой княжне 
Екатерине Алексеевне, начальствующу в то время в обители сей Троицкой Александро-
Невской Феодосию, архиепископу Санкт-Петербургскому и тоя же обители 
архимандриту, в лето от сотворения мира 7253 года, от Рождества Христова месяца июля 
в 5 день». Вместе с доской положены были частицы мощей священномучеников Ермолая, 
Сергия, Игнатия, Василия Амасийского и Прокопия17. Вопрос даты закладки остается 
открытым, однако, исходя из истории подобных случаев, закладка, действительно, могла 
состояться позже указанной на заранее указанной на доске. При этом в тексте самого 
изменения не было произведено. 

Строительство стен и крыши 
4 (15) октября 1745 г. архитектор Петр Трезини подал заявку в контору строения 

монастыря с требованием «на предбудущей 746 год на доделку двух флигелей и малой 
церкви каменною работою», подрядить «каменщиков самых добрых и в деле знающих 
искусство 300 да работных людей 100»18. 

Постройка церкви велась очень медленно. В 1750 г. последовало повеление 
Правительствующего Сената «новостроящиеся флигели с малой церковью приводить в 
окончание». В ноябре 1751 г. сообщалось, что «новостроющиеся флигеля во окончание 
приведены, а церкви малой кроме купола достроить надлежит с трех сторон от порогов 
верхних окон под кровлю одна сажень пять фут, а с четвертой стороны, где будут двери, 
от запада две сажени шесть фут одиннадцать дюймов»19. 

Представители Канцелярии от строения генерал-лейтенант В. В. Фермор, 
действительный статский советник Микулин, капитан Зверьев и инспектор Стерлих, в 
присутствии П. Трезини, еще в августе 1746 г., осматривали строящиеся здания 
Александро-Невского монастыря и обсуждали вопрос, как строить крышу над вновь 
строящимися флигелями и малой церковью, также, как построена крыша над церковью 
Александра Невского с переломом или сделать крышу на два ската, как сделана крыша 
над рефеторием (трапезная). Проект крыши на два ската над рефеторием был разработан 
«Комиссией о Санкт-Петербургском строении» еще в 1743 г., когда возникла 
необходимость исправить кровлю над этим флигелем. Комиссия сообщила: «что удобнее 

                                                           
15 Там же. Л. 134. 
16 Амвросий (Орнатский), архим. История российской иерархии. М.: Синод. тип., 1810. Ч. 2. С. 219; Богданов 

А.И. Указ соч. С. 366. 
17 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013. Т. 1. С. 327. 
18 О заготовке материалов для строения в Александро-Невском монастыре // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1745 г.). Д. 

197. Л. 131. 
19 Там же. 
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такие стропила, а на них кровлю для употребления и впредь содержания малого штату и 
для лучшей… крепости и на строющихся ныне флигеле строить на два ската без 
перелома»20. Ввиду вышеизложенного было приказано для малой церкви заготовлять 
стропила без перелома и делать крышу на два ската и «…не выше третей доли ширины 
того строения…»21. Стропила приготовлять «из готового тесанного бруса», обрешетку – 
из пильного бруса, из расчета «расстоянием брусок от бруска около 1 с половиной 
аршина», а для покрышки приготовлять пильный тес «в два ряда», толщиной в 1–1 ½ или 
2 дюйма22. 

К 1752 г. кладка стен церкви была закончена и надо было начинать работы по 
устройству крыши. «К новостроящейся каменной церкви» для сооружения крыши, 
согласно поданному перечню, требовалось: бревен 3-х и 4-х саженных «вотруб»  шести и 
семи вершков бревен длиною шесть сажен «вструб» 8–9 вершков, да обрешетки брусков 
пильных, длиною в три сажени «толщиною квадратно в три дюйма» и для кровли 
«железных сибирских листов квадратно в один аршин», а также «для покрытия каменного 
купола жести белой одинакой и пудостского белого камня на пилястры и кронштейны»23. 
Пилястры, кронштейны и др. детали для купола по договору от 23 октября (3 ноября) 1752 
г. изготавливал Гаврил Туфанов24. 

 
Возведение купола 

К кладке купола приступили в 1753 г., при чем было дано указание делать купол на 
малой церкви на круглом основании из кирпича, а не деревянный восьмигранный, какой 
был сооружен над, церковью Александра Невского (северо-восточный павильон 
монастырского каре). Имеющийся «План и фасад куполу малой церкви Александра 
Невского монастыря» был составлен за подписью И. Вейса (Илл. 5)25. Сравнивая этот 
чертеж с выстроенным в натуре куполом Николо-Феодоровской церкви, видно, что 
изображение на чертеже отличается по своей конфигурации и архитектурной обработке. 
На чертеже окна барабана и фонарика имеют прямоугольную форму, а в натуре они с 
полуциркульным завершением, окрытие купола и фонарика тоже имеет другую форму. 
Очевидно, сохранившиеся чертеж является одним из вариантов, составленных И. Вейсом. 

Сенатским указом от 12 (23) марта 1752 г. «на достройку в здешнем монастыре 
малой церкви с куполом и латернином», также на заготовку материалов и найм 
каменщиков было отпущено 17500 рублей. В это же время заготовляли плитные полы в 
церковь, кирпич, известь, глину, железо, уголь и пильные доски, по требованию мастера 
И. Вейса26. Одновременно он требовал «стекла ямбургския для остекления оной 
церкви»27. В отношении от 12 (23) марта 1753 года сообщается: «в тою церковь в окна 
рамы заготовляются, а для доделки на той церкви купола каменщики, також и для убрания 
оной церкви штукатурною работою штукатуры наняты и наступающей весною же 

                                                           
20 О найме работников, о заготовке материала к строению Александро-Невского монастыря // РГИА. Ф. 815. 

Оп. 5 (1749 г.). Д. 39. Л. 44–45. 
21 Там же. 
22 Там же. 
23 Дело о поставке в монастырь белого камня // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1752 г.). Д. 120. Л. 5. 
24 Там же. 
25 План и фасад куполу малой церкви Александра Невского монастыря // РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 684. Л. 1. 
26 О заготовлении материалов на строение малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 39. Л. 3–4. 
27 Там же. Л. 5. 
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исправлять будут неотменно и по убранию штукатурною работою за не вставлением 
стекол может учинится окончание той церкви остановка»28. 

Следует отметить, что в 1751 году архитектор П. Трезини уехал в Италию и 
руководство работами в Александро-Невском монастыре было поручено сперва каменных 
дел мастеру Эрколе Казасопре, а с 18 (29) апреля 1752 года «каменного и полатного дела» 
мастеру И. Вейсу, которого вскоре сменил Антонио Антониетти. 

Ввиду того, что постройка купола на «малой» церкви была начата при И. Вейсе, 
контора строения монастыря требовала, чтобы все указания по сооружению купола давал 
И. Вейс. В отношении от 25 мая (5 июня) 1753 г., на имя И. Вейса и А. Антониетти 
говорится: «при строении в том монастыре зачатой наугольной церкви архитектором 
Петром Трезини, каменною работою по отбытии ево Трезииа в Италию, каменного дела 
мастер Эрколе Казасопре марта с 4 1751, да каменного и полатного дела мастер же на 
место оного Казасопра Иган Георг Вейс, апреля со 18 числа 752 года, которые по 
ведомству оной конторы наименованное строение той церкви и производили по профили 
и по плану означенного архиекта Трезина, а сего майя 5 дня 753 года по указу же 
канцелярии от строения прислан ко исправлению и показанию каменных работ каменного 
ж дела мастер Антония Антонеда, которой в то каменное строение и вступил». Далее же 
указывается: «а в настоящем к крепости и утверждению того купола показывать навсегда 
каменного дела мастеру Вейсу ибо оное начатие и имелось в смотрении и в показании ево 
Вейса…, который следует и во окончание привесть ему Весу оному Антонеду доделки 
того купола собою не производить и сверх его Вейсова показания ничего не делать дабы 
от равных мнениев к показанию строением того купола работ не произведено было к 
какому непорядку»29. 

Ввиду этого все работы, как каменные, так и другие было учено производить под 
надзором А. Антониетти, а постройкой купола руководить И. Вейсу, откомандированному 
к строительству Зимнего дворца. 

5 (16) мая 1753 г. А. Антониетти сообщал в канцелярию от строения, что 
«определен я именованный к строению оного монастыря для смотрения каменных 
работ… при котором и обретаюсь»30. 

Еще в апреле месяце 1753 г. И.Вейс рапортовал в контору строения монастыря, что 
необходимо для большого купола заготовить «…рам дубовых восемь да слуховых четыре 
да сверх большого купола, что имеющейся лантернин с малым купольцом вышиною три 
сажени, в диаметре, шириною одна сажень, против рисунка, совсем как плотничную, так и 
столярную работою надлежит до креста исправлять…»31. 

Вскоре последовало распоряжение из канцелярии от строения «на новостроющейся 
каменной малой церкви сверх большого купола латернии зделать из пудожского камня», 
при чем просили сообщить, не последует ли «от тягости тому куполу повреждения»32. 

Ввиду того, что мастер И. Вейс высказывал сомнение, возможно ли нагрузить 
купол каменным фонариком, а А. Антониетти считал, «что если де имеющийся под 

                                                           
28 Там же. Л. 7. 
29 Об окончании купола в малой церкви мастерами Вейсом и Антонедом // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 

115. Л. 1; Д. 39. Л. 37, 40. 
30 Там же. Д. 39. Л. 5. 
31 О строении при Александро-Невском монастыре // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 102. Л. 5. 
32 Там же. Л. 100. 
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столбами содержат большой купол, то и датернин содержать может»33, было решено для 
обследования и выяснения этого вопроса привлечь «каменных дел» мастера Эрколе 
Казасопре и Вененцио Бернадачи, «чтоб они о том латернине с показанном Антонедом в 
рассуждении могли показать обще. 

Обсудив, указанные мастера вынесли решение, что лантерну можно сделать из 
камня, о чем и сообщили: «помянутый лантернин кой имеет быть вышиною девять фут, 
шириною шесть фут в тягости великой быть не имеет; ежели оный дантернин хотя зделать 
из дерева дубу, то в тягости иметь будет облегчении весу около третей части к тому же 
ежели столбы пилястры и стены могут купола содержать твердо, то и лантернин каменной 
содержать без сумления может… сверх карнизу над лаитернином куполец зделать 
железной»34. 

25 июля (5 августа) 1753 г. сооружение лантерны из пудостского камеи было по 
договору передано крестьянину Степану Михайлову «с товарищи десять человек», 
которые обязались «…зделать лантернин из пудостского камня как значит на рисунке 
совсем в отделку, кроме каменной фигурной резьбы…»; они же обязались в нижней 
церкви «между двадцати четырьмя гробницами» выложить кирпичные простенки «по 
показанию мастерскому» и выровнять их под плитную выстилку35. К сентябрю 1753 г. 
лантерна была закончена и приступили к окрытию малой главки по металлической 
конструкции, а также покрывал железными листами большой купол. Мастер «кровельного 
дела» Эйцман сообщая, что «на новостроющейся каменной малой церкви большой куполу 
по показанию моему жестью и где надлежало и железными листами покрыт исправно»36. 
Одновременно устанавливали водосточные трубы и делали желоба на крыше церкви37. 
Малую главу на купол дано было указание покрыть медными листами, вызолоченными 
червонным золотом «через огонь». 

Контора строения монастыря, 26 февраля (9 марта) 1754 г. сообщила, что 
«железная глава делом во окончание подходит…, по мнению реченной конторы надлежит 
эту главу покрыть медными листами в шестнадцати штуках, которые должно выковать из 
толстой меди, чтоб против зделанных у той главы дуг были равномерны»38. Точный 
размер листов для окрытия малой главки указан, на сохранившемся чертеже39. Работа эта 
поручена «медного и золотарного дела замастерью» Карлу Форсману, который обязался 
выколотить медные листы «червонным золотом добрым мастерством против сделанного 
на оную главу креста»40. 

Летом 1754 г., малая главка была закончена, и по указанию конторы строений 
освидетельствованы позолотные работы назначенными специалистами «серебряного и 
золотарного дела» мастерами Алдерманом, Матиасом Бок и Эрихом Апельротом, которые 
сообщили, «что оные листы вызолочены им Форсманом в существо червонным золотом, 

                                                           
33 Там же. Л. 101. 
34 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 102. Л. 101, 104. 
35 Там же. Л. 109, 128. 
36 О покупке досок для мощения подмостков в новострющейся малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). 

Д. 120. Л. 25; О поставке путиловской плиты для постройки лестницы на хоры в малой церкви // Там же. Д. 
146. Л. 10. 

37 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 120. Л. 10. 
38 О позолоте железной главы на малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 147. Л. 2. 
39 Там же. Л. 15–16. 
40 Там же. Л. 12–13. 
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хотя, по видимому, за обширностью главы на тех листах глянцу против позолоты на 
имеющемся на той главе креста и не оказуется, но оная в позолоте и мастерстве 
искусством состоит доброй и прочной работы и против яблока, которое находится под 
крестом является сходственно»41. 

Внутренние работы 
К штукатурным работам по фасаду и внутренним помещениям малой церкви 

приступили в 1753 г. Еще в ноябре 1752 г. И. Вейс подал в контору строения монастыря 
«ведение»42 с подробным описанием внутренней отделки верхней и нижней церквей и с 
требованием в найме штукатуров. 

Внутри церкви делали штукатурные тяги, карнизы и пр., а также лепной декор; 
например, в куполе устанавливали «конфесты фрунчатые и над окнами для украшения 
ангелы»43. Следует отметить, что для помещений верхней и нижней церквей, еще в 1748 
г., по указанию архитектора П. Трезини были вырублены капители и базы из белого 
старицкого камня. 

В 1753 г. штукатурные работы выполняли наемные «квадраторы» Петр Саранов с 
товарищами, а в 1754 г. «за неокончанием в прошлом году работ» был заключен договор с 
Иваном Коростылевым, который обязался выполнять их по указаниям каменных дел 
мастера А. Антониетти44. 

В рапорте конторы строения монастыря от 1 (12) июля 1754 г. говорится: «в 
реченном монастыре каменная малая церковь строением кроме иконостаса и святых 
образов и в верхней церкви полу и входного крыльца приводится во окончание»45. 

Задержка с настилкой пола в верхней церкви произошла из-за того, что не был 
решен вопрос делать ли пол деревянный или каменный, так как потолок в нижней церкви 
был сделан «накатный из бревен…»46, а в «ведомостях», поданных архитектором Трезини 
и другими мастерами не было никаких указаний по этому вопросу. 

Вскоре последовал указ из канцелярии от строения, в котором говорится, что пол в 
верхней церкви следует сделать «штучный из белого дубу». 

К июню 1755 г. пол в верхней церкви был сделан мастером Миллером, который по 
договору обязался изготовить «штучный под со фризом на сосновом дереве с наклейкою 
белым дубом толщиной в пол дюйма»47. 

Таким образом, надо считать, что в 1754 г. здание церкви в основном было 
закончено без каменной лестничной пристройки и иконостасов, последние были 
изготовлены и установлены лишь в 1766 г., перед сдачей церквей в эксплуатацию. 

 
Возведение лестничного павильона 

О первоначальном виде Феодоровской церкви мы можем судить по плану 1740-х 
гг.48, на котором малая церковь изображена без помещения лестницы. Вход в церковь 

                                                           
41 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 147. Л. 44. 
42 Сдача штукатурных работ при строении малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 215. Л. 7–8. 
43 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 215. Л. 8. 
44 Об отсылке из конторы строения 10 человек столяров // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1748 г.). Д. 187. Л. 24. 
45 О поставке материалов для новостроющейся малой каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1754 г.). Д. 7. 

Л. 73; Дело об исполнении квадраторной работы при малой каменной церкви // Там же. Д. 126. Л. 19. 
46 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1754 г.). Д. 7. Л. 1. 
47 Там же. Л. 3, 14, 48. 
48 РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 682. Л. 1. 
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показан с западной стороны здания через галерею, являющуюся продолжением галереи 
прилегающего флигеля. 

16 (27) сентября 1754 г. был дан указ из канцелярии от строения в контору 
строения Александро-Невского монастыря, в котором говорилось: «велено… в реченном 
монастыре против вновь построенной во втором флигеле каменной церкви для всходу… 
для прочности зделать каменную лестницу…, а о строении той лестницы велено сочинить 
два чертежа: 1) на подобие оной деревянной лестницы (т.е. каковая была построена у 
церкви Александра Невского), 2) каким маниром оной быть одним или двумя всходами с 
надлежащего и пристройною крышкою». Указанные чертежи были составлены в конторе 
строения Александро-Невского монастыря и отправлены на согласование в канцелярию от 
строения 31 октября (11 ноября) 1754 г. 

В 1954 г. был опубликован чертеж «проект лестничной пристройки к 
Благовещенской церкви»49, автором которого указан Михаил Расторгуев. Эта репродукция 
(разрез лестничной пристройки) – небольшого размера, недостаточно четкая, а 
имеющиеся на ней надписи трудночитаемы (Илл. 7). И.Г. Блэк установила, что 
приведенный чертеж не является проектом лестничной пристройки к Благовещенской 
церкви, а одним из чертежей, доставленных в 1754 г. для сооружения каменной лестницы 
у «малой» церкви. Читаемый текст на чертеже гласит: «По сему профилю строить 
лестницу… декабря 5 дня 1754 года… Фермор… Стерлих» и члены канцелярии от 
строения. Пристройка же каменной лестницы к Благовещенской церкви началась 
значительно позже, в 1764–1765 гг. и производилась по тому же проекту, как и 
выстроенная ранее лестничная пристройка у малой церкви. Подтверждение об авторе 
этого проекта найдено на том же чертеже, хотя подпись на нем частично обрезана. В 
нижнем правом углу репродукции значится «прожектировал… ученик Михайло Ра…», 
т.е. Михаил Расторгуев, работавший многие годы в конторе строения Александро-
Невского монастыря, в качестве «архитектурии ученика», который был талантливым 
архитектором. По его проекту был построен ряд зданий в Лавре. 

В 1750-х годах «начальником» М. Расторгуева был каменных дел мастер А. 
Антониетти, руководивший строительством в монастыре, подписывавший все документы. 
Ввиду этого, не имея вышеуказанного чертежа, судя по архивным документам, можно 
было бы считать его автором проекта лестничной пристройки у малой церкви, так как в 
отношении от 31 октября (11 ноября) 1754 г. говорится: «…контора строения реченного 
монастыря приказала, в силу предписанного указа по учтенному ныне тому каменному 
строению чертежу каменного дела мастера Антония Антонеда, придав ему в помощь 
архитектурии заподмостерья Ефима Фадеева и ученика Михаила Расторгуева учинить 
вновь достоверную смету»50. 

К ноябрю 1754 г. смета была составлена на сумму 3499 руб. 30 коп., которая 
подписана А. Антониетти, Е. Фадеевым и М. Расторгуевым51. 

В сопроводительном отношении из конторы строения Александро-Невского 
монастыря в канцелярии от строения сообщается: «надело оной требующуюся сумму 3499 

                                                           
49 Русская архитектура первой половина XVIII века: Исследования и материалы / Под ред. И.Э. Грабаря. М., 

1954. С. 364. 
50 Дело о постройке каменной лестницы против новопостроенного флигеля у малой каменной церкви // РГИА. 

Ф. 815. Оп. 5 (1754 г.). Д. 150. Л. 12. 
51 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1754 г.). Д. 150. Л. 17 об., 19. 
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руб. 30 коп. отпустить…, а по мнению реченной конторы оную лестницу строением 
произвесть надлежит…, ибо в той лестнице площадка, коя будет на каменных сводах 
стоять, имеет под крышкою и от дождей как площадке и своду, так и ступенному камню 
никакого вреда быть не уповательно и за всегда стоять будет в суши»52. 

В начале января 1755 г. последовал указ о постройке двухэтажной каменной 
пристройки с каменной же лестницей, с западной стороны здания церкви, причем 
указывалось, что материалы употреблять полученные от разборки старой соборной 
церкви. Об этом было дано распоряжение «каменных дел мастеру Антониетти и 
архитектурии ученику Михаилу Расторгуеву»53. 

Заготовка путиловского камня для ступеней лестницы, по договору от 14 (25) марта 
1755 года была отдана каменьщику «села Путилова» Ивану Васильеву54. К сооружению 
помещения лестницы приступили весной 1755 г. Были вырыты котлованы под фундамент 
и приступили к свайной бойке, а также заготовлялись резные базы, капители и проч. декор 
из старицкого камня. В нюне 1755 г. был заключен договор с купцом Иваном Морозовым, 
в котором говорится: «к строению при малой церкви каменной лестницы вырезать из 
старинного камня базов 22»55 и т.д. Кроме того, заготовлялись железные листы для крыши 
в количестве 55 штук, орлянская плита на пол «длинною и шириною квадратно 
полуаршина» и другие необходимые материалы56. 

В июне 1755 г. приступили к кладке фундамента. Эту работу выполнял по договору 
крестьянин Степан Никитин с товарищами, согласно условиям, составленным А. 
Антониетти. В условиях говорится: «1) нижнего фундамента… набутить плитным 
камнем…; 2) внутри той лестницы сверх земли во всю площадь набутить из щебня под 
выстилку пола…», а сверх фундамента подлизать цоколь из тесан. плиты «...с приправкою 
вышиною против флигелей, широкою по учиненному чертежу…», а затем класть из 
круглого кирпича шесть столбов и тридцать два столба сделать из пудостского или 
старинного камня, стены класть толщиной в 2 с половиной кирпича57. 

По фасаду установить из белого камня «под столбы базов круглых сорок два, 
капителей круглых сорок два, капителей же пилястровых шестьдесят шесть, бараньих 
головок над перемычках в замках» и т.д. Карнизы тесать из пудостского камня, а три 
фронтона «поставить из готового камня с подливом»58. Внутри «оной лестницы» 
пилястры, карнизы и «прочие выпуски» делать из кирпича под «квадратурную работу»59. 

Все работы «производить чистою и твердою работою, смотреть и показывать 
каменного дела мастеру Антони Антонеду и архитектурии ученику Михайле 
Расторгуеву». 

28 сентября (9 октября) 1755 г. контора строения монастыря сообщает: «помянутая 
лестница совсем в окончание произведена» за исключением большой и двух малых 

                                                           
52 Там же. 
53 Там же. Л. 23–25, 29. 
54 Там же. Л. 47. 
55 О выемке земли из рвов свайной бойки и битье свай для каменной лестницы во втором флигеле против 

каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1755 г.). Д. 114. Л. 114, 136, 130. 
56 Указы по достройке малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1755 г.). Д. 132. Л. 16, 27, 33, 38. 
57 О найме каменщиков для устройства каменной лестницы при каменной церкви, что во втором флигеле // 

РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1756 г.). Д. 90. Л. 6–7. 
58 Там же. 
59 Там же. 
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площадок, которые армянскою плитою не намощены, так как установлены леса и 
поливается потолок и подготовлены леса для установки стропил. Также сообщается о 
заключении договора на окрытие кровли и фронтонов кровельным железом60. Кровельные 
работы выполнил подмастерье Михайлов. 

Руководство внутренними работами также было поручено «каменных дел мастеру 
Антонетти и Михаилу Расторгуеву». Контора строения в своем доношении от 27 января (7 
февраля) 1756 г. сообщала «ныне начата, строением при малой церкви каменная 
лестница… смотрение в деле каменной работы показание иметь каменного дела мастеру 
Антони Антонеду и под его присмотром в том же быть всегда неотлучно при строении 
каменной лестницы архитектурии ученику Михайле Расторгуеву…»61. 

Штукатурные работы по фасаду и внутри помещения каменной лестницы 
производили в течение 1756 г. по договору, заключенному с крестьянином Григорием 
Григорьевым. 

28 августа (8 сентября) 1756 г. каменных дел мастер А. Антониетти доносил: 
«зделанную при малой церкви каменную лестницу квадраторнуо работу по учиненному 
чертежу и по показанию моему внутри и с лица как надлежит совсем исправил»62. 

Изготовление иконостасов 
В конце 1756 г. здание Феодоровской церкви с вновь пристроенным двухэтажным 

помещением с каменной лестницей было закончено, за исключением того, что не были 
сделаны и установлены иконостасы в верхней и нижней церквах, и не выполнены 
живописные работы. 

К изготовлению иконостасов и живописным работам, по неизвестным причинам, 
приступили лишь в 1766 г., т. е. через 10 лет после окончания церкви. 

Для верхней церкви благоверного князя Феодора был подобран кенигсбергский 
иконостас, имевшийся в Синоде, а для нижней церкви святителя Иоанна Златоуста, ввиду 
невозможности подобрать готовый, было решено изготовить новый. 

Из конторы строения монастыря 21 июля (1 августа) 1766 года с сообщалось: 
«кенигсбергский иконостас по требованию… отпущен, который уже и в монастырь 
привезен, а в нижнюю… Иоанна Златоустного за неимением готового надлежит зделать 
вновь»63. 

Для нижней церкви иконостас изготовлял «саксонской нации столярного дела 
мастер» Готлиб Фридрих (Федор) Редих, который обязался из своих материалов сделать 
«иконостас самою доброчистою столярною работою кроме резной работы по рисунку». 
Живописные образа для него писал живописец Алексей Антропов64. Иконостас в нижней 
церкви был установлен к сентябрю 1766 года. Было написано 18 образов:  

На Царские врата – Благовещение Пресвятой Богородицы (2 образа круглой 
формы) и Евангелисты (4 образа круглой формы).  

                                                           
60 Там же. Л. 19, 22, 25. 
61 О назначении… Расторгуева… при работах каменной лестницы // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1756 г.). Д. 191. Л. 1. 
62 О поставке для лестницы малой каменной церкви путиловских тесанных плит // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1755 

г.). Д. 79. Л. 67. 
63 Об устройстве в каменной церкви Иоанна Златоуста иконостаса и клиросов // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). 

Д. 47. Л. 2–3. 
64 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 47. Л. 2–3, 9; Д. 69. Л. 7. 
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Справа (ростовые): Христа Спасителя, окруженного херувимами; святителя Иоанна 
Златоуста; Архангел Михаил с пламенным оружием и херувимами (на Южных вратах).  

Слева (ростовые): Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем, окруженной 
херувимами; святителей Василия Великого и Григория Богослова; Архангела Гавриила с 
херувимами (на Северных вратах). 

Над Царскими вратами (в третьем ряду) – Тайная Вечеря. Остальные иконы в 
овальных, квадратных рамах и рамах с трехчастным навершием (с полукругом): 
Воскресение Христово; Вознесение Господне; Рождество Христово; Богоявление 
Господне; Сошествие Святого Духа; Вход Господень во Иерусалим; Преображение 
Господне; Успение Пресвятой Богородицы; образ 4 избранных святых; образ избранных 
святых «викториальных» дней. 

Кроме того, А. Антроповым были написаны в нижнюю церковь местный образ 
святителя Иоанна Златоуста, а в алтарь – Господа Савоафа; 2 хоругви «на объяри 
травчатой голубой» с образами на одной Воскресения Христова и Александра Невского, 
на другой – Богоявления Господня и Феодора Новгородского.  

В верхней церкви кенигсбергский иконостас собирал столярного дела мастер 
Аристофор Френтлих, он же доделывал из пильных сосновых досок ступени. Работа была 
закончена в декабре 1766 г.65 В верхнюю церковь А. Антропов написал местный образ св. 
благоверного князя Феодора Новгородского. 

В этом же году, в нижней церкви была сделана печь из голландских изразцов66, 
верхняя церковь не отапливалась67. Позолотные работы по иконостасам выполнял 
«золотарного дела подмастерье» Григорий Каретников68. Первоначально в верхней и 
нижней церквях росписей на стенах и потолках не было сделано. 

По указу от 11 (22) февраля 1767 г. контора строения Александро-Невского 
монастыря приступила к сдаче вновь выстроенной церкви монастырю69. При сдаче была 
составлена подробная опись верхней и нижней церкви, а также помещения с лестницей70. 

Работы по храму закончились лишь в 1767 г., а освящение состоялось в 1770 г., при 
чем верхняя церковь была освящена во имя великого князя Феодора, а нижняя – во имя 
святителя Иоанна Златоуста. 

Существенные элементы из описания Феодоровской церкви 
Согласно описи церкви, храм имел два входа с «крыльцами», один на северном, а 

другой на западном фасаде. Последний еще до окончания церкви застроен двухэтажной 
каменной пристройкой с лестницей. 

Согласно архивным данным, первоначально церковь с галереей была длиной 28,44 
м, шириной 12,78 м, купол в диаметре 6,39 м и вышиной «с аркою по верхний педестал» 
15,36 м, на котором фонарик шинной 2,73 м. 

В «экстракте», составленном в 1749 г., говорится: «над оной церковью купол в 
диаметре имеет до 3 сажень вышиною и с аркою по верхней педестал 7 саж. 1 с половиной 

                                                           
65 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 47. Л. 2–3. 
66 Об отпуске кирпичными заводами для печей каменного дания и церкви Иоанна Златоуста изразцов // РГИА. 

Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 55. Л. 11. 
67 Там же. 
68 О золочении иконостасов в новопостроенных церквах // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 57. Л. 11. 
69 Прием новопостроенной церкви по описи // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1767 г.). Д. 8. Л. 5. 
70 Там же. Л. 6–8. 
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фут, над оным центром лантернин, вышиною 1 саж. 2 фута, оная церковь состоит с 
геляреями длиною на 13 саженях 2 с половиной футах шириною на 6 саженях»71. 

В имеющемся описании72 приводится подробное описание как сооружался 
фундамент под здание церкви, а именно: под фундамент была вырыта земля на глубину 2 
сажени (4,26 м) и забиты сваи длиной 4 сажени (8,52 м), сверх которых сделан ростверк, а 
затем забутка из бутового камня с глиной «сплошь для укрепления оного фундамента, 
чтоб не могла вода пробиваться», вышиной в 5 с половиной фут (1,65 м), после чего клали 
фундамент из тесаной плиты на известковом растворе. Перекрытие между первым и 
вторым этажом было сделано деревянное из бревен. 

В пристройке из нижнего этажа в верхний имелась двухсторонняя каменная 
лестница с чугунными балясинами, которые установлены на паперти второго этажа.  

В верхней церкви было 24 окна и 6 фальшивых окон «с окончинами». Хоры были 
деревянные, обрамленные «столярными панелями». В церкви был иконостас 
«кенигсбергский, написанный на голубой кальке со святыми образам и вызолочен 
червонным золотом»73. 

Ремонтные работы в XIX – начале XX веков. 
Здание Феодоровской церкви неоднократно подвергалось ремонтным работам и 

переделкам. Фасад церкви почти не изменился, за исключением того, что к северному 
фасаду было пристроено одноэтажное служебное помещение, а к восточному фасаду 
Исидоровская церковь.  

С 1806 г. в нижнем храме начали проводить захоронения. Среди прочих, здесь 
были погребены грузинские и имеретинские царевичи, умершие в С.-Петербурге.  

Мелкий ремонт фасадов производился часто, одновременно с ремонтом фасадов 
всех лаврских построек. Так, в 1809 г. производилась окраска (побелка) фасада 
Феодоровской церкви, с частичной поправкой штукатурки, а ремонт и окраска крыши в 
красный цвет в 1812 и 1818 годах и т.д.74 

Ремонт 1840–1841 годов 
В 1839 г. лаврский архитектор Г. Комаров и эконом архимандрит Аарон, по 

словесному распоряжению митрополита осматривали «ветхости» Феодоровской церкви. 
Ими было обнаружено, что «наружная часть цоколя вышла из своих мест», 
полуцикульные ступени паперти необходимо перебрать, во избежание сырости 
«пробрать» отдушины и во внутренних лестничных помещениях вновь открыть световые 
окна. Кроме того, было необходимо увеличить железные решетки на окнах во избежание 
краж, исправить штукатурку и выбелить потолки и стены, починить плитный пол в 
нижней и дубовый – в верхней церкви. А также уничтожить хоры в верхней церкви, 
поскольку ход на них перекрыт кирпичной стеной. Крыши было необходимо починить и 
закрасить чернядью на вареном масле. В пристройке из двух лестниц одну уничтожить и 
пространство присоединить к храму. 29 мая (10 июня) 1839 г. Духовный собор Лавры 

                                                           
71 О заготовке материалов к строению монастыря // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1749 г.). Д. 39. Л. 333, 335. 
72 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1745 г.). Д. 186. Л. 1–2; Оп. 5 (1749 г.). Д. 39. Л. 317–321. 
73 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1767 г.). Д. 8. Л. 6–8. 
74 Дело о ремонте лаврской Феодоровской церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1809 г.). Д. 78. Л. 6–8; Об окраске 

крыш, оград и прочих мест маляром Парфеном Лукьяновым // Там же. Оп. 7 (1812 г.). Д. 38. Л. 15–16, 18–19; 
О производстве в лавре и ее домах работ // Там же. Оп. 7 (1818 г.). Д. 28. Л. 5, 98. 
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согласился с предложениями, кроме вопроса о лестнице. Ее было решено оставить до 
первой необходимости расширить храм75. 

7 (19) июля 1839 года Канцелярия митрополита направила словесное предписание 
архиерея (за № 921) заменить ступени на крыльце Феодоровской церкви бывшим 
полукружным амвоном Благовещенского храма, который был разобран и складирован 
рядом с Феодоровской церковью. По докладу архитектора и эконома от 11 (23) июля было 
решено исполнить поручение митрополита, а старые ступени перенести «к коридору, где 
вход в экономские кельи». Работы проводил каменотес Игнатий Харитонов76. 

Капитальные ремонтные работы по Феодоровской церкви проводились в 1840–
1841 гг., которые заключались в окраске фасадов с исправлением штукатурки и окраски 
крыши и купола77. Одновременно производился ремонт внутренних помещений верхней и 
нижней церквей. 

Поскольку при постройке церковь не имела монументальных росписей на стенах и 
потолках, то следует отметить, что впервые росписи в них были выполнены в 1840–1841 
гг. При ремонте верхней церкви в июле 1840 г. был заключен договор с живописцем 
Степаном Пудиковым расписать стены, потолок и купол78. Роспись в верхней церкви С. 
Пудиковым была окончена к августу 1841 г. и освидетельствована экономом лавры и 
архитектором Никитиным, которые сообщили, что «в церкви… князя Феодора нами 
освидетельствованы и найдены масляными красками писанные довольно порядочно; 
касательно же росписать св. лица клеевыми красками, то находим оные совершенно без 
всяких правил рисунка»79, при чем указывалось, что, несмотря на неоднократные 
требования исправить, роспись С. Пудиков это не выполнил и живописные изображения 
остались без исправления. 

В счете, поданном С. Пудиковым, указано какие изображения были им выполнены 
и в каких местах.  

Так, в куполе были написаны три херувимские головки (у крепления паникадила) и 
четыре серафима (на четырех гранях), над окнами четыре херувимские головки (в других 
четырех гранях), восемь пророков (под окнами), а в углах (в парусах) четыре евангелиста. 

«В алтаре на потолке росписана Живоначальная Троица…» 
«В плафоне на потолке написано сотворение мира» 
В алтаре на горнем месте «сидящий Господь на престоле и поклоняющиеся 

двадесятчетыре старца» (Откр. 19:4).  
По стенам («в падинах») – 12 апостолов и 2 пророка.  
На северной стене (в нише) Г. Веригину было поручено написать «Рождество 

Христово», «Ангелы являются пастырям» и «Поклонение Волхвов» 80. 
Также была помещена картина «Снятие со креста» Якопо Бассано, происходившая 

из домовой церкви гр. Григория Орлова, и икона Архангела Михаила, написанная на 
доске, служившей раньше южной дверью в алтаре Александро-Невской церкви. «Моление 
                                                           

75 Ремонт лавры, лаврских церквей // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д.111. Л. 2–3. 
76 Там же. Л. 10–11. 
77 Постройка и ремонт лаврских домов и строений // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). Д. 6. Л. 46, 130, 132, 183, 

184. 
78 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). Д. 6. Л. 185. 
79 О выдаче денег малярному мастеру Пудикову за произведенные им по лаврским церквам работы // РГИА. 

Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 98. Л. 6. 
80 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 98. Л. 8. 
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о чаше» над жертвенником написал и подарил храму Георгий Колтовский. Работы по 
окраске стен производил также С. Пудиков81. 

Иконостас верхней церкви был заменен. При этом первоначально была 
установлена старая алтарная преграда из Свято-Духовной церкви. Кроме существовавших 
ранее, в ней поместили восемь образов работы Д. Антонелли, написанных в 1820–1821 гг. 
для иконостаса Свято-Духовской церкви: Сошествие Святого Духа, Рождество Христова, 
Рождество и Введение во храм Пресвятой Богородицы, Богоявление, Божией Матери 
«Всех скорбящих Радости», святых князей Александра Невского и Феодора 
Новгородского. После установки стало понятно, что этот иконостас «оказался неудобным 
и неблаговидным», поскольку, будучи полукруглым, занимает много места в храме и 
закрыл более половины купола. Поэтому митрополит повелел расставить его по частям по 
верхней церкви, «где удобно»82, и устроить новый, что и было поручено подрядчику А. П. 
Михайлову83. За изготовление из лаврских сумм было выплачено 6000 рублей 
ассигнациями84. Для нового иконостаса И. Денисову было поручено написать следующие 
образа: 

1. Спаситель, сидящий на престоле85. 
2. Божия Матерь, сидящая на престоле 
3. свт. Николай Чудотворец (справа) 
4. св. первосвященник Аарон (слева) 
Над местными образами во втором ряду 6 образов: 
5. Святая Троица (справа, изначально предполагалось «Воскресение Христово») 
8. Преображение Господне (за образом Святой Троицы) 
9. Вход Господень во Иерусалим (слева от врат) 
6. Успение Пресвятой Богородицы  
7. Вознесение Господне 
10. Образ одного из двунадесятых праздников (изначально предполагалось 

«Воздвижение Честного Креста») 
В третьем ряду  
11. Воздвижение Честного Креста Господня (над северными вратами) 
12. Воскресение Христово (над южными вратами) 
13. Бог-Отец благословляющий (над царскими вратами) 
На царских вратах традиционно были изображены Благовещение Пресвятой 

Богородицы и 4 евангелиста. Иконы архангелов Гавриила и Михаила на диаконских 
вратах написал художник Г. Веригин в 1842 г. 86 

Сам иконостас, будучи утроенный одним мастером, в своем плане, в основном, 
повторял иконостас Александро-Невского храма Благовещенской церкви. 

Одновременно производился ремонт внутреннего помещения лестницы, исправлен 
пол из орлянской плиты с добавкой новых плит и исправлены оконные переплеты87. 
                                                           

81 Там же. 
82 См. илл. 21. На фото видно, что у юго-западного подкупольного столба стоит часть старого иконостаса 
Свято-Духовской церкви с образом Сошествия Святого Духа и (во втором ряде) Рождества Христова, а у 
северо-западного – Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Богоявления. 
83 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 72. 
84 РГИА. Ф. 796. Оп. 122. Д. 375А. Л. 36 об. 
85 Требованием к этому и следующему образу было за основу взять местные иконы храма Зимнего дворца. 
86 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 97, 154, 176. 
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К ремонту нижней церкви приступили в 1841 г. Весной этого года после осмотра 
состояния всех лаврских построек, эконом лавры и архитектор Г.И. Карпов сообщили, что 
«в лаврской церкви св. Иоанна Златоустного, а наипаче в притворе имеется сырость 
вокруг всех стен и столбов, так, что стены все лето мокрые бывают до окошек и даже вода 
течет каплями, отчего вся штукатурка отсырела и лопается и обваливается на пол, хотя 
каждогодно починяется»88. Дальше говорится, что каждогодняя починка остается тщетной 
и приносит большой убыток, а церковь все равно имеет безобразный вид. 

В докладной указывается, что причина в том, что «происходящая сырость по 
стенам поднимается из земли от фундамента, ибо зделано опущение от архитектора при 
постройке церкви, сначала следовало бы сверх фундамента по всем стенам покрыть 
берестою, это бы вечно препятствовало подыматься сырости по стенам»89. 

Считая, что этот недостаток в настоящее время устранить невозможно, было 
решено, чтобы «сырость скрыть от глаз зрителей», сделать понизу стен гладкие 
деревянные панели и окрасить их масляной краской с разделкой «под мрамор». Эти 
работы были выполнены по договору «столярного цеха» мастером Иваном Федоровым к 
июню 1841 г.90. 

Еще в июне 1840 г. был поднят вопрос о необходимости дополнительно сделать 
места захоронения в церквах лавры. Эконом лавры и архитектор Г.И. Карпов сообщили в 
духовный собор лавры, что «удобно места праздныя обделать для погребения усопших 
тел… в Златоустовской тридцать два места»91. Одновременно была представлена смета и 
план церкви92 с указанием мест новых захоронений, за подписью архитектора Г.И. 
Карпова. Эту работу взялся выполнить крестьянин Новожилов93. В это же время был 
исправлен в нижней церкви и на паперти пол, с добавкой новых лещадных плит94. 

В 1840 году митрополит отметил, что в Златоустовской церкви необходимо 
переправить и вновь вызолотить иконостас95. В 1842 году Г. Веригин «исправил 
иконостас по фасаду». Он перезолотил с краской по гульфабру «самым лучшим 
червонным золотом» Царские врата вновь позолочены. В 4-х «тумбах под местными 
иконами» были позолочены арабески. Позолочены 4 херувимские головки, карнизы по 
сторонам «Тайной вечери», рамы у икон, резные капители, базы, облака, сияние. 10 
пилястр были вышпатлеваны масляным грунтом и окрашены. Образа были вычищены и 
покрыты маслом или лаком. Местный образ святителя Иоанна Златоуста заменен на образ 
св. Феодора Новгородского96. 

В мае 1841 г. приступили к живописным работам по нижней церкви. В договоре, 
заключенном с живописцем Герасимом Веригиным говорится: «обязуюсь я в лаврской 
Златоустовской церкви и алтаре росписать стенную живопись самою лучшею моею 
                                                                                                                                                                                           

87 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). Д. 6. Л. 131, 132; О производстве работе по лавре // Там же. Оп. 8 (1841 г.). Д. 
22. Л. 28. 

88 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 22. Л. 58–59. 
89 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 22. Л. 53–59. 
90 Там же. Л. 139–139 об., 164. 
91 О производстве по лавре и домам, принадлежащим ей, починок и построек // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). 

Д. 79. Л. 49. 
92 Там же. Л. 50. 
93 Там же. Д. 6. Л. 52. 
94 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 22. Л. 28. 

95 РГИА. Ф. 796. Оп. 122. Д. 375А. Л. 36 об.–37. 
96 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 154. 
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работою с соблюдением верности в рисунке прилично храму… из Священного Писания 
всех исторических картин числом пятнадцать… и приличные к сему украшению, как то: 
подлинные головки херувимов или арабесками и гладкие места покрыть приличною 
краскою»97. Окрасил стены и расписал пилястры под зеленый мрамор, а в алтаре пилястры 
– под розовый мрамор. 25 ноября (6 декабря) 1841 г. росписи в нижней церкви были 
окончены при освидетельствовании найдены «довольно хорошо написанными с 
прочностью и искусством»98. 

Г. Веригин создал следующие изображения: 
В алтаре на восточное стене масляными красками: «Да придет Царствие Твое» 

(Мф. 6; по правую сторону) и «Да святится имя Твое» (Мф. 6, слева у жертвенника). В 
центре предполагалось установить царские врата из старого иконостаса Духовской 
церкви, однако здесь была помещена картина «Уверение Фомы», написанную Д. 
Антонелли в 1821 г. также для Свято-Духовской церкви. 

Плафоны храма были расписаны «альфресковыми красками»: 
Над престолом в алтаре – «Слово плоть бысть» (Ин. 1) 
Над солеей – «Сын Человеческий, грядущий на облацех» (Мф. 13) 
В центральном храмовом пространстве – «Покров Божией Матери»99. 
Одновременно Г. Веригин выполнил росписи на своде и стенах в помещении 

лестницы100. На паперти (верхнего храма?): «Видехом Свет истиный, прияхом Духа 
Небесного» (на своде); «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» 101 и «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь» (Мф. 6:10–11; на столбах под сводом; «с проходу на правой 
стене»).  

В притворе на стенах: «Остави дар твой пред Алтарем и шед прежде смирися с 
братом твоим и тогда пришед принеси дар твой» (Мф.5:24, на правой стороне), 
«Исцеление апостолами Петром и Иоанном хромого от рождения» (Деян. 3:2–5).  

В крыльце: при входе – «Фарисей же став, сице в себе моляшеся: Боже, хвалу Тебе 
воздаю, яко несмь якоже прочии человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодее, или 
якоже сей мытарь» (Лк. 18:11, на левой стороне), «Мытарь же издалеча стоя, не хотяше ни 
очию возвести на небо: но бияше перси своя, глаголя: Боже, милостив буди мне 
грешнику» (Лк. 11:13, на правой стороне); напротив («в падях») – «Притча о милосердом 
самарянине» (Лк.10:30–31, на правой стороне), «Притча о сеятеле» (Мф. 13:4–6). 

Был переделан и иконостас нижней церкви. В ее алтаре поместили картину 
«Уверение Фомы», написанную Д. И. Антонелли в 1821 г. для Свято-Духовской церкви, а 
также образа, созданные художником Г. Веригиным в 1842 г. «Да святится имя Твое» и 
«Да приидет Царствие Твое». 

После капитального ремонта 1840–1841 гг. церкви были заново освящены в 1842 г.: 
нижняя – во имя благоверного князя Феодора, а верхняя – во имя святителя Николая 
Чудотворца (17 (29) сентября)102. 
                                                           

97 О ремонте живописи в лаврских церквах живописцем Герасимом Веригиным // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 
г.). Д. 76. Л. 1. Количество «картин» включало в себя и образы в лестничной пристройке. 

98 О производстве по лавре и домам ее построек и починок // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 89. Л. 75, 77, 78. 
99 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 98, 100. 

100 Там же. 
101 Вариантом рассматривалось изображение Адама и Евы у древа жизни со змеем, как отображение слов 
«Не введи нас во искушение» (РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 100). 

102 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013. Т. 2. С. 56. 
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Работы в 50-х – 60-х гг. XIX в. 

В сентябре 1850 г. снова последовало распоряжение об устройстве «вновь десяти 
могил» в нижней церкви. Смета на эту работу была составлена архитектором К.И. 
Брандтом103. 

В 1856 г. производился ремонт фасадов здания церкви и окраска купола. В 
отношении говорится: «на церкви Феодоровской исправлена во многих местах 
обветшавшая штукатурка, а кругом вся церковь выбелена и обелены также три купола, 
как на сей церкви, так и на библиотеке и ризнице»104.  

В 1850-е гг., по просьбе и на средства М. А. Корниловой, для устройства места 
семейного погребения был ликвидирован левый лестничный проход, заложен арочный 
проем у входа и организована входная группа с мраморным порталом. 

Следующий капитальный ремонт в нижней церкви производился летом 1867 г. 21 
июня (3 июля) 1867 г. сообщалось, что «Феодоровская, Лазаревская и Сергиевская церкви 
частично от того, что давно не были исправлены, требуют исправления», ввиду этого 
следует «в нынешнее лето возобновить означенные церкви исправлением иконостасов с 
позолотою резьбы на них и живописи в иконостасах и на стенах тех церквей»105. Работы 
по ремонту, штукатурке, окраске стен с в «обновлением живописи в нижней церкви были 
переданы художнику М. Н. Трощинскому, а восстановление резьбы на иконостасе и 
позолотные работы поручены «позолотных цел» мастеру Михаилу Гусеву106. Указанное 
мастера обязались ремонтные работы окончить к 30 августа (11 сентября). 

В нижней церкви была исправлена штукатурка, все своды и стены покрашены под 
мрамор «масличными» красками. Деревянная панель также была окрашена под мрамор. 
На иконостасе исправлена резьба и вызолочена. Были устроены новые царские врата и 
написаны шесть образов. Вся живопись очищена и реставрирована, как стенная, так и в 
иконостасе. Образ на Горнем месте также был реставрирован. Его рама с сиянием и две 
боковые позолочены. На плафоне вновь написано четыре евангелиста. Во время этого 
ремонта была снята «бывшая деревянная обшивка» вокруг стен и столбов и возобновлена 
штукатурка с установкой новых плинтусов. 18 (30) ноября наместник лавры сообщил, 
«что все предположенные… работы по возобновлению Феодоровской церкви… ныне 
совершению окончены»107. 

В 1869 г. снова производился ремонт фасадов лаврских зданий, который выполнял 
мастер Козьма Карчилов. Ремонт заключался в исправлении штукатурки и побелке 
фасадов. Было предложено по «Феодоровской церкви с куполом… отпавшую и 
отопревшую штукатурку исправить шпаклевкою кирпича стены, колонны, наличники, 
сандрики и рустики, а крепкую оскоблить и перетереть и окрасить белой известью за два 
раза»108, что и было сделано в течение текущего лета. 

                                                           
103 Производство ремонтных работ по лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1850 г.). Д. 96. Л. 39–40, 90–91. 
104 Производство работ по лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1856 г.). Д. 5. Л. 58–59. 
105 Возобновление трех лаврских церквей // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1867 г.). Д. 100. Л. 1–5. 
106 Там же. 
107 РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1867 г.). Д. 100. Л. 6, 7. 
108 О производстве по лавре и ее зданиям разных построек и починок // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1869 г.). Д. 2. Л. 

118. 
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Возведение пристройки к нижней церкви 
По нижней церкви опять производили ремонт в 1874 г., который заключался в 

перестилке полов, окраске стен, потолков, дверей, рам и пр. При чем был дан рапорт, в 
котором указывалось, что «церковь сия имеет тот недостаток, что при алтаре ее нет 
отдельного помещения для ризницы, ни для других богослужебных принадлежностей, 
которые по сему с большим неудобством помещаются в алтаре»109. 

В виду этого было решено, «усматривая возможность устранить этот недостаток, 
сделав каменную пристройку с левой стороны алтаря в один этаж и в то же время, находя 
полезным в этой пристройке устроить до 20 могильных мест»110. Проект этой пристройки 
был составлен архитектором Г. И. Карповым в 1874 г. (Илл. 10)111 и вскоре выполнен в 
натуре. Эта одноэтажная каменная пристройка с односкатной крышей закрыла нижний 
этаж здания церкви, нарушив целостность фасада. Пристройка в три оси, стены 
кирпичные, штукатурные, расчленены пилястрами. Окна прямоугольной формы с 
наличниками. 

Ремонт верхнего храма в 1882 году 
Верхняя церковь не подвергалась капитальному ремонту очень долгое время, около 

40 лет, ввиду чего она пришла в ветхость. 20 апреля (2 мая) 1882 г. сообщалось, что 
«церковь во имя Николая, что над Феодоровскою церковью в лавре, требует капитальной 
ремонтировке по живописи, малярным, позолотным и штукатурным работам… равно и по 
исправлению деревянных потолков и пола, как в алтаре, так и на площадке лестницы»112, а 
также необходимо сделать над «крыльцом» новую железную кровлю. При обследовании 
церкви перед началом ремонтных работ было установлено, что «вся штукатурка на 
потолках грозит падением и уже во многих местах стала отпадать; карнизы над 
площадкою перед церковью – также сильно повредилась и отпала, вследствие протечки 
дождевой воды через крышу… Кроме сего усмотрено, что и самая подшивка потолков 
местами провисла и, быть может, даже сгнила»113. 

Так же считали необходимым вскрыть паркетные полы, чтобы «убедиться в 
прочности балок и подборов, на чем основан черный пол…, чтобы при установке лесов 
при ремонте не причинилось вреда потолку нижней церкви»114. 

Работы по возобновлению верхней церкви были сданы живописцу Григорию 
Прокофьеву, согласно составленной смете. При обследовании пола и потолка верхней 
церкви было установлено, что все деревянные конструкции находились в хорошем 
состоянии. 

12 (24) мая 1882 г. архитектор Г. И. Карпов рапортовал: «потолочные балки в 
церкви и паркетный пол находятся в прочном состоянии… паркетный пол требует 
незначительных поправок; 2) потолочные балки над церковью и над площадкою при 
лестнице также прочны, кроме настланного по оным простильного пола, который во 
многих местах сгнил и проломан и по верху сего пола не было надлежащей смазки»115. 
                                                           

109 О сделании каменной пристройки с левой стороны алтаря лаврской Феодоровской церкви // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 10 (1874 г.). Д. 174. Л. 1. 

110 Там же. Л. 2. 
111 Там же. Л. 3. 
112 Ремонт и работы в Николо-Феодоровской церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1882 г.). Д. 77. Л. 1–4. 
113 РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1882 г.). Д. 77. Л. 1–4. 
114 Там же. Л. 1–4. 
115 Там же. Л. 21. 

27



 

 

Одновременно было решено закрыть существующие круглые окна в верхней части 
купола и заштукатурить их. Все указанные работы были выполнены, а также заново 
перекрыта крыша над помещением лестницы. 

В рапорте, по окончании ремонта, сообщалось, какие работы были выполнены по 
верхней церкви и помещению лестницы, а именно: сбита с потолков слабо держащаяся 
штукатурка, после чего сделана новая, частично восстановлена штукатурка по стенам с 
воссозданием по «старым рисункам» карнизов и произведена окраска стен, так же 
окрашены окна, двери и клиросные железные решетки. Лепные кронштейны и капители 
расчищены от старой краски и по исправлении окрашены. 

Стены «ниже карнизов», откосы в окнах, пилястры и панели окрашивались 
восковыми красками. На стенах «по старым рисункам» прописаны три картины 
«Рождество Христово», «ангелы являются пастырями» и «поклонение волхвов», а в 
парусах главного купола написаны евангелисты. Часть живописи на стенах была написана 
заново: 

 запрестольный образ «Тайная Вечеря»,  
 на плафоне – «Сошествие Святого Духа на апостолов» 
 на «задней (западной) стене в трех местах сцены из евангелия» («Спаситель 

и апостол Петр» (Мф. 14:22–33), «Се даю вам власть наступати на змия и скорпиона» 
(Послание апостолов на проповедь. Лк. 10:1–20) и «Призвание св. апостолов Петра, 
Иакова и Иоанна» (Лк. 5:1–11))116. 

 на северной стене (в храмовой части) – «Исцеление слепорожденного» (Ин. 
9:3), «Притча о богатом и Лазаре» (Лк. 16:23–24), «Притча о милосердном самарянине» 
(Лк. 10:33–35).  

Кроме того, было предложено «написать орнаменты в алтаре, куполе, арках и 
карнизах, стены по карниз и сами карнизы с кронштейнами и капители как по церкви так 
и по площадке лестницы и самой лестницы»117 были окрашены клеевой краской. В 
процессе последующих реставрационных работ было установлено, что непосредственно 
расписывал храм И.П. Распопин. 

 
Возведение Исидоровской церкви, работы начала XX в. 

Известно, что в конце 1889 г. был поднят вопрос о постройке «усыпальницы-
палатки при Феодоровской церкви для погребений, в 14x10 сажень на 167 двухъярусных 
могильных мест»118. Ввиду обширности предполагаемой постройки было решено вместо 
палатки построить церковь (Илл. 9, 10). Эту церковь в один этаж пристроили к 
восточному фасаду Феодоровской церкви, тем самым изменив первоначальный ее вид. 
Новая церковь была освящена 6 (18) октября 1891 г., во имя прп. Исидора Пелусиота. 

К двухсотлетию Александро-Невской лавры производился капитальный ремонт 
фасадов зданий, а именно: перетирка и окраска всех «лаврских корпусов с 4 башнями – 
церквей Благовещенской и Феодоровской… с штукатуркой цоколя, баз и местами стен 
цементом». Так же производилась окраска крыш, куполов, водосточных труб и окрытий 
над карнизами, тягами, н сандриками и пр. и «выбронзированы» малые купола над 

                                                           
116 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 98. Л. 8. 

117 РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1882 г.). Д. 77. Л. 24–26. 
118 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013. Т. 2. С. 136. 
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Феодоровской, Благовещенской и башнями на северо-западном и юго-западном углах 
монастырского каре. Работы, которые выполнял подрядчик Константин Данилов, были 
закончены в конце сентября 1912 г.119 

 
Храм в 1918–1998 гг. 

В июне 1925 г., при передаче других храмов обновленцам, приход Феодоровского 
храма остался верен Патриаршей церкви. В 1926 г. выполнялся ремонт фасадов с 
исправлением штукатурки, и производилась побелка здания, так же была исправлена 
кровля и водосточные трубы, после чего окрашены. 

13 марта 1931 г. президиум Володарского райсовета принял решение закрыть 
Феодоровскую и Исидоровскую церкви, т.к. о занятии помещений храмов просили многие 
организации, в том числе общество для борьбы с алкоголизмом. 24 июня храм 
предполагалось отдать автошколе имени Тимирязева. 21 августа Президиум Володарского 
райсовета постановил просить о ликвидации храма и передаче его автошколе имени 
Тимирязева под лабораторию и цех по автоделу. 2 сентября 1931 г. церковь была 
ликвидирована с передачей райсовету 

В том же году в храме было устроено общежитие работниц фабрики «Рабочий». 26 
октября комиссия постановила перенести захоронения, устроенные после 1912 г., а 
остальные могилы оставить на месте (при изъятии с них мраморных плит вскрытые своды 
залить цементом). К концу 1933 г. смогли перенести только 10 захоронений 1904–1914 гг. 
(из 25). Наиболее ценные могилы предполагалось закрыть деревянным настилом. Позднее 
была сделана внутренняя перепланировка с устройством в верхнем этаже временного 
перекрытия и «разбивка на ряд отдельных комнат путем установки переборок согласно 
утвержденным планам, местами с полным закрытием капителей, колонн и пилястр 
бывших церквей»120. Монументальная живопись закрашивается, церковное здание 
становится трехэтажным. 

В это же время производился осмотр фасадов здания и был составлен акт о 
неудовлетворительном их состоянии. В акте говорилось: «снаружи фасады общежития 
находятся в неудовлетворительном состоянии: штукатурка в трещинах, местами отпала, 
местами разрушается кирпичная кладка, окрытия карнизов, тяг и водосточные трубы 
повреждены, кровля повреждена, имеющиеся… следы промочки на потолках верхних 
этажей указывают на непрочность железной кровли»121, и требовалось срочно произвести 
ремонт здания бывшей Феодоровской церкви. Необходимый ремонт фасадов не был 
выполнен. 

После Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. началась капитальная 
реставрация ансамбля Александро-Невской лавры. В 1947–1948 гг. был окрашен лишь 
западный фасад бывшей Феодоровской церкви, другие фасады не реставрировались. В 
бывшей Феодоровской церкви расположилось общежитие завода имени С. Орджоникидзе 
(Минсудпрома). 

С 1952 г. в помещениях церкви находилась Басонная фабрика Швейно-
Художественного производства, а также жилые комнаты. В процессе передачи было 

                                                           
119 РГИА. Ф. 815. Оп. 11 (1912 г.). Д. 83. Л. 6, 17, 47, 56, 58. 
120 Архив КГИОП. П 155. Т. 2. 1936 г. С. 416.  
121 Там же. 
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зафиксировано, что техническое состояние здания оставалось неудовлетворительным в 
части конструктивных элементов (в том числе крыш, стропил, перекрытий). Кладка стен, 
карнизов и колонн снаружи была местами разрушена. Штукатурка и архитектурная 
отделка фасадов значительно утрачена. Внутренний архитектурно-исторический 
подлинный облик помещений и декор были сильно искажены позднейшими 
перестройками и ремонтами, в том числе деревянными временными перекрытиями: над 
вторым этажом и закрывающим барабанную часть здания122. В 1954 г. был составлен 
проект «переустройства здания», где в пункте под №6 – «Архитектурно-реставрационные 
требования» – предписывалось, наряду с прочим: «Произвести квалифицированными 
специалистами разведывательные расчистки живописного декора с соответствующей 
фиксацией и последующим разрешением данного вопроса в ГИОП»123. Чего, судя по 
всему, сделано не было. 

При обследовании деревянных перекрытия над первым этажом было установлено 
поверхностное поражение древесины балок у опор на глубину до 1 см. бурой 
деструктивной гнилью. Однако в целом перекрытия были признаны как находящиеся в 
удовлетворительном состоянии. Остальные перекрытия следовало заменить. Деревянную 
лестницу в пристройке было указано заменить каменной или металлической124. 

В 1957 г. в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ в верхнем храме 
была выявлена «роспись под побелкой» (2 сюжета – западная стена, 1 сюжет – северная. 3 
фотографии сохранились в Архиве КГИОП)125, а в нижнем часть надгробий. 

К капитальной же реставрации указанного памятника приступили только в конце 
1959 г., как то: к обмеру здания и составлению проекта реставрации с приспособлением 
здания быв. церкви для размещения в нем государственного учреждения. Вышеуказанные 
работы выполнялись научно-исследовательским сектором СНРПМ (арх. М.М. 
Плотников). 

В Акте технического осмотра памятника архитектуры при передаче его в 
использование НИИ Министерства судостроительной промышленности (НИИ 48, п/я 626) 
от 16 августа 1960 г., прилагаемом к «Охранному обязательству по памятнику 
архитектуры б. Федоровская церковь Александро-Невской Лавры», выданному в 1961 г., в 
пункте под номером 4 («Живопись (монументальная и станковая)») значится: «Живопись в 
барабане имеет большие утраты, на потолке забелена и осмотру не подвергалась. 
Необходима разведка живописи на стенах»126. Однако, и на этот раз, никаких 
мероприятий по так называемой «разведке живописи на стенах», вероятней всего, 
проведено не было. 

В 1960 г. помещения бывшей Феодоровской церкви были переданы под 
лаборатории Центральному Ордена Ленина Научно-Исследовательскому Институту 
Министерства судостроительной промышленности (НИИ 48, п/я 626)127. В здании церкви 
в очередной раз проводятся работы по приспособлению помещений, которые наряду с 
                                                           

122 Художественно-пошивочный цех. Фабрика басонных изделий: Проектное задание // Архив КГИОП. П 155-
3. Пр. 14. Л. 11. 

123 Там же. Л. 12. 
124 Там же. Л. 18–19. 
125 Архив КГИОП. П. 155-3. № 55556/1, № 55557/1, № 55558/1. 
126 Переписка… 1961 // Архив КГИОП. 155. П-739. Д. 92. Т. 20. Л. 137. 
127 Документ о передаче п/я 626 в арендное пользование помещений б. Федоровской церкви от 25 февраля 

1960 г. 
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прочим включали пробивку в западной стене на уровне устроенного третьего этажа по 
центральной продольной оси дверного проема и устройства подземного хода на месте 
ряда склепов. Пол в нижнем храме был устроен поверх плит на лагах. Верхний этаж 
верхнего храма был отведен под архив, нижний занимало конструкторское бюро, где 
ЦНИИ «Прометей» устроил камеру хранения контейнеров маркировочных изотопов. 

 
Возвращение церкви и реставрация 

В январе 1998 г. ЦНИИ «Прометей» передал 352,5 м2 на втором этаже 
Феодоровской церкви. К 1 июля 1999 года была передана еще часть помещений 
площадью 467 м2. В следующем 2000 году были начаты работы в подкупольной части 
Феодоровской церкви. 

После возращения храма, в 1998 г. были начаты работы о разборке перегородок. В 
ее процессе произошло выявление исторических росписей. В месте примыкания 
перегородок к стенам были выявлены первые фрагменты живописи. Позже, при 
подготовке к реставрационному ремонту произошло изменение температурно-
влажностного режима эксплуатации помещения, что явилось причиной проявления фигур 
евангелистов в парусах храма в виде деструкции фактуры поверхности позднейшей 
окраски по абрису фигур. Была осуществлена частичная расчистка живописи (бригада Н. 
В. Малиновского). На следующем этапе А.М. Одинцовым при подготовке поверхности к 
реставрационному ремонту в рамках укрепления штукатурного слоя в местах протечек 
была обнаружена живопись плафона. Работы по расчистке красочного слоя 
осуществлялись художником–реставратором А.Ф. Семеновой. Дальнейшие работы по 
выявлению и обследованию живописи в храме велись уже системным образом: ленточной 
расчисткой на перспективных участках и пробными расчистками на всех поверхностях. К 
2008 г. объемы сохранившейся до наших дней живописи были ясны, но из-за отсутствия 
финансирования она была законсервирована. Возобновление работ произошло в 2012 г. В 
результате была отреставрирована сохранившаяся часть росписи и заново написана по 
установленным прототипам утраченная. 

Нижняя церковь была передана в виде оборудованного столярного цеха. В 2003 г. 
было принято решение о переводе столярного комплекса в другое помещение и о начале 
ремонтно-реставрационных работ в нижнем храме. В 2009–2018 гг. проведены 
комплексные реставрационные работы в нижнем храме (частичное восстановление 
надгробных плит и полов, архитектурного декора). Работы продолжаются (на 2021 год). 

Работы по реставрации и росписи лестничной пристройки велись одновременно с 
реставрацией верхней церкви. Стены были окрашены, однако сюжетная роспись не была 
восстановлена в связи с отсутствием сохранившихся фрагментов и аналогов. 

2 января 2018 г., в день памяти святого Иоанна Кронштадтского, предпразднство 
Рождества Христова, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
(Судаков) освятил храм во имя святого благоверного князя Феодора Новгородского в 
Александро-Невской лавре и возглавил Божественную литургию в новоосвященном 
храме. Его Высокопреосвященству сослужили: наместник монастыря епископ 
Кронштадтский Назарий с братией обители, секретарь Санкт-Петербургского 
епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители. 
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В нижнем храме в процессе работ были раскрыты сохранившиеся надгробия 
(целиком или частично). Проведены первичные работы по реставрации храма. В 
настоящее время ведутся работы по консервации надгробий. 
 

10.4. Описание современного состояния объекта. 
Здание церкви Феодора Новгородского является важным элементом ансамбля 

Александро-Невской Лавра. Сложной конфигурации составной объем храма 
располагается на юго-восточном углу монастырского каре между Федоровским корпусом 
(с севера) и воротами к Семинарскому корпусу (с запада). 

Двухэтажное кирпичное здание с кровлей сложной скатной конфигурации имеет 
бескаркасную конструктивную схему с пересекающимися несущими наружными и 
внутренними кирпичными стенами с опиранием на них перекрытий. Перекрытия 
выполнены из кирпичных сводов и балок с опиранием на кирпичные стены на разных 
участках. Стропильные конструкции, деревянные с опиранием на кирпичные стены; 
окрытие кровли выполнено в виде фальцевой кровли по деревянной обрешетке. 

Объем церкви дошел до наших дней практически без изменений первоначального 
облика. Храм выполнен в два уровня, причём второй – повышенный, в два света.  

В центральной части здания – восьмигранный барабан с куполом, на куполе 
находятся окна - люкарны и глава на небольшом барабане. На кровле расположены 
небольшие полуциркульные слуховые окна и кирпичные дымовые трубы. 

Фасады храма решены в стиле русского барокко середины XVII века. 
Композиционное решение и архитектурные формы здания церкви в целом повторяют 
архитектурное решение Благовещенской церкви. Само здание послужило образцом при 
строительстве угловых башен Митрополичьего корпуса. 2-х этажное кирпичное здание 
церкви, увенчанное барабаном с купольной крышей, на которой расположен фонарик с 
главкой с крестом. 

Композиция лицевого западного фасада отличается от дворового восточного 
фасада большим количеством архитектурных деталей и остекленных на данный момент 
проходных галерей с большими проемами по всей протяженности здания.  

Входная зона размещена в западной части здания, относящейся ко второму этапу 
строительства (1754-1756 гг.). Западный фасад выходит к южным входным воротам в 
монастырский ансамбль. Объем выступающего двухэтажного крыльца – входа в здание – 
выделен пучками колонн ионического ордера на каждом этаже. Этот объем поддерживает 
композицию внутренних фасадов зданий монастырского каре. Архитектура пристройки 
крыльца отличается от облика церкви. Стены насыщены декоративными элементами, в то 
время как архитектурная отделка фасадов церкви решена более спокойно и строго.  

Здесь характерны большие окна с полуциркульными завершениями, оконные 
проемы заполнены рамами с мелкой расстекловкой, благодаря чему фасад кажется 
ажурным; сдвоенные колонны первого этажа на высоком цоколе. Входной дверной 
проем с циркульной перемычкой завершается на первом этаже циркульным 
перспективным фронтоном с развитой многопрофильной тягой.  

Композиция всех фасадов решена в едином ключе. Ее горизонтальное развитие 
поддерживают: высокий цоколь известняковых плит; русты первого этажа; 
междуэтажный широкий пояс с филенками; фриз и венчающий карниз, раскрепованные 
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на пилястрах. Но доминирующей все же является вертикальная композиция, в 
особенности на южном, восточном и северном фасадах.  

Фасады декорированы колоннами ионического ордера на известняковых базах и 
постаментах, а также пилястрами ионического и тосканского ордера. На северном, южном 
и восточных фасадах лучковые фронтоны с лепными композициями. Уровни этажей 
разделены профилированными карнизами и межэтажными тягами.  

Оконные проемы прямоугольные с полуциркульным завершением с оформлением 
замковыми камнями, фигурными наличниками с лепными композициями; оконные 
проемы барабана, купола и фонарика - полуциркульные, декорированы замковыми 
камнями, лепными композициями из гирлянд, волютообразных завитков и картушей. 

Цоколь облицован известняковой скобой.  
Штукатурка фасадов гладкая, окрашенная краской красно-охристого оттенка, 

архитектурные детали выделены краской белого цвета.  
Купол покрыт листовым металлом (медь), в нем выполнены четыре круглых 

слуховых окна с фигурным каменным резным обрамлением. Над куполом расположен 
лантернин из пудожского камня с малой главкой, которая, как и крест с яблоком, покрыта 
вызолоченными медными листами. 

Помещение нижней церкви имеет прямоугольную форму, внутри находятся четыре 
кирпичных пилона, соединенные арками. Оформление потолка алтарной части – фигурная 
филенка, по периметру – фрагменты орнаментальной живописи, профилированная тяга. В 
вестибюле нижней церкви – крестовые и купольные своды. Стены декорированы 
филенкой, расчленены пилястрами тосканского ордера с фигурными гипсовыми 
капителями и базами. Стены оштукатурены, элементы декора отреставрированы. Дверные 
и оконные проемы оформлены фигурными филенками. 

Помещение верхней церкви имеет те же габариты, что и нижняя церковь, но в два 
света с повышенным перекрытием. Над пространством верхней церкви возвышаются 
паруса, поддерживающие барабан купола; в основании каждого паруса – подкупольный 
столб.  Стены верхнего этажа декорированы пилястрами с золочеными капителями, 
завершены раскрепованным карнизом и валютами с разорванными фронтонами по центру 
фасадов. Стены отштукатурены и окрашены, восстановлены росписи XIX века. Окна 
оформлены профилированными полуциркульными архивольтами с импостами в пятах 
арок. 

Западная пристройка-крыльцо – двухэтажное помещение с лестницей – с 
купольным покрытием оформлено нишами, капителями и балюстрадами, четыре 
прямоугольных пилона оформлены пилястрами тосканского ордера. В настоящее время 
отреставрировано, пол выложен мраморными плитами. 

 
10.5. Основные выводы и рекомендации по результатам комплексных 

научных исследований (см. Раздел II; Часть 7, Отчет по комплексным научным 
исследованиям. Интерьеры. Фундаменты и надземные конструкции. (шифр 20000035-836-
3-НИ-О): 

1. Общее состояние строительных конструкций здания – ограниченно 
работоспособное.    
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2. Ленточные фундаменты наружных кирпичных стен, фасадов здания 
находятся в работоспособном состоянии. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляции 
фундамента отсутствуют 

3. Кирпичные наружные и внутренние стены фасадов здания находятся в 
ограниченно работоспособном состоянии, при осмотре обнаружены отдельные 
вертикальные наклонные трещины шириной раскрытия от 0,5 до 2,0 мм идущие по 
кирпичной стене, перемычкам.  

4. Перекрытие подвала (между подвалом и 1 этажом) и чердачное перекрытие 
(между 2 и чердаком) находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. 
Междуэтажное перекрытие (между 1 и 2 этажами) -  в работоспособном состоянии.  

5. Стропильные конструкции здания на разных участках здания находятся в 
ограниченно работоспособном состоянии. При осмотре обнаружены локальные следы 
ремонтов и замены стропильных конструкций, а также следует отметить сохранившиеся 
врубки ранее существовавших элементов. Кровля здания находится в ограниченно 
работоспособном состоянии.  

6. Конструкции лестниц здания находятся в работоспособном состоянии, за 
исключением лестницы в примыкании к Федоровскому корпусу, находящейся в 
ограниченно-работоспособном состоянии. 

7. Парадная лестница в западном объеме (входная группа, лестничный 
павильон) - историческая, сохранность частичная: сохранена в части конструктивного 
решения (конструкции сохранившихся маршей, площадок – оригинальные) и изменена в 
части первоначального архитектурного решения (в XIX в. разобрана ее северная часть, 
зеркальная сохранившейся южной; в XXIв. выполнена переборка каменной облицовки и 
ступеней с использованием сохранившихся каменных элементов и докомпановкой 
утраченных фрагментов камнем контрастного цвета). 

8. Фасады храма решены в стиле русского барокко середины XVIII века. 
Композиция всех фасадов решена в едином ключе. Ее горизонтальное развитие 
поддерживают: высокий цоколь известняковых плит; русты первого этажа; 
междуэтажный широкий пояс с филенками; фриз и венчающий карниз, раскрепованные 
на пилястрах. Но доминирующей все же является вертикальная композиция, в 
особенности на южном, восточном и северном фасадах.  

9. Здание церкви увенчано барабаном с купольной крышей. Купол покрыт 
листовой медью, в нем выполнены четыре круглых слуховых окна с фигурным каменным 
резным обрамлением. Над куполом лантернин из пудожского камня с малой главкой, 
которая, как и крест с яблоком, покрыта вызолоченными медными листами. 

10. Входная зона размещена в западной части здания, относящейся ко второму 
этапу строительства. Объем выступающего двухэтажного крыльца – входа в здание – 
выделен пучками колонн ионического ордера на каждом этаже. Этот объем поддерживает 
композицию внутренних фасадов зданий монастырского каре. Архитектура пристройки 
крыльца отличается от облика церкви. Стены насыщены декоративными элементами, в то 
время как архитектурная отделка фасадов церкви решена более спокойно и строго. 

11. Фасады оштукатурены, окрашены с выделением архитектурного декора, 
декорированы колоннами ионического ордера на известняковых базах и постаментах, а 
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также пилястрами ионического и тосканского ордера. На северном, южном и восточных 
фасадах лучковые фронтоны с лепными композициями. Уровни этажей разделены 
профилированными карнизами и межэтажными тягами. Состояние элементов отделки 
фасадов – неудовлетворительное. 

12. Штукатурная отделка фасадов выполнена многослойно с применением 
штукатурных растворов на различном вяжущем (цементные и известковые составы). 
Ранние штукатурные растворы выполнены на известковом вяжущем. Ремонтные растворы 
наносились поверх предыдущих слоев отделки. Состояние штукатурных и красочных 
слоев – неудовлетворительное. 

13. Штукатурные архитектурные элементы выполнены растворами с большим 
содержанием цемента в вяжущем; состояние – неудовлетворительное. 

14. Лепной декор фасадов в целом находится в высокой степени сохранности; 
состояние - неудовлетворительно1:57 . 

15. Состояние каменного декора фасадов требует уточнения в процессе 
реставрационных работ после снятия поздних отделочных слоев (в том числе известково-
цементной обмазки). 

16. Оригинальный колер (кирпично-красный) выявлен на бывшем фасаде 
церкви святого князя Феодора Новгородского (ныне внутренняя стена между 
Феодоровской церковью и Исидоровской церковью (церковь преподобного Исидора 
Пелусиота)) при предыдущих реставрационных работах. Зондаж с послойной расчисткой 
выполнен в 2011 г. и сохранен до 2020 г. в раскрытом виде.  

17. Цоколь фасадов здания находится в ограниченно-работоспособном 
состоянии, имеются локальные утраты и эрозия камня, ремонтные цементные вставки, 
биоповреждения, утраты штукатурного цоколя 

18. Профилированный венчающий карниз кирпичных наружных стен фасадов 
здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии, выявлена частичная 
переделка карнизного свеса лицевого фасада в примыкании к Федоровскому корпусу с 
утратой кирпичной кладки. 

19. Столярные изделия (окна, двери) - поздние, находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 

20. Сохранились вентиляционные и дымовые каналы, а также дымовые трубы, 
идущие с уровня чердачного перекрытия на кровлю. 

21. Отделка (штукатурка, окраска) дымовых труб находится в 
неудовлетворительном состоянии. Состояние кирпичной кладки труб требует уточнения в 
процессе ремонтных и реставрационных работ. 

22. По интерьерам Федоровской церкви с 2004г. и по настоящее время ведутся 
ремонтные и реставрационные работы, в процессе которых были удалены поздние 
конструкции (перегородки, бетонные полы), отметки пола приведены к историческим; 
произведены работы по реставрации и воссозданию элементов отделки интерьеров 
нижнего и верхнего храма, воссозданы росписи верхнего храма, выполнены 
консервационные мероприятия по надгробным плитам с установкой защитного 
остекления и реставрация каменного пола нижнего храма с сохранением исторических 
фрагментов и докомпановкой утрат. 
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23. С 1806 г. в нижней церкви стали производить захоронения, до нач. XX в. 
здесь было погребено 140 человек. В 1816-1867гг. относятся погребения грузинской 
знати, которые можно отнести к наиболее многочисленным родовым погребениям в 
стенах храма. 

24. Изменения, произошедшие в XIX в. в объемно-планировочной структуре 
здания, во многом связаны с размещением новых захоронений. Северная пристройка 
(1874г.) выполнена с целью увеличения мест для погребения; также из-за необходимости 
размещения захоронений была разобрана северная часть парадной лестница западного 
объема.  

25. Сохранность захоронений и надгробных плит - частичная; имеет место как 
утрата отдельных плит надгробий с сохранением захоронений, так и утрата конструкции 
погребения с захоронением. В западной части захоронения не локализированы и требуют 
уточнений в процессе производства работ. 

26. Помещение нижней церкви имеет прямоугольную форму, внутри находятся 
шесть кирпичных пилонов, соединенных арками. Оформление потолка алтарной части – 
фигурная филенка, по периметру – фрагменты орнаментальной живописи (XIX в.), 
профилированная тяга. В вестибюле нижней церкви – крестовые и купольные своды. 
Стены декорированы филенкой, расчленены пилястрами тосканского ордера.  

27. На потолке алтарной части нижнего храма сохранилась оригинальная 
штукатурка на известковом связующем, выполненная по дранке; штукатурный слой – 
хрупкий, состояние – неудовлетворительное. На остальных поверхностях штукатурная 
отделка -  современная, выполнена на сложном цементно-известковом растворе. 

28. Существующее полихромное цветовое решение интерьера нижнего и 
верхнего храмов выполнено в процессе современных реставрационных работ согласно 
историко-архивным и натурным исследованиям. 

29. Пол нижнего храма – каменный (реставрационный). Основными 
элементами, формирующими напольное покрытие, являются надгробные плиты 
захоронений, расположенных в подвале церкви. Выстилка между надгробных плит 
выполнена при современных реставрационных работах с использованием исторических 
лещадных плит с др. объектов. Сохранились отдельные фрагменты первоначального 
покрытия – мозаичный орнамент, расположенный в северной части храма (рядом с 
надгробной плитой грузинского царевича Фарнаваза) и выстилка солеи. 

30. Помещение верхней церкви имеет те же габариты, что и нижняя церковь, но 
в два света с повышенным перекрытием. Над пространством верхней церкви 
возвышаются паруса, поддерживающие барабан купола; в основании каждого паруса – 
подкупольный столб.  Стены верхнего этажа декорированы пилястрами с золочеными 
капителями, завершены раскрепованным карнизом и валютами с разорванными 
фронтонами по центру фасадов. Окна оформлены профилированными полуциркульными 
архивольтами с импостами в пятах арок.  

31. Реставрация архитектурных элементов и отделки интерьера верхнего храма 
выполнена при работах 2010-х гг. на основании натурных и архивных исследований. В 
оформлении интерьера присутствует: штукатурный, каменный и лепной декор, 
живописная разделка под мрамор, деревянные напольные покрытия (паркет), позолота, 
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роспись, в том числе сохранившиеся фрагменты XIX в. В целом состояние элементов 
декора и отделки – удовлетворительное. 

 
Исходя из результатов комплексных научных исследований, основные 

методические направления работ по сохранению объекта культурного наследия, в 
части работ по фундаментам, надземным конструкциям и интерьерам, 
представляются следующими: 

 Реставрация и ремонт несущих конструкций (в необходимом объеме). 
 Комплекс мероприятий по реставрации фасадов с воссозданием утраченных 

элементов декора и отделки. 
 Комплекс мероприятий по реставрации интерьеров с сохранением 

исторических конструкций, отделки и элементов декора, с учетом ремонтных и 
реставрационных работ, осуществленных в период с 2004 г. – по настоящий момент. 

 Комплекс мероприятий по реставрации каменных надгробных плит 
захоронений, включенных в формирование выстилки пола нижнего храма, и крипты 
Ростовцевых с саркофагом черного мрамора. 

 Комплекс мероприятий по реставрации иконостаса верхнего храма, 
воссозданного в 2010-х гг. 

 Комплекс мероприятий по реставрации монументальной живописи верхнего 
и нижнего храма с тщательным сохранением фрагментов исторической росписи и 
выполнение росписи нижнего храма. 

 Комплекс мероприятий по приспособлению объекта культурного наследия 
для современного использования. 

 
10.6. Сведения о функциональном назначении сооружения: 

Функциональные, так же, как и объемно-планировочные решения, принятые в 
проекте, основаны на задании пользователя и сохранении дошедшей до нашего времени 
исторической объемно-пространственной и планировочной структуры здания. 

Проектные решения практически повторяют современное функциональное 
зонирование и в целом соответствуют историческим назначениям помещений XVIII-XIX 
вв. по организации нижнего и верхнего храма. 

 
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: 

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
Архив КГИОП (Архив Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры): 
П. 155. Петрова Е.Н. Ансамбль Александро-Невской лавры. Историко-

художественная справка. Л., 1950. 
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Н-1263. Блэк И. Г. Бывшая Николо-Федоровская церковь Александро-Невской 

Лавры: Историческая справка. Л., 1961. 

РГИА (Российский государственный исторический архив): 
Ф. 485. Оп. 2. Д. 682, 684. 
Ф. 796. Оп. 24. Д. 515б, 515в.  
Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 160б. 
Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 174. 
Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187.  
Ф. 815. Оп. 5 (1743 г.). Д. 1.  
Ф. 815. Оп. 5 (1745 г.). Д. 186, 197, 288. 
Ф. 815. Оп. 5 (1748 г.). Д. 187.  
Ф. 815. Оп. 5 (1749 г.). Д. 39. 
Ф. 815. Оп. 5 (1752 г.). Д. 120.  
Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 39.  
Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 102, 115, 120, 147, 215. 
Ф. 815. Оп. 5 (1754 г.). Д. 7, 126, 150. 
Ф. 815. Оп. 5 (1755 г.). Д. 79, 114, 132. 
Ф. 815. Оп. 5 (1756 г.). Д. 90, 191. 
Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 47, 55, 57, 69. 
Ф. 815. Оп. 6 (1767 г.). Д. 8.  
Ф. 815. Оп. 7 (1809 г.). Д. 78.  
Ф. 815. Оп. 7 (1812 г.). Д. 35.  
Ф. 815. Оп. 7 (1818 г.). Д. 28.  
Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). Д. 6, 79. 
Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 22, 76, 89, 98. 
Ф. 815. Оп. 9 (1850 г.). Д. 96.  
Ф. 815. Оп. 9 (1856 г.). Д. 5.  
Ф. 815. Оп. 9 (1867 г.). Д. 100.  
Ф. 815. Оп. 9 (1869 г.). Д. 2. 
Ф. 815. Оп. 10 (1874 г.). Д. 174. 
Ф. 815. Оп. 10 (1882 г.). Д. 77. 

 
11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и 

иная литература: 
БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии. Изд. 2-е. М., 
1822. 

2. Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Ист.-церков. энцикл. 
в 3 т.Т. 2. СПб.,1996.  

3. Курбатов В.Я. Петербург: Художественно-исторический очерк и обзор 
художественного богатства столицы. СПб., 1993. 

4. Лавры, монастыри, храмы на Святой Руси. СПб.,1908. 
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5. Лисаевич И.И. Доменико Трезини. Л., 1986. 
6. Малиновский К. В. Доминико Трезини. СПб., 2007. 
7. Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. 
8. Овсянников Ю.М. Доминико Трезини. Л., 1987. 
9. Рункевич С.Г. Русская церковь в XIX веке: исторические наброски. 

СПб.,1901.  
10. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 1713–2013. Т.1: 1713–1797. 

СПб., 2013. 
11. Церковь Невско-приходская, что над вратами Александро-Невской лавры // 

Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1876. Вып. V. 
С. 385–389. 

12. Шелаева Е. П. Православный Петербург и окрестности в фотографиях XIX-
начала ХХ вв. СПб., 2011. 

 
12. Обоснования вывода экспертизы: 
На экспертизу была представлена проектная документация (далее - Проект) на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера 
В: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия», 
разработанная ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 20000035-836-3. 

Перед разработкой Проекта, проведены комплексные научные исследования, 
включающие в себя: 

– историко-архивные и библиографические исследования с составлением 
исторической справки; 

– архитектурные обмеры;  
- инженерно-технические исследования; 
– инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам (в объеме, необходимом для разработки технологических 
рекомендаций); 

– был составлен отчет по комплексным научным исследованиям. 
 
Проект выполнен на основании: 
•  Предмета охраны объекта, утвержденного распоряжением КГИОП от 23.10.2017 

№480-р; 
 Охранного обязательства, утвержденного Распоряжением КГИОП от 

10.10.2019 №07-19-451/19; 
• Государственного контракта от 17 июля 2020г. №0345100000920000035 на 

разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра», XVIII – XX вв. (г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 1). Государственный заказчик – Министерство 
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культуры Российской Федерации (Минкультуры России); подрядчик -  федеральное 
государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные 
проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ, лицензия Министерства культуры РФ на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 мая 2013г. № МКРФ 00777).  

•    Соглашения о замене стороны по Государственному контракту № 
0345100000920000035 от 17.07.2020 г., подписанного 14.10.2020 г. Полномочия 
государственного заказчика переданы от ФГКУ «СЗД» Министерству культуры 
Российской Федерации (Минкультуры России) 

• Контракта от 14 сентября 2020г. № 931, заключенный между ФГУП 
ЦНРПМ и ООО «СтройПроект» (лицензия Министерства культуры РФ на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 20 августа 2018 г. № МКРФ 05172).  

• Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 15 сентября 2020г. № 
01-52-2135/20 (ремонт и реставрация фасадов, включая столярные заполнения). 

• Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 31.08.2020г. 
№ 01-52-2162 (гидроизоляция заглубленной части здания). 

• Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28 сентября 
2020г. № 01-52-2131/20 (ремонт и реставрация интерьеров объекта). 

Настоящая документация разработана в соответствии с действующими на 
территории РФ нормативными документами: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 - «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации», письмо МК РФ от 16.10.2015 г. №338-01-39-
ГП; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования»; 

- ГОСТ Р 55567-2013, Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 
культуры; 

- ГОСТ 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ  на 
объектах  культурного  наследия»; 
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– ГОСТ Р 56891.1-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации; 

- ГОСТ Р 56891.2-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры; 

- СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»; 
- ГОСТ Р 58169-2018 сохранение объектов культурного наследия. Положение о 

порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия;   
ППРФ № 1135 от 14.09.2006г. «Об утверждении правил содержания и ремонта 

фасадов и сооружений в Санкт-Петербурге»; 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004»; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87»; 
- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
 
Документация разработана в полном соответствии с действующими нормами и 

правилами и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
 

Состав проектной документации, представленной на экспертизу: 

Номер Наименование Обозначение 

Раздел I. Предварительные работы 

Часть 1 Состав проектной документации 20000035-836-3-СП 

Часть 2 Исходно-разрешительная документация 20000035-836-3-ПР-ИРД 
Часть 3 Предварительные исследования 20000035-836-3-ПИ 
Часть 4 Фотофиксация существующего состояния объекта культурного наследия 

Том 1 Фасады 20000035-836-3-ПР-Ф1 

Том 2 Интерьеры 20000035-836-3-ПР-Ф2 

Раздел II. Комплексные научные исследования 

Часть 1 Историко-архивные и библиографические 
исследования  20000035-836-3-НИ-И 

Часть 2 Историко-архитектурные натурные исследования 

Том 1 Архитектурные обмеры. Фасады. 
Фрагменты, детали, шаблоны фасадов 20000035-836-3-НИ-ОЧ1 

Том 2 
Архитектурные обмеры. Планы, разрезы, 
фрагменты. Развертки, детали, шаблоны 
интерьеров 

20000035-836-3-НИ-ОЧ2 

Том 3 Архитектурные обмеры. Заполнения 
оконных и дверных проемов 20000035-836-3-НИ-ОЧ3 
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Том 4 Пояснительная записка по 
стереофотограмметрической съемке  20000035-836-3-НИ-ОЧ4 

Часть 3 Инженерно-технические исследования 

Том 1 Отчет об инженерном обследовании 
фасадов  20000035-836-3-НИ-ИИ1 

Том 2 Отчет об инженерном обследовании  
фундаментов и надземных конструкций  20000035-836-3-НИ-ИИ2 

Том 3 Обследование инженерных систем  
и коммуникаций 20000035-836-3-НИ-ИИ3 

Том 4 Отчет об обследовании вентиляционных и 
дымовых каналов 20000035-836-3-НИ-ИИ4 

Часть 4 Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 
отделочным материалам 

Том 1 Натурные и лабораторные исследования  
материалов отделки фасадов 20000035-836-3-НИ-ТИ1 

Том 2 Натурные и лабораторные исследования  
материалов отделки интерьеров 20000035-836-3-НИ-ТИ2 

 Книга 1. Натурные и лабораторные 
исследования материалов монументальной 
живописи. Микологическое исследование 
материалов живописи. 

20000035-836-3-НИ-ТИ2-
МЖ 

Книга 2. Натурные и лабораторные 
исследования материалов надгробий 
некрополя в интерьерах 

20000035-836-3-НИ-ТИ2-
НН 

Книга 3. Микологическое исследование 
деревянных конструкций 

20000035-836-3-НИ-ТИ2-
ДК 

Часть 5 Исследования предметов декоративно-прикладного 
искусства. Иконостас 20000035-836-3-НИ-ДПИ 

Часть 6 Отчет об археологических исследованиях 20000035-836-3-НИ-АИ 

Часть 7 Отчет по комплексным научным исследованиям 20000035-836-3-НИ-О 

Раздел III. Проект реставрации и приспособления 

Стадия: Эскизный проект 

Часть 1 Эскизный проект 20000035-836-3-ЭП 

Стадия: Проект 
Часть 1 Пояснительная записка 20000035-836-3-П-ПЗ 
Часть 2 Архитектурные решения 

Том 1 Фасады 20000035-836-3-П-АР1 

Том 2 Интерьеры 20000035-836-3-П-АР2 

Часть 3 Конструктивные решения 20000035-836-3-П-КР 

Часть 4 Проект реставрации иконостаса 20000035-836-3-П-ДПИ 
Часть 5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технологического обеспечения, 

инженерно-технические мероприятия, технологические решения 

Том 1 Электроосвещение и электрооборудование.  
Молниезащита. Архитектурно- 20000035-836-3-П-ЭОМ 
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художественная подсветка 

Том 2 Водоснабжение и водоотведение 20000035-836-3-П-ВК 

Том 3 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха 20000035-836-3-П-ОВ 

Том 4 Структурированная кабельная сеть. 
Локальная вычислительная сеть 

20000035-836-3-П-
СКС/ЛВС 

Том 5 Система связи МГН 20000035-836-3-П-СС 

Том 6 Система охранной сигнализации 20000035-836-3-П-ОС 

Том 7 Система охранного телевиденья 20000035-836-3-П-СОТ 

Том 8 Система контроля и управления доступом 20000035-836-3-П-СКУД 

Том 9 Диспетчеризация инженерных систем 20000035-836-3-П-ДИС 

Том 10 Технологические решения 20000035-836-3-П-ТХ 

Часть 6 Проект организации реставрации 20000035-836-3-П–ПОР 

Часть 7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 20000035-836-3-П-ООС 
Часть 8 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

Том 1 Перечень мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности.  20000035-836-3-П-ПБ 

Том 2 
Автоматическая установка пожарной 
сигнализации. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 

20000035-836-3-П-
АПС/СОУЭ 

Том 3 Системы автоматического пожаротушения 20000035-836-3-П-АПТ 
Специальные технические условия на проектирование 
и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности 

СТУ 

Часть 9 Перечень мероприятий по обеспечению доступа  
инвалидов  20000035-836-3-П-ОДИ 

Часть 10 Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий приборами учета 

20000035-836-3-П-ЭЭ 

Часть 11 Технологические рекомендации проведения реставрационных работ по 
строительным и отделочным материалам 

Том 1 Технологические рекомендации по 
реставрации материалов отделки фасадов 20000035-836-3-П-ТР1 

Том 2 
Технологические рекомендации по 
реставрации материалов отделки 
интерьеров 

20000035-836-3-П-ТР2 

Том 3 Технологические рекомендации по 
реставрации иконостаса 20000035-836-3-П-ТР3 

Том 4 Технологические рекомендации по 
реставрации живописи 20000035-836-3-П-ТР4 

Часть 12 Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению ЧС природного 
характера и техногенного характера 

20000035-836-3-П-ЧС 

Часть 15 Методические рекомендации и указания по 
эксплуатации объекта культурного наследия 20000035-836-3-П-МРЭ 
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Часть 16 Охранно-защитная дератизационная система 20000035-836-3-П-ОЗДС 

Часть 17 Сметная документация. Дефектные ведомости 20000035-836-3-П–СМ 
 

Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия составлен 15.04.2021 г. Акт влияния содержит следующий вывод: 
предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Раздел III, Часть 17, Сметная документация. Дефектные ведомости. (шифр 
20000035-836-3-П-СМ) рассматривается настоящей экспертизой только в части видов и 
состава работ.  

 
Проектом предусматривается следующее функциональное зонирование здания: 
На основании исторически сложившегося функционального зонирования и с 

учетом задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
предлагается: 

Подвал: 
Объем лестничного павильона в осях 1-4/А-Е полностью отведен под склепы. 
Основной объем церкви в осях 4-14/А-И: 
 лестничная клетка ЛК-2 в осях 7-9/Ж-И (пом. 0.04), которая имеет выход в 

объем лестничной клетки ЛК-1 в уровне 1го этажа; 
 помещение в осях 5-7/Ж-И (пом. 0.01) – подсобное;  
 коридор в осях 4-5/А-И (пом.0.02), имеющий выход в подземный тоннель к 

объекту «Корпус семинарский с южными воротами главного двора»; 
 помещение в осях 13-14/А-В (пом. 0.03) - на данный момент доступ в 

помещение осуществляется только с улицы через существующий оконный проем, 
функциональное назначение помещения и возможность его использования будет уточнено 
в процессе производства реставрационных работ; 

 в осях 2-4/А-Е и 5-14/А-И расположены склепы. 
 Объем северной пристройки (каменной палатки) в осях 9-14/Е-И полностью 

отведен под склепы. 
1 этаж: 
Объем лестничного павильона в осях 1-4/А-Е:  
 помещение в осях 1-2/А-Г (пом.1.01) - вестибюль с лестницей Л-1, ведущей 

на 2 этаж; 
 помещение в осях 1-2/Г-Е (пом.1.02) - пост охраны; 
 помещение в осях 2-4/А-Е (пом.1.03, 1,04) - вестибюль; 
 помещение в осях 2-3/А-Б (пом.1.05) - крипта. 
Основной объем церкви в осях 4-14/А-Ж: 
 помещение в осях 4-5/А-Е (пом.1.03) - вестибюль; 
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 помещение в осях 4-5/Е-Ж (пом.1.06) - подсобное помещение; 
 помещение в осях 5-9/Е-Ж (пом.1.07) боковой предел нижнего храма;  
 помещение в осях 5-11/А-Е (пом.1.08) - центральный зал с солеей и 

алтарной преградой нижнего храма; 
 помещение в осях 11-14/А-Е (пом.1.09) алтарь нижнего храма. 
Объем северной пристройки (каменной палатки) в осях 9-14/Е-И: 
 помещения в осях 9-14/Е-И (пом.1.10, 1.11) – подсобные; из помещения 1.11 

предусмотрен вход в «Церковь преподобного Исидора Пелусиота»; 
 лестничная клетка ЛК-1 в осях 9-11/Е-И (пом.1.12), которая имеет выход с 

уровня 1-го этажа в помещение лестничной клетки ЛК-2 в осях 7-9/Ж-И, выход 
непосредственно на улицу, а также обеспечивает сообщение со 2 этажом. 

2 этаж: 
Объем лестничного павильона в осях 1-4/А-Е: 
 помещение в осях 1-4/А-Е (пом.2.01) - вестибюль верхнего храма с 

церковной лавкой и лестницей Л-1, ведущей на 1 этаж; 
Основной объем церкви в осях 4-14/А-Ж: 
 помещение в осях 4-5/А-Е (пом.2.01) - вестибюль верхнего храма;  
 помещение в осях 4-5/Е-Ж (пом.2.02) - подсобное помещение; 
 помещение в осях 5-9/Е-Ж (пом.2.04) - боковой предел верхнего храма;  
 помещение в осях 5-11/А-Е (пом.2.03) - центральный зал с солеей и 

алтарной преградой верхнего храма; 
 помещение в осях 11-14/А-Е (пом.2.05) - алтарь верхнего храма. 
Объем северной пристройки (каменной палатки) в осях 9-14/Е-И: 
 помещения в осях 11-14/Е-И (пом.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) - пономарка с 

подсобным помещением, тамбуром и санузлом;  
 лестничная клетка ЛК-1 в осях 9-11/Е-И (пом.2.10). 
 
Таким образом, предлагаемые проектные решения не противоречат историческим 

назначениям помещений XVIII-XIX вв. Историческое объемно-планировочное решение в 
габаритах капитальных стен сохраняется. Следовательно, предмет охраны – сохранен.  

 
Характеристика архитектурных, конструктивных, инженерных и 

технологических решений для ремонта, реставрации и приспособления объекта для 
современного использования. 

Архитектурные решения 
Архитектурные решения по ремонту и реставрации интерьеров см. раздел III, часть 

2, том 1, Фасады, шифр 20000035-836-3-П-АР1; том 2, Интерьеры шифр 20000035-836-3-
П-АР2. Проектные решения предусматривают полное и тщательное сохранение всех 
элементов утвержденного предмета охраны.  

Проектом предлагается концепция реставрации церкви Феодора Новгородского с 
воссозданием утраченных элементов фасадного и интерьерного декора, с сохранением 
конструкций XX-XXI вв. (частично) и решений по архитектурно-художественному 
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оформлению интерьеров нижнего и верхнего храмов, принятых в процессе 
реставрационно-восстановительных работ 2000-2020-х гг. 

Ремонтные и реставрационные мероприятия следует выполнять в строгом 
соответствии с технологическими рекомендациями: Раздел III, Часть 11, Том 1 
«Технологические рекомендации по реставрации материалов отделки фасадов», шифр 
20000035-836-3-П-ТР1; Раздел III, Часть 11, Том 2 «Технологические рекомендации по 
реставрации материалов отделки интерьеров», шифр 20000035-836-3-П-ТР2. 

 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
1. Мероприятия по ремонту и реставрации фасадов: 
1. Ремонтные и реставрационные мероприятия по кирпичной кладке с 

укреплением участков кладки в местах трещин (см. КР): 
 расчистка кирпичной кладки от цементсодержащей, деструктированной и 

засоленной штукатурки; 
 уточнение зон и степени дефектов и разрушений кирпичной кладки 

(биопоражений, засоленных участков, деструкция, утраты); 
 удаление деструктированных и не подлежащих сохранению кирпича и 

кладочного раствора (ручная расчистка); 
 биоцидная обработка расчищенной кирпичной кладки; 
 удаление видимых солей (вручную сухим способом); 
 восполнение утрат поверхности кирпичной кладки камнезаменителем; 
 вычинка кирпичной кладки; 
 восстановление швов кирпичной кладки кладочным раствором на глубину 

от 5-7 мм до 20мм, восполнение утрат раствора в швах на глубину до 5-7мм штукатурным 
обрызгом и основным раствором с целью обеспечения более качественного сцепление 
штукатурки с кирпичной кладкой. 

2. Реставрация штукатурных поверхностей фасада (стены, пилястры, колонны, 
барабан, фронтоны, лантернин) и штукатурного декора (профилированные карнизные и 
межэтажные тяги, наличники, филенки, фронтоны): 

 удаление деструктированных и цементсодержащих штукатурных слоев; 
 консервационная защита поверхности и кромок расчищенной и сохраняемой 

известковой штукатурной отделки; 
 подготовка поверхности кирпичной кладки; 
 подготовка реставрируемого участка штукатурного слоя (обработка кромок, 

обеспыливание, грунтовка, увлажнение); 
 воссоздание штукатурных поверхностей (нанесение штукатурного слоя); 
 грунтование штукатурных поверхностей;  
 выравнивание поверхности сохраняемого и нового штукатурных слоев 

(нанесение штукатурной накрывки); 
 грунтование штукатурной накрывки; 
 шпаклевание; 
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 финишная окраска (силикатная система с подготовкой - для гладких 
поверхностей; окраска на основе полимерных и силиконовых смол с подготовкой - для 
штукатурного декора). 

3. Реставрация гипсового декора фасадов (замковые камни, лепные барельефы, 
декор барабана) с восполнение утраченных элементов: 

 расчистка сухая ручная от поверхностных загрязнений; 
 расчистка сухая ручная от красочных слоев с применением смывки; 
 расчистка ручная от деструктированного и сыпучего гипса; 
 восполнение мелких утрат гипсового декора (догипсовка); 
 подготовка поверхности гипса под окраску; 
 финишная грунтовка/ окраска (материалы на основе полимерных и 

силиконовых смол). 
4. Реставрация каменного декора из туфа (капители колонн, базы, валюты): 
 очистка поверхности известнякового камня от обмазок, шпаклевок, 

цементных вставок, инородных накрывок, растворов и штукатурок, деструктированного 
кладочного раствора и камня вручную; 

 химическая очистка поверхности известняка с помощью смывок;  
 стабилизирующая обработка поверхности камня; 
 биоцидная обработка; 
 устранение сколов и утрат камня методом мастиковки; 
 восполнение крупных утрат (вставки из известняка); 
 восстановление шовного раствора;  
 защитное покрытие каменного декора (грунтовка, окраска на основе 

полимерных и силиконовых смол). 
5. Реставрация известнякового цоколя и постаментов колонн из блоков 

Путиловского известняка, в том числе ниже уровня земной поверхности: 
 очистка поверхности известнякового камня от обмазок, шпаклевок, 

цементных вставок, инородных накрывок, растворов и штукатурок, деструктированного 
кладочного раствора и камня методом скалывания скарпелью, долотом, смёткой вручную; 

 удаление растворных докомпановок известнякового камня с применением 
электрической машинки с алмазным рабочим инструментом (при необходимости); 

 стабилизирующая обработка поверхности камня; 
 биоцидная обработка; 
 устранение средних и крупных дефектов поверхности камня методом 

мастиковки; 
 восстановление кладочных швов; 
 воссоздание крупных утрат камня (вставки известняка); 
 нанесение защитного покрытия. 
6. Реставрация козырька К-1 из черного металла: 
 расчистка металла от легкоудаляемых загрязнений, краски вручную; 
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 расчистка от трудноудаляемых загрязнений, краски и ржавчины с помощью 
абразивов щеток, скребка и горячего воздуха (электрофен); 

 нанесение противокоррозийной краски с подготовкой; 
 грунтовка и окраска. 
7. Реставрация крыльца Кр-1 из известняка: 
 очистка поверхности известнякового камня от обмазок, шпаклевок, 

цементных вставок, инородных накрывок, растворов и штукатурок, деструктированного 
кладочного раствора и камня методом скалывания скарпелью, долотом, смёткой вручную; 

 удаление растворных докомпановок известнякового камня с применением 
электрической машинки с алмазным рабочим инструментом (при необходимости); 

 стабилизирующая обработка поверхности камня; 
 биоцидная обработка; 
 устранение средних и крупных дефектов поверхности камня методом 

мастиковки; 
 восстановление кладочных швов; 
 нанесение защитного покрытия. 
8. Реставрация столярных заполнений (ОБ-1, ОБ-2, ОБ-3, ОБ-4, ОБ-5, ОБ-7, 

ОБ-12) оконных проемов: 
 демонтаж и отправка в мастерскую для съёмных элементов;  
 демонтаж стекол и фурнитуры;  
 расчистка от красочных и лаковых покрытий (химический, тепловой и 

механический способ очистки); 
 обеспыливание;  
 биоцидная обработка со всех сторон;  
 восстановление утрат деревом, аналогично сохраняемому; - остекление;   
 грунтовка и окраска или лакирование;  
 монтаж фурнитуры;   
 доставка на место;  
 монтаж. 
9. Изготовление столярных заполнений с выполнением расстекловки и 

калевок, согласно историческому аналогу (ОБ-6, ОБ-8) оконных проемов (стеклопакет в 
деревянном обвязе с механическим открыванием створок). 

10. Ремонт столярных заполнений (ДБН-1, ДБН-2) дверных проемов: 
 демонтаж и отправка в мастерскую для съёмных элементов;  
 демонтаж стекол и фурнитуры;  
 расчистка от красочных и лаковых покрытий (химический, тепловой и 

механический способ очистки); 
 обеспыливание;  
 биоцидная обработка со всех сторон;  
 восстановление утрат деревом, аналогично сохраняемому; - остекление;   
 грунтовка и окраска или лакирование;  
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 монтаж фурнитуры;   
 доставка на место;  
 монтаж. 
11. Замена линейных окрытий подоконных зон, межэтажных тяг, 

архитектурного декора и водосточных труб. 
12. Демонтаж поздних советских решёток в оконных проемах 1-го этажа по 

фасаду в осях 1-14/А (не относятся к предмету охраны объекта) с последующей 
установкой решеток, выполненных согласно сохранившимся историческим аналогам на 
объекте «Корпус просфорный с северными воротами главного двора». 

13. Устройство ниш (глубиной 120 мм) в границах заложенного оконного 
проема в уровне 1го этажа в осях 3-2/E и в границах заложенного оконного проема в 
уровне 2го этажа в осях А-Б/14 с целью выделения ранее существовавших проемов для 
соблюдения гармоничного рисунка и ритмики фасадов. Предмет охраны при этом 
сохраняется. 

14. Окраска гладких штукатурных поверхностей фасада, штукатурного, лепного 
и каменного декора, металлических элементов, линейных окрытий, водосточных труб, 
кровли по проекту и колерным выкраскам. 

Все предусмотренные данным разделом решения по ремонту и реставрации 
фасадов объекта относятся к мероприятиям по сохранению объекта культурного наследия. 
Предмет охраны – сохраняется.  

 
Мероприятия по ремонту и реставрации интерьеров. 
1. Реставрация штукатурных поверхностей стен, сводов, потолков 1 этажа и 

подвала: 
 расчистка сохраняемой штукатурки от старых красок и шпаклевок;  
 расчистка от деструктированной старой штукатурки (локально); 
 расшивка трещин в сохраняемой штукатурке; 
 консервационная защита поверхности и кромок сохраняемой штукатурки и 

трещин; 
 биоцидная обработка сохраняемой штукатурки и трещин стен и потолков; 
 просушка стен и потолков; 
 реставрация очищенной кирпичной кладки (удаление деструктированного 

кирпича, восполнение утрат, вычинка, восстановление швов, биоцидная обработка); 
 нанесение новой штукатурки в местах утрат и по трещинам; 
 финишная отделка (шпатлевание, грунтование, окраска). 
2. Реставрация штукатурных поверхностей 2 этажа, окрашенных, но не 

покрытых воском: 
 расчистка сохраняемой штукатурки от старых красок и шпаклевок;  
 расшивка трещин в штукатурке без полного удаления штукатурного слоя; 
 консервационная защита поверхности и кромок расчищенной и сохраняемой 

штукатурки и трещин; 
 устранение трещин (заполнение трещин штукатурным раствором); 
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 финишная отделка (грунтование перед шпатлеванием, шпатлевание, 
грунтование, окраска); 

 вощение краски пуническим воском. 
3. Работы по лепному декору: 
 расчистка от бытовых пылевидных загрязнений;  
 расчистка от старой позолоты; 
 восполнение крупных и мелких утрат, согласно историческим аналогам; 
 подготовка поверхности; 
 левкас и шпаклевка; 
 покрытие шеллачным лаком; 
 покрытие масляным лаком; 
 покрытие лаком «Мордан»; 
 золочение, защитное покрытие; 
 переполировка для декора без позолоты. 
4. Реставрация   штукатурного декора: 
 расчистка от загрязнений;  
 устранение дефектов поверхности штукатурными растворами; 
 воссоздание декора в местах утрат; 
 финишная отделка (грунтование, шпатлевание, окраска). 
5. Реставрация отделки полированных стен, имитирующей мрамор:  
 расчистка от загрязнений; 
 нанесение пунического воска; 
 полировка. 
6. Комплекс реставрационных мероприятий по монументальной живописи 

нижнего и верхнего храма с тщательным сохранением фрагментов исторической росписи 
и выполнением росписи нижнего храма в местах утрат (по архивным данным и аналогам) 
- см. Раздел III Часть 11 Том 4 Технологические рекомендации по реставрации живописи 
(шифр 20000035-836-3-П-ТР4). 

7. Реставрация элементов парадной лестницы (каменные ступени, деревянные 
поручни, металлические кронштейны): 

 расчистка от загрязнений (всех элементов); 
 нанесение защитного покрытия на ступени и лестничные площадки; 
 воссоздание ограждения по аналогам и иконографии. 
8. Ремонт элементов поздней лестницы ЛК-1 (не относится к предмету охраны 

объекта): 
8.1 Ремонт площадок с облицовкой из керамической плитки: 
  расчистка от различных загрязнений; 
  замена поврежденных керамических плит. 
8.2 Реставрация ступеней, изготовленных в технике терраццо: 
  сухая расчистка от загрязнений и деструктированных частиц материалов; 
  отбортовка всех углублений, трещин, сколов, подлежащих докомпановке; 
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  расшивка трещин; 
  очистка; 
  подготовка декоративных смесей; 
  восполнение утрат; 
  Шлифование. 
8.3 Реставрация и ремонт металлического ограждения: 
  расчистка от различных загрязнений, старой краски, ржавчины; 
  антикоррозийная обработка; 
  финишная окраска. 
8.4 Ремонт деревянного поручня: 
  расчистка от различных загрязнений, старого лакокрасочного покрытия; 
  финишная отделка. 
9. Ремонт напольного покрытия верхнего храма (паркет из древесины ценных 

пород, паркет из древесины хвойных пород): 
  расчистка паркета от лака и загрязнений; 
  устранение повреждений (восполнение утрат) с предварительной 

подготовкой основания при необходимости; 
  финишная отделка (лакировка). 
10. Реставрации каменных надгробных плит захоронений: 
  расчистка поверхности от загрязнений; 
  удаление ремонтных полимерных синтетических мастиковок; 
  ремонт трещин, сколов и шовного раствора методом мастиковки; 
  устранение дефектов облицовки оригинальным камнем; 
  шлифование, полирование и лощение (локально); 
  восстановление надписей; 
 установка защитного остекления. 
11. Воссоздание каменного пола из известняка в осях 1-3/Г-Е (объем 

лестничного павильона) и устройство ступеней из известняка в осях 12-13 по оси Е в 
уровне 1-го этажа. 

12. Реставрация каменного пола из известняка в объеме нижнего храма и 
лестничной пристройки: 

 расчистка поверхности от загрязнений; 
 ремонт трещин, сколов и шовного раствора методом мастиковки; 
 нанесение защитного покрытия, 
13. Реставрация каменного пола из мрамора в объеме нижнего храма и крипты: 
  расчистка поверхности от загрязнений; 
  удаление ремонтных полимерных синтетических мастиковок; 
  ремонт трещин, сколов и шовного раствора методом мастиковки; 
  устранение дефектов облицовки оригинальным камнем; 
  шлифование, полирование и лощение (локально). 
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14.  Ремонт современного каменного пола из керамогранита, керамической 
плитки, мраморных плит (не относится к предмету охраны объекта): 

 расчистка от различных видов поверхностных загрязнений; 
 замена поврежденных плит;  
 воссоздание напольного покрытия по аналогам и архивным данным. 
15.     Реставрация элементов отделки крипты Ростовцевых и саркофага черного 

мрамора: 
 демонтаж мраморной отделки стен;  
 расчистка поверхности кирпичной кладки стен от раствора; 
 реставрация очищенной кирпичной кладки (удаление деструктированного 

кирпича, восполнение утрат, вычинка, восстановление швов, биоцидная обработка); 
 уточнение способа крепления мраморных плит на стены; 
 ремонт/ реставрация/ замена металлических крепежей; 
 обработка металлических крепежей антикоррозийными составами; 
 подготовка поверхности кирпичной кладки (обмазка); 
 реставрация мраморных панелей в условиях мастерской: 
- расчистка поверхности от загрязнений; 
- удаление ремонтных полимерных синтетических мастиковок; 
- ремонт трещин, сколов и шовного раствора методом мастиковки; 
- устранение дефектов облицовки оригинальным камнем; 
- шлифование, полирование и лощение (локально). 
 реставрация мраморной отделки свода и саркофага по месту: 
- расчистка поверхности от загрязнений; 
- удаление ремонтных полимерных синтетических мастиковок; 
- ремонт трещин, сколов и шовного раствора методом мастиковки; 
- устранение дефектов облицовки оригинальным камнем; 
- шлифование, полирование и лощение (локально). 
- восстановление надписей 
16. Замена поздних подоконников (не относящихся к предмету охраны) на 

деревянные подоконные доски, выполненные по историческим аналогам. 
17. Ремонт (поновление в необходимом объеме) иконостаса верхнего храма 

(искусственный мрамор, дерево, позолота, штукатурная отделка) - см. Раздел III Часть 11 
Том 3 Технологические рекомендации по реставрации иконостаса (шифр 20000035-836-3-
П-ТР3). 

Выполнение /доработка иконостаса нижнего храма не входит в границы 
проектирования. 

Все предусмотренные данным разделом решения по ремонту и реставрации 
интерьеров объекта относятся к мероприятиям по сохранению объекта культурного 
наследия. Предмет охраны – сохраняется.  

 
Цветовое решение фасадов и интерьеров: 
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Цветовое решение проекта согласовывается с представителями органа охраны 
(КГИОП), пользователя (Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (мужской 
монастырь)) и авторского надзора. Колера утверждаются в процессе производства 
реставрационных работ после выполнения пробных выкрасок на окрашиваемых 
поверхностях.  

 
Интерьеры: 
Проектом предусмотрено сохранение существующего полихромного цветового 

решение интерьеров с некоторыми изменениями в части отдельных деталей и элементов 
отделки. Существующее решение выполнено на основании историко-архивных и 
натурных исследованиях при предыдущих (текущих) реставрационных работах, 
осуществляемых силами пользователя. 

 
Фасады: 
Цветовое решение фасадов, предложенное проектом, основано на результатах 

натурного исследования, аналогов и принятого ранее (существующего) решения.  
За эталонный образец принят оригинальный колер бывшего фасада церкви святого 

князя Феодора Новгородского (ныне внутренняя стена между Феодоровской церковью и 
Исидоровской церковью (церковь преподобного Исидора Пелусиота)), выявленный при 
работах 2010-х гг. Зондаж с послойной расчисткой выполнен в 2011 г. и сохранен до 2020 
г. в раскрытом виде: цвет – кирпично-красный, близкий к № S3030-Y50R, № S2030-Y40R 
по системе NCS S. 

Проектом предусмотрено сохранение существующего цветового решения фасадов 
объекта (кирпично-красный с выделением декора белым), как единого колористического 
решения корпусов Александро-Невской Лавры. 

Основной цвет – кирпично-красный № S3030-Y50R по системе NCS. 
Архитектурные элементы – белый (теплый) № S 0502-Y по системе NCS. 
Столярные заполнения – белый (теплый) № S 0502-Y по системе NCS 
Водосточные трубы – в цвет фасада кирпично-красный № S3030-Y50R по системе 

NCS. 
Линейные окрытия – светло-серый № S2002-В по системе NCS. 
Металлические элементы – темно-серый/черный № S900-N по системе NCS. 
Кровля – зеленый цвет, что соответствует существующему цветовому решению, 

окраске кровель 1840г. согласно архивным источникам 
Кровля купола – медная, что соответствует существующему решению  
Главка и крест с яблоком – позолота. 
Окраску поверхностей производить в соответствии с проектными методиками - 

«Технологические рекомендации по реставрации материалов отделки фасадов» (раздел III, 
часть 12, том 1, шифр 20000035-836-3-П-ТР1), «Технологические рекомендации по 
реставрации материалов отделки интерьеров» (раздел III, часть 12, том 2, шифр 20000035-
836-3-П-ТР2). 

Данное цветовое решение не противоречит стилистике здания, соответствует 
историческому архитектурно-художественному решению. Предмет охраны – сохраняется.  
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Мероприятия по приспособлению здания для современного использования: 
 выравнивание и понижение уровня пола подвала до исторической отметки в 

пом. 0.01 в осях 5-7/Ж-И, пом.0.02 в осях 4-5/А-И; пом.0.03 в осях 13-14/А-Г с 
устройством полимерного покрытия (наливной пол); 

 раскрытие исторического дверного проема 1-го этажа (от поздней закладки) 
в исторических габаритах в пом. 1.06 в осях по оси Ж с устройством дверного заполнения 
по историческому аналогу; 

 устройство крыльца Кр-2 с парапетом (каменные ступени с облицовкой 
площадки и парапетов известняком) и навеса из монолитного поликарбоната на стальных 
тягах в осях 4-5 по оси А, крыльцо ведет в пом. 1.04. Первоначально на месте 
рассматриваемого входного проема, возле которого устраивается крыльцо, существовал 
оконный проем, в советский период (1950-е гг.) в рамках приспособления здания под 
новые функции был раскрыт дверной проем и устроено крыльцо.  В настоящее время 
крыльцо разобрано, следовательно, вход в здание через рассматриваемый проем не 
осуществить. Устройство нового крыльца необходимо для дальнейшей эксплуатации 
здания и приспособления его для современного использования. Эксплуатируемый 
дверной проем на южном фасаде необходим, также, по пожарным нормам. Данное 
проектное решение не нарушает тектонику и стилистику южного фасада объекта. Предмет 
охраны не нарушается.  

 замена/ устройство инженерных сетей и коммуникаций с целью обеспечения 
необходимых эксплуатационные характеристик с учетом функционального назначения – 
действующий храм, включая безопасность и доступность (по возможности) всем группам 
населения.  

Все, предложенные проектом, решения по приспособлению здания для 
современного использования относятся к мероприятиям по сохранению объекта 
культурного наследия. Предмет охраны сохраняется. 

 
Конструктивные решения 
Конструктивные решения. см. раздел III, часть 3, шифр 20000035-836-3-П-КР.  
Конструктивные реставрационные решения приняты по результатам технического 

обследования исторических конструкций и их состояния. 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
 Демонтаж существующих (поздних) полов цокольного этажа (подвала) и 

переходных бетонных лестниц в осях А-И/4-5 и Ж-И/5-10 для выравнивания и понижения 
отметки полов с целью приспособления помещений и выхода на историческую отметку; 

 Устройство полов цокольного этажа (подвала) в осях А-И/4-5 и Ж-И/5-10. 
На уплотненный грунт основания укладывается песчаная подушка толщиной до 250 мм, 
по которой устраивается монолитная железобетонная плита пола толщиной 120 мм.;  

 Устройство дополнительных монолитных железобетонных ступеней 
лестницы 0.04 (лестница советского периода, не относится к предмету охраны объекта) 
для обеспечения сообщения между этажами в рамках приспособления здания для 
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современного использования. Данное проектное решение не затрагивает исторические 
конструкции здания. Предмет охраны сохраняется.  

 Инъектирование трещин в кирпичной кладке фасадов, кирпичных стен и 
сводов шириной раскрытия от 1,0 и более способом инъектирования под давлением по 
методике реставрационных работ;  

 Реставрация (усиление) трещин в фасадах, кирпичных стенах и сводах 
здания введением в швы кирпичной кладки связующих спиралевидных анкеров RSA-bar 
(см. л. 13 шифр 20000035-836-3-КР); 

 Ремонт бетонной поверхности с предварительной очисткой существующего 
водоотводящего лотка по наружному фасаду здания в осях А/3-14;  

 Устройство основания Крыльца Кр-2 в осях А/4-5 для обеспечения 
дополнительного доступа в здание в рамках приспособления для современного 
использования; Предмет охраны при этом сохраняется. 

 Реставрация и ремонт деревянных стропильных конструкций здания с 
заменой и протезированием поврежденных гнилью участков. Отдельными захватками 
производят замену и протезирование поврежденных стропильных конструкций. 

 Полная замена обрешетки всего здания на разряженную обрешетку из доски 
сечением 150х40 мм с шагом 250 мм.;  

 Обработка сохраняемых и новых деревянных элементов огнебиозащитным с 
предварительной ручной очисткой. 

          Рекомендуется производить мониторинг (геодезический контроль) 
положения фундаментов, кирпичных стен и перекрытий здания до начала работ и на весь 
период работ по реставрации здания, но не реже чем 1 раз в 3 месяца в течение 1 года.  

Все, предложенные проектом конструктивные решения сохраняют подлинные 
исторические несущие конструкции объекта, а также не нарушают несущую способность 
исторических капитальных стен здания, сохраняют исторические конфигурацию и 
габариты крыши объекта, исторические отметки перекрытий. Следовательно, предмет 
охраны – сохраняется.  

Раздел ПОР, а также разделы по инженерному оборудованию, сетям 
инженерно-технологического обеспечения, инженерно-техническим мероприятиям 
(см. Раздел III, части 5 -10; 12-16 рассматриваемого проекта) включают в себя все 
необходимые и соответствующие нормативам положения для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия. Предмет охраны при указанных мероприятиях 
сохраняется. 

Все, предложенные проектом, решения по ремонту, реставрации и приспособлению 
для современного использования объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», относятся к мероприятиям по 
сохранению объекта культурного наследия, сохраняют все подлинные исторические 
элементы его конструктивной системы и архитектурно-художественного решения, 
помогают поддерживать здание в эксплуатационном состоянии.  

Соответственно, предмет охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини 
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П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Д., арх. Росси И.Л., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера 
В (р. Монастырки наб., 1),   утвержденный Распоряжением КГИОП от 23.10.2017 №480-р 
(см. Приложение № 6 к настоящему Акту) – сохраняется. 

 
12.1. Заключение государственной историко-культурной экспертизы  
Анализ проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя Феодора 
Новгородского», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, д.1, литера В: «Проектная документация по сохранению 
объекта культурного наследия», разработанной ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 
20000035-836-3, показал следующее: 

1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию 
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.  

2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с 
заданием КГИОП от 15 сентября 2020 г. №01-52-2135/20 на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ремонт и реставрация фасадов, включая столярные заполнения); а 
также заданием КГИОП от 28 сентября 2020г. № 01-52-2131/20  на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации (ремонт и реставрация интерьеров объекта); и  заданием КГИОП 
от 31.08.2020г. № 01-52-2162 на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
(гидроизоляция заглубленной части здания),  выданными соответствующим органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны 
объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-
ФЗ;  

3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения 
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 
45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры 
Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП;  

4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и содержит 
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необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 

5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для 
проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 

6) Разработанные проектные решения основаны на комплексных научных 
исследованиях и предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов 
технического обследования объекта культурного наследия, выполненные разработчиками 
документации, соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 55567-
2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 

7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной 
информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.  

8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают 
сохранение предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера 
В, определенного распоряжением КГИОП от 23.10.2017 №480-р в соответствии с 
положениями ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ;  

9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;  

10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 
Федерального закона №73-ФЗ;  

11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые 
удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 

12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 42, 
43, 44 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту, 
реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования и не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации в области охраны объектов культурного наследия. 

 
13. Вывод экспертизы: 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Церковь святого князя Феодора 
Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев 
М.Д., арх. Росси И.Л., входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: 
Санкт- Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 
1): «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия», 
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разработанная ООО «СтройПроект» в 2021 г., Шифр: 20000035-836-3, соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).  

 
Дата оформления заключения экспертизы: 13.12.2021 г. 
 

Председатель экспертной        
комиссии:                                                                                                             

          Штиглиц М.С. 

 
 (подписано усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью) 

  

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии: 

        Прокофьев М.Ф. 

 
 (подписано усиленной 

квалифицированной электронной 
подписью) 

  

Член экспертной комиссии:        Кириков Б.М. 

                                                            (подписано усиленной  
                                                             квалифицированной электронной  
                                                            подписью) 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы и 
приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 
Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе» представленные документы 
экспертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Историческая справка; 
Приложение № 2. Историческая иконография; 
Приложение № 3. Материалы фотофиксации; 
Приложение № 4. Задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия;  
Приложение № 6. Копии документов КГИОП; 
Приложение № 7. Технический паспорт и поэтажные планы; 
Приложение № 8. Договор безвозмездного срочного пользования земельным 

участком; 
Приложение № 9. Кадастровый паспорт земельного участка; 
Приложение № 10. Выписка из реестра федерального имущества; 
Приложение №11. Распоряжение № 94 по Санкт-Петербургскому Епархиальному 

управлению Русской Православной Церкви (Московский патриархат) от 30 сентября 2004 
г. 
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Приложение № 12. Выписки из ЕГРН; 
Приложение № 13. Договоры на проектирование; 
Приложение № 14. Копии договоров с экспертами; 
Приложение № 15.  Протоколы заседаний экспертной комиссии. 
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Приложение № 1 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. 
Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки 
наб., 1), предусмотренных проектом: «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г., шифр: 20000035-836-3

Историческая справка 
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Строительство основного каре Александро-Невской лавры происходило на 
протяжении всего XVIII века, после чего в нем был произведен ряд изменений в XIX 
столетии.  

Основание монастыря исследователи относят к 1710 г. и связывается с победой, 
одержанной князем Александром Невским над шведами на берегах Невы в 1240 г. В память 
о битве, состоявшейся, по преданию, существовавшему на тот момент и опровергнутому 
впоследствии, на левом берегу Невы при падении в нее Черной речки, Петр I основал 
монастырь. 

С самого начала планирования, для основного строительства Александро-Невского 
монастыря предполагался правый берег Черной речки. Это указание царя Петра 
Алексеевича в своей записке упоминает архимандрит (впоследствии – архиепископ) 
Феодосий (Яновский): « …В прошлом 1710 году осмотрено место, при Санкт-Петербурге, 
над Невой рекою на устье Черной… на строение Троицкого Александро-Невского 
монастыря, самим его императорским величеством при присутствии совета министров, при 
том осмотре определено, на этом месте быть монастырю на левой стороне речки 
партикулярному деревянному, а на правом каменному генеральному строению»1. Однако, 
продолжающиеся военные действия не дали возможности сразу начать строительство 
монастыря. В 1712 году Петр I издал указ о строительстве Александро-Невского 
монастыря. По левую сторону Черной речки была поставлена деревянная часовня, а затем, 
в 1713 году, деревянная же Благовещенская церковь2. 

Согласно указу Петра I, в 1715 году архитектором Доменико Трезини был составлен 
генеральный план всему «каменному строению Александро-Невского монастыря». Эту 
дату приводит в своих записках Феодосий (Яновский), который пишет, что «в 1715 году 
сделан абрис, как быть всему каменному строению от архитектора итальянца Андрея 
Трезини, на котором рисунке собственною царскою пресветлейшего величества рукою 
написано: во имя Господне, делать по сему»3. 

В плане монастырь должен был представлять собой замкнутый четырехгранник. С 
восточной стороны, обращенной к Неве, – двухэтажные монастырские корпуса, идущие 
уступами по сторонам центрального собора, фланкировались в северо-восточном и юго-
восточном углах, соответственно, Благовещенской церковью и трехэтажным зданием (Илл. 
1). Постройка каменных корпусов по первоначальному проекту началась 21 июня (2 июля) 
1717 г., когда был заложен фундамент под Благовещенскую церковь и три примыкающие к 
пей корпуса между церковью и предполагаемым собором. Композиционная идея Д. 
Трезини была в дальнейшем сохранена, но отдельные сооружения, в том числе собор, 
возведены по проект других архитекторов. 

Начатые Д. Трезини работы, с 1720 г., были продолжены архитектором 
Т. Швертфегером, который разработал второй вариант проекта Александро-Невского 

                                                           
1 Цит. по: Корольков М. Архитекты Трезины // Старые годы. 1911. Апрель. С. 20; РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 

69537. 
2 Богданов А.И. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга: От начала 

заведения его, с 1703 по 1751 год. СПб., 1779. С. 335. 
3 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013 / С.Г. Рункевич, свящ. А. Берташ, М. Шкаровский. В 

3 тт. СПб.: Св.-Троицкая Александро-Невская лавра, 2013. Т. I. С. 34. Этот первоначальный проект не 
сохранился. Однако он был зафиксирован на гравюре А. Зубова, исполненной им в 1717 году. 
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монастыря4. Проект сохранил восточную линию практически без изменений, за 
исключением самого собора. Т. Швертфегер руководил строительными работами в 
монастыре до 1733 г., когда на его место был назначен архитектор Михаил Земцов, 
которого, в свою очередь, в 1735 г. сменил Петр Еропкин. 

К этому времени было уже построено здание Благовещенской церкви, с 
прилегающими к ней тремя флигелями, вчерне закончен собор по проекту Т. Швертфегера 
и выстроен первый флигель с южной стороны собора по восточной линии монастырского 
каре. Однако в строительство монастыря было приостановлено из-за отсутствия 
финансирования. Кроме того, по правительственному указу были отобраны вотчины и 
варницы, важные источники доходов Александре-Невского монастыря. 

Перелом в монастырском строительстве произошел после 1741 г., когда сенатским 
указом от 23 января (3 февраля) 1741 года контора строения Александро-Невского 
монастыря была передана «в ведение канцелярии от строения с рассмотрением Комиссии о 
Санкт-Петербургском строении»5. В состав Комиссии вошли архитекторы Б.Ф. Растрелли, 
Д. и П. Трезини, М.Г. Земцов и И.Я. Шумахер. Комиссия должна была заниматься 
решением вопроса о дальнейших монастырских постройках, а также решать, кого 
назначить архитектором «дабы такое знатное строение с лучшим успехом происходить 
могло»6. 

В Комиссию о Санкт-Петербургском строении 24 июля (5 августа) 1741 г. поступил 
рапорт, за подписью архитекторов М. Земцова, И. Шумахера и П. Трезини, в котором они 
сообщали, что по определению Комиссии им было поручено составить «Невского 
монастыря всему строению проект и смету», которые «сочиняютца, но токмо оной требует 
времени доволного понеже во первых многое с опробованным планом несходство 
находитца как есть в натуре, которые меры ныне сняты и для того в том деле труда 
умножилось»7. Указанные проекты и смета были представлены и рассмотрены Комиссией, 
после чего был дан указ о начале строительства второй половины восточной стороны 
монастырского каре. 

В отношении, направленном 11 (22) февраля 1742 г. в контору строения Александро-
Невского монастыря говорится: «что оное построение стать может о том оные архитекторы 
представили свое мнение и смету… по примерным ценам всего пятнадцать тысяч семьсот 
рублей»8. В виду этого «два флигеля с церковью надлежит построить по накладке 
архитекторов Осипа и Петра Трезини, Земцова и Шумахера, а прежде учиненный тому 
строению плану такие сочиненную архитектором Разстрелием накладку для неудобности 
оных оставить… и оное все потому архитекторов Трезиных, Земцова, Щумахера 
представлению – исправлением поручить мастеру Фасатию»9, руководившему в это время 
строительными работами в монастыре. Проект, составленный П. Трезини, М. Земцовым и 
И. Шумахером, что касается восточной линии имел в основе своей проект Т. Швертфегера. 

                                                           
4 Сам проект также не сохранился, но его изображение есть на гравюре Пикара (Илл. 2). 
5 О присылке в Сенат каменных дел мастером Фасати ведомости о количестве построенного в Александро-

Невском монастыре и предположенного к постройке // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 160б. Л. 1–4. 
6 Сенатский архив. СПб., 1889. Т.II. Журналы и определения Правительствующего Сената. С. 512. 
7 Дела Канцелярии от строений. О постройке в Александро-Невском монастыре // РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 

515а. Л. 8 об. 
8 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 160б. Л. 1. 
9 Там же. 
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При этом здесь юго-восточное угловое здание уже конкретно отображено в качестве церкви 
(Илл. 3). 

 
История возведения Феодоровской церкви 

Подготовка к работам и устройство фундамента 
Началом строительства здания Феодоровской церкви на юго-восточном углу 

монастырского каре, следует считать 1741 г. 23 января (3 февраля) 1741 г. был издан указ о 
постройке в Александро-Невском монастыре по «опробованному в Москве в 
правительствующем сенате плану» двух каменных флигелей с малой церковью. Вследствие 
того, что при Конторе строения монастыря в этот период времени не было архитектора, 
руководство работами было поручено «каменных дел мастеру Фасаттию». 

В отношении, присланном из канцелярии от строений в контору строения 
Александро-Невского монастыря, говорится: «монастырское строение по тому плану 
производить без продолжения времени…, а в прошлом 741 году архитекторы Осип и Петр 
Трезини також Земцов и Шумахер… по ведомости каменного дел мастера Фасатия 
показали, что надлежит во-первых за соборною церковью и за рефеторием два флигеля 
каменных с малою церковью и куполом и наипервее бить сваи, також загототовлять тескою 
плитной камень, а как скоро сваи набиты будут, тогда выкопав до материку будить 
фундамент»10. 

Вновь строящаяся «малая церковь» должна была по пропорции и обработке фасадов 
соответствовать церкви Александра Невского, расположенной в северо-восточном 
павильоне монастырского каре, однако вместо деревянного купола предполагалось сделать 
каменный. В отношении говорится: «на прежней церкви имеется купол деревянный, в 
котором… усмотрено, что имеется теча, а по рассуждению ежели поведено будет на оной 
вновь строящейся церкви купол каменной и для того ныне в тех местах под фундамент бить 
крепостью такою чтоб прочно было и под каменной купол»11. 

На плане Александро-Невского монастыря 1744 г., подписанном Иваном 
Мичуриным и Иваном Беловым «присутствующими» в канцелярии от строений12, показано, 
«что надлежит строить и что уже построено». Об этом плане упоминается в отношении от 
11 (22) июля 1744 г. за подписью архитектора Петра Трезини. Он пишет: «Невского 
монастыря всему прежнему и протчему зданию також и ныне вновь начинающемуся, что 
строит надлежит учинен в малом виде план с расположением литер и до вашего 
превосходительства при сем сообщается»13. 

Согласно этому плану строилась Феодоровская церковь. На плане здание церкви 
изображено без пристройки с помещением лестницы, а вход показан из галереи, в которой 
расположена круглая винтовая лестница, ведущая во второй этаж (Илл. 4). 

В течение 1741 и 1742 годов проводились работы по забивке свай и рытью 
котлованов под фундамент церкви и флигелей. Эти работы выполнял подрядчик Иван 

                                                           
10 Дело о постройке в монастыре двух флигелей и малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 1–

4. 
11 Там же. 
12 Планы монастыря // РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 682. Л. 1. 
13 РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 515а. Л. 62. 
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Городинский. Сваи забивались «четырех саженных печатной меры»14 (около 8,5 м.). Кроме 
того, каменоломщиком Афанасием Алексеевым заготовлялся плитный камень для 
фундамента15. 

В 1742 г. предполагалось приступить к сооружению фундамента, но так как эту 
работу считали весьма ответственной, контора строения Александро-Невского монастыря 
обратилось с просьбой прислать архитектора М. Земцова или И. Шумахера, которые 
согласно решению «Комиссии о санктпетербургском строении», должны были наблюдать 
за строительными работами в Александро-Невском монастыре. В рапорте говорится: «дабы 
такое знатное строение производилось по их показанию понеже канцелярия того 
фундаменту оному Фасатию без опробации и показания архитекторского поручать не 
смеет»16. 

Но, так как оба эти архитектора находились в Москве, сенатским указом от 18 (29) 
августа 1742 г. «для показания в том монастыре при зачатии фундамента и протчих работ 
определить из обретающих в Санкт-Петербурхе архитектора Петра Трезини, ибо 
обретающихся в Москве архитекторов от порученных дел отлучить невозможно»17, при чем 
указывалось, что если какие-нибудь вопросы будут архитектору П. Трезини 
«сумнительны», то ему следует по ним консультироваться с М. Земцовым. 

Архитектор П. Трезини к январю 1743 г. составил подробные условия на сооружение 
основания под фундамент малой церкви, состоящее из девяти пунктов, которые были 
рассмотрены и одобрены М. Земцовым, последний сообщил: «девять пунктов о делании 
растверка представлен помянутым Трезиным я довольно рассматривал, которую нахожу 
быть удобны, того ради оную роботу всеможно по оному монастырю производить»18. 

Работы по устройству ростверка под фундамент «малой» церкви выполнялись, с 
гласно договору, заключенному 18 марта 1743 г. с крестьянином Прокофием Истоминым 
по вышеуказанным «кондициям плотничной работы». В них подробно указано, как надо 
делать ростверк, т.е. тесать брусья и насаживать их на сваи, при чем говорится «церковные 
стены назлишныя и поперечный насадить на выше помянутые сваи в четыре бруса, а по 
углам где выпуск имеется насадить на брусья наискос с угла на угол диагонально по четыре 
бруса»19. 

Ростверк был закончен к июлю 1743 г20. Теме не менее кладка фундамента была 
отложена из-за отсутствия денег. 

Еще 20 (31) января 1743 г. П. Трезини представил в контору Невского монастыря 
рапорт с требованием о найме трехсот человек каменщиков для кладки фундамента и 
одновременно представил условия на производство каменных работ. К кладке фундамента 
приступили лишь весной 1744 г. Работу выполнял по договору крестьянин Андрей Краснов, 
согласно «кондициям», составленным П. Трезини. В «кондициях» говорится: «между свай 
под брусьями, которые насажены будут бутить плитою в два ряда, также и промежду 

                                                           
14 О количестве выкопанной земли для новостроящихся флигелей и малой церкви и о выдачах рабочим денег 

за вбивание свай // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 174. Л. 1. 
15 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 5. 
16 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 1–4. 
17 О монастырских строениях // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 160б. Л. 247. 
18 Там же. Л. 247. 
19 Там же. Л. 239–242. 
20 Там же. Л. 251–252. 
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брусами и на оных брусьях один ряд вместо извести употреблять сухою толченою глиною 
или песком и сверх того оные фундаменты бутить плитою с известью плотно толщиною и 
вышиною по показанию по погребные полы»21, дальше указывается, что внутри погребов 
степы, которые переходят в своды, класть из нетесанной плиты, а снаружи цоколь с окнами 
из тесанной плиты. Стены и купол церкви делать из кирпича с прокладкой металлических 
связей, а карнизы и пр., а также декоративные детали подливать тесанные из белого 
старицкого камня22. 

Одновременно заготовлялись для здания церкви дверные и оконные рамы из 
«дубового брусья» по «модели и показанию архитектора Трезина…»23. 

К июню 1744 г. работы по кладке фундамента подходили к концу, ввиду этого 
контора строения Александро-Невского монастыря направила рапорт в канцелярию 
строения, в котором говорилось, что настало время «приказать о заложении церкви», а 
закладку нельзя делать «понеже де как прежде назначено церковь именовать о том известия 
не имеется»24. 

 
Закладка здания 

Закладка здания, по сообщению архимандрита Амвросия (Орнатского) и А. 
Богданова состоялась 9 (20) августа 1745 г.25 Однако на заложенной в основание доске была 
выгравирована дата 5 (16) июля 1745 г. Надпись гласила: «Божии поспешеством основан 
сей во имя святаго Иоанна Златоустаго и святаго благовернаго князя Феодора, 
Новгородского чудотворца, за благополучнейшего государствования благочестивейшия и 
самодержавнейшия Великия Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, при 
наследнике ея, его императорском высочестве, благоверном государе и великом князе 
Петре Феодоровиче и обрученной невесте его, благоверной Государыне и великой княжне 
Екатерине Алексеевне, начальствующу в то время в обители сей Троицкой Александро-
Невской Феодосию, архиепископу Санкт-Петербургскому и тоя же обители архимандриту, 
в лето от сотворения мира 7253 года, от Рождества Христова месяца июля в 5 день». Вместе 
с доской положены были частицы мощей священномучеников Ермолая, Сергия, Игнатия, 
Василия Амасийского и Прокопия26. Вопрос даты закладки остается открытым, однако, 
исходя из истории подобных случаев, закладка, действительно, могла состояться позже 
указанной на заранее указанной на доске. При этом в тексте самого изменения не было 
произведено. 

 
Строительство стен и крыши 

4 (15) октября 1745 г. архитектор Петр Трезини подал заявку в контору строения 
монастыря с требованием «на предбудущей 746 год на доделку двух флигелей и малой 

                                                           
21 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1742 г.). Д. 187. Л. 56–59. 
22 Дело о постройке в Александро-Невском монастыре разных зданий // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1745 г.). Д. 288. 

Л. 103–105. 
23 Доношения в Контору строения о роде работ при постройке монастырских флигелей // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 

(1743 г.). Д. 1. Л. 27–28. 
24 Там же. Л. 134. 
25 Амвросий (Орнатский), архим. История российской иерархии. М.: Синод. тип., 1810. Ч. 2. С. 219; Богданов 

А.И. Указ соч. С. 366. 
26 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013. Т. 1. С. 327. 
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церкви каменною работою», подрядить «каменщиков самых добрых и в деле знающих 
искусство 300 да работных людей 100»27. 

Постройка церкви велась очень медленно. В 1750 г. последовало повеление 
Правительствующего Сената «новостроящиеся флигели с малой церковью приводить в 
окончание». В ноябре 1751 г. сообщалось, что «новостроющиеся флигеля во окончание 
приведены, а церкви малой кроме купола достроить надлежит с трех сторон от порогов 
верхних окон под кровлю одна сажень пять фут, а с четвертой стороны, где будут двери, от 
запада две сажени шесть фут одиннадцать дюймов»28. 

Представители Канцелярии от строения генерал-лейтенант В. В. Фермор, 
действительный статский советник Микулин, капитан Зверьев и инспектор Стерлих, в 
присутствии П. Трезини, еще в августе 1746 г., осматривали строящиеся здания 
Александро-Невского монастыря и обсуждали вопрос, как строить крышу над вновь 
строящимися флигелями и малой церковью, также, как построена крыша над церковью 
Александра Невского с переломом или сделать крышу на два ската, как сделана крыша над 
рефеторием (трапезная). Проект крыши на два ската над рефеторием был разработан 
«Комиссией о Санкт-Петербургском строении» еще в 1743 г., когда возникла 
необходимость исправить кровлю над этим флигелем. Комиссия сообщила: «что удобнее 
такие стропила, а на них кровлю для употребления и впредь содержания малого штату и 
для лучшей… крепости и на строющихся ныне флигеле строить на два ската без 
перелома»29. Ввиду вышеизложенного было приказано для малой церкви заготовлять 
стропила без перелома и делать крышу на два ската и «…не выше третей доли ширины того 
строения…»30. Стропила приготовлять «из готового тесанного бруса», обрешетку – из 
пильного бруса, из расчета «расстоянием брусок от бруска около 1 с половиной аршина», а 
для покрышки приготовлять пильный тес «в два ряда», толщиной в 1–1 ½ или 2 дюйма31. 

К 1752 г. кладка стен церкви была закончена и надо было начинать работы по 
устройству крыши. «К новостроящейся каменной церкви» для сооружения крыши, 
согласно поданному перечню, требовалось: бревен 3-х и 4-х саженных «вотруб»  шести и 
семи вершков бревен длиною шесть сажен «вструб» 8–9 вершков, да обрешетки брусков 
пильных, длиною в три сажени «толщиною квадратно в три дюйма» и для кровли 
«железных сибирских листов квадратно в один аршин», а также «для покрытия каменного 
купола жести белой одинакой и пудостского белого камня на пилястры и кронштейны»32. 
Пилястры, кронштейны и др. детали для купола по договору от 23 октября (3 ноября) 1752 
г. изготавливал Гаврил Туфанов33. 

 

                                                           
27 О заготовке материалов для строения в Александро-Невском монастыре // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1745 г.). Д. 

197. Л. 131. 
28 Там же. 
29 О найме работников, о заготовке материала к строению Александро-Невского монастыря // РГИА. Ф. 815. 

Оп. 5 (1749 г.). Д. 39. Л. 44–45. 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Дело о поставке в монастырь белого камня // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1752 г.). Д. 120. Л. 5. 
33 Там же. 
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Возведение купола 
К кладке купола приступили в 1753 г., при чем было дано указание делать купол на 

малой церкви на круглом основании из кирпича, а не деревянный восьмигранный, какой 
был сооружен над, церковью Александра Невского (северо-восточный павильон 
монастырского каре). Имеющийся «План и фасад куполу малой церкви Александра 
Невского монастыря» был составлен за подписью И. Вейса (Илл. 5)34. Сравнивая этот 
чертеж с выстроенным в натуре куполом Николо-Феодоровской церкви, видно, что 
изображение на чертеже отличается по своей конфигурации и архитектурной обработке. На 
чертеже окна барабана и фонарика имеют прямоугольную форму, а в натуре они с 
полуциркульным завершением, окрытие купола и фонарика тоже имеет другую форму. 
Очевидно, сохранившиеся чертеж является одним из вариантов, составленных И. Вейсом. 

Сенатским указом от 12 (23) марта 1752 г. «на достройку в здешнем монастыре 
малой церкви с куполом и латернином», также на заготовку материалов и найм каменщиков 
было отпущено 17500 рублей. В это же время заготовляли плитные полы в церковь, кирпич, 
известь, глину, железо, уголь и пильные доски, по требованию мастера И. Вейса35. 
Одновременно он требовал «стекла ямбургския для остекления оной церкви»36. В 
отношении от 12 (23) марта 1753 года сообщается: «в тою церковь в окна рамы 
заготовляются, а для доделки на той церкви купола каменщики, також и для убрания оной 
церкви штукатурною работою штукатуры наняты и наступающей весною же исправлять 
будут неотменно и по убранию штукатурною работою за не вставлением стекол может 
учинится окончание той церкви остановка»37. 

Следует отметить, что в 1751 году архитектор П. Трезини уехал в Италию и 
руководство работами в Александро-Невском монастыре было поручено сперва каменных 
дел мастеру Эрколе Казасопре, а с 18 (29) апреля 1752 года «каменного и полатного дела» 
мастеру И. Вейсу, которого вскоре сменил Антонио Антониетти. 

Ввиду того, что постройка купола на «малой» церкви была начата при И. Вейсе, 
контора строения монастыря требовала, чтобы все указания по сооружению купола давал 
И. Вейс. В отношении от 25 мая (5 июня) 1753 г., на имя И. Вейса и А. Антониетти 
говорится: «при строении в том монастыре зачатой наугольной церкви архитектором 
Петром Трезини, каменною работою по отбытии ево Трезииа в Италию, каменного дела 
мастер Эрколе Казасопре марта с 4 1751, да каменного и полатного дела мастер же на место 
оного Казасопра Иган Георг Вейс, апреля со 18 числа 752 года, которые по ведомству оной 
конторы наименованное строение той церкви и производили по профили и по плану 
означенного архиекта Трезина, а сего майя 5 дня 753 года по указу же канцелярии от 
строения прислан ко исправлению и показанию каменных работ каменного ж дела мастер 
Антония Антонеда, которой в то каменное строение и вступил». Далее же указывается: «а 
в настоящем к крепости и утверждению того купола показывать навсегда каменного дела 
мастеру Вейсу ибо оное начатие и имелось в смотрении и в показании ево Вейса…, который 
следует и во окончание привесть ему Весу оному Антонеду доделки того купола собою не 

                                                           
34 План и фасад куполу малой церкви Александра Невского монастыря // РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 684. Л. 1. 
35 О заготовлении материалов на строение малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 39. Л. 3–4. 
36 Там же. Л. 5. 
37 Там же. Л. 7. 
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производить и сверх его Вейсова показания ничего не делать дабы от равных мнениев к 
показанию строением того купола работ не произведено было к какому непорядку»38. 

Ввиду этого все работы, как каменные, так и другие было учено производить под 
надзором А. Антониетти, а постройкой купола руководить И. Вейсу, откомандированному 
к строительству Зимнего дворца. 

5 (16) мая 1753 г. А. Антониетти сообщал в канцелярию от строения, что «определен 
я именованный к строению оного монастыря для смотрения каменных работ… при котором 
и обретаюсь»39. 

Еще в апреле месяце 1753 г. И.Вейс рапортовал в контору строения монастыря, что 
необходимо для большого купола заготовить «…рам дубовых восемь да слуховых четыре 
да сверх большого купола, что имеющейся лантернин с малым купольцом вышиною три 
сажени, в диаметре, шириною одна сажень, против рисунка, совсем как плотничную, так и 
столярную работою надлежит до креста исправлять…»40. 

Вскоре последовало распоряжение из канцелярии от строения «на новостроющейся 
каменной малой церкви сверх большого купола латернии зделать из пудожского камня», 
при чем просили сообщить, не последует ли «от тягости тому куполу повреждения»41. 

Ввиду того, что мастер И. Вейс высказывал сомнение, возможно ли нагрузить купол 
каменным фонариком, а А. Антониетти считал, «что если де имеющийся под столбами 
содержат большой купол, то и датернин содержать может»42, было решено для 
обследования и выяснения этого вопроса привлечь «каменных дел» мастера Эрколе 
Казасопре и Вененцио Бернадачи, «чтоб они о том латернине с показанном Антонедом в 
рассуждении могли показать обще. 

Обсудив, указанные мастера вынесли решение, что лантерну можно сделать из 
камня, о чем и сообщили: «помянутый лантернин кой имеет быть вышиною девять фут, 
шириною шесть фут в тягости великой быть не имеет; ежели оный дантернин хотя зделать 
из дерева дубу, то в тягости иметь будет облегчении весу около третей части к тому же 
ежели столбы пилястры и стены могут купола содержать твердо, то и лантернин каменной 
содержать без сумления может… сверх карнизу над лаитернином куполец зделать 
железной»43. 

25 июля (5 августа) 1753 г. сооружение лантерны из пудостского камеи было по 
договору передано крестьянину Степану Михайлову «с товарищи десять человек», которые 
обязались «…зделать лантернин из пудостского камня как значит на рисунке совсем в 
отделку, кроме каменной фигурной резьбы…»; они же обязались в нижней церкви «между 
двадцати четырьмя гробницами» выложить кирпичные простенки «по показанию 
мастерскому» и выровнять их под плитную выстилку44. К сентябрю 1753 г. лантерна была 
закончена и приступили к окрытию малой главки по металлической конструкции, а также 
покрывал железными листами большой купол. Мастер «кровельного дела» Эйцман 

                                                           
38 Об окончании купола в малой церкви мастерами Вейсом и Антонедом // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 

115. Л. 1; Д. 39. Л. 37, 40. 
39 Там же. Д. 39. Л. 5. 
40 О строении при Александро-Невском монастыре // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 102. Л. 5. 
41 Там же. Л. 100. 
42 Там же. Л. 101. 
43 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 102. Л. 101, 104. 
44 Там же. Л. 109, 128. 
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сообщая, что «на новостроющейся каменной малой церкви большой куполу по показанию 
моему жестью и где надлежало и железными листами покрыт исправно»45. Одновременно 
устанавливали водосточные трубы и делали желоба на крыше церкви46. Малую главу на 
купол дано было указание покрыть медными листами, вызолоченными червонным золотом 
«через огонь». 

Контора строения монастыря, 26 февраля (9 марта) 1754 г. сообщила, что «железная 
глава делом во окончание подходит…, по мнению реченной конторы надлежит эту главу 
покрыть медными листами в шестнадцати штуках, которые должно выковать из толстой 
меди, чтоб против зделанных у той главы дуг были равномерны»47. Точный размер листов 
для окрытия малой главки указан, на сохранившемся чертеже48. Работа эта поручена 
«медного и золотарного дела замастерью» Карлу Форсману, который обязался выколотить 
медные листы «червонным золотом добрым мастерством против сделанного на оную главу 
креста»49. 

Летом 1754 г., малая главка была закончена, и по указанию конторы строений 
освидетельствованы позолотные работы назначенными специалистами «серебряного и 
золотарного дела» мастерами Алдерманом, Матиасом Бок и Эрихом Апельротом, которые 
сообщили, «что оные листы вызолочены им Форсманом в существо червонным золотом, 
хотя, по видимому, за обширностью главы на тех листах глянцу против позолоты на 
имеющемся на той главе креста и не оказуется, но оная в позолоте и мастерстве искусством 
состоит доброй и прочной работы и против яблока, которое находится под крестом является 
сходственно»50. 

 
Внутренние работы 

К штукатурным работам по фасаду и внутренним помещениям малой церкви 
приступили в 1753 г. Еще в ноябре 1752 г. И. Вейс подал в контору строения монастыря 
«ведение»51 с подробным описанием внутренней отделки верхней и нижней церквей и с 
требованием в найме штукатуров. 

Внутри церкви делали штукатурные тяги, карнизы и пр., а также лепной декор; 
например, в куполе устанавливали «конфесты фрунчатые и над окнами для украшения 
ангелы»52. Следует отметить, что для помещений верхней и нижней церквей, еще в 1748 г., 
по указанию архитектора П. Трезини были вырублены капители и базы из белого 
старицкого камня. 

В 1753 г. штукатурные работы выполняли наемные «квадраторы» Петр Саранов с 
товарищами, а в 1754 г. «за неокончанием в прошлом году работ» был заключен договор с 

                                                           
45 О покупке досок для мощения подмостков в новострющейся малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). 

Д. 120. Л. 25; О поставке путиловской плиты для постройки лестницы на хоры в малой церкви // Там же. Д. 
146. Л. 10. 

46 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 120. Л. 10. 
47 О позолоте железной главы на малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 147. Л. 2. 
48 Там же. Л. 15–16. 
49 Там же. Л. 12–13. 
50 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 147. Л. 44. 
51 Сдача штукатурных работ при строении малой церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 215. Л. 7–8. 
52 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 215. Л. 8. 

69



 

Иваном Коростылевым, который обязался выполнять их по указаниям каменных дел 
мастера А. Антониетти53. 

В рапорте конторы строения монастыря от 1 (12) июля 1754 г. говорится: «в 
реченном монастыре каменная малая церковь строением кроме иконостаса и святых 
образов и в верхней церкви полу и входного крыльца приводится во окончание»54. 

Задержка с настилкой пола в верхней церкви произошла из-за того, что не был решен 
вопрос делать ли пол деревянный или каменный, так как потолок в нижней церкви был 
сделан «накатный из бревен…»55, а в «ведомостях», поданных архитектором Трезини и 
другими мастерами не было никаких указаний по этому вопросу. 

Вскоре последовал указ из канцелярии от строения, в котором говорится, что пол в 
верхней церкви следует сделать «штучный из белого дубу». 

К июню 1755 г. пол в верхней церкви был сделан мастером Миллером, который по 
договору обязался изготовить «штучный под со фризом на сосновом дереве с наклейкою 
белым дубом толщиной в пол дюйма»56. 

Таким образом, надо считать, что в 1754 г. здание церкви в основном было закончено 
без каменной лестничной пристройки и иконостасов, последние были изготовлены и 
установлены лишь в 1766 г., перед сдачей церквей в эксплуатацию. 

 
Возведение лестничной пристройки 

О первоначальном виде Феодоровской церкви мы можем судить по плану 1740-х 
гг.57, на котором малая церковь изображена без помещения лестницы. Вход в церковь 
показан с западной стороны здания через галерею, являющуюся продолжением галереи 
прилегающего флигеля. 

16 (27) сентября 1754 г. был дан указ из канцелярии от строения в контору строения 
Александро-Невского монастыря, в котором говорилось: «велено… в реченном монастыре 
против вновь построенной во втором флигеле каменной церкви для всходу… для прочности 
зделать каменную лестницу…, а о строении той лестницы велено сочинить два чертежа: 1) 
на подобие оной деревянной лестницы (т.е. каковая была построена у церкви Александра 
Невского), 2) каким маниром оной быть одним или двумя всходами с надлежащего и 
пристройною крышкою». Указанные чертежи были составлены в конторе строения 
Александро-Невского монастыря и отправлены на согласование в канцелярию от строения 
31 октября (11 ноября) 1754 г. 

В 1954 г. был опубликован чертеж «проект лестничной пристройки к 
Благовещенской церкви»58, автором которого указан Михаил Расторгуев. Эта репродукция 
(разрез лестничной пристройки) – небольшого размера, недостаточно четкая, а имеющиеся 
на ней надписи трудночитаемы (Илл. 7). И.Г. Блэк установила, что приведенный чертеж не 
является проектом лестничной пристройки к Благовещенской церкви, а одним из чертежей, 

                                                           
53 Об отсылке из конторы строения 10 человек столяров // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1748 г.). Д. 187. Л. 24. 
54 О поставке материалов для новостроющейся малой каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1754 г.). Д. 7. 
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доставленных в 1754 г. для сооружения каменной лестницы у «малой» церкви. Читаемый 
текст на чертеже гласит: «По сему профилю строить лестницу… декабря 5 дня 1754 года… 
Фермор… Стерлих» и члены канцелярии от строения. Пристройка же каменной лестницы 
к Благовещенской церкви началась значительно позже, в 1764–1765 гг. и производилась по 
тому же проекту, как и выстроенная ранее лестничная пристройка у малой церкви. 
Подтверждение об авторе этого проекта найдено на том же чертеже, хотя подпись на нем 
частично обрезана. В нижнем правом углу репродукции значится «прожектировал… 
ученик Михайло Ра…», т.е. Михаил Расторгуев, работавший многие годы в конторе 
строения Александро-Невского монастыря, в качестве «архитектурии ученика», который 
был талантливым архитектором. По его проекту был построен ряд зданий в Лавре. 

В 1750-х годах «начальником» М. Расторгуева был каменных дел мастер А. 
Антониетти, руководивший строительством в монастыре, подписывавший все документы. 
Ввиду этого, не имея вышеуказанного чертежа, судя по архивным документам, можно было 
бы считать его автором проекта лестничной пристройки у малой церкви, так как в 
отношении от 31 октября (11 ноября) 1754 г. говорится: «…контора строения реченного 
монастыря приказала, в силу предписанного указа по учтенному ныне тому каменному 
строению чертежу каменного дела мастера Антония Антонеда, придав ему в помощь 
архитектурии заподмостерья Ефима Фадеева и ученика Михаила Расторгуева учинить 
вновь достоверную смету»59. 

К ноябрю 1754 г. смета была составлена на сумму 3499 руб. 30 коп., которая 
подписана А. Антониетти, Е. Фадеевым и М. Расторгуевым60. 

В сопроводительном отношении из конторы строения Александро-Невского 
монастыря в канцелярии от строения сообщается: «надело оной требующуюся сумму 3499 
руб. 30 коп. отпустить…, а по мнению реченной конторы оную лестницу строением 
цроизвесть надлежит…, ибо в той лестнице площадка, коя будет на каменных сводах 
стоять, имеет под крышкою и от дождей как площадке и своду, так и ступенному камню 
никакого вреда быть не уповательно и за всегда стоять будет в суши»61. 

В начале января 1755 г. последовал указ о постройке двухэтажной каменной 
пристройки с каменной же лестницей, с западной стороны здания церкви, причем 
указывалось, что материалы употреблять полученные от разборки старой соборной церкви. 
Об этом было дано распоряжение «каменных дел мастеру Антониетти и архитектурии 
ученику Михаилу Расторгуеву»62. 

Заготовка путиловского камня для ступеней лестницы, по договору от 14 (25) марта 
1755 года была отдана каменьщику «села Путилова» Ивану Васильеву63. К сооружению 
помещения лестницы приступили весной 1755 г. Были вырыты котлованы под фундамент 
и приступили к свайной бойке, а также заготовлялись резные базы, капители и проч. декор 
из старицкого камня. В нюне 1755 г. был заключен договор с купцом Иваном Морозовым, 
в котором говорится: «к строению при малой церкви каменной лестницы вырезать из 

                                                           
59 Дело о постройке каменной лестницы против новопостроенного флигеля у малой каменной церкви // РГИА. 
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старинного камня базов 22»64 и т.д. Кроме того, заготовлялись железные листы для крыши 
в количестве 55 штук, орлянская плита на пол «длинною и шириною квадратно 
полуаршина» и другие необходимые материалы65. 

В июне 1755 г. приступили к кладке фундамента. Эту работу выполнял по договору 
крестьянин Степан Никитин с товарищами, согласно условиям, составленным А. 
Антониетти. В условиях говорится: «1) нижнего фундамента… набутить плитным 
камнем…; 2) внутри той лестницы сверх земли во всю площадь набутить из щебня под 
выстилку пола…», а сверх фундамента подлизать цоколь из тесан. плиты «...с приправкою 
вышиною против флигелей, широкою по учиненному чертежу…», а затем класть из 
круглого кирпича шесть столбов и тридцать два столба сделать из пудостского или 
старинного камня, стены класть толщиной в 2 с половиной кирпича66. 

По фасаду установить из белого камня «под столбы базов круглых сорок два, 
капителей круглых сорок два, капителей же пилястровых шестьдесят шесть, бараньих 
головок над перемычках в замках» и т.д. Карнизы тесать из пудостского камня, а три 
фронтона «поставить из готового камня с подливом»67. Внутри «оной лестницы» пилястры, 
карнизы и «прочие выпуски» делать из кирпича под «квадратурную работу»68. 

Все работы «производить чистою и твердою работою, смотреть и показывать 
каменного дела мастеру Антони Антонеду и архитектурии ученику Михайле Расторгуеву». 

28 сентября (9 октября) 1755 г. контора строения монастыря сообщает: «помянутая 
лестница совсем в окончание произведена» за исключением большой и двух малых 
площадок, которые армянскою плитою не намощены, так как установлены леса и 
поливается потолок и подготовлены леса для установки стропил. Также сообщается о 
заключении договора на окрытие кровли и фронтонов кровельным железом69. Кровельные 
работы выполнил подмастерье Михайлов. 

Руководство внутренними работами также было поручено «каменных дел мастеру 
Антонетти и Михаилу Расторгуеву». Контора строения в своем доношении от 27 января (7 
февраля) 1756 г. сообщала «ныне начата, строением при малой церкви каменная лестница… 
смотрение в деле каменной работы показание иметь каменного дела мастеру Антони 
Антонеду и под его присмотром в том же быть всегда неотлучно при строении каменной 
лестницы архитектурии ученику Михайле Расторгуеву…»70. 

Штукатурные работы по фасаду и внутри помещения каменной лестницы 
производили в течение 1756 г. по договору, заключенному с крестьянином Григорием 
Григорьевым. 
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28 августа (8 сентября) 1756 г. каменных дел мастер А. Антониетти доносил: 
«зделанную при малой церкви каменную лестницу квадраторнуо работу по учиненному 
чертежу и по показанию моему внутри и с лица как надлежит совсем исправил»71. 

 
Изготовление иконостасов 

В конце 1756 г. здание Феодоровской церкви с вновь пристроенным двухэтажным 
помещением с каменной лестницей было закончено, за исключением того, что не были 
сделаны и установлены иконостасы в верхней и нижней церквах, и не выполнены 
живописные работы. 

К изготовлению иконостасов и живописным работам, по неизвестным причинам, 
приступили лишь в 1766 г., т. е. через 10 лет после окончания церкви. 

Для верхней церкви благоверного князя Феодора был подобран кенигсбергский 
иконостас, имевшийся в Синоде, а для нижней церкви святителя Иоанна Златоуста, ввиду 
невозможности подобрать готовый, было решено изготовить новый. 

Из конторы строения монастыря 21 июля (1 августа) 1766 года с сообщалось: 
«кенигсбергский иконостас по требованию… отпущен, который уже и в монастырь 
привезен, а в нижнюю… Иоанна Златоустного за неимением готового надлежит зделать 
вновь»72. 

Для нижней церкви иконостас изготовлял «саксонской нации столярного дела 
мастер» Готлиб Фридрих (Федор) Редих, который обязался из своих материалов сделать 
«иконостас самою доброчистою столярною работою кроме резной работы по рисунку». 
Живописные образа для него писал живописец Алексей Антропов73. Иконостас в нижней 
церкви был установлен к сентябрю 1766 года. Было написано 18 образов:  

На Царские врата – Благовещение Пресвятой Богородицы (2 образа круглой формы) 
и Евангелисты (4 образа круглой формы).  

Справа (ростовые): Христа Спасителя, окруженного херувимами; святителя Иоанна 
Златоуста; Архангел Михаил с пламенным оружием и херувимами (на Южных вратах).  

Слева (ростовые): Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем, окруженной 
херувимами; святителей Василия Великого и Григория Богослова; Архангела Гавриила с 
херувимами (на Северных вратах). 

Над Царскими вратами (в третьем ряду) – Тайная Вечеря. Остальные иконы в 
овальных, квадратных рамах и рамах с трехчастным навершием (с полукругом): 
Воскресение Христово; Вознесение Господне; Рождество Христово; Богоявление 
Господне; Сошествие Святого Духа; Вход Господень во Иерусалим; Преображение 
Господне; Успение Пресвятой Богородицы; образ 4 избранных святых; образ избранных 
святых «викториальных» дней. 

Кроме того, А. Антроповым были написаны в нижнюю церковь местный образ 
святителя Иоанна Златоуста, а в алтарь – Господа Савоафа; 2 хоругви «на объяри травчатой 

                                                           
71 О поставке для лестницы малой каменной церкви путиловских тесанных плит // РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1755 

г.). Д. 79. Л. 67. 
72 Об устройстве в каменной церкви Иоанна Златоуста иконостаса и клиросов // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). 

Д. 47. Л. 2–3. 
73 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 47. Л. 2–3, 9; Д. 69. Л. 7. 

73



 

голубой» с образами на одной Воскресения Христова и Александра Невского, на другой – 
Богоявления Господня и Феодора Новгородского.  

В верхней церкви кенигсбергский иконостас собирал столярного дела мастер 
Аристофор Френтлих, он же доделывал из пильных сосновых досок ступени. Работа была 
закончена в декабре 1766 г.74 В верхнюю церковь А. Антропов написал местный образ св. 
благоверного князя Феодора Новгородского. 

В этом же году, в нижней церкви была сделана печь из голландских изразцов75, 
верхняя церковь не отапливалась76. Позолотные работы по иконостасам выполнял 
«золотарного дела подмастерье» Григорий Каретников77. Первоначально в верхней и 
нижней церквях росписей на стенах и потолках не было сделано. 

По указу от 11 (22) февраля 1767 г. контора строения Александро-Невского 
монастыря приступила к сдаче вновь выстроенной церкви монастырю78. При сдаче была 
составлена подробная опись верхней и нижней церкви, а также помещения с лестницей79. 

Работы по храму закончились лишь в 1767 г., а освящение состоялось в 1770 г., при 
чем верхняя церковь была освящена во имя великого князя Феодора, а нижняя – во имя 
святителя Иоанна Златоуста. 

 
Существенные элементы из описания Феодоровской церкви 

Согласно описи церкви, храм имел два входа с «крыльцами», один на северном, а 
другой на западном фасаде. Последний еще до окончания церкви застроен двухэтажной 
каменной пристройкой с лестницей. 

Согласно архивным данным, первоначально церковь с галереей была длиной 28,44 
м, шириной 12,78 м, купол в диаметре 6,39 м и вышиной «с аркою по верхний педестал» 
15,36 м, на котором фонарик шинной 2,73 м. 

В «экстракте», составленном в 1749 г., говорится: «над оной церковью купол в 
диаметре имеет до 3 сажень вышиною и с аркою по верхней педестал 7 саж. 1 с половиной 
фут, над оным центром лантернин, вышиною 1 саж. 2 фута, оная церковь состоит с 
геляреями длиною на 13 саженях 2 с половиной футах шириною на 6 саженях»80. 

В имеющемся описании81 приводится подробное описание как сооружался 
фундамент под здание церкви, а именно: под фундамент была вырыта земля на глубину 2 
сажени (4,26 м) и забиты сваи длиной 4 сажени (8,52 м), сверх которых сделан ростверк, а 
затем забутка из бутового камня с глиной «сплошь для укрепления оного фундамента, чтоб 
не могла вода пробиваться», вышиной в 5 с половиной фут (1,65 м), после чего клали 
фундамент из тесаной плиты на известковом растворе. Перекрытие между первым и вторым 
этажом было сделано деревянное из бревен. 
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В пристройке из нижнего этажа в верхний имелась двухсторонняя каменная 
лестница с чугунными балясинами, которые установлены на паперти второго этажа.  

В верхней церкви было 24 окна и 6 фальшивых окон «с окончинами». Хоры были 
деревянные, обрамленные «столярными панелями». В церкви был иконостас 
«кенигсбергский, написанный на голубой кальке со святыми образам и вызолочен 
червонным золотом»82. 

 
Ремонтные работы в XIX – начале XX веков. 

Здание Феодоровской церкви неоднократно подвергалось ремонтным работам и 
переделкам. Фасад церкви почти не изменился, за исключением того, что к северному 
фасаду было пристроено одноэтажное служебное помещение, а к восточному фасаду 
Исидоровская церковь.  

С 1806 г. в нижнем храме начали проводить захоронения. Среди прочих, здесь были 
погребены грузинские и имеретинские царевичи, умершие в С.-Петербурге.  

Мелкий ремонт фасадов производился часто, одновременно с ремонтом фасадов 
всех лаврских построек. Так, в 1809 г. производилась окраска (побелка) фасада 
Феодоровской церкви, с частичной поправкой штукатурки, а ремонт и окраска крыши в 
красный цвет в 1812 и 1818 годах и т.д.83 

 
Ремонт 1840–1841 годов 

В 1839 г. лаврский архитектор Г. Комаров и эконом архимандрит Аарон, по 
словесному распоряжению митрополита осматривали «ветхости» Феодоровской церкви. 
Ими было обнаружено, что «наружная часть цоколя вышла из своих мест», полуцикульные 
ступени паперти необходимо перебрать, во избежание сырости «пробрать» отдушины и во 
внутренних лестничных помещениях вновь открыть световые окна. Кроме того, было 
необходимо увеличить железные решетки на окнах во избежание краж, исправить 
штукатурку и выбелить потолки и стены, починить плитный пол в нижней и дубовый – в 
верхней церкви. А также уничтожить хоры в верхней церкви, поскольку ход на них 
перекрыт кирпичной стеной. Крыши было необходимо починить и закрасить чернядью на 
вареном масле. В пристройке из двух лестниц одну уничтожить и пространство 
присоединить к храму. 29 мая (10 июня) 1839 г. Духовный собор Лавры согласился с 
предложениями, кроме вопроса о лестнице. Ее было решено оставить до первой 
необходимости расширить храм84. 

7 (19) июля 1839 года Канцелярия митрополита направила словесное предписание 
архиерея (за № 921) заменить ступени на крыльце Феодоровской церкви бывшим 
полукружным амвоном Благовещенского храма, который был разобран и складирован 
рядом с Феодоровской церковью. По докладу архитектора и эконома от 11 (23) июля было 
решено исполнить поручение митрополита, а старые ступени перенести «к коридору, где 
вход в экономские кельи». Работы проводил каменотес Игнатий Харитонов85. 
                                                           
82 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1767 г.). Д. 8. Л. 6–8. 
83 Дело о ремонте лаврской Феодоровской церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1809 г.). Д. 78. Л. 6–8; Об окраске 

крыш, оград и прочих мест маляром Парфеном Лукьяновым // Там же. Оп. 7 (1812 г.). Д. 38. Л. 15–16, 18–
19; О производстве в лавре и ее домах работ // Там же. Оп. 7 (1818 г.). Д. 28. Л. 5, 98. 

84 Ремонт лавры, лаврских церквей // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д.111. Л. 2–3. 
85 Там же. Л. 10–11. 
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Капитальные ремонтные работы по Феодоровской церкви проводились в 1840–1841 
гг., которые заключались в окраске фасадов с исправлением штукатурки и окраски крыши 
и купола86. Одновременно производился ремонт внутренних помещений верхней и нижней 
церквей. 

Поскольку при постройке церковь не имела монументальных росписей на стенах и 
потолках, то следует отметить, что впервые росписи в них были выполнены в 1840–1841 гг. 
При ремонте верхней церкви в июле 1840 г. был заключен договор с живописцем Степаном 
Пудиковым расписать стены, потолок и купол87. Роспись в верхней церкви С. Пудиковым 
была окончена к августу 1841 г. и освидетельствована экономом лавры и архитектором 
Никитиным, которые сообщили, что «в церкви… князя Феодора нами освидетельствованы 
и найдены масляными красками писанные довольно порядочно; касательно же росписать 
св. лица клеевыми красками, то находим оные совершенно без всяких правил рисунка»88, 
при чем указывалось, что, несмотря на неоднократные требования исправить, роспись С. 
Пудиков это не выполнил и живописные изображения остались без исправления. 

В счете, поданном С. Пудиковым, указано какие изображения были им выполнены 
и в каких местах.  

Так, в куполе были написаны три херувимские головки (у крепления паникадила) и 
четыре серафима (на четырех гранях), над окнами четыре херувимские головки (в других 
четырех гранях), восемь пророков (под окнами), а в углах (в парусах) четыре евангелиста. 

«В алтаре на потолке росписана Живоначальная Троица…» 
«В плафоне на потолке написано сотворение мира» 
В алтаре на горнем месте «сидящий Господь на престоле и поклоняющиеся 

двадесятчетыре старца» (Откр. 19:4).  
По стенам («в падинах») – 12 апостолов и 2 пророка.  
На северной стене (в нише) Г. Веригину было поручено написать «Рождество 

Христово», «Ангелы являются пастырям» и «Поклонение Волхвов» 89. 
Также была помещена картина «Снятие со креста» Якопо Бассано, происходившая 

из домовой церкви гр. Григория Орлова, и икона Архангела Михаила, написанная на доске, 
служившей раньше южной дверью в алтаре Александро-Невской церкви. «Моление о 
чаше» над жертвенником написал и подарил храму Георгий Колтовский. Работы по окраске 
стен производил также С. Пудиков90. 

Иконостас верхней церкви был заменен. При этом первоначально была установлена 
старая алтарная преграда из Свято-Духовной церкви. Кроме существовавших ранее, в ней 
поместили восемь образов работы Д. Антонелли, написанных в 1820–1821 гг. для 
иконостаса Свято-Духовской церкви: Сошествие Святого Духа, Рождество Христова, 
Рождество и Введение во храм Пресвятой Богородицы, Богоявление, Божией Матери «Всех 
скорбящих Радости», святых князей Александра Невского и Феодора Новгородского. После 
установки стало понятно, что этот иконостас «оказался неудобным и неблаговидным», 

                                                           
86 Постройка и ремонт лаврских домов и строений // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). Д. 6. Л. 46, 130, 132, 183, 

184. 
87 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). Д. 6. Л. 185. 
88 О выдаче денег малярному мастеру Пудикову за произведенные им по лаврским церквам работы // РГИА. 

Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 98. Л. 6. 
89 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 98. Л. 8. 
90 Там же. 

76



 

поскольку, будучи полукруглым, занимает много места в храме и закрыл более половины 
купола. Поэтому митрополит повелел расставить его по частям по верхней церкви, «где 
удобно»91, и устроить новый, что и было поручено подрядчику А. П. Михайлову92. За 
изготовление из лаврских сумм было выплачено 6000 рублей ассигнациями93. Для нового 
иконостаса И. Денисову было поручено написать следующие образа: 

1. Спаситель, сидящий на престоле94. 
2. Божия Матерь, сидящая на престоле 
3. свт. Николай Чудотворец (справа) 
4. св. первосвященник Аарон (слева) 
Над местными образами во втором ряду 6 образов: 
5. Святая Троица (справа, изначально предполагалось «Воскресение Христово») 
8. Преображение Господне (за образом Святой Троицы) 
9. Вход Господень во Иерусалим (слева от врат) 
6. Успение Пресвятой Богородицы  
7. Вознесение Господне 
10. Образ одного из двунадесятых праздников (изначально предполагалось 

«Воздвижение Честного Креста») 
В третьем ряду  
11. Воздвижение Честного Креста Господня (над северными вратами) 
12. Воскресение Христово (над южными вратами) 
13. Бог-Отец благословляющий (над царскими вратами) 
На царских вратах традиционно были изображены Благовещение Пресвятой 

Богородицы и 4 евангелиста. Иконы архангелов Гавриила и Михаила на диаконских вратах 
написал художник Г. Веригин в 1842 г. 95 

Сам иконостас, будучи утроенный одним мастером, в своем плане, в основном, 
повторял иконостас Александро-Невского храма Благовещенской церкви. 

Одновременно производился ремонт внутреннего помещения лестницы, исправлен 
пол из орлянской плиты с добавкой новых плит и исправлены оконные переплеты96. 

К ремонту нижней церкви приступили в 1841 г. Весной этого года после осмотра 
состояния всех лаврских построек, эконом лавры и архитектор Г.И. Карпов сообщили, что 
«в лаврской церкви св. Иоанна Златоустного, а наипаче в притворе имеется сырость вокруг 
всех стен и столбов, так, что стены все лето мокрые бывают до окошек и даже вода течет 
каплями, отчего вся штукатурка отсырела и лопается и обваливается на пол, хотя 
каждогодно починяется»97. Дальше говорится, что каждогодняя починка остается тщетной 
и приносит большой убыток, а церковь все равно имеет безобразный вид. 

                                                           
91 См. илл. 21. На фото видно, что у юго-западного подкупольного столба стоит часть старого иконостаса 
Свято-Духовской церкви с образом Сошествия Святого Духа и (во втором ряде) Рождества Христова, а у 
северо-западного – Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Богоявления. 
92 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 72. 
93 РГИА. Ф. 796. Оп. 122. Д. 375А. Л. 36 об. 
94 Требованием к этому и следующему образу было за основу взять местные иконы храма Зимнего дворца. 
95 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 97, 154, 176. 
96 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). Д. 6. Л. 131, 132; О производстве работе по лавре // Там же. Оп. 8 (1841 г.). Д. 

22. Л. 28. 
97 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 22. Л. 58–59. 
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В докладной указывается, что причина в том, что «происходящая сырость по стенам 
поднимается из земли от фундамента, ибо зделано опущение от архитектора при постройке 
церкви, сначала следовало бы сверх фундамента по всем стенам покрыть берестою, это бы 
вечно препятствовало подыматься сырости по стенам»98. 

Считая, что этот недостаток в настоящее время устранить невозможно, было решено, 
чтобы «сырость скрыть от глаз зрителей», сделать понизу стен гладкие деревянные панели 
и окрасить их масляной краской с разделкой «под мрамор». Эти работы были выполнены 
по договору «столярного цеха» мастером Иваном Федоровым к июню 1841 г.99. 

Еще в июне 1840 г. был поднят вопрос о необходимости дополнительно сделать 
места захоронения в церквах лавры. Эконом лавры и архитектор Г.И. Карпов сообщили в 
духовный собор лавры, что «удобно места праздныя обделать для погребения усопших 
тел… в Златоустовской тридцать два места»100. Одновременно была представлена смета и 
план церкви101 с указанием мест новых захоронений, за подписью архитектора Г.И. 
Карпова. Эту работу взялся выполнить крестьянин Новожилов102. В это же время был 
исправлен в нижней церкви и на паперти пол, с добавкой новых лещадных плит103. 

В 1840 году митрополит отметил, что в Златоустовской церкви необходимо 
переправить и вновь вызолотить иконостас104. В 1842 году Г. Веригин «исправил иконостас 
по фасаду». Он перезолотил с краской по гульфабру «самым лучшим червонным золотом» 
Царские врата вновь позолочены. В 4-х «тумбах под местными иконами» были позолочены 
арабески. Позолочены 4 херувимские головки, карнизы по сторонам «Тайной вечери», 
рамы у икон, резные капители, базы, облака, сияние. 10 пилястр были вышпатлеваны 
масляным грунтом и окрашены. Образа были вычищены и покрыты маслом или лаком. 
Местный образ святителя Иоанна Златоуста заменен на образ св. Феодора 
Новгородского105. 

В мае 1841 г. приступили к живописным работам по нижней церкви. В договоре, 
заключенном с живописцем Герасимом Веригиным говорится: «обязуюсь я в лаврской 
Златоустовской церкви и алтаре росписать стенную живопись самою лучшею моею 
работою с соблюдением верности в рисунке прилично храму… из Священного Писания 
всех исторических картин числом пятнадцать… и приличные к сему украшению, как то: 
подлинные головки херувимов или арабесками и гладкие места покрыть приличною 
краскою»106. Окрасил стены и расписал пилястры под зеленый мрамор, а в алтаре пилястры 
– под розовый мрамор. 25 ноября (6 декабря) 1841 г. росписи в нижней церкви были
окончены при освидетельствовании найдены «довольно хорошо написанными с 
прочностью и искусством»107. 

98 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 22. Л. 53–59. 
99 Там же. Л. 139–139 об., 164. 
100 О производстве по лавре и домам, принадлежащим ей, починок и построек // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1840 г.). 

Д. 79. Л. 49. 
101 Там же. Л. 50. 
102 Там же. Д. 6. Л. 52. 
103 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 22. Л. 28. 
104 РГИА. Ф. 796. Оп. 122. Д. 375А. Л. 36 об.–37. 
105 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 154. 
106 О ремонте живописи в лаврских церквах живописцем Герасимом Веригиным // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 

г.). Д. 76. Л. 1. Количество «картин» включало в себя и образы в лестничной пристройке. 
107 О производстве по лавре и домам ее построек и починок // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 89. Л. 75, 77, 

78. 
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Г. Веригин создал следующие изображения: 
В алтаре на восточное стене масляными красками: «Да придет Царствие Твое» (Мф. 

6; по правую сторону) и «Да святится имя Твое» (Мф. 6, слева у жертвенника). В центре 
предполагалось установить царские врата из старого иконостаса Духовской церкви, однако 
здесь была помещена картина «Уверение Фомы», написанную Д. Антонелли в 1821 г. также 
для Свято-Духовской церкви. 

Плафоны храма были расписаны «альфресковыми красками»: 
Над престолом в алтаре – «Слово плоть бысть» (Ин. 1) 
Над солеей – «Сын Человеческий, грядущий на облацех» (Мф. 13) 
В центральном храмовом пространстве – «Покров Божией Матери»108. 
Одновременно Г. Веригин выполнил росписи на своде и стенах в помещении 

лестницы109. На паперти (верхнего храма?): «Видехом Свет истиный, прияхом Духа 
Небесного» (на своде); «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» 110 и «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь» (Мф. 6:10–11; на столбах под сводом; «с проходу на правой 
стене»).  

В притворе на стенах: «Остави дар твой пред Алтарем и шед прежде смирися с 
братом твоим и тогда пришед принеси дар твой» (Мф.5:24, на правой стороне), «Исцеление 
апостолами Петром и Иоанном хромого от рождения» (Деян. 3:2–5).  

В крыльце: при входе – «Фарисей же став, сице в себе моляшеся: Боже, хвалу Тебе 
воздаю, яко несмь якоже прочии человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодее, или 
якоже сей мытарь» (Лк. 18:11, на левой стороне), «Мытарь же издалеча стоя, не хотяше ни 
очию возвести на небо: но бияше перси своя, глаголя: Боже, милостив буди мне грешнику» 
(Лк. 11:13, на правой стороне); напротив («в падях») – «Притча о милосердом самарянине» 
(Лк.10:30–31, на правой стороне), «Притча о сеятеле» (Мф. 13:4–6). 

Был переделан и иконостас нижней церкви. В ее алтаре поместили картину 
«Уверение Фомы», написанную Д. И. Антонелли в 1821 г. для Свято-Духовской церкви, а 
также образа, созданные художником Г. Веригиным в 1842 г. «Да святится имя Твое» и «Да 
приидет Царствие Твое». 

После капитального ремонта 1840–1841 гг. церкви были заново освящены в 1842 г.: 
нижняя – во имя благоверного князя Феодора, а верхняя – во имя святителя Николая 
Чудотворца (17 (29) сентября)111. 

 
Работы в 50-х – 60-х гг. XIX в. 

В сентябре 1850 г. снова последовало распоряжение об устройстве «вновь десяти 
могил» в нижней церкви. Смета на эту работу была составлена архитектором К.И. 
Брандтом112. 

В 1856 г. производился ремонт фасадов здания церкви и окраска купола. В 
отношении говорится: «на церкви Феодоровской исправлена во многих местах 

                                                           
108 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 98, 100. 
109 Там же. 
110 Вариантом рассматривалось изображение Адама и Евы у древа жизни со змеем, как отображение слов «Не 
введи нас во искушение» (РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 11. Л. 100). 
111 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013. Т. 2. С. 56. 
112 Производство ремонтных работ по лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1850 г.). Д. 96. Л. 39–40, 90–91. 
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обветшавшая штукатурка, а кругом вся церковь выбелена и обелены также три купола, как 
на сей церкви, так и на библиотеке и ризнице»113.  

В 1850-е гг., по просьбе и на средства М. А. Корниловой, для устройства места 
семейного погребения был ликвидирован левый лестничный проход, заложен арочный 
проем у входа и организована входная группа с мраморным порталом. 

Следующий капитальный ремонт в нижней церкви производился летом 1867 г. 21 
июня (3 июля) 1867 г. сообщалось, что «Феодоровская, Лазаревская и Сергиевская церкви 
частично от того, что давно не были исправлены, требуют исправления», ввиду этого 
следует «в нынешнее лето возобновить означенные церкви исправлением иконостасов с 
позолотою резьбы на них и живописи в иконостасах и на стенах тех церквей»114. Работы по 
ремонту, штукатурке, окраске стен с в «обновлением живописи в нижней церкви были 
переданы художнику М. Н. Трощинскому, а восстановление резьбы на иконостасе и 
позолотные работы поручены «позолотных цел» мастеру Михаилу Гусеву115. Указанное 
мастера обязались ремонтные работы окончить к 30 августа (11 сентября). 

В нижней церкви была исправлена штукатурка, все своды и стены покрашены под 
мрамор «масличными» красками. Деревянная панель также была окрашена под мрамор. На 
иконостасе исправлена резьба и вызолочена. Были устроены новые царские врата и 
написаны шесть образов. Вся живопись очищена и реставрирована, как стенная, так и в 
иконостасе. Образ на Горнем месте также был реставрирован. Его рама с сиянием и две 
боковые позолочены. На плафоне вновь написано четыре евангелиста. Во время этого 
ремонта была снята «бывшая деревянная обшивка» вокруг стен и столбов и возобновлена 
штукатурка с установкой новых плинтусов. 18 (30) ноября наместник лавры сообщил, «что 
все предположенные… работы по возобновлению Феодоровской церкви… ныне 
совершению окончены»116. 

В 1869 г. снова производился ремонт фасадов лаврских зданий, который выполнял 
мастер Козьма Карчилов. Ремонт заключался в исправлении штукатурки и побелке фасадов. 
Было предложено по «Феодоровской церкви с куполом… отпавшую и отопревшую 
штукатурку исправить шпаклевкою кирпича стены, колонны, наличники, сандрики и 
рустики, а крепкую оскоблить и перетереть и окрасить белой известью за два раза»117, что 
и было сделано в течение текущего лета. 

 
Возведение пристройки к нижней церкви 

По нижней церкви опять производили ремонт в 1874 г., который заключался в 
перестилке полов, окраске стен, потолков, дверей, рам и пр. При чем был дан рапорт, в 
котором указывалось, что «церковь сия имеет тот недостаток, что при алтаре ее нет 
отдельного помещения для ризницы, ни для других богослужебных принадлежностей, 
которые по сему с большим неудобством помещаются в алтаре»118. 

                                                           
113 Производство работ по лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1856 г.). Д. 5. Л. 58–59. 
114 Возобновление трех лаврских церквей // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1867 г.). Д. 100. Л. 1–5. 
115 Там же. 
116 РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1867 г.). Д. 100. Л. 6, 7. 
117 О производстве по лавре и ее зданиям разных построек и починок // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1869 г.). Д. 2. Л. 

118. 
118 О сделании каменной пристройки с левой стороны алтаря лаврской Феодоровской церкви // РГИА. Ф. 815. 

Оп. 10 (1874 г.). Д. 174. Л. 1. 
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В виду этого было решено, «усматривая возможность устранить этот недостаток, 
сделав каменную пристройку с левой стороны алтаря в один этаж и в то же время, находя 
полезным в этой пристройке устроить до 20 могильных мест»119. Проект этой пристройки 
был составлен архитектором Г. И. Карповым в 1874 г. (Илл. 10)120 и вскоре выполнен в 
натуре. Эта одноэтажная каменная пристройка с односкатной крышей закрыла нижний 
этаж здания церкви, нарушив целостность фасада. Пристройка в три оси, стены кирпичные, 
штукатурные, расчленены пилястрами. Окна прямоугольной формы с наличниками. 

 
Ремонт верхнего храма в 1882 году 

Верхняя церковь не подвергалась капитальному ремонту очень долгое время, около 
40 лет, ввиду чего она пришла в ветхость. 20 апреля (2 мая) 1882 г. сообщалось, что 
«церковь во имя Николая, что над Феодоровскою церковью в лавре, требует капитальной 
ремонтировке по живописи, малярным, позолотным и штукатурным работам… равно и по 
исправлению деревянных потолков и пола, как в алтаре, так и на площадке лестницы»121, а 
также необходимо сделать над «крыльцом» новую железную кровлю. При обследовании 
церкви перед началом ремонтных работ было установлено, что «вся штукатурка на 
потолках грозит падением и уже во многих местах стала отпадать; карнизы над площадкою 
перед церковью – также сильно повредилась и отпала, вследствие протечки дождевой воды 
через крышу… Кроме сего усмотрено, что и самая подшивка потолков местами провисла 
и, быть может, даже сгнила»122. 

Так же считали необходимым вскрыть паркетные полы, чтобы «убедиться в 
прочности балок и подборов, на чем основан черный пол…, чтобы при установке лесов при 
ремонте не причинилось вреда потолку нижней церкви»123. 

Работы по возобновлению верхней церкви были сданы живописцу Григорию 
Прокофьеву, согласно составленной смете. При обследовании пола и потолка верхней 
церкви было установлено, что все деревянные конструкции находились в хорошем 
состоянии. 

12 (24) мая 1882 г. архитектор Г. И. Карпов рапортовал: «потолочные балки в церкви 
и паркетный пол находятся в прочном состоянии… паркетный пол требует незначительных 
поправок; 2) потолочные балки над церковью и над площадкою при лестнице также 
прочны, кроме настланного по оным простильного пола, который во многих местах сгнил 
и проломан и по верху сего пола не было надлежащей смазки»124. 

Одновременно было решено закрыть существующие круглые окна в верхней части 
купола и заштукатурить их. Все указанные работы были выполнены, а также заново 
перекрыта крыша над помещением лестницы. 

В рапорте, по окончании ремонта, сообщалось, какие работы были выполнены по 
верхней церкви и помещению лестницы, а именно: сбита с потолков слабо держащаяся 
штукатурка, после чего сделана новая, частично восстановлена штукатурка по стенам с 
воссозданием по «старым рисункам» карнизов и произведена окраска стен, так же 
                                                           
119 Там же. Л. 2. 
120 Там же. Л. 3. 
121 Ремонт и работы в Николо-Феодоровской церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1882 г.). Д. 77. Л. 1–4. 
122 РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1882 г.). Д. 77. Л. 1–4. 
123 Там же. Л. 1–4. 
124 Там же. Л. 21. 
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окрашены окна, двери и клиросные железные решетки. Лепные кронштейны и капители 
расчищены от старой краски и по исправлении окрашены. 

Стены «ниже карнизов», откосы в окнах, пилястры и панели окрашивались 
восковыми красками. На стенах «по старым рисункам» прописаны три картины «Рождество 
Христово», «ангелы являются пастырями» и «поклонение волхвов», а в парусах главного 
купола написаны евангелисты. Часть живописи на стенах была написана заново: 

 запрестольный образ «Тайная Вечеря»,  
 на плафоне – «Сошествие Святого Духа на апостолов» 
 на «задней (западной) стене в трех местах сцены из евангелия» («Спаситель и 

апостол Петр» (Мф. 14:22–33), «Се даю вам власть наступати на змия и скорпиона» 
(Послание апостолов на проповедь. Лк. 10:1–20) и «Призвание св. апостолов Петра, Иакова 
и Иоанна» (Лк. 5:1–11))125. 

 на северной стене (в храмовой части) – «Исцеление слепорожденного» (Ин. 
9:3), «Притча о богатом и Лазаре» (Лк. 16:23–24), «Притча о милосердном самарянине» (Лк. 
10:33–35).  

Кроме того, было предложено «написать орнаменты в алтаре, куполе, арках и 
карнизах, стены по карниз и сами карнизы с кронштейнами и капители как по церкви так и 
по площадке лестницы и самой лестницы»126 были окрашены клеевой краской. В процессе 
последующих реставрационных работ было установлено, что непосредственно расписывал 
храм И.П. Распопин. 

 
Возведение Исидоровской церкви, работы начала XX в. 

Известно, что в конце 1889 г. был поднят вопрос о постройке «усыпальницы-палатки 
при Феодоровской церкви для погребений, в 14x10 сажень на 167 двухъярусных могильных 
мест»127. Ввиду обширности предполагаемой постройки было решено вместо палатки 
построить церковь (Илл. 9, 10). Эту церковь в один этаж пристроили к восточному фасаду 
Феодоровской церкви, тем самым изменив первоначальный ее вид. Новая церковь была 
освящена 6 (18) октября 1891 г., во имя прп. Исидора Пелусиота. 

К двухсотлетию Александро-Невской лавры производился капитальный ремонт 
фасадов зданий, как то: перетирка и окраска всех «лаврских корпусов с 4 башнями – 
церквей Благовещенской и Феодоровской… с штукатуркой цоколя, баз и местами стен 
цементом». Так же производилась окраска крыш, куполов, водосточных труб и окрытий над 
карнизами, тягами, н сандриками и пр. и «выбронзированы» малые купола над 
Феодоровской, Благовещенской и башнями на северо-западном и юго-западном углах 
монастырского каре. Работы, которые выполнял подрядчик Константин Данилов, были 
закончены в конце сентября 1912 г.128 

 
Храм в 1918–1998 гг. 

В июне 1925 г., при передаче других храмов обновленцам, приход Феодоровского 
храма остался верен Патриаршей церкви. В 1926 г. выполнялся ремонт фасадов с 
                                                           
125 РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1841 г.). Д. 98. Л. 8. 
126 РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1882 г.). Д. 77. Л. 24–26. 
127 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013. Т. 2. С. 136. 
128 РГИА. Ф. 815. Оп. 11 (1912 г.). Д. 83. Л. 6, 17, 47, 56, 58. 
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исправлением штукатурки, и производилась побелка здания, так же была исправлена 
кровля и водосточные трубы, после чего окрашены. 

13 марта 1931 г. президиум Володарского райсовета принял решение закрыть 
Феодоровскую и Исидоровскую церкви, т.к. о занятии помещений храмов просили многие 
организации, в т.ч. общество для борьбы с алкоголизмом. 24 июня храм предполагалось 
отдать автошколе имени Тимирязева. 21 августа Президиум Володарского райсовета 
постановил просить о ликвидации храма и передаче его автошколе имени Тимирязева под 
лабораторию и цех по автоделу. 2 сентября 1931 г. церковь была ликвидирована с передачей 
райсовету 

В том же году в храме было устроено общежитие работниц фабрики «Рабочий». 26 
октября комиссия постановила перенести захоронения, устроенные после 1912 г., а 
остальные могилы оставить на месте (при изъятии с них мраморных плит вскрытые своды 
залить цементом). К концу 1933 г. смогли перенести только 10 захоронений 1904–1914 гг. 
(из 25). Наиболее ценные могилы предполагалось закрыть деревянным настилом. Позднее 
была сделана внутренняя перепланировка с устройством в верхнем этаже временного 
перекрытия и «разбивка на ряд отдельных комнат путем установки переборок согласно 
утвержденным планам, местами с полным закрытием капителей, колонн и пилястр бывших 
церквей»129. Монументальная живопись закрашивается, церковное здание становится 
трехэтажным. 

В это же время производился осмотр фасадов здания и был составлен акт о 
неудовлетворительном их состоянии. В акте говорилось: «снаружи фасады общежития 
находятся в неудовлетворительном состоянии: штукатурка в трещинах, местами отпала, 
местами разрушается кирпичная кладка, окрытия карнизов, тяг и водосточные трубы 
повреждены, кровля повреждена, имеющиеся… следы промочки на потолках верхних 
этажей указывают на непрочность железной кровли»130, и требовалось срочно произвести 
ремонт здания бывшей Феодоровской церкви. Необходимый ремонт фасадов не был 
выполнен. 

После Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. началась капитальная 
реставрация ансамбля Александро-Невской лавры. В 1947–1948 гг. был окрашен лишь 
западный фасад бывшей Феодоровской церкви, другие фасады не реставрировались. В 
бывшей Феодоровской церкви расположилось общежитие завода имени С. Орджоникидзе 
(Минсудпрома). 

С 1952 г. в помещениях церкви находилась Басонная фабрика Швейно-
Художественного производства, а также жилые комнаты. В процессе передачи было 
зафиксировано, что техническое состояние здания оставалось неудовлетворительным в 
части конструктивных элементов (в т.ч. крыш, стропил, перекрытий). Кладка стен, 
карнизов и колонн снаружи была местами разрушена. Штукатурка и архитектурная отделка 
фасадов значительно утрачена. Внутренний архитектурно-исторический подлинный облик 
помещений и декор были сильно искажены позднейшими перестройками и ремонтами, в 
т.ч. деревянными временными перекрытиями: над вторым этажом и закрывающим 

                                                           
129 Архив КГИОП. П 155. Т. 2. 1936 г. С. 416.  
130 Там же. 
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барабанную часть здания131. В 1954 г. был составлен проект «переустройства здания», где 
в пункте под №6 – «Архитектурно-реставрационные требования» – предписывалось, 
наряду с прочим: «Произвести квалифицированными специалистами разведывательные 
расчистки живописного декора с соответствующей фиксацией и последующим 
разрешением данного вопроса в ГИОП»132. Чего, судя по всему, сделано не было. 

При обследовании деревянных перекрытия над первым этажом было установлено 
поверхностное поражение древесины балок у опор на глубину до 1 см. бурой деструктивной 
гнилью. Однако в целом перекрытия были признаны как находящиеся в 
удовлетворительном состоянии. Остальные перекрытия следовало заменить. Деревянную 
лестницу в пристройке было указано заменить каменной или металлической133. 

В 1957 г. в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ в верхнем храме была 
выявлена «роспись под побелкой» (2 сюжета – западная стена, 1 сюжет – северная. 3 
фотографии сохранились в Архиве КГИОП)134, а в нижнем часть надгробий. 

К капитальной же реставрации указанного памятника приступили только в конце 
1959 г., как то: к обмеру здания и составлению проекта реставрации с приспособлением 
здания быв. церкви для размещения в нем государственного учреждения. Вышеуказанные 
работы выполнялись научно-исследовательским сектором СНРПМ (арх. М.М. Плотников). 

В Акте технического осмотра памятника архитектуры при передаче его в 
использование НИИ Министерства судостроительной промышленности (НИИ 48, п/я 626) 
от 16 августа 1960 г., прилагаемом к «Охранному обязательству по памятнику архитектуры 
б. Федоровская церковь Александро-Невской Лавры», выданному в 1961 г., в пункте под 
номером 4 («Живопись (монументальная и станковая)») значится: «Живопись в барабане 
имеет большие утраты, на потолке забелена и осмотру не подвергалась. Необходима 
разведка живописи на стенах»135. Однако, и на этот раз, никаких мероприятий по так 
называемой «разведке живописи на стенах», вероятней всего, проведено не было. 

В 1960 г. помещения бывшей Феодоровской церкви были переданы под лаборатории 
Центральному Ордена Ленина Научно-Исследовательскому Институту Министерства 
судостроительной промышленности (НИИ 48, п/я 626)136. В здании церкви в очередной раз 
проводятся работы по приспособлению помещений, которые наряду с прочим включали 
пробивку в западной стене на уровне устроенного третьего этажа по центральной 
продольной оси дверного проема и устройства подземного хода на месте ряда склепов. Пол 
в нижнем храме был устроен поверх плит на лагах. Верхний этаж верхнего храма был 
отведен под архив, нижний занимало конструкторское бюро, где ЦНИИ «Прометей» 
устроил камеру хранения контейнеров маркировочных изотопов. 

 
Возвращение церкви и реставрация 

                                                           
131 Художественно-пошивочный цех. Фабрика басонных изделий: Проектное задание // Архив КГИОП. П 155-

3. Пр. 14. Л. 11. 
132 Там же. Л. 12. 
133 Там же. Л. 18–19. 
134 Архив КГИОП. П. 155-3. № 55556/1, № 55557/1, № 55558/1. 
135 Переписка… 1961 // Архив КГИОП. 155. П-739. Д. 92. Т. 20. Л. 137. 
136 Документ о передаче п/я 626 в арендное пользование помещений б. Федоровской церкви от 25 февраля 

1960 г. 

84



 

В январе 1998 г. ЦНИИ «Прометей» передал 352,5 м2 на втором этаже Феодоровской 
церкви. К 1 июля 1999 года была передана еще часть помещений площадью 467 м2. В 
следующем 2000 году были начаты работы в подкупольной части Феодоровской церкви. 

После возращения храма, в 1998 г. были начаты работы о разборке перегородок. В 
ее процессе произошло выявление исторических росписей. В месте примыкания 
перегородок к стенам были выявлены первые фрагменты живописи. Позже, при подготовке 
к реставрационному ремонту произошло изменение температурно-влажностного режима 
эксплуатации помещения, что явилось причиной проявления фигур евангелистов в парусах 
храма в виде деструкции фактуры поверхности позднейшей окраски по абрису фигур. Была 
осуществлена частичная расчистка живописи (бригада Н. В. Малиновского). На следующем 
этапе А.М. Одинцовым при подготовке поверхности к реставрационному ремонту в рамках 
укрепления штукатурного слоя в местах протечек была обнаружена живопись плафона. 
Работы по расчистке красочного слоя осуществлялись художником–реставратором А.Ф. 
Семеновой. Дальнейшие работы по выявлению и обследованию живописи в храме велись 
уже системным образом: ленточной расчисткой на перспективных участках и пробными 
расчистками на всех поверхностях. К 2008 г. объемы сохранившейся до наших дней 
живописи были ясны, но из-за отсутствия финансирования она была законсервирована. 
Возобновление работ произошло в 2012 г. В результате была отреставрирована 
сохранившаяся часть росписи и заново написана по установленным прототипам 
утраченная. 

Нижняя церковь была передана в виде оборудованного столярного цеха. В 2003 г. 
было принято решение о переводе столярного комплекса в другое помещение и о начале 
ремонтно-реставрационных работ в нижнем храме. В 2009–2018 гг. проведены 
комплексные реставрационные работы в нижнем храме (частичное восстановление 
надгробных плит и полов, архитектурного декора). Работы продолжаются (на 2021 год). 

Работы по реставрации и росписи лестничной пристройки велись одновременно с 
реставрацией верхней церкви. Стены были окрашены, однако сюжетная роспись не была 
восстановлена в связи с отсутствием сохранившихся фрагментов и аналогов. 

2 января 2018 г., в день памяти святого Иоанна Кронштадтского, предпразднство 
Рождества Христова, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
(Судаков) освятил храм во имя святого благоверного князя Феодора Новгородского в 
Александро-Невской лавре и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. 
Его Высокопреосвященству сослужили: наместник монастыря епископ Кронштадтский 
Назарий с братией обители, секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления 
протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители. 

В нижнем храме в процессе работ были раскрыты сохранившиеся надгробия 
(целиком или частично). Проведены первичные работы по реставрации храма. В настоящее 
время ведутся работы по консервации надгробий. 
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Приложение № 2  к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. 
Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: 
Санкт- Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера В (р. 
Монастырки наб., 1), предусмотренных проектом: «Проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия», 
выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 20000035-836-3

Историческая иконография 
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Илл. 30. Фрагмент расчистки в нижнем храме. 2004. 
Илл. 31. Фрагмент обнаруженного надгробия. 2004. 
Илл. 32. Нижний храм в процесс работ. 2007. 
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Илл.1. Вид Александро-Невского монастыря (проект Д. Трезини). Гравюра А.Ф. Зубова. 

1717. 
 

 
Илл.2. Первоначальный план Александро-Невского монастыря, учиненный при Петре I.  

Гравюра П. Пикара. 1723. 
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Илл.3. Фасад расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга Св. Александра Невского 

монастыря, который заложил император Петр. 1740-е. 
 

 
Илл.4. Часть плана восточной линии Александро-Невского монастыря.  

Проект Феодоровской церкви. 1744. 
 

92



 

 
Илл.5. Проект окрытия малой главки. 1751. 
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Илл.6. Проект окрытия малой главки. 1751. 

 

 
Илл.7. Проект лестничной пристройки к Феодоровской церкви. Архитектор М. 

Расторгуев. 1753. 
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Илл.8. План первого этажа Феодоровской церкви. Архитектор А. Комаров. 1840. 
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Илл.9. Фасад и план каменной пристройки ризницы-усыпальницы. Арх. Г.И. Карпов. 1874. 
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Илл.10. Проект Исидоровской церкви. План и разрез. 1890.  

(ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 1133г. Л. 33-37). 
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Илл.11. План нижнего храма с указанием места надгробных плит. 1895. 
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Илл.12. Феодоровский корпус с Феодоровской и Исидоровской церквами. 1930-е. 
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Илл.13. Кваренги Д. Вид Александро-Невского монастыря. 1780-е. 

 

 
Илл.14. Свиньин П. Вид Александро-Невского монастыря. 1816. 
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Илл.15. Лавра св. Александра Невского. Гравюра К.П.Беггрова по рис. К.Ф. Сабата. 1823. 

 

 
Илл.16. Феодоровская церковь. Вид с юго-запада. 1910-е. 
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Илл.17. Феодоровская церковь. Вид с юго-востока. 1910-е. 

 

 
Илл.18. Феодоровская церковь. Вид с северо-запада. 1900. 
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Илл.19. Феодоровская церковь. Вид с юго-запада. 1913. 

 

 
Илл.20. Сотрудники Техникума физкультуры и спорта Трудовых резервов в Ленинграде у 

Феодоровской церкви. 1956–1959. 
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Илл.21. Иконостас верхнего храма. 1894. 

 

 
Илл.22. Иконостас нижнего храма. 1894. 
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Илл.23. Нижний храм Феодоровской церкви. 1910-е. 

 

 
Илл.24. Нижний храм Феодоровской церкви после ликвидации. 1931. 
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Илл.25. Нижний храм Феодоровской церкви после ликвидации. 1931. 

 

 
Илл.26. Обнаруженные надгробия в нижнем храме Феодоровской церкви. 1957. 
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Илл. 27. Западная стена верхнего храма общий вид на карниз с капителями на этапе 
сдачи малярно-штукатурных работ перед возведением художественных подмостей. 

 

 
Илл. 28. Фрагмент живописи плафона большого зала верхнего храма по окончании 

расчистки на этапе технической реставрации 
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Илл. 29. Нижний храм. 2004. 

 

 
Илл. 30. Фрагмент расчистки в нижнем храме. 2004. 
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Илл. 31. Фрагмент обнаруженного надгробия. 2004. 

 

 
Илл. 32. Нижний храм в процесс работ. 2007. 
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Приложение № 3 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. 
Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки 
наб., 1), предусмотренных проектом: «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г., шифр: 20000035-836-3
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Помещение первого этажа. Фрагмент. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 23. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Фрагмент. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 24. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Крипта и саркофаг И.И. Ростовцева.  Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 25. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Крипта, надгробная плита Ростовцевой В.Н. Съёмка 10.11.2021 
г. 

 

139



 

Фото 26. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Крипта. Фрагмент расчисток. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 27. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 28. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 29. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 30. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 31. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 32. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 33. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 34. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 35. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 36. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 37. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 38. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 39. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 40. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 41. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 42. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

153



 

Фото 43. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 44. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 45. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 46. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Первый этаж. Нижняя Фёдоровская церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 47. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 48. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 49. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Лестница. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 50. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Лестница. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

157



 

Фото 52. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение первого этажа. Вход в подвальные помещения. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 53. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Лестничный объём второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 54. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Лестничный объём второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 55. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Лестничный объём второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 56. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Лестничный объём второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

162



 

Фото 57. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Лестничный объём второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 58. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Лестничный объём второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 59. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Лестничный объём второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 60. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 61. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Помещение второго этажа. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 62. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 63. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 64. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 65. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 66. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 67. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 68. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 69. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 70. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 71. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 72. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

175



 

Фото 73. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

Фото 74. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Никольская верхняя церковь. Съёмка 10.11.2021 г. 

 

176



 

 

Фото 75. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Чердак. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 76. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Чердак. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Фото 77. ОКН федерального значения «Церковь святого князя Феодора Новгородского». 
Чердак. Съёмка 10.11.2021 г. 
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Приложение № 5 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. 
Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки 
наб., 1), предусмотренных проектом: «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г., шифр: 20000035-836-3

           Выкопировка из постановления Правительства РФ № 527 от10.07.2001 г.

Приказ МК РФ
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М ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ  
(М инкультуры России)

ПРИКАЗ
29 декабря 2015 Г. М оск ва  № 30142-р_______

О регистрации объекта культурного наследия ф едерального значения  
«Церковь святого князя Ф еодора Н овгородского», 1741-1750 гг., 1755-1761  

гг., входящ его в состав объекта культурного наследия федерального  
значения «А лександро-Н евская Л авра», X V III-X X  вв. (г. Санкт- 

Петербург), в едином государственном реестре объектов культурного  
наследия (памятников истории и культуры ) народов Российской

Ф едерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры 

Российской Ф едерации, утверж денного постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Ф едерации, утверж ден ны м  приказом 

Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения 

«Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741-1750 гг., 1755-1761 гг. 

(далее -  памятник), расположенного по адресу (местонахождение): город 

Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, литера В, входящего в 

с о став  о б ъ е к т а  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  ф е д е р а л ь н о г о  з н а ч е н и я  

«А лександро-Н евская Лавра», X V III-X X  вв., в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер 

781510379090116.

2. Департаменту управления имуществом и инвестиционной политики 

(Б.Д.Мазо) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2

Статс-секретарь —  заместитель Министра Г.У.Пирумов
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Приложение № 6 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Церковь святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. 
Трезини П.-А., 1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки 
наб., 1), предусмотренных проектом: «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия», выполненным ООО 
«СтройПроект» в 2021 г., шифр: 20000035-836-3

Копии документов КГИОП 
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TIPABI1TEJIbCTBO CAHKT-TIETEPEYPf A 

KOMIITET TIO rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICTIOJIh30BAHIIIO 

II OXPAHE TIAMJlTHIIKOB IICTOPIIII II KYJIhTYPhI 


PACIIOP5IiKEHIIE 0KYJ:I 

24 HOfl 2014 

06 YTBepJK)1;eHHH rpaHHU H pe~HMa HCIIOJIb30BaHHH TeppHTopHH 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)1;HH «i>e)1;epaJIbHOrO 3HaqeHHH 

«AJIeKcaH)1;pO-HeBcKaH "JIaBpa» 

1. YTBep,nIfTh rpaHIfUhI If pe)KHM IfCIIorrh30BaHIUI TeppIfTopIfIf 06'heKTa KyrrhTypHoro 

Hacrre,nIf5I cpe,nepaJIhHOrO 3HaqeHlf5I «A.r!eKcaH,npo-HeBCKa5I rraBpa», " pacrrOrrO)KeHHOrO rro a,npecy: 

CaHKT-I1eTep6ypr, HeBcKIfM rrpOCrreKT, ,nOM 190, rrIfTepa A, HeBcKIfM rrpOCrreKT, ,nOM 177, rrIfTepa A, 

LIepHopeUKIfM rrepeyrroK, ,nOM 8, rrIfTepa A, HeBcKIfM rrpOCrreKT, ,nOM 179, rrIfTepa E, rrrrOIIIa,nh 

ArreKcaH,npa HeBCKOrO, ,nOM 1, rrIfTepa A , m1Tepa).K, rrIfTepa f, Ha6epe:>KHa5I peKIf MOHaCThIpKIf, ,nOM 1, 

rrIfTepa A, m:ITepa E, rrIfTepa B, rrIfTepa f , m1Tepa ,lJ;, m1Tepa LI, rrIfTepa lI(, (CaHKT-I1eTep6ypr, 

ArreKcaH,npa HeBcKoro rrrr. , 1, p . MOHaCThlpKlf Ha6., 1, I-a, LIepHopeUKlfM rrep. , 2, 8, JIaBpcKIfM rrp., 

HeBcKIfM rrpocrr. , 177, 179-a, 190), corrraCHO IIpIfJIO)KeHIflO K HaCT05III1;eMY pacrropIDKeHIflO. 

2. HaqaJIhHIfKY OT,nerra rocy,napCTBeHHOrO yqeTa 06'heKTOB KyrrhTypHoro Hacrre,nlf5I o6eCrreqIfTh 

pa3MeIIIeHIfe HaCT05IIIIerO pacrrOp5I)KeHIf5I B 3rreKTpoHHOM cpopMe B rrOKaJIhHOM KOMrrhlOTepHoM CeTIf 

KfI10I1: 

3. HaqaJIhHIfKY Y rrpaBrreHIf5I rrorrY1I5IpIf3auIfIf If IfHcpopMaUIfoHHO-aHaJIIfTIfqeCKOrO o6eCrreqeHIf5I 

oxpaHhI 06'heKTOB KyrrhTYpHoro Hacrre,nIf5I o6eCrreq}lTh BHeceHIfe COOTBeTCTByIOIIIIfX If3MeHeHI:IM B 

reoIfHcpopMaUIfoHHyro 6a3y ,naHHhIX rro 06'heKTaM KyrrhTypHoro Hacrre,nIf5I, rpaHIfuaM If pe:>KMMaM 30H 

oxpaHhI Ha TeppIfToplflf CaHKT-I1eTep6ypra. 

4. KOHTporrh 3a BhmOJIHeHIfeM pacrrOp5I)KeHlf5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTIfTerreM rrpe,nce,naTerr5I KfI10I1 

- HaqaJIbHIfKOM YrrpaBrreHlf5I rocy,napCTBeHHOrO yqeTa 06'heKTOB KyrrhTypHoro Hacrre,nIf5I. 

3fu\1eCTIfTerrb rrpe,nce,naTeJ15I KrI10Il -

HaqaJIbHIfK YrrpaBJIeHlf5I rocy,napCTBeHHOrO yqeTa 

06'heKTOB KyrrhTypHoro Hacrre,nlf5I f. P. AraROBa 
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2. OIIHcaHHe rpaHH~ TeppHTopHH 06beKTa KYJlbTYpHoro HaCJIeJl:HH: 

fpamlI..la TeppHTopHH 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,l.lH5I npOXO,l.lHT OT TOlJKH 1 ,l.lO TOqKH 4 no 

rpaHHue coopY)I(eHH5I, HMeIOmerO a,l.lpec: yqacToK Ha6epe)lmOH p.eKH MOHacThlpKH 'MoHacThlpcKHH 

MOCT - 1-H J1aBpcKHH MOCT', JIHTepa.6, OT TOqKH 4,l.lo TOqKH 5 Ha IOrO-BOCTOK, OT TOqKH 5 ,l.lO TOqKH 6 

no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqacTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:0001518:19, OT TOqKH 6,l.lo 

TOqKH 37 no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:0001518:22, OT 

TOlJKH 37 ,l.lO TOqKH 38 Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOlJKH 38 ,l.lO TOlJKH 43 no rpaHHue 3,l.laHH5I, HMeIOmero 

Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:1518:20:82, OT TOlJKH 43 ,l.lO TOqKH 44 Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOqKH 44 ,l.lO 

TOqKH 45 Ha ceBepO-3ana,l.l, OT TOlJKH 45 ,l.lO TOqKH 72 no rpaHHue 3,l.laHH5I, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH 

HOMep 78:31:1518:20:24, OT TOlJKH 72,l.lo TOlJKH 76 B,l.lOJIh orpa,l.lhI Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOqKH 76,l.lo 77 

no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31 :0001518:20, OT TOqKH 77 ,l.lO 

TOqKH 79 Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOlJKH 79 ,l.lO TOqKH 93 B,l.lOJIh 6epera p.MoHacThlpKa, OT TOqKH 93 ,l.lO 

TOqKH 136 no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78: 31 : 000 1518: 11, OT 

TOqKH 136 ,l.lO TOqKH 137 Ha ceBepo-BocTOK, OT TOlJKH 137 ,l.lO TOlJKH 139 no rpaHHue 3,l.laHH5I, 

HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:1519A:7:94, OT TOqKH 139 ,l.lO TOqKH 142 no rpaHHue 

3eMeJIhHOrO yqacTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIM HOMep 78:31:0151901:3, OT TOlJKH 142,l.lo TOlJKH 143 

Ha ceBepO-3ana,l.l, OT TOqKH 143 ,l.lO TOlJKH 144 Ha BOCTOK, OT TOlJKH 144 ,l.lO TOqKH 150 no rpaHHue 

3eMeJIbHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78 :31:0 15190 1:4, OT TOqKH 150 ,l.lO TOlJKH 151 

Ha IOrO-BOCTOK, OT TOqKH 151 ,l.lO TOlJKH 173 no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero 

Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31:015110 1: 1, OT TOlJKH 173 ,l.lO TOlJKH 189 no rpaHHue 3eMeJI'bHOrO yqacTKa, 

HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31:0151101:2001, OT TOqKH 189,l.lo TOqKH 203 no rpaHHue 

3eMeJIbHoro yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78 :31 :0151101 :2, OT TOlJKH 203 ,l.lO TOqKH 1 Ha 

IOrO-BOCTOK; OT TOqKH 204 ,l.lO TOqKH 211 H ,l.larree ,l.lO TOqKH 204 no rpaHHue 3eMeJIbHOrO yqacTKa, 

HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31:0001501:3, OT TOqKH 212 ,l.lO TOqKH 224 H ,l.larree ,l.lO TOqKH 212 

no rpaHHue 3eMeJIbHoro yqacTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31 :0001512: 1, OT TOqKH 225 ,l.lO 

TOqKH 228 H ,l.larree ,l.lO TOlJKH 225 no rpaHHue 3,l.laHH5I, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 

78: 1519A:5:73. 

,. 


210

http:189,l.lo
http:142,l.lo


2 

3. Koop,UHHaThI nOBopoTHhIX TOqeK rpaHHU TeppHTopHH 

ofibeKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,UHJI: 
205 

06 207
204~ 208 

213 211 -209 
199 

103 

100 

226 
225 .,.-'\ 
~Z7 

228 

212 f'.....z14-219 

224-22~ 145 

143 144 

79 

YCJlOBHblE Oli03HA4EJUUI 

rpaHHu,a TeppHTOplfH 06beKTIl KyJTbTypHOrO fiaCnellH5l 

• I 
HOMep nOBopOTIiOi"i. T04IGI 

HOMep 

rrOBOpOTHOH: 

KOOp,UI1HaTbI rrOBOpOTHbIX,TOqeK B MeCTHOH: CHCTeMe 

KOOp,UI1HaT (KM) 

TO~I1 X Y 
1 2 3 
1. 92,8341267 117,7981595 
2_ 92,8357500 117,8026100 
3. 92,8455900 117,8404500 
4. 92,8539715 117,8747501 
5_ 92,8472100 117,8823800 
6. 92,8302300 117,9012900 
7_ 92,7618100 117,9774900 
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1 2 3 
8. 92,7471700 117,9919500 
9. 92,7352507 118,0021803 
10. 92,7118400 118,0220600 
11. 92,6721900 118,0523100 
12. 92,6602200 118,0593500 
13 . 92,6527900 118,0627000 

0 

14. 92,6078000 118,0796600 
15. 92,5484700 118,0983700 
16. 92,5182500 118,1117900 
17. 92,5024700 118,1169100 
18. 92,4982800 118,1064400 
19. 92,4893600 118,0841200 
20. 92,4698700 118,0397300 
21. 92,4700700 118,0394400 
22. 92,4624600 118,0219700 
23. 92,4626300 118,0213800 
24. 92,4610600 118,0183200 
25. 92,4475100 117,9854300 
26. 92,4861400 117,9696500 
27. 92,4851900 117,9674900 
28. 92,4990600 117,9596700 
29. 92,4988900 117,9592700 
30. 92,5094400 117,9516100 
31. 92,5253400 117,9452800 
32. 92,5249700 117,9442100 
33. 92,5275000 117,9431700 
34. 92,5255600 117,9380000 
35. 92,5300500 117,9363900 
36. 92,5289500 117,9329000 
37. 92,5432772 117,9266194 
38. 92,5412427 117,92 17623 
39. 92,5304276 117,8971871 
40. 92,5172400 117,8667400 
41. 92,5159500 117,8671100 
42. 92,5134000 117,8610400 
43. 92,5143200 117,8604100 
44. 92,5087395 117,8462764 
45. 92,5195800 117,8413200 
46. 92,5166900 117,8314200 
47. 92,5150200 117,8141900 
48. 92,5148000 117,8081800 
49. 92,5153500 117,7965100 
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1 2 3 
50. 92,5139100 117,7965100 
51. 92,5139100 117,7950600 
52. 92,5148000 117,7950600 
53. 92,5148000 117,7932800 
54. 92,5138000 117,7932800 
55. 92,5138000 117,7920600 
56. 92,5148000 117,7920600 
57. 92,5147192 117,7868823 
58. 92,5136900 117,7866100 
59. 92,5136900 117,7853900 
60. 92,5146900 117,7852800 
61. 92,5146900 117,7835000 
62. 92,5136900 117,7835000 
63. 92,5135700 117,7819400 
64. 92,5146900 117,7819400 
65. 92,5146900 117,7811600 
66. 92,5067900 117,7625900 
67. 92,5049000 117,7630400 
68. 92,4932300 117,7352400 
69. 92,4948900 117,7345700 
70. 92,4865500 117,7143400 
71. 92,4838900 117,7154500 
72. 92,4781000 117,7019900 
73. 92,4751978 117,6948753 
74. 92,4683611 117,6785632 
75. 92,4433058 117,6176720 
76. 92,4127600 117,5673500 
77. 92,3245300 117,4256800 
78. 92,3218375 117,4268238 
79. 92,3107147 117,4016543 
80. 92,3512976 117,3873157 
81. 92,3675694 ~-~- 117,3810488 
82. 92,3714174 117,3791798 
83. 92,3776190 117,3771742 
84. 92,3876892 117,3746720 
85. 92,4049505 117,3688450 
86. 92,4128666 117,3651069 
87. 92,4490383 117,3515837 
88. 92,4680526 117,3463959 
89. 92,4941706 117,3366038 
90. 92,5403947 11 7,3 199139 
91. 92,5665141 117,3107668 
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21 
92. 92,5755986 117,3069426 
93. 117,302664592,5890269 ,
94. 92,5985600 117,3003500 
95. 117,296400092,6084500 
96. 117,2930600 92,6185600 
97. 117,291620092,6236800 
98. 117,288168792,6397626 
99. 117,286740092,6498300 

100. 117,285890092,6604500 
101. 92,6710900 117,2856800 
102. 92,6764200 117,2858100 
103. 92,6817400 117,2861100 
104. 92,7107300 117,3142300 
105. 92,7298200 117,2940200 
106. 92,7356100 117,2955400 
107. 92,7413600 117,2971800 
108. 92,7470900 117,2989400 
109. 92,7527800 117,3008200 
110. 92,7552000 117,3017800 
111. 92,7598500 117,3041200 
112. 92,7642000 117,3070000 
113. 92,7662500 117,3086200 
114. 92,7700300 11 7,3 122100 
115. 92,7733600 117,3162200 
116. 92,7762100 117,3205900 
117. 92,7785200 117,3252600 
118. 92,7802700 117,3301700 
119. 92,7814400 117,3352500 
120. 92,7818000 117,3378400 
121. 92,7820100 117,3404400 
122. 92,7624400 117,3619300 
123. 92,7834100 . , 117,3812400 
124. 92,7834300 117,3832000 
125. 92,7833100 117,3851700 
126. 92,7830700 117,3871200 
127. 92,7826800 117,3890500 
128. 92,7821600 117,3909500 
129. 92,7815200 117,3928000 
130. 92,7807400 117,3946100 
131. 92,7798400 117,3963600 
132. 92,7788300 117,3980500 
133. 92,7775000 117,3973800 
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.1.' 

21 
134. 117,4104200 92,7717200 
135. 92,7730000 117,4110100 
136. 117,462671692,7490669 
137. 92,7854200 117,4791400 
138. 92,8557200 117,5086800 
139. 117,5433900 92,8415600 
140. 92,8734600 117,5597900 
141. 117,5641800 92,8711500 
142. 117,568040092,8785800 
143 . 117,5594600 92,9106200 
144. 92,9137300 117,5750100 
145. 92,9175300 117,5817100 
146. 92,8922100 117,5958900 
147. 92,8935500 117,5980400 
148. 92,8862608 117,6026560 
149. 92,8821581 117,6062132 
150. 92,8775300 117,6118600 
151. 117,6200700 92,8726900 
152. 92,8717500 117,6224800 
153. 92,8708900 117,6249300 
154. 92,8701300 117,6274100 
155. 92,8694700 117,6299200 
156. 92,8690400 117,6323000 
157. 92,8687300 117,6347000 
158. 92,8685400 117,6371100 
159. 92,8684800 117,6395200 
160. 92,8685300 117,6419400 
161. 92,8687000 117,6443600 
162. 92,8690800 117,6467000 
163. 92,8695600 117,6490300 
164. 92,8701400 117,6513400 
165. 92,8708200 --, 117,6536200 
166. 92,8716100 117,6558700 
167. 92,8722900 117,6579200 
168. 92,8731200 117,6599300 
169. 92,8740700 117,6618800 
170. 92,8751400 117,6637600 
171. 92,8763400 117,6655700 
172. 92,8776500 117,6673000 
173. 92,8791195 117,6689452 
174. 117,6706464 92,8813893 
175. 92,8824000 117,6695600 
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21 
176. 117,670860092,8840300 
177. 117,671970092,8832100 

•178. 117,673620092,8855300 
179. 117,672500092,8863300 
180. 92,8882600 117,6738000 
181. 117,674950092,8874000 
182. 117,678030092,8917500 
183. 117,676790092,8925000 
184. 92,8943800 117,6781400 
185. 117,679370092,8936300 
186. 92,8953700 117,6806000 
187. 92,8961900 117,6796400 
188. 92,8979290 117,6810688 
189. 92,8971900 117,6822500 
190. 92,8991700 117,6831500 
191. 92,9012000 117,6839200 
192. 92,9030651 117,6845184 
193. 92,9053900 117,6850800 
194. 92,9075300 117,6854600 
195. 92,9097000 117,6857100 
196. 92,9118700 117,6858200 
197. 92,9172700 117,6857800 
198. 92,9246600 117,6847600 
199. 92,9479800 117,7487100 
200. 92,9009400 117,7691500 
201. 92,8767500 117,7794900 
202. 92,8769200 117,7799900 
203. 92,8638600 117,7855300 

204. 92,9870500 117,5720900 
205. 92,9977600 117,5794200 
206. 92,9850100 

.'~ 
117,5979000 

207. 92,9879600 117,6108600 
208. 92,9753000 117,6136400 
209. 92,9714200 117,5967200 
210. 92,9712800 117,5952000 
211. 92,9719000 117,5938700 

212. 92,9459600 117,5375300 
213. 92,9564600 117,5449800 
214. 92,9434600 117,5630400 
215. 92,9418300 117,5643800 
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1 2 3 

216. 92,9397200 117,5652300 
217 . 92,9375300 117,5.652900 
218. 92,9351300 117,5645500 
219. 92,9332000 117,5629700 
220. 92,9278900 117,5551700 
221. 92,9379500 117,5411400 
222. 92,9351200 117,5389600 
223. 92,9372500 117,5360100 

i 
224. 92,9436000 117,5407200 

225. 92,8825200 117,4595000 
226 . 92,8860300 117,4720400 
227. 92,8749100 117,4753500 
228 . 92,8712800 117,4625300 

v 

4. PeJKHM HCnOJIb30BaHHH TeppHTopHH Ofi'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ;HH: 

1. 3anpemaeTc5I HCnOJIh30BaTh TeppHTopmo o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I: 

- nOL{ CKJIaL{hI H npOH3BOL{CTBa B3phIBQaThIX H OrHeOnaCHhIX MaTepHaJIOB, MaTepHaJIOB, 

3arp5l3H5IIOmHX o6beKT KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I, ero TeppHTopmo H BOL{Hhle o6beKThI Ha ero 

TeppHTopHH, a TaIOKe MaTepHaJIOB, HMeIOmHX BpeL{Hhle napora3006pa3Hhle H HHhIe BhILJ,eJIeHH5I; 

- nOL{ YCTpOHCTBO npOH3BOL{CTB H JIa60paTopHH, CB5I3aHHhlX C He6JIaronpH51THhIM L{JI5I 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I TeMnepaTypHO-BJIa)KHOCTHhIM pe)KHMOM H npHMeHeHHeM XHMHqeCKH 

aKTHBHhIX BemeCTB; 

- nOL{ xpaHeHHe MamHH H MexaHH3MOB, cTpOHTeJIhHhIX H HHhIX MaTepHaJIOB 6e3 COrJIaCOBaHH5I 

C KfI10TI; 

- nOL{ YCTPOHCTBO peMoHTHhIX MacTepcKHX; peMoHT, xpaHeHHe H CT05lHKY TpaHcnopTHhIX 

CpeL{CTB 6e3 COrJIaCOBaHH5I C KrI10TI . 

HaCT05llllHe 3anpeThI He pacnpOCTpaH5IIOTC5I Ha CJIyqaH HCnOJIh30BaHH5I TeppHTopHH 

OObeKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I B COOTBeTCTBHH C ero HCTOpHqeCKHM Ha3HaQeHHeM H (HJIH) B 

COOTBeTCTBHH C pe3YJIhTaTaMH rOCYL{apCTBeHHOH HCTOPHKO-KYJIhTypHOH 3KcnepTH3 HJIH HayqHo

HCCJIeL{OBaTeJIhCKHX pa60T, COrJIaCOBaHHhIX C KfI10TI. 

2. ITpoeKTHpoBaHHe H npOBeL{eHHe 3eMJIeycTpoHTeJIhHhIX, 3eMJI5lHhIX, cTpOHTeJIhHhIX, 

MeJIHOpaTHBHhIX, X0351H:CTBeHHhIX H HHhIX pa60T Ha TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I 

3anpemaeTC5I, 3a HCKJIIOQeHHeM pa60T no coxpaHeHmo L{aHHOro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I H 

(HJIH) ero TeppHTopHH, a TaIOKe X0351HCTBeHHOH L{e5lTeJIhHOCTH, He HapymaIOmeH IIeJIOCTHOCTH 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I H He C03L{aIOllleH yrp03hI ero nOBpe)KL{eHH5I, pa3pymeHH5I HJIH 

YHHQTO)KeHH5I. 

Pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I npOH3BOL{51TC5I Ha OCHOBaHHH 

IIHChMeHHoro pa3pemeHH5I H 3aLJ,aHH5I Ha npOBeL{eHHe YKa3aHHhIX pa60T, BhILJ,aHHhIX KfI10IT, H B 

COOTBeTCTBHH C L{OKYMeHTaIIHeH, COrJIaCOBaHHOH C KrI10IT. 

3 . I1Hhle Tpe60BaHH5I K pe)KHMY HCnOJIh30BaHH5I TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I 

onpeL{eJI5lIOTC5I no pe3YJIhTaTaM rocYL{apCTBeHHoH HCTOPHKO-KYJIhTYPHOH 3KcnepTH3hI HJIH HayqHo

HCCJIeL{OBaTeJIhCKHX pa6oT, COrJIaCOBaHHhlX KrI10IT. 
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2. Конструктивная 
система:  

 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены, их местоположение, 
материал (кирпич); 
 
междуэтажные плоские перекрытия;  
  

 

 

 

 

  своды, в том числе: 
 
сомкнутый, сомкнутый с распалубками, 
крестовые и купольные своды вестибюля 
нижней церкви; 
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  крестовые своды в притворах основного 
объема нижней и верхней церквей; 

    
 

  купольный свод второго этажа 
лестничного объема; 

 
 

  шесть прямоугольных пилонов в 
помещении нижней (Федоровской) 
церкви; 
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  четыре прямоугольных пилона в 
помещении второго этажа лестничного 
объема, оформленные пилястрами 
тосканского ордера; 

 

  шесть прямоугольных пилонов в 
помещении верхней (Никольской) 
церкви; 

 

 

  прямоугольные пилоны в притворах 
нижней и верхней церквей: 
оформленные сдвоенными пилястрами 
тосканского и ионического ордеров 
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  купольный свод барабана, прорезанный 
люкарнами;  

 
 

  исторические лестницы, в том числе: 
 
одномаршевая межэтажная межстенная 
лестница в западной части здания: 
исторический материал (известняк) и 
профиль ступеней (с валиком); 

 
 

  сомкнутые с распалубками и крестовые 
своды над лестничными площадками; 

 

3. Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение церкви; 
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4. Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 
 

лицевые фасады, их историческое 
архитектурно-художественное и 
цветовое решение в формах 
елизаветинского барокко; 
 
 
цоколь облицован известняковой скобой; 
характер отделки фасадов: окрашенная 
штукатурка (прямоугольный руст - 1-й 
этаж); 
 
 

 

 

 

  исторический рисунок двустворчатого 
филенчатого деревянного заполнения 
дверного проема на западном фасаде и 
фрамуги;  
 
известняковые ступени крыльца; 
 
профиль ступеней (с валиком); 
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  полуциркульная металлическая кованая 
фрамуга* 
 
 
*в настоящее время демонтирована, 
находится на ответственном хранении; 

 

  исторические оконные проемы 1-2-го 
этажей – местоположение, конфигурация 
(прямоугольные, с полуциркульным 
завершением), габариты, оформление 
(веерные замковые камни, 
профилированные и фигурные 
наличники с фигурными замковыми 
камнями и лепными композициями в 
виде раковин с картушами с 
волютообразными завитками, 
прямоугольные филёнки под окнами 1-го 
и 2-го этажей); 
 
исторический рисунок, цвет и материал 
(дерево) оконных заполнений; 
 

 

                       

  исторические оконные проемы барабана, 
купола и фонарика - местоположение, 
конфигурация (с полуциркульным 
завершением, круглые), габариты, 
оформление (профилированные 
наличники, трёхчастные замковые 
камни, лепные композиции из гирлянд, 
волютообразных завитков и картушей); 
 
исторический рисунок, цвет и материал 
(дерево) оконных заполнений; 
 

 

225



8 
 

  полуциркульные (оформлена фигурным 
замковым камнем) ниши в уровне 
первого этажа здания; 

 
 

  колонны ионического ордера на 
известняковых базах и постаментах - на 
фасадах лестничной пристройки церкви; 
 
пилястры ионического и тосканского 
ордера за колоннами лестничной 
пристройки, в уровне первого и второго 
этажей; 

 
 

  раскрепованные лучковые фронтоны на 
западном, южном и северном фасадах 
лестничной пристройки, между 1-м и 2-м 
этажом; 
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  раскрепованный антаблемент между 
первым и вторым этажами и венчающий 
антаблемент лестничной пристройки; 

 

 

  разорванные лучковые фронтоны с 
волютообразными элементами – на 
каждом из трех фасадов лестничной 
пристройки; 

 

 

 

  северный и южный фасады здания в 
уровне второго и третьего ярусов 
оформлен пилястрами ионического 
ордера; восточный фасад в уровне 
второго этажа оформлен сдвоенными 
пилястрами ионического ордера; 
 
лучковые фронтоны на северном, южном 
и восточном фасадах, в поле фронтона 
лепная композиция – облако с головками 
херувимов; 
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  исторический профиль межэтажных 
карнизов и тяг; 
венчающий антаблемент: 
профилированный карниз, фриз с 
пилястровыми капителями тосканского 
ордера, профилированный архитрав; 
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  оформление барабана церкви – 
сдвоенные пилястры ионического 
ордера, сдвоенные лопатки, 
профилированные раскрепованные 
карнизы и тяги, в основании купола – 
фриз с прямоугольными филенками;  

 
 

  купол с фигурными аттиковыми 
стенками с люкарнами и лучковыми 
сандриками; 
оформление фонарика – лопатки с 
волютами в нижних частях,  
профилированный раскрепованный 
карниз, профилированная тяга; 
 
луковичная золоченая главка с яблоком и 
крестом; 

 

5. Декоративно-
художественное   

оформление 
интерьеров, 
предметы 

декоративно-
прикладного 
искусства: 

 

объем двухэтажного храма со световым 
барабаном и фонариком в верхней 
церкви, вестибюлем и помещением 
лестничной пристройки; 
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  оформление свода вестибюля – профили 
по ребрам; 

 
 

  стены оформлены пилястрами 
тосканского ордера; 
профилированный карниз в основании 
сводов; 
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  ниша с полуциркульным завершением – 
на северной стене вестибюля; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  одностворчатое деревянное заполнение, 
створка на тря прямоугольные филенки с 
резными изображениями крестов в 
кругах с розетками по углам, деревянный 
профилированный наличник, сандрик 
темного мрамора, декорированный 
растительным орнаментом и с поясом 
дентикул*; 
 
*в настоящее время демонтированы, 
находится на ответственном хранении; 

 

  надгробная плита Н.Ф. Лубяновского 
(умер в 1889 г.) и Кордеро-де-
Монтезимоло (урожденная Лубяновская) 
(умерла в 1889 г.), в центральной части 
вестибюля, светлый мрамор, 
вырубленные буквы; 
 
 

 

  надгробная плита* А.Я. Лубяновской 
(умерла в 1863 г.), белого мрамора, 
латунные буквы; 
 
*надгробные плиты А.Ф. Лубяновской, 
Ф.П. Лубяновского, М.С. Политковской, 
В.Г. Политковского, А.И. Гаевской, Н. С, 
Гаевского, С.М. Гуриели, княжны Е.Ф. 
Багратион, М. Стенбок в настоящее 
время демонтированы; 
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  тип покрытия пола – лещадная плита; 

 

  помещение склепа у южной стены 
вестибюля, потолок и стены облицованы 
искусственным мрамором белого и 
черного цветов, оформление – медальон 
с сиянием вокруг, в нижних частях стены 
– профилированная тяга, пояс из 
прямоугольных филенок с крестами 
внутри, свод арки с фигурными 
филёнками и медальоном, две пилястры 
тосканского ордера; 
 
две ступени белого мрамора; 
 
профиль ступеней (с валиком); 
 
покрытие пола – черный и белый 
мрамор, геометрический рисунок; 

    

 

  саркофаг Ростовцева И.И. (1803-1860) 
черного мрамора, с латинским крестом, 
на прямоугольном постаменте; 
вырубленные позолоченные буквы; 
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  надгробная плита В.Н. Ростовцевой 
(1807-1888): серого мрамора, 
вырубленные буквы; 

 
 

  оформление центрального входного 
проема в нижнюю церковь – лепная 
композиция, в центре всевидящее око в 
сиянии, над ним три херувима, по 
сторонам – рокайли и пальмовые ветви, 
по бокам проема – капители пилястр, 
снизу херувимы в облаках; 
 
оформление боковых проемов – 
профилированные фигурные наличники 
с трехчастными замковыми камнями; 
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  основной объем нижней церкви с 
алтарной частью, с прямоугольными 
опорами и возвышением (солией) в 
восточной части; 

 

  оформление потолка профилированными 
тягами, образующими филенки сложной 
конфигурации; 
профилированные тяги по периметру 
потолка; 
раскрепованный профилированный 
карниз в верхних частях стен; 

 

 

  оформление потолка алтарной части – 
фигурная филенка; 
по периметру потолка – фрагменты 
орнаментальной живописи, техника – 
масло по штукатурке; 
профилированная тяга по периметру 
потолка; 
раскрепованный профилированный 
карниз в верхних частях стен; 
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  оформление откосов оконных проемов – 
фигурные филенки; 

 

 
 

 

  оформление откосов дверных проемов – 
фигурные филенки; 

   
 

  оформление стен - сдвоенные пилястры 
тосканского ордера; 
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  оформление арочных проемов – 
фигурные филенки, прямоугольные 
филенки в откосах; 

 

 

  две ниши с полуциркульным 
завершением в северном притворе; 
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  солея в восточной части помещения, с 
двумя известняковыми ступенями на 
каждой из трех сторон, покрытие солеи – 
лещадная плита;  

 

  надгробные плиты в полу нижней 
церкви, на солее и перед ней:  
 
надгробная плита архиепископа 
Нижегородского и Арзамасского Иакова 
(умер в 1850 г.): из известняка, 
вырубленные буквы; 

 

  надгробная плита митрополита Ионы, 
бывшего экзарха Грузии (умер в 1849 г.): 
из известняка, вырубленные буквы; 

 

  надгробная плита архиепископа 
Воронежского и Задонского Игнатия 
(умер в 1850 г.): серого гранита, 
вырубленные буквы и тяги по 
периметру; 
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  надгробная плита архиепископа 
Таврического и Симферопольского 
Елпидифора (умер в 1860 г.): темного 
мрамора, вырубленные буквы; 

 

  надгробная плита грузинской царевны 
Елены Семеновны, урожденной княжны 
Абамелек (умерла в 1836 г.): белого 
мрамора, вырубленные буквы; 

 
 

  надгробная плита грузинской царевны 
Елены Отаровны, урождённой Сардаря 
Алилахвара (умерла в 1866 г.): белого 
мрамора, обрамление черного мрамора, 
вырубленные медные буквы; 
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  надгробная плита грузинской царевны 
Елизаветы (умерла в 1818 г.): белого 
мрамора, вырубленные буквы; 

 

  надгробная плита грузинского царевича 
Теймураза (умер в 1846 г.): белого 
мрамора, обрамление черного мрамора, 
вырубленные буквы; 

 

  надгробная плита имеретинской царевны 
Анастасии Георгиевны, урожденной 
княгини Абашидзе (умерла в 1831 г.): 
белого мрамора, вырубленные буквы; 
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  надгробная плита грузинского царевича 
Баграта Георгиевича, (умер в 1841 г.): 
темно-серого мрамора, вырубленные 
буквы; 

 

  надгробная плита Барсовой М.К., 
урожденной Боголюбовой, (умерла в 
1884 г.): белого мрамора, вырубленные 
буквы и крест в верхней части плиты; 

 

  надгробная плита грузинской царевны 
Рипсимы Георгиевны (умерла в 1847 г.): 
из известняка, вырубленные буквы и 
меандровый орнамент по краю плиты; 
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  надгробная плита дочери грузинского 
царевича Фарнаваза Ираклиевича 
Саломии (умерла в 1860 г.): белыого 
мрамора, вырубленные буквы и тяга по 
краю плиты; 

 

  надгробная плита* царицы 
Имеретинской Марии Кациевны (умерла 
в 1841 году): белого мрамора, 
вырубленные буквы; 
 
*сохранилась фрагментарно; 

 

  надгробная плита сына грузинского 
царевича Иулиона Ираклиевича Дмитрия 
(умер в 1845 г.): белого мрамора, 
вырубленные буквы; 
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  надгробная плита архиепископа 
Каменец-Подольского и Брацлавского 
Кирилла (умер в 1832 г.): темно-серого 
гранита, вырубленные буквы; 

 

  надгробная плита Н.М. Журавлева (умер 
в 1872 г.): серого мрамора, 
полированные буквы и обрамление из 
тяг с орнаментом по углам; 

 

  надгробная плита Е. Новиковой (умерла 
в 1872 г.): белого мрамора, вырубленные 
буквы;  
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  надгробные плиты в северном притворе: 
 
надгробная плита грузинской царевны 
Анны Георгиевны: белого мрамора, 
вырубленные позолоченные буквы; 
 

 
 

  надгробная плита грузинского царевича 
Фарнаваза: белого мрамора, 
вырубленные позолоченные буквы; 
 
между двух плит покрытие пола из 
мраморных плиток (рисунок – розетки, 
геометрический орнамент по краю); 
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надгробная плита П.П. Зайцева (умер в 
1857 г.): темного мрамора, вырубленные 
буквы; 

 

  надгробная плита грузинского царевича 
Луарсоба Иулионовича (умер в 1850 г.): 
белого мрамора, обрамление черного 
мрамора, вырубленные буквы; 

 

  покрытие пола – лещадная плита; 

 
 

  оформление сводов лестницы, ведущей 
на второй этаж – профили по ребрам 
сводов, профилированные импосты в 
пятах арок свода; 
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  профилированный карниз в верхних 
частях лестничных стен; 
пилястры тосканского ордера; 

 

  оформление оконных проемов лестницы 
- профилированный полуциркульные 
архивольты с валиками, 
профилированные импосты в пятах 
архивольтов; 

 
 

  помещение верхней площадки лестницы 
с глухим куполом в центре потолка; 

 
 

  оформление купола в центре потолка – 
профилированные тяги, в центре – 
овальная розетка, внутри живописное 
изображение креста, вплетенного в 
геометрический орнамент; 
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  профилированные тяги по периметру 
потолка;  
профилированный карниз в верхней 
части стены; 

 
 

  стены оформлены пилястрами 
ионического ордера; 
полуциркульные ниши в межоконном 
пространстве, над ними – фигурные 
филенки;  
профилированная тяга – по периметру 
всего помещения, под окнами; 

 
 

  оформление окон – профилированные 
полуциркульные архивольты с 
импостами в пятах арок; 

 
 

  фигурные филенки над проемами в 
притвор верхней церкви; 
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  оформление стен притвора – сдвоенные 
пилястры тосканского ордера; 
оформление боковых входных проемов в 
верхнюю церковь: фигурные 
профилированные наличники, замковые 
камни в виде раковин, декорированных 
ветвями аканта; 

 
  

 
 

  оформление центрального входного 
проема в верхнюю церковь: лепная 
композиция, в центре всевидящее око в 
сиянии и облаках, по сторонам – рокайли 
и пальмовые ветви, по бокам проема – 
капители пилястр, профилированный 
наличник, декорированный лепным 
растительным орнаментом; 
 

 
 

247



30 
 

  двусветное помещение верхней церкви с 
плоским перекрытием и световым 
барабаном с куполом в восточной части; 

 
 

  оформление потолка центральной части: 
живописная композиция «Сошествие 
святого Духа на апостолов», по сторонам 
живописные изображения филенок, 
заполненных растительным орнаментом 
из ветвей аканта и пальметт, по 
периметру – пояс меандрового 
орнамента (техника – масло по 
штукатурке)*; 
 
*живопись восстановлена в начале XXI 
века; 

 
 

  профилированная тяга по периметру 
потолка, гладкая падуга, 
профилированный карниз в верхних 
частях стен; 

 

  оформление потолка алтарной части – по 
центру живописная композиция с 
всевидящим оком в сиянии, по сторонам 
композиции из филенок в виде 
шестиконечных звёзд, с геометрическим 
орнаментом внутри, по углам потолка 
прямоугольные филенки с крестами и 
растительным орнаментом внутри 
(техника – масло по штукатурке); 
 
по периметру потолка профилированная 
тяга, в падуге живописное изображение 
орнаментального пояса, состоящего из 
мальтийских крестов, пальметт и 
розеток; 
 
профилированный карниз в верхних 
частях стен; 
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  строенные пилястры в верхних частях 
стен с завершениями в виде волют, 
декорированных иониками и лепным 
растительным орнаментом; 

 
 

  между пилястрами на западной, южной и 
восточной стенах восемь живописных 
изображений библейских сюжетов и 
святых (техника – масло по 
штукатурке)*; 
 
 
 
*живопись восстановлена в начале XXI 
века; 
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  раскрепованный антаблемент между 
двух ярусов: профилированный карниз, 
гладкий фриз, профилированный 
архитрав; 

 
 

  стены и пилоны оформлены строенными 
пилястрами ионического ордера; 
стены и своды арочных проемов в 
северный притвор оформлены 
прямоугольными филенками; 
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  оформление северного притвора: 
профилированная тяга по периметру 
потолка, профилированный карниз в 
верхних частях стен; 
ниши с лучковым завершением, 
оформлены фигурными филенками; 

     

  оформление оконных проемов верхней 
церкви – фигурные филенки в откосах; 

 

  на восточной стене алтарной части 
живописная композиция «Тайная 
вечеря» (техника – масло по 
штукатурке)*; 
 
 
*живопись восстановлена в начале XXI 
века; 
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  ниши с лучковым завершением в 
северной стене алтарной части, 
оформление – фигурные филенки в 
откосах; 

 
 

  живописные изображения четырех 
евангелистов в парусах барабана (Мрак, 
Лука, Иоанн, Матфей), техника – масло 
по штукатурке;  
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  оформление основания барабана – 
профилированные тяги; 
оформление двухъярусного барабана – в 
первом ярусе сдвоенные пилястры 
тосканского ордера, во втором ярусе 
сдвоенные пилястры композитного 
ордера, живописное оформление пилястр 
- филенки с композициями из пальметт, 
акантовых завитков и крестов (техника - 
масло по штукатурке); 
между пилястрами первого яруса – 
прямоугольные филенки, внутри -  
живописные композиции из крестов, 
книг, элементов священнических 
облачений, подсвечников, паникадил, 
пальмовых ветвей и ветвей аканта; 
оформление окон второго яруса -  
лепные раковины внутри фигурных 
филенок; 
раскрепованные профилированные тяги 
под окнами барабана; 
сложнопрофилированные 
раскрепованные карнизы в основании 
купола;  
лепной медальон по центру купола, 
расходящиеся от него прямоугольные 
филенки, заполненные живописными 
изображениями тяг, крестов в кругах и 
композиции из растительного орнамента.  
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ITPABI1TEJ1hCTB0 CAHKT -IIETEPEYPfA 

KOMIITET TIO rOCY)J:APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICTIOJIh30BAHIIIO 


II OXPAHE TIAM5ITHIIKOB IICTOPIIII II KYJIhTYPhI 


PACnOPRlKEHHE 


10 OH TLOi9 

06 yTBep~eHHH oxpaHHoro 06H3aTe~hcTBa 


c06cTBeHHHKa H~H HHoro 3aKOHHoro 

B~a)lenhua 06beKTa KynhTYpHoro HaCne)lHH 

cjJe)lepanhHoro 3HalJeHHH «l(epKoBh CBHToro 

KHH3H <I>eo)lopa HOBrOpO)lCKoro», 


BKnlOlJeHHOrO B e)lHHhlH rocY)lapCTBeHHhlH 


peecTp 06beKToB KynhTYpHOro HaCne)lHH 

(naMHTHHKOB HCTOPHH H KynhTYphl) HapO)lOB 

POCCHHCKOH <I>e)lepaUHH 


B COOTBeTCTBHH CmaBOH VIII <1>e,aepaJIbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<1>3 «06 06beKTaX 

KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I (rraM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo,aoB POCCHHCKOH <1>e,aepaUHH»: 
1. YTBep,aHTb oxpaHHoe o6513aTeJIbCTBO C06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa,aeJIbua 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I cpe,aepaJIbHOrO 3Ha'-IeHH5I «UepKoBb CB5ITOrO KH5I351 <1>eo,aopa 
HOBropo,acKOrO» (cOrJIaCHO rrpHKa3Y MHHKYJIbTypbI POCCHH OT 29.12.2015 N2 30142-p: 
r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe)f(Ha51 peKH MOHacTblpKH, ,aOM 1, JIHTepa B), BXo,a5lmero B COCTaB 
o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I cpe,aepaJIbHOrO 3Ha'-IeHH5I «AJIeKcaH,apo-HeBcKa51 J1aBpa», CorJIaCHO 
rrpHJIO)KeHHlO K HacToHmeMY pacnOp5l)KeHHlO. 

2. Ha'-IaJIbHHKY IOpH,aH'-IecKoro ynpaBJIeHH5I - lOPHCKOHCYJIbTY KfI10TI o6eCne'-IHTb 
perHcTpaUHlO pacnOp5l)f(eHH5I Hero nepe,aa'-IY B Heo6xo,aHMOM '-IHCJIe KorrHH B OT,aeJI o6pa6oTKH 
,aOKYMeHTHpOBaHHOH HH¢opMaUHH YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHOHHoro 06eCne'-IeHH5I, norrymrpH3aUHH 
H rocy,aapCTBeHHOrO Y'-IeTa 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I KfI10TI B Te'-IeHHe Tpex pa60'-IHX 
,aHeH co ,aH5I ero YTBep)f(,aeHH5I. 

3. Ha'-IaJIbHHKY OT,aeJIa o6pa6oTKH ,aOI<YMeHTHpOBaHHOH HHcpopMaumr Y npaBJIeHH5I 
opraHH3aUHoHHoro o6eCne'-IeHI151, norrYJI.5IpH3aurm H rocy,aapcTBeHHoro Y'-IeTa o6beKToB 
KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I KfI10TI o6eCne'-IHTb HanpaBJIeHHe KonHH pacnOp5l)I<eHH5I C06CTBeHHHKY 
o6beKTa, ,apymM JIHuaM, K o6513aHHOCT5IM KOTOPbIX OTHOCHTCH ero HCnOJIHeHHe, a TaK)f(e B opraH, 
yrrOJIHOMO'-IeHHbIll Ha Be,aeHHe E,aHHoro rocy,aapCTBeHHOrO peeCTpa He,aBH)f(HMOCTH B nOp5l,aKe, 

YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHo,aaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <De,aepaUHH, B Te'-IeHHe nBeHanuaTH pa60'-IHX 
.LJ.HeH co .LIH5I nepe,aa'-IH KonHH COrJIaCHO nYHKTy 2 pacnOp5l)l<eHH5I. 

4. Ha'-IaJIbHHKY OT.LIeJIa rocy,aapCTBeHHOrO Y'-IeTa o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I 
YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHoHHoro o6eCne'-IeHH5I, nonYJI5IpH3aUHH H rocy,aapCTBeHHOrO Y'-IeTa 
o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I KfI10TI o6eCne'-IHTb HanpaBJIeHHe pacnOp5l)f(eHH5I 
B MHHHcTepcTBo KYJIbTYPbI POCCHHCKOH <l>e,aepaUHH .LIml npHo6ll1.eHH5I K YLJeTHOMY .LIeJlY 06beKTa. 

5. Ha'-IaJIbHHKY OT,aeJIa Koop,aHHaUHH H KOHTPOJI5I YnpaBJIeHH5I OpraHH3aUHOHHoro 
o6eCITe'-IeHH5I, nonYJI5IpH3aUHH H rOCY.LIapCTBeHHoro yqeTa o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,aH5I 
KfI10TI o6eCne'-IHTb pa3MemeHHe pacnOp5l)l(eHH5I Ha caHTe KfI10TI 
B HHcpopMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKauHoHHoH ceTH «I1HTepHeT» H B JIOKaJIbHOH KOMITbJ<nepHoH CeTI1 
KfI10TI. 
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6. KOHTPOJIh 3a BhInOJIHeHHeM pacnop5DKeHH5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTHTeJIeM npe,llCe,llaTeJI5I 

Kfl10Il - HaqaJIhHHKOM Y npaBJIeHH5I opraHH3aUHOHHoro o6eCrreqeHH5I, rronym!pH3aUHH 

H rocY,llapCTBeHHoro yqeTa 06'heKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I. 

3aMeCTHTeJIh npe,llCe,llaTem Kfl10Il - Hal.!aJIhHI1K 

YrrpaBJIeHH5I opraHH3aUJ10HHOrO o6eCnel.!eHH5!, 

rronYJI5IpJ13aUHH H rocY,llapCTBeHHOrO Yl.!eTa 

06'heKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5! f.P. AraHOBa 
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I1pHJIO)KeHHe 

K paCI10pSDKeHHlO Kf110I1 . 

OT10 OKT 20 9NQ (}r-(f-lt.Jtj19 

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO 

COECTBEHHl1KA l1JIl1l1HOfO 3AKOHHOfO BJIA)J.EJIb~A 


06'beKTa K)'JIhTYpHoro HaCJIeAlliI, BKJIlOqeHHOrO B ~HHhIH rocYAapCTBeHHhlH peeCTp 06'beKTOB 

K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'JIhTYPhI) HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepal.\HH 


"~epKOBh CBHToro KH5I35I <l>eoAopa HOBropoAcKOro" 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe 06'beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIeAH5I B COOTBeTCTBHH CnpaBOBhlM aKTOM 0 ero 


npHH5ITHH Ha rocYAapCTBeHHYlO oxpaHY) 


perHCTpal.\HOHHhIH HOMep 06'beKTa K)'JIhTYpHoro HaCJIeAlliI B eAHHOM rocYAapCTBeHHOM peeCTpe 

06'beKTOB K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'JIhTYPhl) 


HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepal.\HH: 


7 8 1 5 1 o 3 7 9 o 9 o 1 1 6 


Pa3AeJI 1. ~aHHhle 06 06'beKTe K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I, BKJIlOqeHHOM B eAHHhIH 

rocYAapCTBeHHhIH peeCTp 06'beKTOB K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I 


(naM5ITHHKOB HCTOPHH H K)'JIhTYPhI) HapOAOB POCCHHCKOH <l>eAepal.\HH 


(3anOJIH5IIOTCH B CJIyqae, npeAYCMOTpeHHOM n. 5 CT. 47.6 <l>eAepaJIhHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<l>3 "06 06'beKTax K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I (naM5ITHHKax HCTOPHH H KYJIhTYPhl) 

HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepal.\HH") 

OTMeTKa 0 HaJIHqHH HJIH OTCYTCTBHH nacnopTa 06'beKTa K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I, 
BKJIlOqeHHOrO B eAHHhIH rocYAapcTBeHHhIH peeCTp 06'beKTOB K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I (naMHTHHKOB 
HCTOPHH H K)'JIhTYPhI) HapoAOB POCCHHCKOH <l>eAepal.\HH, B OTHorneHHH KOToporo YTBep>KAeHO 
oxpaHHoe 065I3aTeJIhCTBO (AaJIee - 06'beKT K)'JIhTYpHoro HaCJIeAlliI): 

HMeeTC5I OTCYTCTByeTG D 
(HY)KHOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

I1PH HaJIHqHH nacnopTa o6'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeAH5I OH 5IBJI5IeTC5I HeOTheMJIeMOH qaCThlO 
oxpaHHoro o6H3aTeJIhCTBa. 

ITPH OTCYTCTBHH naCI10pTa 06'beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAH5I B oxpaHHoe 065I3aTeJIhCTBO 
BHOC5ITC5I CJIeAYlOl..l.\He cBeAeHH5I : 

1. CBeAeHHH 0 HaHMeHOBaHHH 06'beKTa K)'JIhTYpHoro HaCJIeAH5I: 

2. CBeAeHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HJIH AaTe c03AaHH5I o6'beKTa K)'JIhTYpHoro HacJIeAH5I, 
AaTax OCHOBHhlX H3MeHeHHH (nepecTpoeK) AaHHoro 06'beKTa H (HJIH) AaTax CB5I3aHHhlX C HHM 
HCTOpHqeCKHX C06hITHH : 
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3. CBeAeHH5I 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3Ha4eHH5I o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I: 

cpeAepaJIbHOrO D perHOHaJIbHOrO D MYHH~HnaJIbHOrO D 
(Hj?KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

naM5ITHHK aHcaM6JIbD D 
(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H AaTa npHH5ITH5I aKTa opraHa rocYAapCTBeHHOH BJIaCTH 0 BKJH04eHHH o6beKTa 
KYJIbTYpHoro HacJIeAlliI B eAHHbIH rOCYAapCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HacJIeAlliI 
(naM5ITHHKOB HCTOpHH H KYJIbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH ¢eAepa~HH: 

6. CBeAeHH5I 0 MecToHaxo~eHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAH5I (aApec 06beKTa HJIH npH 
ero OTCYTCTBHH OnHCaHHe MeCTOnOJIO>KeHH5I o6beKTa): 

(HaCeJIeHHbIH nYHKT) 

o Kopn./CTp. IL-__-' nOMell\eHHe/KBapTHpa D 

7. CBeAeHH5I 0 rpaHH~ax TeppHTopHH o6beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAH5I (AJI5I o6beKToB 
apXeOJIOrH4eCKOro HacJIeAH5I npHJIaraeTC5I rpacpH4eCKoe OTpa>KeHHe rpaHH~ Ha nJIaHe 3eMeJIbHOrO 
Y4acTKa, B rpaHH~ax KOToporo OH pacnOJIaraeTC5I): 

9. <l>oTorpacpH4eCKoe (HHoe rpacpH4ecKoe) H306pa>KeHHe omeKTa (Ha MOMeHT YTBep>KAeHH5I 
oxpaHHoro o6513aTeJIbCTBa): 

DpHJIaraeTC5I: '-:---__________-----.JI H306pa>KeHHH, 

(YKa3aTb KOJIH4eCTBo) 
comaCHO npHJIO>KeHHIO NQ K HaCT05lll\eMY oxpaHHOMY 06513aTeJIbCTBY. 

257



- 3 

10. CBeAeHH5I 0 HaJIH4HH 30H OXpaHbl AaHHoro 06beKTa KYnbrypHoro HacneAlliI C YKa3aHHeM 
HOMepa H AaTbI npHH5ITH5I opraHOM rocYAapCTBeHHOH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)!(,L\eHHH YKa3aHHblx 30H 
JIH60 HH¢opMaqH5I 0 pacnOJIO)l(eHHH AaHHoro 06beKTa KYnbrypHoro HaCJIeAH5Ii3eMeJIbHOrO Y4aCTKa, 
B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIeAH5I, B rpaHHqax 30H OXpaHbI 
APyroro 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I: 

11. CBeAeHlliI 0 Tpe60BaHlliIx K oCYlQeCTBJIeHHlO Ae5lTeJIbHOCTH B rpaHHqax TeppHTopHH 
06beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAH5I, BKJIlO4eHHOro B eAHHbIH rocYAapcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB 
KynbrypHoro HacJIeAH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbryPbI) HapoAoB POCCHHCKOH eI>eAepaqHH, 06 
OC060M pe)I(HMe HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHoro Y4aCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT 
apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIeAH5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 eI>eAepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 
73-eI>3 "06 06beKTax KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I (naM5ITHHKax HCTOPHH H KYJIbryPbI) HapOAOB 
POCCHHCKOH eI>eAepaqHH" (AaJIee - 3aKOH 73-eI>3): 

1) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 3anpelQalOTC5I CTpOHTeJIbCTBO o6beKToB 
KanHTanbHoro cTpoHTenbCTBa H YBeJIH4eHHe 06beMHo-npOCTpaHCTBeHHblx xapaKTepHcTHK Ha 
TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 06beKToB KanHTaJIbHOrO cTpOHTeJIbCTBa; npoBeAeHHe 
3eMJI5IHbIX, cTpoHTenbHblx, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a HCKJIlO4eHHeM pa60T no coxpaHeHHlO 
06beKTa KYJIbrypHoro HacJIeAH5I HJIH ero OTAeJIbHbIX 3JIeMeHTOB, coxpaHeHHlO HCTOPHKO
rp~ocTpOHTeJIbHOH HJIH npHpoAHOH cpeAbI o6beKTa KYJIbrypHoro HacneAH5I; 

2) Ha TeppHTopHH naMHTHHKa, aHCaM6JI5I pa3pellIaeTcH BeAeHHe X03HHcTBeHHoH 
Ae5lTeJIbHOCTH, He npOTHBOpe4alQeH Tpe60BaHHHM 06ecne4eHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbrypHoro 
HaClIeAH5I H n03BOJI5IlOlQeH 06eCne4HTb ¢YHKqHOHHpOBaHHe 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I B 
COBpeMeHHbIX YCJIOBHHX; 

3) B CJIY4ae HaXO)!(,L\eHHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6mI Ha TeppHTopHH AocTonpHMe4aTeJIbHOrO 
MeCTa nOAJIe)l(aT TaK)l(e BbInOJIHeHHlO Tpe60BaHH5I H orpaHH4eHlliI, YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH 
co cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-eI>3, AJI5I oCYlQeCTBJIeHH5I X0351HcTBeHHoH Ae5lTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH 
AocTonpHMe4aTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)I(HM HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 
06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HacJIeAH5I, npeAycMaTpHBaeT B03MO)I(HOCTb npoBeAeHH5I 
apXeOJIOrH4eCKHX nOJIeBbIX pa60T B nOp5lAKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-eI>3, 3eMJI5IHbIX, 
CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X0351HCTBeHHblx pa60T, YKa3aHHblx B CTaTbe 30 3aKoHa 73-eI>3 
pa60T no HCnOJIb30BaHHlO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06ecne4eHH5I coxpaHHocTH 06beKTa 
apXeOJIOrH4eCKOrO HaClIeAHH, a TaK)l(e 06ecne4eHH5I Aocryna rpa)!(,L\aH K YKa3aHHoMY 06beKry. 

12. ¥iHble cBeAeHH5I, npeAycMoTpeHHble 3aKoHoM 73-eI>3: 

,Il;eHcTBHe oxpaHHoro 06513aTenbcTBa npeKpalQaeTC5I co AH5I npHH5ITH5I npaBHTeJIbCTBOM 
POCCHHCKOH eI>eAepaqHH pellIeHH5I 06 HCKJIlO4eHHH o6beKTa KYJIbrypHoro HacneAH5I H3 peeCTpa. 

06beKT KYJIbrypHoro HaCJIeAH5I ¢eAepanbHoro 3Ha4eHH5I «lJ,epKoBb CB5ITOrO KH5I3H eI>eoAopa 
HOBropoACKOrO» (comaCHo nOCTaHOBJIeHHlO npaBHTeJIbCTBa PeI> OT 10.07.2001 NQ 527: 
p. MOHacTblpKH Ha6., 1) BxoAHT B COCTaB 06beKTa KYJIbrypHoro HaClIeAH5I ¢eAepanbHoro 3Ha4eHHH 
«A!reKcaHAPo-HeBCKaH JIaBpa»; 
- r. CaHKT-neTep6ypr, nJIOlQ~b A!reKcaHApa HeBcKOro, AOM 1 (comacHo BbInHCKe H3 EAHHoro 
rocYAapcTBeHHoro peecTpa HeABH)l(HMOCTH 06 06beKTe HeABIDKHMOCTH OT 23.05.2019 
NQ 99/2019/263435738) 
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Pa3p;eJI 2. Tpe60BaHHH K coxpaHemuo 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;HH 

(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co cTaTheH 47.2 3aKoHa 73-cb3) 

13. Tpe60BaHlliI: K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;HH, BKJIlOlIeHHOro B ep;HHhIH 

rocyp;apcTBeHHhrH peeCTp 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIep;lliI: (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) 

Hapop;oB POCCHHCKOH cbep;epa~HH, npep;ycMaTpHBaJOT KOHcepBa~HlO, peMoHT, peCTaBpa~HlO 06beKTa 

KYJIhTYpHOro HaCJIep;lliI:, npHcnoc06JIeHHe 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;HH P;JIH cOBpeMeHHoro 

HCnOJIh30BaHHH JIH60 COlleTaHHe YKa3aHHhIX Mep. 

COCTaB (nepelleHh) H CpOKH (nepHop;HlIHOCTh) npoBep;eHHH pa60T no COXpaHeHHlO 06beKTa 

KYJIhTYpHOro HaCJIep;HH, B OTHOllleHHH KOToporo YTBep)K,ll;eHO oxpaHHoe 06H3aTeJIhCTBO, 

onpep;eJIHIOTCH cOOTBeTCTBYlOI.QHM opraHoM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJIep;HH: 

KOMHTeT no rocyp;apcTBeHHoMY KOHTPOJIlO, HcnOJIb30BaHHlO H oxpaHe naMHTHHKOB HCTOPHH H 

KYJIhTYpbI CaHKT-fIeTep6ypra (p;aJIee - KrI1OfI) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI 06beKToB KYJIhTYpHoro HaCJIep;HH, YTBepp;HBlllero oxpaHHoe 

06H3aTeJIbCTBo) 

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

nopHp;Ke, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-cb3. 

14. J1H~o (JIH~a), YKa3aHHoe (YKa3aHHble) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-cb3, 06H3aHo 

(06H3aHbI) 06ecnellHTb qmHaHcHpoBaHHe H opraHH3a~HIO npoBep;eHHH HaYlIHo-HCCJIep;0BaTeJIbCKHX, 

H3bICKaTeJIbCKHX, npOeKTHbIX pa60T, KOHcepBa~HH, peMoHTa, peCTaBpa~HH H HHbIX pa60T, 

HanpaBJIeHHblX Ha 06ecnelleHHe qm3HlIecKoH coxpaHHocTH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep;HH H 

coxpaHeHHe npep;MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep;HH, B nopHp;Ke, YCTaHOBJIeHHOM 

3aKoHoM 73-cb3. 

B CJIYlIae 06HapY>KeHHH npH npoBep;eHHH pa60T no coxpaHeHHIO omeKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIep;HH 06beKTOB, 06JIap;alOI.QHX npH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIep;HH, B TOM lIHCJIe 

06beKTOB apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIep;HH, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIap;eJIe~ 06H3aH 

He3aMep;JIHTeJIhHO npHOCTaHOBHTb pa60ThI H HanpaBHTb B TelleHHe Tpex pa601lHx p;HeH co P;H.II HX 

06HaPY>KeHHH 3aHBJIeHHe B nHCbMeHHOH <jJ0pMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTax B perHOHaJIhHbIH opraH 

OXpaHhI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIep;HH: 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYIOI.Qero perHOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIep;lliI:. B CJIYlIae eCJIH oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO YTBep)K,ll;eHO He P;aHHbIM OpraHOM oxpaHbI, 

YKa3aTh ero nOJIHOe HaHMeHOBaHHe H nOllTOBbIH ap;pec) 

,lJ;aJIbHeHlllee B3aHMOp;eHCTBHe C perHOHaJIbHbIM opraHOM oxpaHbI omeKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIep;HH C06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIap;eJIe~ 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIep;HH 06H3aH 

oCYI.QeCTBJIHTh B nopHp;Ke, YCTaHOBJIeHHOM CTaTbeH 36 3aKOHa 73-cb3 . 

15. Pa60TbI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTYpHOro HaCJIep;HH P;OJI>KHbI opraHH30BbIBaTbcH 

c06cTBeHHHKoM HJIH HHhIM 3aKOHHbIM BJIap;eJIh~eM 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIep;HH B COOTBeTCTBHH C 

nopHp;KOM, npep;ycMoTpeHHhIM cTaTheH 45 3aKoHa 73-cb3. 

16. C06cTBeHHHK (HHOH 3aKoHHhIH BJIap;eJIe~) 3eMeJIhHOrO YlIacTKa, B rpaHH~ax KOToporo 

pacnOJIO>KeH 06beKT apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIep;HH, 06H3aH: 

o6eCne4I-maTh HeH3MeHHOCTb BHelilHero 06J1HKa; 

coxpaHHTh ~eJIOCTHOCTh , CTPYKTYPY 06beKTa apXeOJIOrHlIeCKoro HaCJIep;HH; 

opraHH30BhIBaTh H <jJHHaHcHpoBaTh cnaCaTeJIhHhle apXeOJIOrHlIeCKHe rrOJIeBhle pa60ThI Ha 

p;aHHOM omeKTe apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIep;HH B CJIYlIae, npep;ycMoTpeHHoM CTaTheH 40, H B nopHp;Ke, 
YCTaHOBJIeHHOM cTaTheH 45.1 3aKoHa 73-cb3. 
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Pa3p,e11 3 . Tpe60BamUl K COp,ep)!(aHHlO 06beKTa K)'l1bTYpHoro HaC11ep,HfI 

(3ano11HfleTcfI B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. npH cOp,ep)!(aHHH H Hcn011b30BaHHH 06beKTa K)'l1bTYpHOro Hac11ep,HfI, BKll104eHHoro B 

ep,HHbIH rocyp,apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB K)'l1bTYpHoro Hac11ep,HfI (naMflTHHKOB HCTOPHH H 

KY11bTYPbI) Hapop,oB POCCHHCKOH <1>ep,ep~HH, B Qe11flx nOp,p,ep)!(aHHfI B Hap,l1e)!(aI.l.\eM TeXHH4eCKOM 

COCTOflHHH 6e3 yxyp,weHHfI cpH3H4ecKoro COCTOflHHfI H (H11H) H3MeHeHHfI npep,MeTa oxpaHbl p,aHHoro 

06beKTa KY11bTYpHOro Hac11ep,HfI 11HQa, YKa3aHHbie B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 06f13aHbl: 

1) oCYI.l.\ecTBJUITb pacxop,bl Ha cOp,ep)!(aHHe 06beKTa K)'l1bTYpHoro HaCllep,HfI H nOp,p,ep)!(aHHe 

ero B Hap,l1e)!(aI.l.\eM TeXHH4eCKOM, caHHTapHoM H npoTHBOnO)!(apHOM COCTOflHHH; 

2) He npOBop,HTb pa60Tbl, H3MeHfllOI.l.\He npep,MeT oxpaHbI 06beKTa KY11bTYpHoro HaC11ep,HfI 

11H60 yxyp,walOI.l.\He YCllOBHfI, He06xop,HMble p'l1fl coxpaHHOCTH 06beKTa KY11bTYpHoro HaCJ1ep,HfI; 

3) He npOBop,HTb pa60Tbl, H3MeHfllOI.l.\He 0611HK, 06beMHO-nllaHHpOB04Hble H KOHCTPYKTHBHble 

peweHHfI H CTPYKTYpbl, HHTepbep 06beKTa K)'l1bTYpHOro HaCllep,HfI B C11Y4ae, eC11H npep,MeT oxpaHbl 

06beKTa K)'l1bTYpHoro HaC11ep,HfI He onpep,e11eH; 

4) c06mop,aTb YCTaHoB11eHHble CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHHfI K oCYI.l.\ecTB11eHHlO 

p,eflTe11bHocTH B rpaHHQax TeppHTopHH o6beKTa K)'l1bTYpHoro Hac11ep,HfI, OC06blH pe)!(HM 

Hcn011b30BaHHfI 3eMe11bHoro Y4acTKa, Bop,Horo 06beKTa H11H ero 4aCTH, B rpaHHQax KOTOPblX 

pacno11araeTcfI 06beKT apxeo11orH4ecKoro Hac11ep,HfI; 

5) He Hcno11b30BaTb o6beKT K)'l1bTYpHoro HaC11ep,HfI (3a HCKll104eHHeM 060pyp,oBaHHblX C 

Y4eTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)!(apHOH 6e30naCHOCTH o6beKToB KY11bTYpHoro HaC11ep,HfI, 

npep,Ha3Ha4eHHblX 11H60 npep,Ha3Ha4aBWHXCfI p'l1fl OCYI.l.\eCTB11eHHfI H (H11H) 06ecne4eHHfI YKa3aHHbiX 

HH)!(e BHp,OB X03f1HCTBeHHOH p,efITe11bHOCTH, H nOMeI.l.\eHHH p,11f1 xpaHeHHfI npep,MeTOB pe11HrH03HOrO 

Ha3Ha4eHHfI, BKll104afl CBe4H H 11aMnap,Hoe MaC110): 

nop, CKllap,bl H 06beKTbi npOH3Bop,CTBa B3pblB4aTbIX H OfHeonaCHbIX MaTepHa110B, npep,MeTOB 

H BeI.l.\eCTB, 3arpfl3HfllOI.l.\HX HHTepbep 06beKTa K)'l1bTYpHOro HaCllep,HfI, ero cpacap" TeppHTopHlO H 

Bop,Hble 06beKTbI H (H11H) HMelOI.l.\HX Bpep,Hble napora3006pa3Hbie H HHble Bblp,e11eHHfI; 

nop, 06beKTbI npOH3BOp,CTBa, HMelOI.l.\He 060pyp,oBaHHe, OKa3bIBalOI.l.\ee p,HHaMH4eCKoe H 

BH6p~HOHHoe B03p,eHCTBHe Ha KOHCTPY~HH o6beKTa KY11bTYpHOro HaC11ep,HfI, He3aBHCHMO OT 

M0I.l.\HOCTH p,aHHoro 060pyp,oBaHHfI; 

nop, 06beKTbi npOH3Bop,CTBa H 11a60paTopHH, CBfl3aHHbie C He611aronpHflTHblM p'l1fl o6beKTa 

KY11bTYpHoro HaC11ep,HfI TeMnepaTYpHO-B11a>KHOCTHbIM pe)!(HMOM H npHMeHeHHeM X11MH4eCKH 

aKTHBHblX BeI.l.\eCTB; 

6) He3aMep,l1HTe11bHo H3BeI.l.\aTb: 

IKfl10n 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKTOB K)'l1bTYpHoro HaC11ep,HfI, YTBepp,HBlllero oxpaHHoe 

06f13aTe11bCTBO) 

060 Bcex H3BeCTHbiX eMY nOBpe)!(,ll,eHlliIX, aBapHflX H11H 06 HHbIX 06CTOflTeJIbCTBax, npH4HHHBWHX 

Bpep, 06beK1)' K)'l1bTYpHoro HaC11ep,HfI, BKll104af1 06beKT apxe011orH4eCKoro HaCllep,HfI, 3eMe11bHOMY 

y4aCTK)' B rpaHHQax TeppHTopHH o6beKTa K)'l1bTYpHoro HaC11ep,HfI H11H yrpO)!(alOI.l.\HX npH4HHeHHeM 

TaKoro Bpep,a, H 6e30T11araTe11bHo npHHHMaTb Mepbl no npep,OTBpaI.l.\eHHlO p,a11bHeHwero 

pa3pyweHHfI, B TOM 4HC11e npOBOp,HTb npOTHBOaBapHHHble pa60TbI B nopHp,Ke, YCTaHOB11eHHOM p'l1fl 

npOBep,eHHfI pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa KY11bTYpHoro Hac11ep,HfI; 

7) He p,onYCKaTb yxyp,weHHfI COCTOflHHfI TeppHTopHH 06beKTa K)'l1bTYpHoro Hac11ep,HfI, 

BKll104eHHoro B ep,HHbIH rocyp,apCTBeHHblH peecTp 06beKTOB K)'l1bTYPHoro HaCllep,HfI (naMflTHHKOB 

HCTOPHI1 H K)'l1bTYPbl) Hapop,oB POCCHHCKOH <1>ep,epaQHH, nOp,p,ep)!(HBaTb TeppHTopHlO 06beKTa 

KY11bTYpHoro Hac11ep,HfI B 611aroYCTpoeHHOM COCTOflHHH. 

18. C06cTBeHHHK )!(H11orO nOMeI.l.\eHHfI, flB11fllOI.l.\erocfI 06beKTOM K)'l1bTypHoro Hac11ep,HfI H11H 

qaCTblO TaKoro 06beKTa, 06f13aH BbIn011HflTb Tpe60BaHHfI K coxpaHeHHlO 06beKTa K)'l1bTYPHOro 
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HaCJ1eAHH B 4aCTH, npeAycMaTpHBalOI..QeH 06ecne4eHHe nOMep)KaHHH 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJIeAHH HJIH 4aCTH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH B H~JIe)KaI..QeM TeXHH4eCKOM COCTOHHHH 6e3 
YXYAweHHH <pH3H4ecKoro COCTOHHHH H H3MeHeHHH npeAMeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HacJIeAHH. 

19. B CJ1Y4ae 06HapY)KeHHH npH npoBeAeHHH pa60T Ha 3eMeJIbHOM Y4acTKe B rpaHHqax 
TeppHTopHH o6beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH 06beKToB, JIH60 Ha 3eMeJIbHOM Y4acTKe, B rpaHHqax 
KOToporo pacnOJIaraeTCH o6beKT apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIeAHH, 06beKToB, 06JI~alOI..QHx npH3HaKaMH 
06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, JIHqa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
oCYI..QecTBJIHlOT AeHcTBHH, npeAYcMoTpeHHble nOAnYHKTOM 2 nYHKTa 3 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

20. B CJIY4ae eCJIH cOAep)KaHHe HJIH HCnOJIb30BaHHe 06beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, 
BKJIlOqeHHOrO B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYllbTYpHoro HaCJ1eAHH (naMHTHHKOB 
HCTOPHH H KYllbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaqHH, a TaJOKe 3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHqax 
KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOrH4eCKoro HacJIeAHH, MO)KeT npHBecTH K YXYAweHHlO 
COCTOHHHH AaHHoro o6beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH H (HJIH) npeAMeTa oxpaHbI AaHHoro 06beKTa 
KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, B npep,nHcaHHH, HanpaBJIHeMOM 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraH a OXpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, YTBepAHBwero oxpaHHoe 
06H3aTeJIbCTBO) 

C06CTBeHHHKY HJIH HHOMY 3aKOHHOMY BJI~eJIbqy 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJ1eAHH, YCTaHaBJIHBaJOTCH 
CJIeAYlOI..QHe Tpe60BaHHH: 

1) K BHAaM X03HHcTBeHHoH AeHTeJIbHOCTH C HCnOJIb30BaHHeM 06beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJ1eAHH, BKJIlO4eHHOro B peeCTp, 3eMellbHoro yqaCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 
06beKT apxeOllOrHqeCKOrO HaclleAHH, JIH60 K BHAaM X03HHCTBeHHoH AeHTeJIbHOCTH, oKa3bIBalOI..QHM 
B03AeHCTBHe Ha YKa3aHHble 06beKTbI, B TOM 4HCJIe orpaHH4eHHe X03HHCTBeHHOH AeHTeJIbHOCTH; 

2) K Hcnollb30BaHHlO o6beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, BKJIlO4eHHoro B peecTp, 3eMeJIbHOrO 
yqaCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apxeoJIOrHqeCKOrO HacJIeAHH, npH 
oCYI..QeCTBJIeHHH X03HHcTBeHHoH AeHTellbHocTH, npeAycMaTpHBalOI..QHe B TOM qHCJIe orpaHH4eHHe 
TeXHHqeCKHX H HHbIX napaMeTpOB B03AeHCTBHH Ha 06beKT KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH; 

3) K 6naroycTpoHCTBY B rpaHHqax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAHH, 
BKJIlO4eHHOro B peecTp, 3eMellbHoro yqaCTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnollaraeTcH 06beKT 
apXeOJIOrH4eCKOro HaCJ1eAHH. 

Pa3AeJI 4. Tpe60BaHHH K 06ecneqeHHlO AocTYna rpa>K,ll,aH 
POCCHHCKOH <1>eAepaqHH, HHocTpaHHblx rpa>K,ll,aH H JIHq 6e3 rpa>K,ll,aHcTBa 

K o6beKTY KYJIbTYpHoro HacJIeAHH, BKJIlOqeHHoMY B peeCTp 
(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co cTaTbeH 47.4 3aKOHa 73-<1>3) 

21. YCllOBHH Aocryna K 06beKTY KYJIbTYpHoro HaclleAHH, BKJIlO4eHHoMY B peeCTp 
(nepHoAH4HOCTb, AJIHTellbHoCTb H HHble xapaKTepHCTHKH AocTYna), YCTaHaBJIHBalOTCH 
cooTBeTcTBYlOI..QHM OpraHOM OXpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHOro HaCJ1eAHH, onpeAeJIeHHbIM nYHKToM 7 
CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, CyqeTOM MHeHHH c06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJI~eJIbqa TaKoro 
06beKTa, a TaK)Ke CyqeTOM BHAa 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHH, BKJIlOqeHHOrO B peeCTp, KaTeropHH 
ero HCTOPHKO-KYJIbTYpHoro 3Ha4eHHH, npeAMeTa oxpaHbI, <pH3H4eCKoro COCTOHHHH 06beKTa 
KYJIbTYpHOro HacJIeAHH, Tpe60BaHHH K ero coxpaHeHHlO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro HCnOJIb30BaHHH 
AaHHoro 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH, BKJIlO4eHHoro B peeCTp. 

YCJIOBHH AocTYna K o6beKTaM KYllbTYpHoro HaCJIeAHH, BKJIlOqeHHbIM B peeCTp, 
HCnOJIb3yeMbIM B Ka4eCTBe )KHllbiX nOMeI..QeHHH, a TaK)Ke K 06beKTaM KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH 
peJIHrl103HOrO Ha3Ha4eHHH, BKJIlO4eHHbiM B peecTp, YCTaHaBJII1BalOTCH cooTBeTcTBYlOI..QHM opraHoM 
oxpaHbl 06beKToB KYJIbTYpHoro HaCJIeAI1H no COrnaCOBaHHlO C c06CTBeHHI1KaMH HJIH HHblMI1 
3aKOHHblMH BJI~eJIbqaMI1 3TI1X 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH. 
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ITPH Onpep;eJIeHHH YCJlOBHH p;ocryna K naMHTHHKaM HJIH aHCaM6mIM peJIHrH03HOrO 

Ha3HaqeHHll YtIHTbIBalOTCH Tpe60BaHHll K BHeUJHeMY BHAY H nOBep;eHHlO JIHQ, HaXOp;51ll.\HXCH B 

rpaHHQaX TeppHTOpHH YKa3aHHbIX 06'beKTOB KYJIbrypHoro HaCJIep;HH peJIHrH03HOrO Ha3HaqeHHH, 

COOTBeTCTBYlOll.\He BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHHHM peJIHrH03HOH OpraHH3aQHH, eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHHH He npOTHBOpeqaT 3aKOHOp;aTeJIbCTBY POCCHHCKOH ¢ep;epaQHH. 

B CJIyqae, eCJlH HHTepbep 06'beKTa KYJIbryPHOro HaCJlep;HH He OTHOCHTCH K npep;Mery OXpaHbI 

06'beKTa KYJIbrypHoro HaCJIep;HH, Tpe60BaHHe K 06eCnetIeHHlO p;ocryna BO BHYTpeHHHe nOMell.\eHHH 

06'beKTa KYJIbrypHoro HaCJIep;HH, BKJIlOtIeHHOrO B peeCTp, He MO>KeT 6bITb YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBHH p;ocryna K 06'beKTaM KYJIbrypHoro HaCJlep;HH, pacnOJIO>KeHHbIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH ¢ep;epaQHH H npep;OCTaBJIeHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me>KAYHapop;HbIMH p;oroBopaMH 

POCCHHCKOH ¢ep;epaQHH p;HnJIOMaTHqeCKHM npep;CTaBHTeJIbCTBaM H KOHCYJIbCKHM yqpe>KAeHHHM 

HHOCTpaHHbIX rocyp;apcTB B POCCHHCKOH ¢ep;epaI..\HH, Me>KAYHapop;HbIM opraHH3aQHHM, a TaK>Ke K 

06'beKTaM KYJIbrypHoro HaCJlep;HH, HaxOp;5Ill.\HMCH B c06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHbIX rocyp;apcTB H 

Me>KAYHapop;HbIX opraHH3aQHH, YCTaHaBJIHBalOTCH B COOTBeTCTBHH C Me>KAYHapop;HbIMH p;orOBopaMH 

POCCHHCKOH ¢ep;epaQHH. 

¢H3HqeCKHe H lOPHAHqeCKHe JIHQa, npOBop;Hll.\He apXeOJIOrHqeCKHe nOJIeBble pa60TbI, HMelOT 

npaBO p;ocryna K 06'beKTaM apxeOJIOrHqeCKOrO HaCJIep;HH, apxeOJIOrHqeCKHe nOJIeBble pa60ThI Ha 

KOTOPhIX npep;YCMOTpeHbI pa3peweHHeM (OTKpbITbIM JIHCTOM) Ha npOBep;eHHe apXeOJIOrHtIeCKHX 

nOJIeBbIX pa6OT. ¢H3HqeCKHM H lOpHp;HqeCKHM JIHQaM, npOBOp;5Ill.\HM apXeOJIOrHqeCKHe nOJIeBble 

pa60ThI, B QeJIHX npOBep;eHHH YKa3aHHbIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H (HJIH) nOJIb30BaTeJIHMH 

3eMeJIbHbIX Y4aCTKOB, B rpaHHQax KOTOPbIX pacnOJIO>KeHbI 06'beKTbI apXeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIep;HH, 

p;OJI>KeH 6hITb 06eCneqeH p;ocryn K 3eMeJIbHbIM Y4aCTKaM, Y4aCTKaM BOAHbIX 06'beKTOB, yqaCTKaM 

JIeCHOrO cPOHp;a, Ha TeppHTopHlO, onpep;eJIeHHYlO pa3peweHHeM (OTKPbITbIM JIHCTOM) Ha npOBep;eHHe 

apXeOJIOrHqeCKHX nOJIeBbIX pa60T. 

~ocryn K 06'beKry KYJIbrypHoro HaCJIep;HH OCYll.\eCTBJIHeTCH B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHMH 

YCTaHOBJIeHHHMH peJIHrH03HOH opraHH3aQHH "CaHKT-ITeTep6yprCKa5I EnapXHH PYCCKOH 

IlpaBocJIaBHOH qepKBH (MOCKOBCKHH ITaTpHapxaT)" C yqeTOM pe)KHMa 60rOCJIY>KeHHH H pa60ThI 

nOJIb30BaTeJIH. 

B OTHoweHHH 06ecne4eHHH p;ocryna BO BHYTpeHHHe nOMell.\eHHH 06'beKTa KYJIbrypHoro 

HaCJIep;HH (3a HCKJI104eHHeM nOMell.\eHHH, npep;Ha3Ha4eHHbIX P;JIH HaxO>KAeHHH nOCeTHTeJIeH xpaMa 

BO BpeM51 60rOCJI)')KeHHH), HHTepbep KOTOPbIX OTHOCHTC5I K npep;Mery oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIep;HH, p;aTa H BpeMH p;ocryna onpep;eJIHeTCH no cornaCOBaHHlO Me>KAY JIHQaMH, BO BJIap;eHHH H 

nOJIb30BaHHH KOTOPbIX Haxop;HTCH 06'beKT KYJIbrypHoro HaCJIep;HH, H rpa>Kp;aHaMH POCCHHCKOH 

¢ep;epaQHH, HHOCTpaHHbIMH rpa>Kp;aHaMH H JIHQaMH 6e3 rpa>Kp;aHCTBa, nYTeM HanpaBJIeHHH 

nHCbMeHHoro 3a51BJIeHHH B ap;pec nOJIb30BaTeJIH. 

Pa3p;eJI 5. Tpe60BaHHH K pa3Mell.\eHHlO HaPY>KHoH peKJIaMbI 

Ha 06'beKTaX KYJIbrypHoro HaCJIep;HH, HX TeppHTopHHX 

(3anOJIHHeTCH B CJIY4aHx, onpep;eJIeHHbIX rrop;nYHKToM 4 nYHKTa 2 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-¢3) 

22. Tpe60BaHHH K pa3Mell.\eHHlO HapY>KHOH peKJIaMbI: 

He p;onycKaeTcH pacnpocTpaHeHHe HapY>KHoH peKJIaMbI Ha 06'beKTax KYJIbrypHoro HaCJIep;HH, 

BKJI104eHHblX B ep;HHbIH rocyp;apCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbrypHoro HaCJIep;HH (rraMHTHHKOB 

HCTOPHH H KYJIbryPbI) Hapop;oB POCCHHCKOH ¢ep;epaQHH, a TalOKe Ha HX TeppHTopHHX, 3a 

HCKJI104eHHeM p;ocTorrpHMe4aTeJIbHbIX MeCT. 

3arrpeT HJIH orpaHH4eHHe pacnpocTpaHeHHH Hap)')KHoH peKJIaMbI Ha 06'beKTax KYJIbrypHoro 

HaCJIep;HH, HaxOP;Hll.\HXCH B rpaHHQax p;ocTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa H BKJI104eHHblX B ep;HHbIH 

rocyp;apCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbrypHoro HaCJIep;HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbryPbI) 

HapO,D,OB POCCHHCKOH <l>e,D,epa~HH, a TalOKe Tpe60BaHHH K ee pacnpOCTpaHeHHlO YCTaHaBnHBalOTCH 

cooTBeTcTBYlOll.\HM opraHoM oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbryPHOro HaCJIep;HH, onpep;eJIeHHbIM nYHKToM 7 

CTaThH 47.6 3aKoHa 73-¢3, H BHOCHTCH B npaBHJIa 3eMJIenOJIb30BaHHH H 3acTpoHKH, pa3pa6OTaHHble 

B COOTBeTCTBHH C Jpap;oCTpOHTeJIbHbIM Kop;eKCOM POCCHHCKOH ¢ep;epaQHH. 

YKa3aHHble Tpe60BaHHH He npHMeHHlOTCH B OTHoweHHH pacnpoCTpaHeHHH Ha 06'beKTaX 
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KynbTYPHoro HaCne,ll,YlH, HX TeppHTOpHHX HaPY>KHOH peKflaMbl, COAep>Kall\eH HCKfl104HTenbHO 
HHcpOpMaqHlO 0 npoBeAeHHH Ha 06beKTaX KynbTYPHOrO HacneAHH, HX TeppHTOpHHX TeaTpanbHO
3penHll\HblX, KynbTYpHO-npOCBeTHTenbHbIX H 3penHll\HO-pa3BneKaTenbHbIX MepOnpHHTHH HnH 
HCKfl104HTenbHO HHCPOPMaqHlO 06 YKa3aHHbiX MeponpHHTHHX C OAHOBpeMeHHblM ynoMHHaHHeM 06 
onpeAeneHHOM nHqe KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro MeponpHHTHH npH ycnOBHH, ecnH TaKOMY 
ynoMHHaHHlO OTBeAeHO He 60nee 4eM AeCHTb npoqeHToB peKflaMHOH nnOll\ap;H (npOCTpaHCTBa). B 
TaKOM cny4ae aKTOM COOTBeTCTBYlOll\ero opraH a OXpaHbl 06beKTOB KynbTYpHoro HacneAHH 
YCTaHaBnHBaIOTCH Tpe60BaHHH K pa3Mell\eHHlO Hap)')KHOH peKflaMbl Ha AaHHoM o6beKTe KynbTYpHoro 
HacneAHH (nH60 ero TeppHTopHH), BKflI04aH MeCTO (MeCTa) ee B03MO>KHOrO pa3Mell\eHHH, 
Tpe60BaHHH K BHellIHeMY BHAY, qBeToBblM pellleHHHM, cnoc06aM KpenneHHH. 

Pa3Aen 6. MHbie 06H3aHHOCTH nHqa (nHq), YKa3aHHoro (YKa3aHHbIX) B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 
<1>eAepanbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KynbTypHoro HacneAHH 

(naMHTHHKax HCTOPHH H KynbTYPbl) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaqHH" 

23. ~nH nHqa (nHq) , YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3, 
YCTaHaBnHBaIOTcH 06H3aHHocTH: 

1) no cpHHaHCHpOBaHHIO MeponpHHTHH, 06ecne4HBalOll\HX BbInOnHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHOllleHHH 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, BKflI04eHHoro B peecTp, YCTaHoBneHHblx CTaTbHMH 47.2 
- 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no c06nlOAeHHIO Tpe60BaHHH K oCYll\eCTBneHHIO AeHTenbHOCTH B rpaHHqax TeppHTopHH 
06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, BKfl104eHHoro B peecTp, nH60 oc060ro pe>KHMa Hcnonb30BaHHH 
3eMenbHoro Y4acTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnonaraeTcH 06beKT apxeonorH4ecKoro HacneAHH, 
YCTaHosneHHblx cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06cTBeHHHK, HHOH 3aKoHHblH Bnap;eneq, nonb30BaTenH o6beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, 
3eMenbHoro Y4acTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnonaraeTcH 06beKT apXeOnOrH4eCKOro HacneAHH (B 
cnY4ae, YKa3aHHoM B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3), a TalOKe Bce nHqa, npHBne4eHHbie HMH 
K npoBeAeHHlO pa60T no coxpaHeHHIO (coAep>KaHHlO) o6beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, 06H3aHbi 
c06nIOAaTb Tpe60BaHHH, 3anpeTbi H orpaHH4eHHH, YCTaHoBneHHbie 3aKOHOAaTenbCTBOM 06 OXPaHe 
06beKToB KynbTYpHoro HacneAHH. 

25. ~ononHHTenbHble Tpe60BaHHH B OTHOllleHHH o6beKTa KynbTYpHoro HacneAHH: 
1) BbInOnHHTb pa60Tbi no coxpaHeHHlO 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, onpeAeneHHble 

KfMOrr Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH4ecKoro COCTOHHHH 06beKTa KynbTYpHoro HacneAHH, 
COCTaBneHHoro B nOPHAKe, YCTaHoBneHHoM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3: 

NQ 
nln 

HauMeHoBaHue pa60T CPOKU BbInOJlHeHUJI npUMeqaHUe 

1 B YCTaHoBneHHoM nOPHAKe 06ecne4HTb 
YCTaHoBKy Ha 06beKTe KynbTYpHoro 
HacneAHH HHcpopMaqHoHHbIX Hap;nHceH H 
0603Ha4eHHH. 

B Te4eHHe 36 MecHqeB 
co AHH YTBep>Kp;eHHH 
OXpaHHOrO 
06H3aTenbcTBa aKTOM 
KfMOrr 

2 Ha OCHOBaHHH 3ap;aHHH H pa3pellleHHH 
KfMorr BbInOnHHTb pecTaBpaqHlO H 
peMOHT KpbIWH 06beKTa KynbTYpHoro 
HacneAHH B COOTBeTCTBHH C 
cornacoBaHHoH C KrMOrr npoeKTHoH 
AOKYMeHTal-\I1eH. 

B Te4eHHe 36 MecHqeB 
co AIDI YTBep>Kp;eHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTenbcTBa aKTOM 
KfMorr 

3 Ha OCHOBaHHH 3ap;aHHH H pa3peweHHH 
KfMorr BbInOnHHTb pecTaBpaqHIO 
Hap;rp06HbIX nnHT B COOTBeTCTBHH C 

B Te4eHHe 60 MecHqeB 
co AHH YTBep>Kp;eHHH 
OXpaHHOrO 
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comaCOBaHHOH C Kfl10TI npOeKTHOH 

AOKYMeHTa~HeH. 

Ha OCHOBaHHH 3aAaHH5I H pa3pellleHH5I 

Kfl10TI BhInOJIHHTh KOHcepBa~Hlo 

(npOTHBOaBapHHHhle pa60ThI 

MOHYMeHTaJIhHOH )KHBOnHCH aJITapHOH 

4aCTH HHmHeH ~epKBH) 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HacJIeAH5I. 

06513aTeJIhCTBa aKTOM 

Kfl10TI 

B Te4eHHe 24 MeC5I~eB 
co AH5I YTBep>KAeHH5I 

oxpaHHoro 

06513aTeJIhCTBa aKTOM 

Kfl10TI 

5 Ha OCHOBaHHH 3aAaHH5I H pa3pellleHH5I 

Kfl10TI BhInOJIHHTh pecTaBpa~Hlo 

MOHYMeHTaJIhHOH )KHBOnHCH aJITapHOH 

4aCTH HHmHeH ~epKBH B COOTBeTCTBHH C 

cOrJIaCOBaHHoH C Kfl10TI npoeKTHoH 

AOKyMeHTa~HeH. 

B Te4eHHe 60 MeC5I~eB 
co AH5I YTBep>KAeHH5I 

oxpaHHoro 

06513aTeJIhCTBa aKTOM 

Kfl10TI 

2) OCYII\eCTBJUlTh pa3MeII\eHHe AOnOJIHHTeJIhHOrO 060PYAoBaHH5I H AOnOJIHHTeJIhHhIX 

3JIeMeHTOB, nepe060PYAoBaHHe H nepeycTpOHCTBO Ha 06beKTe KyJIhTYpHoro HacJIeAH5I, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nop5!AKoM, YCTaHOBJIeHHhIM 3aKoHOAaTeJIhCTBOM POCCHHCKOH 

<peAepa~HH H CaHKT-TIeTep6ypra, npeAycMaTpHBalOII\HM nOJIY4eHHe comaCOBaHH5I C KfI10TI. 

3) He AonycKaTh YHH4TO)KeHH5I HJIH nOBpe>KAeHH5I 06beKTa KyJIhTYpHoro HacJIeAH5I, a TaJOKe 

AeHCTBHH, c03AalOII\Hx yrp03Y YHH4TO)KeHH5I, nOBpe>KAeHH5I 06beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAH5I HJIH 

npH4HHeHH5I eMY HHoro BpeAa. 

4) 06ecne4HBaTh YCJIOBH5I, npen5lTCTBYlOII\He YHH4TO)KeHHlO, nOBpe>KAeHHlO 06beKTa 

KYJIhTYpHoro HaCJIeAH5I HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHx JIH~, He 51BJIHIOII\HXCH 

C06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BJIaAeJIh~eM) 06beKTa KyJIhTYPHoro HaCJIeAHH HJIH ero 4aCTH. 

5) TIpoBoAHTh 06cJIeAOBaHHe TeXHH4eCKoro COCTOHHHH 06beKTa KyJIhTYpHoro HaCJIeAHH H 

TeppHTopHH He pe)Ke OAHoro pa3a B nHTh JIeT. 

BhIBOAhI H peKOMeHAa~HH 06cJIeAOBaHHH npeACTaBJIHTh B Kfl10TI Ha comaCOBaHHe. 

6) I1cnOJIHHTh Tpe60BaHHH npeAnHcaHHH Krl10TI 06 YCTpaHeHHH HapYllleHHH 

3aKOHOAaTeJIhCTBa B 06JIaCTH COXpaHeHHH H HcnOJIh30BaHHH 06beKTa KyJIhTYpHoro HaCJIeAHH H 

o6ecne4eHHH COXPaHHOCTH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAH5I B YCTaHOBJIeHHhle B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nop5!AKe 06ecne4HBaTh YCTaHoBKY Ha 06beKTe KyJIhTYpHoro HacJIeAHH 

HH<POPM~HOHHhIX HaAnHCeH H o603Ha4eHHH, o6ecne4HBa5I HX cOAep)KaHHe, a TaJOKe peMoHT H 

BOCCTaHOBJIeHHe B CJIY4ae BhIHBJIeHHH nOBpe>KAeHHH HJIH yTpaThI. 

8) Ee3B03Me3AHo npeAOCTaBJUlTh AOJI)KHOCTHhIM JIH~aM Kfl10TI HH<popMa~HlO H 

AOKyMeHThI no BonpocaM oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH (B TOM 4HCJIe, KacalOII\YlOCH 

BonpOCOB 06ecne4eHH5I coxpaHHOCTH H COAep)KaHHH 06beKTa KyJIhTYpHoro HaCJIeAHH Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06ecne4HTh YCJIOBHH COOTBeTCTBHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIeAHH Tpe60BaHHHM 

nO)KapHOH 6e30naCHOCTH B COOTBeTCTBHH C AeHcTBYIOII\HM 3aKoHOAaTeJIhCTBOM HCXOAH H3 

Tpe60BaHHH no COXpaHeHHlO 06JIHKa, HHTephepa H np~MeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIeAHH, B TOM 4HCJIe npH He06xOAHMOCTH 06ecne4HTh pa3pa60TKY Cne~HaJIhHhIX TeXHH4eCKHX 

YCJIOBHH, OTPa)KaIOII\HX cne~H<pHKY o6ecne4eHHH HX nO)KapHOH 6e30naCHOCTH H COAep)KaII\HX 

KOMnJIeKC Heo6xOAHMhIX HH)KeHepHO-TeXHH4eCKHX H opraHH3a~HOHHhIX MeponpHHTHH no 

o6ecne4eHHlO nO)KapHOH 6e30naCHOCTH. 

10) 06ecne4HBaTh coxpaHHocTh npeAMeToB AeKOpaTHBHO-npHKJIaAHOrO HCKyccTBa, 

)KHBOnHCH, cKYJIhnTYphI, YKa3aHHhlx B TIpHJIO)KeHHH NQ 3 K HaCTOHII\eMY oxpaHHoMY 06H3aTeJIhCTBY· 

11) Ee3 pa3pellleHHH Kfl10rr He nepeMe~aTh npeAMeThI AeKopaTHBHO-npHKJIa,tJ,Horo 

HCKYCCTBa, )KHBOnHCH, CKyJIhnTyphI, C MeCTa, YKa3aHHoro B TIpHJIO)KeHHH NQ 3 K HacToH~eMY 

oxpaHHoMY o6H3aTeJIhCTBY. 

12) B CJIY4ae, eCJIH TeppHTopHH o6beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAHH OrpaHH4eHa no nepHMeTpy 

<PYHAaMeHTa, Co6cTBeHHHK (HHOH 3aKoHHhIH BJIaAeJIe~) 06ecne4HBaeT y60PKY npHJIeralO~eH 
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TeppHTopHH OT npOMbIllleHHbIX H 6bITOBbIX OTXOp,OB Ha paCCT05lHHH 10 MeTpoB OT CPYHp,aMeHTa 
06beKTa KYnbrypHoro HaCnep,H5I. 

13) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH snap,eneQ) 06beKTa KYnbrypHoro Hacnep,H5I o6513aH 
6eCnpen5lTCTBeHHo no npep,b5lBneHHlO Cny>Ke6HorO yp,ocToBepemrn H KonHH npHKa3a 
(pacnopIDKeHHlI) PYKoBop,HTen51 (3aMeCTHTen51 PYKoBop,HTen5l) KfJ10Il 0 Ha3Ha4eHHH npoBepKH, 
nH60 3ap,aHH5I KfMOIl o6ecne4HBaTb p,ocryn p,omKHocTHbIX nHQ KfJ10Il, ynonHoMo4eHHblx Ha 
oCYI.l\eCTBneHHe rocyp,apcTBeHHoro Hap,30pa 3a COCT05lHHeM, COp,ep)l(aHHeM, COXpaHeHHeM, 
Hcnonb30BaHHeM, nonyn5lpH3aQHeH H rocyp,apCTBeHHOH oxpaHoH 06beKTOB KYnbrypHoro HaCnep,H5I K 
o6beKTY KYnbrypHoro Hacnep,HlI, p,m noceI.l\eHH5I H o6Cnep,OBaHH5I Hcnonb3yeMblx YKa3aHHbIMH 
nHQaMH npH oCYI.l\ecTBneHHH X0351HCTBeHHOH H HHOH p,e5lTenbHOCTH TeppHTopHH, 3p,aHHH, 
npoH3BOp,CTBeHHbIX, X0351HCTBeHHbIX H HHbIX He)l(HnbIX nOMeI.l\eHHH, CTpoeHHH, coop),)I(eHHH, 
51Bn5l1OI.l\HXC5I 06beKTaMH KynbrypHoro HaCnep,H5I nH60 Hax0,lVlI.l\HeclI B 30Hax OXpaHbI TaKHX 
o6beKTOB, 3eMenbHblX Y4aCTKOB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI pacnOnO)l(eHbI nH60 KOTopble 
HaXOp,51TC5I B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06beKTOB, a C COrnaCH5I co6CTBeHHHKoB )l(Hnble nOMeI.l\eHHlI, 
51BnlIlOI.l\HeC5I o6beKTaMH KynbrypHoro Hacnep,HlI, B Qen5lx npOBep,eHH5I Hccnep,oBaHHH, HcnbITaHHH, 
H3MepeHHH, paccnep,oBaHHH, 3KcnepTH3bI H p,pyfHX MepOnpHlITHH no KOHTponlO. 

14) HanpaBnlITb B KfJ10Il, e)l(erOp,HO B CpOK He n03p,Hee 1 HlOnlI rop,a, cnep,YlOI.l\ero 3a 
OT4eTHbIM, YBep,oMneHHe 0 BbInOnHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06513aTenbcTBa. 

15) Y4pe)!(,[\eHH5IM H opraHH3aQH5IM, npep,OCTaBnlIlOI.l\HM ycnYfH HaceneHHlO, BbInOnHlITb B 
COOTBeTCTBHH C 3aKoHop,aTenbCTBOM POCCHHCKOH <1>ep,epaQHH Tpe6oBaHH5I no o6ecne4eHHlO p,ocryna 
K 06beKTY KYnbrypHoro HaCnep,H5I HHBanH,lJ,oB, KOTopble BKn104alOT, B TOM 4Hcne, cnep,YlOI.l\He 
ycnoBH5I p,ocrynHocTH o6beKTOB KYnbrypHoro HaCnep,H5I p,n51 HHBanHp,oB: 
1. o6ecne4eHHe B03MO~OCTH CaMOCT05lTenbHOro nepep,BH>KeHH5I no TeppHTopHH o6beKTa 
KynbrypHoro Hacnep,H5I, o6ecne4eHHe B03MO)l(HOCTH Bxop,a H Bblxop,a H3 o6beKTa KYnbrypHoro 
HaCnep,H5I, B TOM 4Hcne C Hcnonb30BaHHeM Kpecen-KOn5lCOK, cneQHanbHbIX nop,beMHbIX YCTPOHCTB, 
B03MO~OCTH KpaTKOBpeMeHHoro OTp,bIxa B CHp,514eM nOnO)l(eHHH npH Haxo)!(,[\eHHH Ha o6beKTe 
KynbrypHoro HaCnep,H5I, a TaK)l(e Hap,ne)l(aI.l\ee pa3MeI.l\eHHe o6opyp,oBaHH5I H HOCHTeneH 
HHCPOPM~HH, Hcnonb3yeMblx p,nlI o6ecne4eHH5I p,ocrynHOCTH 06beKTOB p,n51 HHBanHp,oB C Y4eToM 
orpaHH4eHHH HX )l(H3Hep,e5lTenbHOCTH; 
2. p,y6nHpoBaHHe TeKCTOBbIX C006I.l\eHHH ronocoBbIMH C006I.l\eHH5IMH, oCHaI.l\eHHe 06beKTa 
KYnbrypHoro HaCnep,H5I 3HaKaMH, BbInOnHeHHbIMH penbecpHo-To4e4HbIM lllPHCPTOM 13paHn5l; 
3. conpoBo)!(,[\eHHe HHBanHp,OB, HMelOI.l\HX cToHKHe paCCTpOHCTBa CPYHKQHH 3peHH5I H 
caMOCT05lTenbHOro nepep,BH>KeHH5I; 
4. o6ecne4eHHe ycnoBHH p,n51 03HaKOMneHH5I C Hap,nHclIMH, 3HaKaMH H HHOH TeKcToBoH H 
rpacpH4ecKoH HHcpopMaQHeH, p,onycK THcpnocypp,onepeBop,4HKa; 
5. p,onycK co6aKH-npoBop,HHKa npH HanH4HH p,oKYMeHTa, nop,TBep)!(,[\alOI.l\ero cneQHanbHoe 
o6Y4eHHe co6aKH-npoBop,HHKa, Bbl,lJ,aBaeMOro B YCTaHoBneHHoM nOp5l,Ll,Ke; 
6. p,y6nHpoBaHHe ronocoBoH HHcpopMaQHH TeKcToBoH HHcpopMaQHeH, Hap,nHC5IMH H (HnH) 
CBeTOBbIMH CHrHanaMH, p,onycK cypp,onepeBop,4HKa; 
7. OKa3aHHe nOM0I.l\H HHBanHp,aM B npeop,oneHHH 6apbepoB, MelllalOI.l\Hx 03HaKOMneHHlO C 
06beKTaMH KynbrypHoro Hacnep,HlI (naM51THHKaMH HCTOPHH H KYnbrypbI) Hapop,oB POCCHHCKOH 
<1>ep,epaQHH HapaBHe Cp,pyrHMH nHQaMH. 

06beM H cOp,ep)l(aHHe Mep, o6ecne4HBalOI.l\HX p,ocrynHocTb p,n51 HHBanHp,oB 06beKTOB 
KynbrypHoro HaCnep,H5I, onpep,en5leTClI co6CTBeHHHKoM (nonb30BaTeneM) 06beKTa KYnbrypHoro 
Hacnep,H5I CY4eToM YCTaHoBneHHoro nOp5lp,Ka. 

B Qen5lx o6ecne4eHHlI COXPaHHOCTH o6beKTa KYnbrypHoro HaCnep,H5I B ero HCTopH4ecKoH 
cpep,e HOPMbI YCTaHOBneHHoro nop5l,Ll,Ka npHMeH5IlOTC5I C Y4eToM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 
06beKTa KynbrypHoro Hacnep,HlI, npep,ycMOTpeHHblx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIY4asIX, KorAa o6ecne4eHHe AocrynHocTH Amr HHBaJIHp;OB o6beKTa KYJIbrypHoro HaCJIeAmr 
HeB03MO~O HnH MO)l(eT npen5lTCTBOBaTb co6nlOp,eHHlO Tpe6oBaHHH, o6ecne4HBalOI.l\Hx COCT05lHHe 
coxpaHHoCTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYnbTypHoro HaCnep,H5I, npHBeCTH K H3MeHeHHlO ero 
oco6eHHoCTeH, COCTaBn5l1OI.l\Hx npep,MeT oxpaHbI, co6CTBeHHHKoM (nonb30BaTeneM) 06beKTa 
KYnbrypHoro Hacnep,H5I npep,ycMaTpHBaeTclI p,ocrynHocTb o6beKTa KynbrypHoro Hacnep,HlI B 
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,Z::\l1CTaHI..V10HHOM pe)KHMe nOCpeACTBOM c03AaHWl H pa3BHTHH B HHcpOpMa~HOHHO

TeJIeKoMMyHHKa~HOHHOH ceTH «HHTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe KYJIhrypHoro HaCJIeAHH H 
06eCnel.leHHH Aocryna K HeMY HHBaJIHAOB, B TOM l.IHCJIe C03AaHHe H aAanTa~HH HHTepHeT-pecypca 
AJIH CJIa60BHAH~HX . 

1. 	 IlacnopT 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIeAHH cpeAepaJIhHOrO 3HaqeHHH "lJ;epKoBh CBHToro KHH3H 
<peOAopa HOBropOACKoro" OT 20.06.2019; 

2. 	 f'paHH~hI H pe>KHM HCnOJIh30BaHHH TeppHTopHH 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIeAHH cpeAepaJIhHoro 
3HaqeHHH "AIIeKcaHAPo-HeBcKaH JIaBpa", YTBep>K,ll,eHHhle pacnopH>KeHHeM KrHOIl NQ 10-747 
OT 24.11.2014; 

3. 	 IlpeAMeT OXpaHhI o6beKTa KYJIhrypHoro HaCJIeAHH cpeAepaJIhHOrO 3HaqeHHH "lJ;epKoBh CBHToro 
KHH3H <PeoAopa HOBropoAcKOro", YTBep>K,ll,eHHhIH paCnOpH>KeHHeM KrHOIl OT 23.10.2017 
NQ 480-p; 

4. 	<POTorpacpHQeCKOe H306pa>KeHHe 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIeAHH cpeAepaJIhHOrO 3HaQeHHH 
"lJ;epKoBh CBHToro KHH3H <peoAopa HOBropoAcKoro" Ha MOMeHT YTBep>K,ll,eHHH oxpaHHoro 
06H3aTeJIhCTBa. 
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YTBep)K)J,eHO 

rrp11Ka30M MI1HI1CTepCTBa KY11hTYPhI 

POCCI1HCKOH$e)J,epaUI1I1 

OT 2 11101151 2015 r. M~ 1906 

3K3eMI1J151p N2 [[] 

17815103790901161 
PemCTpaI..lJlOHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe~IUI B e~HHOM rocy~apcTBeHHOM peecTPe 

06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe~HR (naM~THHKOB 

HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO~OB POCCHHCKOH <1>e~epa~HH 

fIACfIOPT 
OEbEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIE,LUUI 

$OTOrpaqmqeCKOe 11306pa)KeHl1e 06'heKTa KY11hTypHoro HaC11e)J,1151, 


3a I1CKJIIOQeHl1eM OT)J,e11hHhIX 06'heKTOB apxeoJ10rl1QeCKOrO HaCJ1e)J,1151, 
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1. CBe)J,emul 0 HaI1MeHOBaHIH1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 

IJ.epKoBb CBHoro KH5I351 <l>eoL(opa HOBropOL(CKOrO 

2. CBe)J,eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 I1JII1 )J,aTe C03)J,aHI151 o6beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe)J,I151, )J,aTax OCHOBHbIX I13MeHeHI1M (rrepecTpoeK) )J,aHHoro o6beKTa 11 (I1JII1) )J,aTax 

CB5I3aHHblX C HI1M I1CTOpWfeCKI1X C06hITI1M 

1 1741-1750 rr., 1755-1761 rr. 

3. CBe)J,eHI151 0 KaTerOpI1I1 I1CTOPI1KO-KYJIhTypHoro 3Ha4eHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)J,I1.51 

CDe)J,epaJIbHOrO 3Ha4eHI151 PerI10HaJIbHOrO 3Ha4eHI151 
MecTHoro (MYHI1UI1rraJIbHOrO 

3HaqeHI151) 

+ 

4. CBe)J,eHI151 0 BI1)J,e o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 

IIaM5ITHI1K AHCaM6JIb 
)::(ocTOrrpI1Me4aTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep 11 )J,aTa rrpHWITH5I opraHoM rocY)J,apcTBeHHoM BJIaCTH perneHH5I 0 BKJI104eHI1H 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 B e)J,HHbIM rocY)J,apcTBeHHhlM peecTp o6beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I (rraM5ITHHKOB HCTOPI1H H KYJIbTYPW) Hapo)J,oB POCCI1MCKOM 

CDe)J,epaUHI1 

• 	TIOCTaHOBJIeHl1e TIpaBI1TeJIbCTBa POCCI1I1CKOI1 <l>eL(epaUI1I1 «0 nepe'-lHe 06beKTOB 
11CTOp11'-1eCKOrO 11 KYJIbTypHoro HaCJIeL(l151 cpeL(epaJIbHOrO (o6ll{epocc11I1CKoro) 3Ha'-leH1151, 
HaXOL(51I..UI1XC5I B r.CaHKT-TIeTep6ypre» NQ 527 OT 10.07.2001 r. 

6. CBe)J,eHH5I 0 MeCTOHaXo)K)J,eHHI1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I (aJJ:pec o6beKTa I1JIH 

rrpI1 ero OTCyrCTBHH OrrHCaHI1e MeCTOrrOJIO)l(eHI1.5I o6beKTa) 

ropOL( CaHKT-ITeTep6ypr, Ha6epe)KHa51 peKI1 MOHacTbIpKH, L(OM 1, JI11Tepa B 

7. CBeJJ:eHH5I 0 rpaHHuax TeppHTOpI1H o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJJ:I151, BKJI104eHHOro B 

eJJ:HHbIM rocYJJ:apcTBeHHbIM peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H.5I (rraM5ITHHKOB 

HCTOPI1H 11 KYJIbTyphI) Hapo,n:oB POCCHMCKOM CDeJJ:epaUI1H 

• 	PacnOp5l)KeHl1e Kfl10TI «06 YTBep)K.L(eHI111 rpaHI1U 11 pe)J(HMa 11CnOJIb30BaHI151 Tepp11TOp1111 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)J,HH cpe)J,epaJIhHoro 3HaqeHHH «A.rreKcaH)J,po-HeBcKaH flaBpa» NQ 
10-747 OT 24.11.2014 r. 
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8. OmIcamIe npe.n:MeTa oxpaHbI o6beKTa KyJlbT)'pHoro HaCJIe.n:1151 

06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peWeHl1e: ra6apl1Tbi O.D,HoKynOJ1bHOrO .D,BYX3Ta:>I(HOro Ha nO.D,BMaX 

3.D,aHI1H uepKBI1, npHMoyrOJ1bHOrO B nJ1aHe, C .D,BYCBeTHbIM BTOPbIM 3Ta:>KOM 11 .D,Byx3Ta)f(HOH 

J1eCTHI1'-IHOH npl1CTpOHKOH C 3ana.D,a; KOHqmrypaUI1H 11 ra6apl1Tbi CJ10)f(HOH CKaTHOH KPbIWI1, BKJ1104aH 

BbICOTHbie OTMeTKI1 KOHbKOB 11 KapHI130B; KOHqmrypaUl151 11 ra6apl1TbI KynOJ1a; MaTepl1M KpOBeJ1b 

J1I1CTOBOH MeTMJ1, I1CTOpl14eCKI1H KOJ1ep ero OKpaCKI1; KOHCTpYKTI1BHaH CI1CTeMa: I1CTOpl14eCKI1e 

HapY)f(Hble 11 BHYTpeHHHe KanHTMbHble CTeHbI, I1X MeCTon0J10)f(eHl1e, MaTepl1M (Kl1pnI14); 

Me)f()J,Y3Ta)f(Hble nJ10CKl1e nepeKpbITI1H; CBO.D,bI, B TOM 4I1CJ1e: COMKHYTbIH, COMKHYTbIH C 

pacnMy6KaMI1, KpeCTOBble 11 KynOJ1bHble CBO.D,bI BeCTI16IOJ1H HI1)f(HeH uepKBI1; KpeCTOBhle CBO.D,bI B 

npl1TBOpaX OCHOBHoro 06beMa HI1)f(HeH 11 BepXHeH uepKBeH; KynOJ1bHbIH CBO.D, BToporo 3Ta)f(a 

J1eCTHI14HOrO 06beMa; weCTb npHMoyrOJ1bHbIX nHJ10HOB B nOMeIUeHl111 HH)f(HeH (<De.D,0pOBCKOH) 

uepKBI1; 4eTblpe npHMoyrOJ1bHbIX nHJ10Ha B nOMeIUeHHH BToporo 3Ta)f(a J1eCTHI14HOrO 06beMa, 

ocpopMJIeHHble nHJ1HCTpaMI1 TOCKaHCKoro op.D,epa; weCTb npHMoyrOJ1bHbIX nl1J10HOB B nOMeIUeHl111 

BepXHeH (HI1KOJ1bCKOH) uepKBI1; npHMoyrOJ1bHble nl1J10HbI B npHTBopax HH)f(HeH 11 BepXHeH uepKBeH: 

ocpopMJIeHHble C.D,BOeHHbIMI1 nl1J1HCTpaMI1 TOCKaHCKoro 11 HOHI14eCKOro Op.D,epOB KynOJ1bHbIH CBO.D, 

6apa6aHa, npope3aHHbIH J1IOKapHaMH; I1CTOpl14eCKHe J1eCTHI1UbI, B TOM 4I1CJ1e: O.D,HOMapweBaH 

Me)f(3Ta)f(HaH Me)f(CTeHHaH J1eCTHl1ua B 3ana.D,HOH 4aCTI1 3.D,aHI1H: I1CTOpl14eCKI1H MaTepl1M (H3BeCTfUlK) 

11 npocpl1J1b CTyneHeH (C BMI1KOM); COMKHYTble C pacnMy6KaMI1 11 KpeCTOBble CBO.D,bI Ha.D, 

J1eCTHI14HbIMI1 nJ10IUa.D,KaMI1; 06beMHO-nJ1aHl1pOB04Hoe peWeHl1e: I1CTOpl14eCKOe 06beMHO

nJ1aHl1pOB04Hoe peweHHe uepKBI1; ApXI1TeKTypHO-XY.D,O)f(eCTBeHHOe peWeHl1e cpaCa.D,OB: J1l1ueBble 

cpaCa.D,bI, I1X HCTOpl14eCKOe apXHTeKTypHO-XY.D,O)f(eCTBeHHOe 11 UBeTOBoe peWeHl1e B cpOpMax 

eJ1113aBeTI1HCKOrO 6apOKKO; UOKOJ1b 06J1I1UOBaH H3BeCTfUlKOBOH CK060H; xapaKTep OT.D,eJIKH cpaCa.D,OB: 

OKpaweHHaH wTYKaTypKa (npHMoyrOJ1bHbIH PYCT - 1-H 3Ta)f(); I1CTOpl14eCKI1H PI1CYHOK 

.D,BYCTBop4aToro cpl1J1eH4aTOro .D,epeBHHHoro 3an0J1HeHI1H .D,BepHOro npoeMa Ha 3ana.D,HOM cpaCa.D,e 11 

cppaMYrH; 113BeCTHHKOBble CTyneHH KpbIJ1bua; npocpl1JIb cTyneHeH (C BMHKOM); nOJIYUl1pKYJ1bHaH 

MeTMJII14eCKaH KOBaHaH cppaMyra* *B HaCTOHIUee BpeMH .D,eMOHTHpOBaHa, HaXO.D,I1TCH Ha 

OTBeTCTBeHHOM XpaHeHI1I1; I1CTOpl14eCKI1e OKOHHble npoeMbI 1-2-ro 3Ta)f(eH - MeCTOnOJIO)f(eHl1e, 

KOHcpHrypaUJllI (npHMoyrOJ1bHble, C nOJ1YUHpKYJ1bHbIM 3aBepWeHl1eM), ra6apl1TbI, ocpopMJ1eHl1e 

(BeepHble 3aMKOBble KaMHH, npocpl1J1l1pOBaHHble 11 cpl1rypHble HMI14HI1KI1 C CPl1ryPHbIMI1 3aMKOBbIMI1 

KaMH5IMI1 11 J1enHbIMI1 KOMn0311UJllIMI1 B BI1.D,e paKOBI1H C KapTywaMI1 C B0J1IOT006paJHhIMH 

3aBI1TKaMI1, npHMoyrOJIbHble cpl1J1eHKI1 no.D, OKHaMI1 l-ro 11 2-ro 3Ta)f(eH); I1CTOpl14eCKI1H PI1CYHOK, 

UBeT H MaTepl1M (.D,epeBO) OKOHHbIX 3an0J1HeHI1H; HCTOpl14eCKI1e OKOHHble npoeMbI 6apa6aHa, 

KynOJ1a 11 cpOHapl1Ka - MeCTOn0J10)f(eHl1e, KOHcpl1rypaUI1H (c nOJ1YUl1pKYJ1bHbIM 3aBepWeHl1eM, 

Kpyrnble), ra6apl1TbI, ocpopMJ1eHl1e (npocpl1J1l1pOBaHHble HMI14HI1KH, TpeX4aCTHble 3aMKOBble KaMHI1, 

J1enHble KOMn0311UI111 113 rl1pJ1HH.D" B0J1IOT006paJHbIX 3aBI1TKOB 11 KapTyweH); I1CTOpl14eCKI1H PI1CYHOK, 

UBeT H MaTepl1M (.D,epeBO) OKOHHbIX 3an0J1HeHI1H; nOJ1YUHpKYJ1bHble (ocpopMJ1eHa cpHrypHbIM 

3aMKOBbIM KaMHeM) HI1WI1 B ypOBHe nepBoro 3Ta)f(a 3.D,aHI1H; K0J10HHbl 110HI14eCKOro op.D,epa Ha 

H3BeCTHHKOBbIX 6aJax 11 nOCTaMeHTax - Ha cpaca.D,ax J1eCTHI14HOH npl1CTpOHKI1 uepKBI1; nl1JIHCTPbI 

HOHI14eCKOro 11 TOCKaHCKoro op.D,epa 3a K0J10HHaMI1 JIeCTHI14HOH npI1CTpOHKI1, B ypoBHe nepBoro 11 

BToporo 3Ta)f(eH; pacKpenoBaHHble J1Y4KoBble CPPOHTOHbI Ha 3ana.D,HOM, IO)f(HOM 11 ceBepHoM cpaca.D,ax 

J1eCTHI14HOH npI1CTpOHKH, Me)f(.D,y 1-M 11 2-M 3Ta)f(OM; pacKpenoBaHHbIH aHTa6J1eMeHT Me)f()J,y nepBbIM 

11 BTOPbIM 3Ta)f(aMI1 11 BeH4aIOIUHH aHTa6J1eMeHT J1eCTHI14HOH npI1CTpOHKH; paJopBaHHble JIyqKoBble 

CPPOHTOHbI C B0J1IOT006paJHbIMI1 3JIeMeHTaMI1 - Ha Ka)f()J,OM 113 Tpex cpaCa.D,OB JIeCTHI14HOH 

npI1CTPOHKI1; ceBepHbIH 11 IO)f(HbIH cpaCa.D,bI 3.D,aHHH B ypOBHe BToporo 11 TPeTberO HpyCOB ocpopMJ1eH 

nl1J1HCTpaMI1 110HI14eCKOro op.D,epa; BOCT04HbIH cpaca.D, B ypOBHe BToporo 3Ta)f(a ocpopMJ1eH 

C.D,BOeHHbIMH nl1J1HCTpaMI1 110HI14eCKOro op.D,epa; J1Y4KOBble CPPOHTOHbI Ha ceBepHOM, IO)f(HOM H 

BOCT04HOM cpaca.D,ax, B nOJ1e CppOHTOHa J1enHaH KOMn0311UI1H - 06J1aKO C r0J10BKaMI1 xepYBHMoB; 

I1CTOpl14eCKI1H npocpl1J1b Me)f(3Ta)f(HbIX KapHI130B 11 THr; BeH4aIOIUI1H aHTa6JIeMeHT: 

npocpl1JIl1pOBaHHbIH KapH113, CppH3 C nHJ151cTPoBbIMI1 KanI1TeJI5IMI1 TOCKaHCKoro op.D,epa, 

npocpl1J1l1pOBaHHbIH apXI1TpaB; ocpopMJ1eHl1e 6apa6aHa uepKBI1 - C.D,BOeHHble nl1J1HCTpbI 110HI14eCKOro 

op.D,epa, C.D,BOeHHble J10naTKI1, npocpHJ1l1pOBaHHble paCKpenOBaHHble KapHH3bI 11 THrI1, B OCHOBaHl111 

KynOJ1a - CPPH3 C npHMoyrOJIbHbIMI1 cpHJ1eHKaMI1; KynOJ1 C cpl1rypHbIMI1 aTTHKOBbIMI1 CTeHKaMI1 C 

J1IOKapHaMI1 H JIyqKOBbIMI1 CaH.D,pI1KaMI1; ocpopMJIeHl1e cpOHapl1Ka - JIOnaTKI1 C BOJ1IOTaMI1 B HI1)f(HI1X 

4acTHx, npocpl1J1l1pOBaHHbIH paCKpenOBaHHbIH KapH113, npocpHJ1l1pOBaHHaH THra; nyKOBI14Ha5I 

30J104eHaH rnaBKa C H6J10KOM 11 KpecToM; )J,eKopaTI1BHO-XY.D,O)f(eCTBeHHoe ocpopMJ1eHl1e I1HTepbepoB, 

rrpe)].MeTbI )].eKopaTI1BHO-rrpI1KJIa)].Horo I1CKyccTBa: o6beM )].Byx3TmKHoro xpaMa co CBeTOBbIM 

6apa6aHOM 11 cpOHapl1KOM B BepXHeH uepKBI1, BeCTI16IOJ1eM 11 nOMeIUeHl1eM J1eCTHI14HOH npI1CTPOHKH; 

ocpopMJIeHl1e CBO.D,a BeCTI16JOJIH - npocpHJ111 no pe6paM; CTeHbI ocpopMJIeHbI nl1J1HCTpaMI1 TOCKaHCKoro 

op.D,epa; npocpl1J1l1pOBaHHhIH KapHI13 B OCHOBaHl111 CBO.D,OB; HI1Wa C nOJIYUl1pKYJ1bHbIM 3aBepWeHI1eM 

Ha ceBepHOH CTeHe BeCTH6IOJI5I; O.D,HOCTBOp4aToe .D,epeBHHHoe 3an0J1HeHl1e, cTBopKa Ha TpH 
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npSlMoyrOJIbHble cpl1JIeHKI1 Cpe3HblMI1 11306pa)l(eHI1S1MI1 KpeCTOB B Kpyrax C p03eTKaMI1 no ymaM, 
.uepeBSlHHbIH npocpI1JlI1pOBaHHblH HaJIl1lJ'HI1K, caH.upl1K TeMHoro MpaMopa, .ueKOpl1pOBaHHbIH 
paCTI1TeJIbHbIM opHaMeHTOM 11 C nOSICOM .ueHTI1KYJI*; *B HaCTOSlr..uee BpeMSI .ueMOHTl1pOBaHbI, 
Haxo.uI1TCSI Ha OTBeTCTBeHHOM XpaHeHI1I1; Ha.urp06HaSi nJII1Ta H.<1>. JIy6}1HoBcKoro (YMep B 1889 r.) 11 
Kop.uepo-.ue-MoHTe3I1MOJIO (YP0)l(.ueHHaSi JIy6S1HOBCKM) (YMepJIa B 1889 r.), B QeHTpaJIbHOH lJ'aCTI1 
BeCTI16JOJI}I, CBeTJIblH MpaMop, Bblpy6JIeHHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta* A .51. JIy6S1HOBCKOH 
(YMepJIa B 1863 r.), 6eJIoro MpaMopa, JIaTYHHble 6YKBbl; *Ha.urp06Hble nJII1Tbl A.<1> . JIy6S1HOBcKOH, 
<1> .n. JIy6S1HoBcKoro, M.e. fIOJII1TKOBCKOH, B.r. IloJII1TKoBcKoro, A.I1. raeBcKoH, H. C, raeBcKoro, 
e.M. rypl1eJII1, KHSI)I(Hbl E.<1>. £arpaTI10H, M. CTeH60K B HaCTOSilUee BpeM}I .ueMOHTl1pOBaHbl; Tl1n 
nOKpbITI1S1 nOJIa - JIelUa.uHaSi I1J1I1Ta; nOMelUeHl1e CKJIena y JO)I(HOH CTeHbl BeCTI16JOJISI, nOTOJIOK 11 
CTeHbl 06JII1QOBaHbI I1CKYCCTBeHHbIM MpaMopoM 6eJIoro 11 lJ'epHOrO QBeTOB, ocpopMJIeHl1e - Me.uaJIbOH 
C CI1S1Hl1eM BOKpyr, B HI1)1(HI1X lJ'aCTSIX CTeHbI - npocpl1JIl1pOBaHHaSi TSlra, nO}lc 113 np}lMoyrOJIbHbIX 
cpl1JIeHOK C KpeCTaMI1 BHyTPI1, CBO.u apKI1 C cpl1rYPHbIMI1 cpl1JIeHKaMI1 11 Me.uaJIbOHOM, .uBe nI1JI}lCTpbI 
TOCKaHCKoro op.uepa; .uBe CTyneHI1 6eJIoro MpaMopa; npocpl1JIb cTyneHeH (C BaJII1KOM); nOKpbITl1e 
nOJIa - lJ'epHbIH 11 6eJIbIH MpaMOp, reOMeTpl1lJ'eCKI1H PI1CYHOK; capKocpar POCTOBQeBa 11.11. 
(1803-1860) lJ'epHOrO MpaMopa, C JIaTI1HCKI1M KpecToM, Ha npSlMoyrOJIbHOM nOCTaMeHTe; 
Bblpy6JIeHHble n030JIOlJ'eHHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta B.H. POCTOBQeBOH (1807-1888): ceporo 
MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 6YKBbl; ocpopMJIeHl1e QeHTpaJIbHOrO Bxo.uHoro npoeMa B HI1)1(HJOJO QepKoBb 
- JIenHa}l KOMn03I1QI1}1, B QeHTpe BceBI1L\S!r..uee OKO B CI1}1HI1I1, Ha.u HI1M Tpl1 xepYBI1Ma, no cTopoHaM 
pOKaHJII1 11 naJIbMOBble BeTBI1, no 60KaM npoeMa - Kanl1TeJII1 mUlSlcTp, CHI13Y xepYBI1Mbl B 06JIaKaX; 
ocpopMJIeHl1e 60KOBbIX npoeMoB - npocpl1JIl1pOBaHHble cpl1rYPHble HaJIl1lJ'HI1KI1 CTpeXlJ'aCTHbIMI1 
3aMKOBbIMI1 KaMHSlMI1; OCHOBHOH 06beM Hl1)1(HeH QepKBI1 C aJITapHOH lJ'aCTbJO, C npSlMoyrOJIbHbIMI1 
onOpaMI1 11 B03BbiWeHI1eM (cOJIl1eH) B BOCTOlJ'HOH lJ'aCTI1; ocpopMJIeHl1e nOTOJIKa npocpl1JIl1pOBaHHbIMI1 
TSlraMI1, 06PaJyJOlUI1MI1 cpl1JIeHKI1 CJIO)l(HOH KOHcpl1rypaQI1I1; npocpl1JIl1pOBaHHble TSlfI1 no nepl1MeTpy 
nOTOJIKa; pacKpenoBaHHbIH npocpl1JIl1pOBaHHblH KapHI13 B BepXHI1X lJ'acTSIX CTeH; ocpopMJIeHl1e 
nOTOJIKa aJITapHOH lJ'aCTI1 - cpl1rypHaSi cpl1JIeHKa; no nepl1MeTpy nOTOJIKa - cpparMeHTbI 
opHaMeHTaJIbHOH )l(I1BOnI1CI1, TeXHI1Ka - MaCJIO no lllTYKaTypKe; npocpl1JIl1pOBaHHa}l T}lra no 
nepl1MeTpy nOTOJIKa; pacKpenoBaHHblH npocpl1JIl1pOBaHHbIH KapHI13 B BepXHI1X lJ'aCTSIX CTeH; 
ocpopMJIeHl1e OTKOCOB OKOHHbIX npoeMoB - cpl1rypHble cpI1JIeHKI1; ocpopMJIeHl1e OTKOCOB .uBePHbIX 
npoeMoB - cpl1rYPHble cpI1JIeHKI1; ocpopMJIeHl1e CTeH - c.uBoeHHble nl1JISlCTpbI TOCKaHCKoro op.uepa; 
ocpopMJIeHl1e apOlJ'HbIX npoeMoB - cpl1rYPHble cpl1JIeHIGI, npSlMoyrOJIbHble cpl1JIeHiGI B OTKocax; .uBe 
HI1WI1 C nOJIYQl1pKYJIbHbIM 3aBepWeHI1eM B ceBepHoM npl1TBOpe; COJIeSi B BOCTOlJ'HOH lJ'aCTI1 
nOMer..ueHI1S1, C.uByM}l 113BeCTHSIKOBbIMI1 cTyneHSlMI1 Ha Ka)l(.uoH 113 Tpex CTOPOH, nOKpblTl1e COJIel1 -
JIer..ua.uHaSi nJII1Ta; Ha.urp06Hble nmlTbI B nOJIY Hl1)1(HeH QepKBI1, Ha COJIee 11 nepe.u HeH: Ha.urp06HaSi 
nJII1Ta apXl1enl1CKOna HI1)1(eropo.uCKOro 11 Ap3aMaCCKoro l1aKoBa (YMep B 1850 r.): 113 113BeCTH}lKa, 
Bblpy6JIeHHbie 6YKBbl; HaL{rp06HaSi nJII1Ta MI1TpOnOJII1Ta 110Hbl, 6blBwero 3K3apxa rpy31111 (YMep B 
1849 r.): 113 113BeCTHSlKa, Bblpy6JIeHHbJe 6YKBbI; Ha.urp06Ha}l I1J1I1Ta apXl1enl1CKOna BopoHe)l(CKoro 11 
3a.uOHCKoro I1rHaTI1S1 (YMep B 1850 r.): ceporo rpaHI1Ta, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbl 11 TSlfI1 no nepl1MeTpy; 
Ha.urp06HaS! I1J1I1Ta apXl1enl1CKOna TaBpl1lJ'eCKOrO 11 CI1McpepOnOJIbCKOrO EJInl1.ul1cpopa (YMep B 1860 
r.): TeMHoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HcKOH QapeBHbI EJIeHbl 
CeMeHoBHbI, yp0)l(.ueHHoH KH}I)I(Hbl A6aMeJIeK (YMepJIa B 1836 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
6YKBbl; Hawp06HM nJII1Ta rpY311HcKOH QapeBHbI EJIeHbI OTaPOBHbl, ypO)l(.ueHHoH Cap.uapS! 
AJII1JIaXBapa (YMepJIa B 1866 r.): 6eJIoro MpaMopa, 06paMJIeHI1e lJ'epHOrO MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
Me.uHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HcKOH QapeBHbI EJII13aBeTbI (YMepJIa B 1818 r.): 6eJIoro 
MpaMopa, Bblpy6JIeHHbIe 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HCKoro QapeBI1lJ'a TeHMypaJa (YMep B 1846 
r.): 6eJIoro MpaMopa, 06paMJIeHI1e 4epHoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 6YKBbl; Ha.urp06HaSi nJII1Ta 
I1MepeTI1HCKOH QapeBHbI AHaCTaCl111 reOprl1eBHbI, ypO)l(L{eHHOH KHSlfI1HI1 A6allll1L\3e (YMepJIa B 1831 
r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HcKoro QapeBI14a £arpaTa 
reOpfl1eBl14a, (YMep B 1841 r.) : TeMHo-ceporo MpaMopa, BbIpy6JIeHHbie 6YKBbI; Hawp06HaSi nm-ITa 
oapcoBoH M.K., YPO)l(.ueHHOH oorOJIJ060BOH, (YMepJIa B 1884 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
6YKBbi 11 KpecT B BepxHeH 4aCTI1 nJII1TbI; Hawp06Ha}l nJII1Ta rpY311HcKOH uapeBHbI Pl1nCI1Mbl 
reOpfl1eBHbl (YMepJIa B 1847 r.): 113 113BeCTfUlKa, Bblpy6,ryeHHble 6YKBbi 11 MeaH.upOBbIH opHaMeHT no 
KpaJO nJII1TbI; Ha.urp06Ha}l nJII1Ta .u04epl1 rpY311HCKoro QapeBI14a <1>apHaBaJa I1paKJII1eBI14a CaJIOMl111 
(YMepJIa B 1860 r.): 6eJIbIOrO MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 6YKBbI 11 TSI ra no KpaJO I1J1I1TbI; Hawp06HM 
nJII1Ta* Qapl1QbI I1MepeTI1HcKoH Mapl1l1 KaQl1eBHbI (YMepJIa B 1841 ro.uy): 6eJIoro MpaMopa, 
Bblpy6JIeHHble 6YKBbI; *coxpaHI1JIaCb cpparMeHTapHo; Ha.urp06HaSi I1J1I1Ta CbIHa rpY311HcKoro 
QapeBI14a I1YJIl1oHa I1paKJII1eBI14a '[(MI1Tpl1S1 (YMep B 1845 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
6yKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta apXl1enl1CKOna KaMeHeu-I1oAOJIhCKOrO 11 opaUJIaBCKOro Kl1pl1JIJIa (yMep B 
1832 r.): TeMHo-ceporo rpaHI1Ta, Bblpy6JIeHHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta H.M. )I(ypaBJIeBa (YMep B 
1872 r.): ceporo MpaMopa, nOJIl1pOBaHHble 6YKBbI 11 06paMJIeHI1e 113 TSlr C opHaMeHTOM no yrJIaM; 
Ha.urp06HaSi nJII1Ta E. HOBI1KOBOH (YMepJIa B 1872 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbl; 
Ha.urp06HbIe I1J1I1Tbl B ceBepHoM npl1TBope: Ha.urp06HaSi om-ITa rpY311HCKOH QapeBHbl AHHbl 
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feOpfl1eBHbI: 6elloro MpaMOpa, Bblpy6lleHHble n030ll0'-{eHHble 6YKBbl; HaL(rpo6HaH nmlTa 

rpY3l1HCKOrO uapeBI1'-{a ct>apHaBa3a: 6elloro MpaMOpa, Bblpy6lleHHbie n030ll0'-{eHHble 6YKBbI; Me)!(L(Y 

L(ByX nllHT nOKpblTHe nOlla 113 MpaMopHbIX nlll1TOK (pHCYHOK - p03eTKH, reOMerpl1'-{eCKHH opHaMeHT 

no KPaIO); HaL(rpo6Ha51 nlll1Ta flIT. 3aHueBa (YMep B 1857 r.) : TeMHoro MpaMopa, Bblpy6lleHHbIe 

6YKBbI; HaL(rpo6HaH nlll1Ta rpY3HHcKoro uapeBH'-{a JIyapco6a l1YllHoHOBI1'-{a (YMep B 1850 r .): 6elloro 

Mpa~mpa, o6paMlleHl1e '-{epHoro MpaMopa, Bblpy6lleHHbIe 6YKBbI; nOKpblTHe nOlla - llew.aL(Ha51 nlll1Ta; 

OtPopMJIeHHe CBOL(OB lleCTHI1UbI, BeL(yw.eH Ha BTOPOH :na)l( - npOtPl1lll1 no pe6paM CBOL(OB, 

npOtPHlll1pOBaHHble HMnOCTbI B n5lTaX apOK CBOL(a; npOtPHllHpOBaHHblH KapHH3 B BepXHHX '-{aCT5IX 

lleCTHH,-{HbIX CTeH; nHJ15ICTpbl TOCKaHCKoro opL(epa; OtPopMlleHl1e OKOHHbIX npoeMOB lleCTHHUbI 

npOtPHllHpOBaHHblH norryUl1pKYllbHble apXI1BOllbTbI C BallI1KaMH, npOtPHllHpOBaHHble HMnOCTbI B 

n5lTaX apXI1BOllbTOB; nOMew.eHHe BepXHeH nllow.aL(KH lleCTHI1UbI C rllyXHM KynolloM B ueHrpe 

nOTOllKa; OtPopMJIeHl1e Kynolla B ueHTpe nOTOllKa - npOtPl1llHpOBaHHble THrH, B ueHTpe - OBallbHa51 

p03eTKa, BHyrpH )I(l1BOnHCHoe H306pa)l(eHHe KpeCTa, BnneTeHHOrO B reOMerpl1'-{eCKI1H opHaMeHT; 

npOtPHllHpOBaHHble T5IfI1 no nepHMeTpy nOTonKa; npOtPHlll1pOBaHHbIH KapHH3 B BepXHeH '-{aCTI1 

CTeHbI; CTeHbI OtPopMlleHbI nHn5lCTpaMH HOHH'-{eCKoro opL(epa; nonYUHpKYllbHble HI1WI1 B 

Me)l(OKOHHOM npOCTpaHCTBe, HaJJ: HHMI1 - tPHrypHble tPHlleHKI1; npOtPHllHpOBaHHa51 THra - no 

nepHMeTpy Bcero nOMew.eHI151, nOL( OKHaMI1; OtPopMneHHe OKOH - npOtPHllHpOBaHHble 

nOllYUHpKynbHble apXHBonbTbI C I1MnOCTaMI1 B n5lTaX apOK; tPHrYPHbie tPl1neHKH HaL( npOeMaMI1 B 

npHTBOp BepXHeH UepKBI1; OtPopMJIeHl1e CTeH npHTBopa - CL(BOeHHble nl1JlJICTpbI TOCKaHCKoro 

opL(epa; OtPopMlleHl1e 60KOBbiX BXOL(HbIX npoeMOB B BepXHlO1O UePKOBb: tPHrYPHble 

npOtPHllHpOBaHHble HallH,-{HHKH, 3aMKOBble KaMHI1 B BHL(e paKOBHH, L(eKOpHpOBaHHbIX BeTB5IMI1 

aKaHTa; OtPopMlleHl1e UeHTpallbHOro BXOL(HOrO npoeMa B BepXHlO1O UePKOBb: llenHaH KOMn03I1UI1H, B 

ueHrpe BceBHLVlw.ee OKO B CI1.51HHH H 06naKax, no CTopOHaM - pOKaHllH H nallbMOBble BeTBH, no 

60KaM npoeMa - Kanl1Telll1 nl1llHCTp, npOtPl1lll1pOBaHHblH Halll1,-{HHK, L(eKOpl1pOBaHHblH llenHblM 

paCTHTenbHbIM opHaMeHTOM; L(BYCBeTHoe nOMew.eHHe BepXHeH UepKBI1 C nnOCKI1M nepeKpbITl1eM H 

CBeTOBblM 6apa6aHOM C KynolloM B BOCTO,-{HOH '-{aCTI1; OtPopMlleHHe nOTOllKa ueHTpallbHOH '-{aCTI1: 

)I(l1BOnHCHaH KOMn03I1UH5I «CoweCTBl1e CBHoro ,ll,yxa Ha anOCTOllOB», no CTopOHaM )I(l1BOnHCHble 

11306pa)l(eHI151 tPl1lleHOK, 3anOllHeHHblX paCTHTellbHblM opHaMeHTOM 113 BeTBeH aKaHTa 11 nallbMeTT, no 

nepl1MeTpy - n05lc MeaHL(pOBOrO opHaMeHTa (TeXHI1Ka - MaCllO no ll1TYKaTypKe)*; *)I(HBOnHCb 

BOCCTaHOBlleHa B Ha,-{alle XXI BeKa; npotPl1lll1pOBaHHa51 THra no nepl1MeTpy nOTOllKa, rnaL(KaH naL(yra, 

npotPHllHpoBaHHbIH KapHl13 B BepxHHx '-{aCTHX CTeH; otPopMlleHHe nOTOllKa allTapHOH '-{aCTH - no 

ueHrpy )I(l1BOnl1CHaH KOMn03HUl1H C BCeBI1L(51w.I1M OKOM B CI1HHHI1, no cTopoHaM KOMn03HUl1l1 113 

tPHneHOK B BHL(e WeCTI1KOHe,-{HbIX 3Be3L(, C reOMeTpH'-{eCKHM opHaMeHTOM BHYTPH, no yrrraM nOTOllKa 

npHMoyrollbHble tPl1neHKI1 C KpeCTaMI1 H paCTHTellbHblM opHaMeHTOM BHyTpH (TeXHI1Ka - MaCllO no 

WTYKarypKe); no nepHMerpy nOTOllKa npOtPl1llHpOBaHHa5I T5Ira, B naL(yre )I(HBOnHCHoe H306pa)l(eHl1e 

opHaMeHTallbHOrO nOHca, COCT05lw.ero H3 MallbTI1HCKHX KpeCTOB, nallbMeTT H p03eTOK; 

npOtPHllHpOBaHHbIH KapHH3 B BepXHHX '-{acT5Ix CTeH; CTpoeHHble nHJ15ICTpbI B BepXHI1X '-{aCTHX CTeH C 

3aBepWeHl1HMH B BHL(e BOllIOT, L(eKOpl1pOBaHHblX HOHI1KaMI1 H llenHblM paCTHTellbHbIM opHaMeHTOM; 

Me)I(JJ:y nl1ll5lCTpaMH Ha 3anaL(HOH, IO)I(HOH 11 BOCTO,-{HOH CTeHax BoceMb )I(l1BOnHCHbIX H306pa)l(eHHH 

6116lleHCKHX ClO)I(eTOB H CBHTbIX (TeXHI1Ka - MaCllO no ll1TYKaTypKe)*; *)I(I1BOnHCb BOCCTaHOBlleHa B 

Ha'-{ane XXI BeKa; pacKpenoBaHHbIH aHTa6neMeHT Me)l(L(Y L(ByX 51PYCOB: npotPHllHpoBaHHbIH KapHH3, 

rllaL(KHH tPPH3, npotPHnHpoBaHHblH apxHTpaB; CTeHbl H nHnOHbl otPopMlleHbI cTpoeHHbIMH 

nHJ15ICTpaMH HOHI1'-{eCKoro opL(epa; CTeHbI H CBOL(bl apo,-{HbIX npoeMoB B ceBepHblH npHTBop 

otPopMJIeHbI npHMoyronbHbIMI1 tPHlleHKaMH; otPopMJIeHHe ceBepHoro npHTBopa: npotPHllHpoBaHHaH 

T51ra no nepl1MeTpy nOTonKa, npotPHllHpoBaHHblH KapHH3 B BepxHHx '-{aCT5IX CTeH; HHWH C nyqKoBblM 

3aBepWeHl1eM, otPopMlleHbl tPHrYPHbIMH tPHneHKaMH; otPopMlleHHe OKOHHblX npoeMOB BepxHeH 

UepKBI1 - tPHrypHble tPl1neHKI1 B OTKocax; Ha BOCTO,-{HOH CTeHe allTapHOH '-{aCTH )I(HBOnl1CHaH 

KOMn03HUH5I «TaHHaSI Be'-{epH» (TeXHI1Ka - MaCllO no wTYKaTypKe)*; *)I(HBOnHCb BOCCTaHOBlleHa B 

Ha,-{alle XXI BeKa; HHll1H C llY,-{KOBbIM 3aBepWeHl1eM B ceBepHoH CTeHe allTapHOH '-{aCTH, otPopMlleHHe 

- tPl1rypHble tPl1lleHKH B OTKocax; )I(HBOnHCHble 11306pmKeHHSI ,-{eTblpeX eBaHrelll1CTOB B napycax 

6apa6aHa (MpaK, JIYKa, 110aHH, MaTtPeH), TeXHHKa - Macno no wTYKaTypKe; otPopMneHHe 

OCHOBaHH5I 6apa6aHa - npotPHllHpoBaHHble T5IfI1; otPopMlleHl1e L(BYXbHPYCHOro 6apa6aHa - B nepBOM 

SIpyce CL(BOeHHble nHJ15lCTpbl TOCKaHCKoro opL(epa, BO BTOPOM SIpyce CL(BOeHHble nl1JJSICTpbl 

KOMn03l1THOrO opL(epa, )I(HBOnHCHoe otPopMlleHHe nHJ1.HCTp - tPHlleHKH C KOMn03HUHHMl1 113 

nallbMeTT, aKaHTOBhIX 3aBHTKOB H KpeCTOB (TeXHI1Ka - Macno no WTYKaTypKe); Me)l(L(Y nl1J151CTpaMH 

nepBoro SIpyca - npSIMoyrollbHble cpHlleHKH, BHyTpH - )I(HBOnHCHble KOMn03HUHH 113 KpeCTOB, KHHr, 

3neMeHTOB CB5Iw.eHHH'-{eCKI1X 06lla'-{eHHH, nOL(CBe,-{HI1KOB, naHI1KaL(l1n, nallbMOBblX BeTBeH H BeTBeH 
aKaHTa; ocpopMJleHHe OKOH BToporo Hpyca - llenHhle paKOBHHhl BHyTpH CPHrypHblX cpHJIeHOK; 

paCKpenOBaHHble npocpHlll1pOBaHHble THrI1 nOL( OKHaMI1 6apa6aHa; CllO)l(HOnpocpHlll1pOBaHHble 

paCKpenOBaHHble KapHH3bl B OCHOBaHHH Kynolla; llenHOH MeL(allbOH no UeHTPY Kyrrolla, 

paCXOL(Hw.l1eC5I OT Hero npHMoyrollbHble cpl111eHKI1, 3anOllHeHHble )!(I1BOnI1CHbIMH 11306pa)l(eHl1HMl1 

T5Ir, KpeCTOB B Kpyrax H KOMn03HUHH 113 paCTHTellbHoro opHaMeHTa. 
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• 	paCnOpH)f(eHl1e Krl10n "06 YTBep)f(Jl.eHI1I1 npeJl.MeTa oxpaHbl 06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJleJl.l1J1 
ct>eJl.epaJIbHOrO 3HaqeHl1H «IJ.epKoBb CBJlTOrO KH5I3H cDeoJl.opa HOBrOp0Jl.CKoro» BXOJl.Hll.(erO B 
COCTaB 06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJleJl.IDI cpeJl.epaJIbHoro 3HaQeHWI «AJleKCaHJl.po-HeBcKaH 
JlaBpa» N2 480-p OT 23.10.2017 r. 

9. CBe,lJ;eHH5I 0 HaJIHlfHH 30H oxpaHbI ,lJ;aHHOrO 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ;H5I C 

YKa3aHHeM HOMepa H ,lJ;aTbI npHH5ITH5I opraHOM rocY,lJ;apCTBeHHoH BJIaCTll aKTa 06 

YTBep)l(,lJ;eHHH YKa3aHHbIx 30H JIH60 HHCPOPMaUH5I 0 pacnOJIO)l(eHHll ,lJ;aHHOrO 06'heKTa 

KYJIbTYPHOro HaCJIe,lJ;H5I B rpaHHuax 30H oxpaHbI HHoro 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ;H5I 

• 	3aKOH CaHKT-TIeTep6ypra 3aKOH CaHKT-ITeTep6ypra «0 rpaHl1l.(aX o6'be;lJ1HeHHhIX 30H oxpaHbI 
06'beKTOB KYllbTypHoro HaClleJl.lHI, paCrIOllO)f(eHHbIX Ha Teppl1TOpl1l1 CaHKT-TIeTep6ypra, 
pe)f(J1MaX l1CrIOllb30BaHl1H 3eMellb H Tpe60BaHHJlM K rpaJl.OCTpOHTeJlbHbIM pernaMeHTaM B 
rpaHHl.(ax YK33aHHbIX 30H» N2 820-7 OT 19.01.2009 r. 

Bcero B nacnopTe JIlfCTOB 	 6 

YnOJIHOMOlfeHHoe ,lJ;OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraHa oxpaHbI 06'heKTOB KYJIbTYPHOro HaCJIe,lJ;1UI 

3aMeCTHTeJIb npe,lJ;Ce,lJ;aTeml 


- HalfaJIbHHK YnpaBJIeHIUI 


opraHH3aUHOHHoro 


06ecnelfeHIUI, 
 r.p. AraHoBa 
nonYmIpH3auJfH If 


rOCY,lJ;apCTBeHHoro YlfeTa 


06'heKTOB KYJIbTypHoro 


HaCJIe,lJ;1UI 


,lJ;OJI)I(HOCTb IfHHU:HaJIbI, cpaMlfJIlf51 

~ . 
)J;aTa ocpopMJIeHH5I nacnopTa 

(lflfCJIO, MeC5IU:, fO,lJ;) 
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npHJlO)f(eHHe N2 2 
KoxpaHHoMY o05l3areJlbCTBY 

n.lall rpulllIU Teppl1TOplH1 oObcKTa Kynl>l'ypHoro llaCne}lHlI ljle)tepal lblloro 1I1a'lemU! 

«AJICKCRII:\po-HeBcK8a Jl8Bpa» 


CnHln-1 leTcp6ypr, AJiCKCallllpa HCUCKOro nfl.. I, p. MOllacTMpKII lIa6., I, I·a, lJCPHOpeUKHH ncp.• 2.8. JIaupcKIIJi np.. HCBCKI1H npoclI., 177. 179-a. 190 


I. CxcMa !' palll", TCpPIlTOpll1l 06bCKTa 

1'P;IUIU1;1 h:PIlH"rorullll....:JI,,·.."'r;l "-\JII~(\rllIUIO IIm,,',f!\': UUf IltC,'tfo:paJII.IIOHl · U~I'I1,1UUl 

( ~'1""~1I " ~yJII.I ~pllnllll"'~. c:': ULW l~l·; l~l';rll.llol u 'Ula'h.:'JUUI. lrrr.


' J.l:1.IIUllf ",oop~ iK,,'In'}I 


Ca,'lu, KJIa/('IIIH:i 


111',",1 

o 

COCTaB 06beJCTa: 
I . J>oral.e.'.... (~!~ftCK.. iI npoCllclCT. JlOM 179, ;!HTCpa Ii) 
2 . BopoTa 8OCTo'litoro ,.!tBopa C l tHyMIiI nrpa,llaMlt no l'Ia6. p. MOll3c'rwpl\u 
3. Llo .. )o(1I1101t (He'ICKl1il npocnc~.,., itOM 190, 1lIITepa A) 
4. lIo ... "'lIllOI' (Hetl(:KIIH npocncK"r. .;00.. 177 . • "HTepa A) 
5. l\o\t )'(HIIOH (4epllopcll.Kllii nepeYlloK. -,,0" 8, llIncpa A) 
6. KJJ;UI611l1\c JlaJapCHcKoe (IlcKponOJ'b XVIII B.): 

1>.1 Kml"o'tIIle 
6.20rp""a 
6.3 	UCPKOBb canoro npaBCillloro JlaJllp. c ynma.'bllHllCli 


(UJ1. i\,"cKcallllpa 1'lcU<:KOro, .10.0 I. J1HTcpa I") 

7. 	KJIa..il6I11uC IhtKO.1hcKoe; 

7, 1 KJln,ll6H.lJ,C 

7.20rpa)la 
7 . .1 Orpa.1a c Sop<n ""H 

7.4II1'YII 

7 .5 UCPKORb efUlT,nc:o. HIIKo.1 a_ (lIflO. PCKH MOHac'l",pKII, :lO" 1,II11Tera 6) 

8. KJl3110llUlC TIIXR'IIICKOC (HeKpono.'h "acTc poB ItCKYCC Ill): 
8.1 KmlJlolIUle 
8.2 0rpaita 

9. UCPKOllh THX811I1CK:'O: 
9. 1 I(epKollh (11.1. AnCf(CaH.~pa HCDCK"ro, ,' OM I. 1IIrrcpa A) 
9.2 0rpMa 

10. KOIl'ropa ".,aIl611111cIICKlIR II apxHcpciicK"" rocllll'"UIl (1tt.6. PCKIt MoltaCTt.lp"", -,,0" I .. lIn epa 4) 
1I. KoplIYc ~YX08CKOii (lIa6. p~'l<11 MOH3CTblPKII , 110., ,. ! 'HTCpa ~) 

12. Kopnyc \t,rrpono;III'1II1t C-"BY'" 63111 H'" II (lIa6 . peKII MOllac..-LlPKII .•1OM I . mnq'3 r) 
13 . Ko1'nyc npocq,opllblH C CCBCP"b'"'' JUlPOT<IM" l"JIa811UfO .1801'a 

(llao. pe,,,, MOIl3CTblPKII. i10 .. I. !l lIwpa r) 
14. Kopnyc cCMHllap!o.:t\tlH C k.):.KllbiMU OOpOTN.1I rJI3iHfOl'O llROpn 

('IUO. peKII MO'laC"Ih'PKII. 110.\1 I. fUner" n 
15. Kopnyc <i>C!lOPOBCKHii (Ha6. peKII MOllaCTh'pKH, ,!IllM I •• 1l1Tepa IJ) 
16. "M.nrOnO.lll"IIH caj\" 

1 7. HCKponollh (p. MO'lUnt.lrKII lIu6. , 1 , KO.... yHIIC'lW'CC K:lH 1I110IJWI\Ka) 
18. nOIIllOrHa. CTC'ia nocTO'u,oro !lDOpa 

19.1'11'11 11'11:1. flf,6111'O'ICKil H apxlIIl (flOO. pe'<J1 MOHao; Tt.'PKU, -"0." I. mne-pa no 
20. Ca.!ll'mllll'Oro .~/lOpa 
21 . Co<X,p TrOllllKItH CAllY'" COCIlItI.Il" CII.II ..... H <pJII, rCJl HMH (Hao. peKII MOllan.,pKH. 110M I. JlItTep:' A) 
22 . UCPKOBb bJ1arORelU""H~ IIpccRuOIt 6onlp<'J1HllhI C yCt.lllilJ,wltlldi 

(1100. pcKII MOHacn'pKII, [10,\1 I, IIHTcpa ,[O 
23. I..lcpKdBf. Bcex CKOpOHWltX l'allOCTII (lIa)ttJpaTHP') (iii'. A.1CKC:lII,lpa Hell<:K<'ro, f10M I. mn-epa )I() 
24 . UCPKORb npenojlot)lIoro Hc'mopa nCJlYCIlOTa ("a6. PCKit MOllaCTblrKII. 11<'.\1 I, IIIITepa Jl) 
2j , UCPKOUb caOToro KIIUR <i>eOJlopa BOBl"Opo.~cKoro (llao. PC"" MOIIOCTblpKII. !10" I. .1l1Hpa B) 

3"~DJI"Kaq"lI: 
26. KOlllOllli:HHt.ln -"oop A " CKCall,llpo·I·l coCKOA 1180Pbl (clly:."rrellhcKlfii Kl'PUYC) 

CJ"e" eltifla~ YJIIllta. )\0" 37. l11Hepa X) 
27. M()IfIlCThl pcKa~ WJlb""'la R KOII'OWCIlIIOM ."ROpe A.lcKcall: lpo·HcRcKoi1 .,allpM 

(TC)1C :MHfI~ YJlflll.a, .~OM 37. )111 rcpa 41) 
28. 1lelJ"CCKHH KOP"YC AJleKCallllpo.HcIICKOr. nasp'''' 

(HC8CKIIH IIpocneKT. I\OM 179, JlI'TCpa AJ 
2'J. Jl;ollrcKllii 2·11 \tOCT () 

HCKPOIIO:lb, MOrllllbl " HaJlrp06". Ha nllall\! lie OfiO]HH'ICHbi 

273

http:KOlllOllli:HHt.ln
http:COCIlItI.Il
http:OOpOTN.1I
http:MoltaCTt.lp


2 

2. OnncaRlle rpa HIlU TeppilTOpnn 06.... CK'T3 "''"YJlbTYpRoro Hac.I1CJlIIH: 

rpamma TeppaTOpml o6'beKTa KynhTYpHoro HaCne.llHSI npoxolHlT OT TO"!KH I no TO'IKI1 4 no 

rpaH~Iu.e coop},)f(eHIHI, U~lelO1Uero a.apec: Y'faCTOI( Ha6epeIKHoH p.eKH MOHacTbtpKu 'MOH3CTblpcKHn 

MOCT - I-H JlaopcKHH MOeT, JHlrepa 6 OT To ' rKH 4 no TO'fI\H 5 Hn J()rO-BOCiOK. aT T04KH 5 no TOIfKH 6 

no rpaHRUC 3eMCJlbHorO Y'faCTKa, HMelQwerO Ka~ aCTpOBbril HOMep 78:31 :0001518: 19. or T04KH 6 AO 

TOllKH 37 no rpaHHue 3CMCllbHoro Y"IRCTKa, HMCK>Lllero KauacTpOBhlrl HOMCP 78:31 :0001518:22, OT 

T04KH 37 11,0 TO"!KH 38 Ha KlrO-3ana"", OT TOl.{](H 38 .no T04KH 43 no rpauHue 3Jl8HHJf, liMClOll\CrO 

KanacTpoBhlH HOMep 78:31: 1518:20:82 OT TOI.fKH 43 no TO"I 101 44 Ha IOrO-3ana.'1, OT TOI.IK.H 44 no 

TO~IKH 45 Ha ceBepo-3amUl, OT TO'!KH 45 no TO'1KII 72 no rpaHliue 3naHHSI , HMeKHuero KaJlaCTpOBblH 

HOMep 78:31: 1518:20:24. OT rOl.{J(H 72 .itO TO"!KJI 76 B)loJ1b o'-panbl Ha lorO-3ana.n, OT TOtjKH 76 )).0 77 

no rpaHHue 3CMellhHoro Y'faCTKa, HMelOmc ro KauacTpOBhltl HOMep 78:31 :0001518:20 OT T01:JKH 77 no 

TOI.(KH 79 Ha IOro-3anau, OT TO'ool 79 no TO'rKH 93 B,aOJlb 6epera p.MoHaCTblpKa OT T041(U 93 ,ao 

T04KH 136 no rpaHHue 3e~l ei1 bHOrO Y'taCTKa H lelOmero Kanac-rpoBblH HOMep 78:31 :0001518: II OT 

TO'l K\oI 136 JlO TOYKH 137 Ha c eBep o -BocTOK. OT T04KH 137 .lIO TO~IKJI 139 no rpalmue 'J.llatHISI, 

UMelomcro Kan3crpoBhlii HOMep 78:31: 151 9A:7:94, OT O~IIOI I 9 n o TO'IKU 142 n(l rpaHHUc 

3eMCJlbHoro )'l.rac TKa , HMelOUlero Ka,JIacTpoBbrA 1I0Mep 78:31 :015190 1:3, OT TOY1<H 142 ,ao T041<H 143 

Ha cesepO-.3a na.n, 01' TO'-IKU 143 no TO\{KJI 144 Ha BOCTO" OT TO"!KH 144 AO TOtfKH 150 no rpaHHL~C 

3CMeJlbHOrO Y'HlCTKa. HMCIOLUcro KallaCTposblH HOMep 78:31 :015190 I :4, OT TOt.'JKH 150 .no TOYKll 151 

na IOrO-BOCTOK OT TO'I1\1I 151 .no TO'lKFI t 73 no rpaHHUc 3CMeJ1bHoro Yl.laclKa, HMCIOll(erO 

Ka.r:lacTpOBblH HOMep 78:31:015110 I: I. OT TOl.{](H 173 no T04KH 189 no rpaHuue CMeJlbHOro Y'IaCTKa, 

HMelOmcro KMacTpoBblH HOMep 78 :31:0151101 :200 1, OT TO'IKH 189 no TOYKll 203 no rpaHHue 

3CMCflbHoro YLJaCTKa HMCIOI,Uero KanacTpoBblii HOMCP 78:31:0151101 :2, aT TO'IKH 203 ltO TO'IKH 1 Ha 

IOrO-SOCTOI<; OT TOI.(K~t 204 no T04KJ.1 211 H .llaJIee no T04KII 204 no rpalHlue 3eMeJ1bHO! 0 ) IaCT l<a, 

HMelOmero Kanac-rpoBblH HOMep 78:31 :0001501 :3 , OT TO'I[(1I 212 )10 T04.KH 224 H ,Qa.nee .'10 TOYKH 212 

no rpaHllue '3CMe.lbHor o y 43cTKa. ~1!\lelOw.ero Kanac'rpoBblii HOMep 78:31 :0001512: I, OT T04IUt 22 5 no 

TOYKH 228 H na.nee no T04KH 225 no rpaHHue 3l1<1H ~HI. HMelOw ero KallacrpoBblH HOMep 

78:1519 :5:73. 
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3. KOOPIUIHBTbI nOBopoTnblx TO'feK rpo uu u TeppliTOpliU 

06'btKTa K)'JU'rypHoro naC!le.!l.IIH: 

)'CJ\Oullbn; OI>Om"'I FJIHJl 

r paHIITUI TeppRTOpHl1 OObCkllI "YltbrypHoro HaC,1ClIrUl 

• I 
H oJoJClp n OlJopoTHOl1 TO'IiUl 

- --, 
niOMep KoopIHlHaTbJ nOBOpOTIlbfX..,[O<leK B MeCTHOH CHCTeMe 

I nOBOpOTIIOH 

TO'il<H X Y 
~~= 

2 
1. 92,8341267 
2. 92,83 57500 
3. 

'
92 8455900 11 7 8404500 

:---
4. 92,8539715 117,874750 1 

5. 92,8472100 11 7,8823800 
6. 92,83Q2300_ " 117.901 2900 
7. 92,7618100 117,9774900 

"I 
,) 

117,798 1595 

117,8026 100 
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1 2 3 
8. 92,7471700 117,9919500 
9. 92,7352507 118,002 1803 
10. 92,7118400 118,0"220600 
11. 92 ,6721900 I. 18,0523100 
12. 92,6602200 118.0593500 
lJ. 92 ,6527900 118,0627000 
14. 92 ,6078000 I 118,0796600 
15. 92,5484700 1180983700 
16. i 92.5182500 I 118, 1117900 

I 17. 92,5024700 I 118,1169100 
18. 924982800 118,1064400 
19. 92,4893600 118,0841200 

I 20. i 92,4698700 118,0397300 

I 21. 1 92,4700700 118,0394400 

r 22. 92 ,4624600 118,021 9700 
23. 92,4626300 118,0213800 
24. 92 4610600 118.0183200 
25. 924475100 117,9854300 
26. 92,4861400 117~9696500 

! 27. 92,4851 900 117,9674900 
28. 92,4990600 117,9596700 
29. 92,4988900 1179592700 
30. 92,5094400 117,951 6 100 I 
31. 92,5253400 117,9452800 : 
32. 92,5249700 - 117.9442 100 I 

33. 92,5275000 117,9431700 I 
34. 92,5 25 5600 117,9380000 I 

I 35. 92 ,5300500 117,9363900 I 
I 36. 925289500 11 7,9329000 

37. 92,5432772 117,9266194 
38. 92,5412427 117,92 17623 
39. 92,5304276 117,8971 871 I 
40. 92.5172400 117,8667400 I 
41. 92,5 159500 J 17,8671100 
42. 925 134000 117,8610400 J 

43. 92,5143200 117.8604 100 i 
44. 92 5087395 117,8462764 
45. 92,5 195800 11 7,84 13200 
46. 92,5166900 11 7,8314200 
47. 92,5 150200 I 1 7,8141900 I 

I 
48. 925148000 117.8081800 
49. 92,5153500 1 1 7,79651 00 

I 
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1 2 3 
50. 92,5139100 11 7,7965100 
51. 92.5139100 I 17,7950600 , 

I 52. I 92,5148000 117,7950600 

I 53. 92,5148000 117,7932800 -
54. 92.5138000 117.7932800 

I . 55. 92,5138000 117,7920600 
56. I 92,5148000 1 I 7,7920600 
57. 92,5147192 117,7868823 
58. 925136900 1177866100 

-

I59. 92,5136900 117,7853900 
60. 92 ,5146900 117,7852800 I 
61. 92,5146900 117,7835000 
62. I 92.5136900 117,7835000 
63. 92.5135700 117 ,7819400 
64. 925146900 1177819400 
65. 92,5146900 117,7811600 
66. 92,5067900 117,7625900 
67. 92,5049000 11 7,7630400 
68. 924932300 117,7352400 
69. 92,4948900 1177345700 
70. 92,4865500 117,71 43400 

I 71. 92,4838900 117.7154500 

I 72. 92,4781000 117J019900 

I 73. 92,475 1978 117,6948753 
74. 92.4683611 117,6785632

1-----. 
75. 92.4433058 117.6176720 

I 76. 92,4127600 117,5673500 , 
77. 92 3245300 117,4256800 I 
78. 92,32 18375 11 7,4268238 
79. 92.3107147 117,4016543 I 
80. 92,3 512976 1173 873 157 
81. 92.3675694 117,.>810488 
82. 92,3714174 117.j791798 I 
83. 92.3776 190 117,3771142 

~. 

84. 92.3876892 117.3746720 
I 85. 92,4049505 117,3688450 

86. 924 128666 117.365 I 069 I 
87. 92,4490383 117.35 1583 7 
88. 92,4680526 117,3463959 
89. 92,494 1706 1173366038 I 

90. 92,5403947 117,3199139 
91. 92,56651.41 117,3107668 
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I I 2 

I 
3 

r-
92. 

I 92.5755986 117 3069~26 
~. 

93. 92,5890269 I 117,3026645 
1--' 

94 . 

I 

I 

J 92,5985600 117,3003500 
I 95. 92,6084500 I 17,2964000 

96. I 92,6185600 117,2930600 
97. 92,6236800 117,2916200 
98. 92,6397626 117,2881687 
99. 92 6498300 11 7,2867400 . 

100. 92.6604500 117,2858900 

I 101.- 92,6710900 I I 7,2856800 

I 102. 92,6764200 117,2858 100 r- 103. 92,6817400 117,28611 00 
\04. 9271 07300 117.3142300 
105. 92,7298200 117,29402 00 
\06. 92.7356100 11 7,2955400 

l_ 107. 92,7413600 117.2971800 ! 
I. 108. 927470900 117,2989400 I 
I 

109. 92,7527800 I 17.3008200 
110. 927552000 117,30 17800 
III. 92,7598500 117.3041200 
11 2. 92,7642000 117,3070000 
11 3. 927662500 11 7,3086200 
11 4. 927700300 117 3122100 

~-------r--~=-~-~----~------~~-~~----~ 
115. 927733600 117 3162200 
116. 92,7762100 1173205900 

I
I 

117. 
1 1 8-. -~ 

92,7785200 

92 7802700 

117 32 52600 

117,330 1700 
119. 92 781 4400 117,3352500 " . . r 120. 117,3378400 92,7818000 

1_ _ 125. I 92 7833 100 117 3851700 

126. 92.78 0700 117.3871200 

~_1_2_7· 92 68~0~____ ~____ ~I~I~7~89~~~ . ______~____~__~=,~78=2~ 0 ~ ~050O 
! 128. 92., 782 1600 11 7,3909500 

133. 
- 92,7775000 117,3973800 I 

I 129. 92,7815200 117,3928000 
11 0. 92,7807400 117 3946 100 

-131. 92,7798400 117,3963600 J 

132. 92.7788300 117,3980500 I 

121. 92,7820 100 
122. I 92,7624400 
123. 92,7834 100 1 
124.1 92,7834300 

117,3404400 I 
117,3619300 I 
117.381 2400 

117,3832000 
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I 2 3 

134. 92 77\ 7200 \ 174104200 

135. 927730000 1174110100 

136. 92,7490669 117,4626716 
137. 1 \ 7.4 791400 
92,7854200 
138. 92.8557200 117.5086800 
~--~--~~~~-----+----~~~~--~--~ 

139. 92,84 \ 5600 117,5433900 

92,8734600 117,5597900 
----~--~~.~~~----+----~~

140. 

92,8711500 117,5641800 
142. I 92,8785800 I 11 7,5680400 
~143. 92,9106200 I J7.5594600 ~ 

144. 92,91 37300 117,5750100 
145. 92,9175300 117,5817100 
146. 92,8922100 117,5958900 
147. 92,8935500 117,5980400 
148. 92,8862608 117 6026560 . 
149. 92,8821581 11 7,6062132 
ISO. 92.t8 775300 117.6118600 -
15 1. 92,8726900 117.6200700 
152. 92,8717500 117,6224800 
153. 92 ,8708900 I 17,6249300 

I 154. 92,870 1300 I 117.6274 100 
I ~5. 92,8694700 117,6299200 I 
156. 92.8690400 11 7.632300:....:0___~--: 
157. 92 8687.=:....0:...::.0_ _ --.___ 117 6347000 

158. 928685400 117.6371100 
~----I..----";"""":' 

159. 92 8684800 117,639.;,...:52=0_0 _ __---' 

160. 92,8685300 117,6419400 

16 1. 92 8687000 117 6443600 :. . 
I 162. 1 928690800 117,6467000 

I 163. 928695600 117,6490-, 00 

I 164. I 92,8701400 I 17,6513400 

I 165. 92,8708200 I 117,6 -36200 
166. 92,8716100 t l 

I~_--,-
11716558700 

92.8722900 117,6579200 

~ 92 8731200 117,6599300 

169. 92,8740700 11 7,6618800 ___ ---I 


L 170. 92,8751 400 1176637600 


I 171. 
 92,8763400 117,6655700 I 

I 172. 
 92,8776500 117,6673000 I 


173. 117,6689452 I
92.8791195 
174. 117,6706464 I
92,88 13893 

)75. 92,8824000 11716695600
I 
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__-'---_ __2_ __ _ --'-___ _ 3_ -.=I 
\76. 92t 8840300 11 7,6708600 

I 

177 

178 

179 I 92,8863300 
180 r- 18 1. I 92,8874000 I 117,6749500 
182. 92,8917500 117.6780300 

-

92,8832100 117,6719700 I 

92,8855300 117.6736200 I 

1 17,6725000 J 
92,8882600 117,6738000 

i 

183. 92,8925000 117.6767900 
Ir8~ ._____ 92=!89~~OO 1 17 67~ 00~438~~____ ~____~~~_8 1~4_______~ 

92,8936300 117,6793700 185. 

L 186. 92 8953700 _ _ __.:...; 7,68060QL__--!..l-- " ....;..
187. 92 8961900 117 6796400' ! . Ir- 188. I 92,8979290 117,6810688 

L 189. I 92,8971900 117,6822500 
190. 92,8991700 117.6831.500 I 

r- 19\. j92,9012000 117~6839200 
192. 92,9030651 I 117,68451 84 

194. 92,9075300 117.6854600 

1---195. 92,9097000 117,68571 00 

I 196. 92 ,9118700 117,6858200 
.----~--~~~~~~-----~--

197. 92,9 172700 117,68578~.__----., 

198. 92,9246600 117,6847600 

_1_ 3. ' _ _ -r- 92 90 -3900 _ __ _ _ ..:..I ;...;.7~9_ _ .l-- 1 .6850800 

I 199. _ -.:.:':-' 94 -:.-8 0 _ _ --.:_ __-1.!.17487 I 00 _____920..,:.;....:...;79:::.::0:..::. _

I 200. 92,9009400 ____-.-__ 117,7691500 ~ 
:t ~- _ _ ~__ _____ ~------1-17~,7-79-490-0----___~_2~0~1. 92.8~_75_00 - I 
I 92,8769200 117,7799900 

~-_ __ 9;;- 3.::.::..:: 0__,__----=- 2..l.,.::.:86:.::; 860..::..---____f------:I:..:..I~ 0 ___7 , 785530~ _ 

- ----i---- - --- -I------ - --- - -
92,9870500 117.5720900 

92,9977600 117,5794200 

92,9850 100 117 5979000 
--.,--~ 

92 9879600 117,6 108600 

92.9753000 I J7,6 136400 

92.9714200 117 5967200 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 
2 10. 92,97 12800 117,5952000 

r--- 2 1l. 92,97 19000 1 117,5938700 I 

-- 212. 117, -375300 92,9459600 I 

213. I 92,9564600 117,5449800 -1 
214. • "92,94.>460~0_. _ _.::___ 117.) 6 - .>.., 0400 
215. 92 ,9418300 117,5643800 

~-------'---
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216_·__,-__9 ~~ _ _ -! _ _ 117.565230:...;. _ _ ~:...:2 ,93_9~72::..;0..:..O_ _ 0 _
 
217
r--.__ _ _. _.-,..__9_2..:;.....,9_3.75300 117,56529~__---; 
218. 929151300 1175645500, ,~ 

219. Ir 92,9332000 117,5629700 

117,4720400 

H2o I 92,9278900 
... 21. 92,9379500 
222. 92,9351200 
223 . 92,9372500 1)7,5360100 I 
224. 92,9436000 I 1 1 7,5407200 I 

I 
225. 92,8825 200 
226. 92 8860300 

117,5551700 I 
t 1 7,541 J400 I 
117,5389600 I 

I 
117,4595000 I 

227 . _ _ ....-__9_2.8749100 117,475_3_50_0_ _ __~ 

228. 92.87 l2800 11 7.4625300----- --" 

4. PCiI\lIM UCnOJlIoJOBallllH TeppliTopliB o6...e ...."a Ky.lIoTypuoro R3C.1en llR: 

I. 3anpewaeTcR HcnOnb30BaTb TeppHTopHlO 06beKTa KYJIhTYp Horo HacnCllHJI: 

- nOll CKJIa!lLJ II npoH3BollcTBa B3pbl8' IaThIX H o rnconaCHhIX MaTepmuIOB, Man:pnarroB. 

3arpSl3tllllOlIlHX 06beKT Kyn.bTYPHOro HaCnellJllI , ero TCPPHTOPHIO H BOllHMe 061.eKTbI na ero 

TCppUTopnu a TaKIKC MaTcpllaJIOB, HMCIOWHX Bpcmfble oaponl.3006paJTibiC 11 UflblC 8bUlcnctU1S1 ; 

- nOll YCTpoikrao npoH3BoncTB 11: Jla60paTopHH. CBSl38HHbIX C He6J1arOnpI~THbIM llJIJI OfibeKTa 

KYJlbTYpHOro HaCJlellHSf TeMn eparypHO-BJIB)f(HOCTHblM pe)f(nMOM H npHMeHeHHeM XHMU'JeC((H 

aKTIiBHbIX BeulecTB; 

- nOll xp3HeHHc MamnH U MexaHlf3MOB. cTpoHrenhHbIX n HHbIX MaTepHa.JIOB 6e3 cornaCOBamUI 

C KfHOIT; 
- non ycrpoHcrBo peMoHTHbIX M3cTepcKlfX; peMOHT xpaHeHHe ~I CTOJrHKY -rpaHcnopTHbIX 

cpencTB oe] COrJlacoeaHHSf C KfHOn. 

HaCTo~ruHe JanpeTl>I tie pacnpocTpaHSllOl'Cl1 Ha cJlytlau HCnOllb30IlaHl1 ~ eppHTopHH 

o61.ena KyJlhTypHOro HaCJlel lHSl 8 COOTBeTCT81HI C ero HCTopH'IeCKHM Ha3HaqeHHeM H (URtI B 

COOTBeTCTBIIH C p 3YJlbTaT<tMH rocynapcTBeHHOH HCTOPlll< -KyrrbTYpHOH JI\CnepTli3 ImH HaY\fHO

HCCJlellOBarenbCKHX pa60T c·o rJlaCOBaHHbIX C KrHOn. 

2. npoeKTI1poBaHHc H npoBen eHue 3c~U1eyc-rpoHTenI>HbIX_ 3CMJUHlhrX CTpOHTCJlbFrbIX, 

MemlOpaTIIBHblX, X03S1HCTBCHHhIX II HHbIX pa60T Ha reppuTopml 06'heKTa KynbT)'pHoro flaCJlC.!l.f1 Sl 

3anperuaeTcR, 3a. HCKll104em,feM pa60T no coxpaHemll(j naHHoro OO"beKTa KYIlbTypHoro HaCJleAHR H 

(uml ) ero TeppUTopHH, a TaK)f{e X0311HCneliffOH n eKT" bHOCTJI He HapymalOweii LlCJ10CTHOCTJI 

o6'heIo.."Ta Kym.rypAoro ltaCIIellHH H He C0311alorucfi yrpo3hf ero nOBpC)K,Ilemlli paJpy meHlHI Hml 

yH H l{rOiKeHllJ(. 

Pa60Thl n cOXpaHeHltlO 06beJ(Ta Kyrrbl)'pl-foro HaCJleJ:UHl n poH3BO.L\SlTCSI Ha OCHOBaRIIll 

nucbMeHHoro pa3pemeHIDl 11 38llaH H}( fla nposcncrll-rc YK3.3aHflblX p a60T, Bbl1(aHHblX KI110n. H B 

COOTBerCTBlUI C nOKYMeHTaUueH co rnaCOSaHtIOH cKfl10n. 

3. JilH:bIe Tpe60881IHJI K p iiun.IY HCn OJlb30aamur Tepp l-fTOpHII 06bCKTa KynLTypHoro l'IaCneIDlS1 
onp C.!I.crunoTCl1 no pe3ynbTara I r ocY.!lap CTlICHI'IOH HCTOPHKO-KYJlbTypliOH 3Kcnepnf3L1 HIDI tla}"'Jtlo

HCC.le,nosaTeJ1bCKI1X pa60T co n aco saRH.b1. Kr110n. 
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I1pI1JIO)f(eHl1e NQ 3 
K oxpaHHoMY 06SI.3aTeJIhCTsy 

I1peL(Mer oxpaHLI O'61>eKTa t<ym..rypHO'rO' HaCJIe,lUHI 4>enepa..rn.HO'rO' 3HaqeHIDI «UepKoBL CBSlTO'ro 

KIDI'3S1 <I>eo):(O'pa HO'arO'pO'ncKO'rO' 1741-1750 rr., apx. Tpe3BHH n.-A., 1755-1761 IT., 


apx. Pacl'O'pryea M.,n., apx. POCCH M.Jl», BXO,WlmerO' B CO'CTaa O'6'LeKTa t<yJIbTypHO'ro HaCJIel{HSl 

4>enepanbHorO' 3HaQeHHSI «AneKcaHl(po-HeBcKaSI rraapa», pacnO'rrO'iKeHHO'rO' nO' a.upecy: 


CaHKT-Ilerep6ypr, Ha6epe>KHaSI peKH MO'HaCThIpKH, nO'M 1, mrrepa B (p. MO'HaCThIpKH Ha6., 1) 


N2 BH./lOB8JI 

nln npHHaWIe>KHOCTh npe.IXMeT oxpaHhJ 

3 4 

06DeMBo ra6apHTbl OllHOKYTIonhHoro llByx3taJKHOrO 


npoctpaHCTBeHHOe 


1. 
nOABanax 3AaHHJl o.epKB If, 


pemeRJ{e: 
 npnmyrOJlbRoro B ruraHe, C ,/J;BYCBeTJ:Th[M 

BTOphlM 3Ta>KOM If llBYXYra>KHoA 

neCTffiIl.IHoA npSctpOAKOA C 3amma; 

KOH$KrypalUUl If ra6aplffbl CnO>KHOH 

CKaTHOH KphIWH, BKlDOQ8JI BblCOTHble 

OThfeTKH KOHbKOB H KapHH30B; 

KOHq,HrypauIDl It ra6apliThl KYnona; 
Ma-repHan KpOBeJIb - nHCTOBoH MetaJ1n, 

HCTOpH'leCKH.K Konep ero OKpaCKR; 
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2. KOHCTPYKTHBHa}l 

CHCTeMa: 

HCTOpK'JeCKJle Hap)0KHhle H BHyrpeHHHe 

KarrHTarrhHhle CTeHbI, HX MeCTOrrOJlO)f(eHHe, 

MaTepHarr (KHpnJ.fll); 

MelKlly3Ta)f(Hhle IlJlOCKHe rrepeKpbITH}I; 

CBO,llhI, B TOM 'ilICJle: 

COMI<HyrhIH, COMKHyrhIH C pacrrarry6I<aMH, 

KpeCTOBhle H KyrrOJlhHhle CBO.llhI BeCTH6IOAA 

HH)!(Hei1 UepKBH; 
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KpeCTOBble CBO,a:bI B npHTBOpaX OCHOBHOrO 

06'beMa HHlKHeii H BepXHeii uepKBeii; 

nHJlOHOB B 

( <l>e,a:opOBCKOii) 

KyrrOJIbHblii CBon BToporo 

JIeCTHJftlHOrO 06'beMa; 

WeCTb npliMoyrOJIbHbIX 

nOMemeHHH HIDKHeii 

UepKBH; 
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npHMoyrOJIbHblX mUlOHa B 

nOMemeHHH BTOpOrO :na)f(a JIeCTHH'IHOrO 

06beMa, O<j)OpMJIeHHble nHIDlCTpaMH 

TOCKaHCKOrO 0pAepa; 

meCTb npHMOyrOJIbHbIX nHJIOHOB B 

nOMemeHHH BepXHeH (HHKOJIbCKOH) 

l.lepKBH; 

npHMoyrOJIbHble nHJIOHbl B npHTBOpaX 

HIDKHeH H BepXHeH l.lepKBeH: 

o<j)opMJIeHHble CABoeHHbIMH flliJUICTpaMH 

TOCKaHCKoro H HOHH'IeCKOrO OPAepOB 
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KynOJIbHhlH CBO,n 6apa6aHa, npOpe3aHHblH 

JIIOKapHaMH; 

HCTOpH'ieCKHe JIeCTHHlJ.bI, B TOM 'iHCJIe: 

O,nHOMapllIeBaSi Me)f(:na)f(HaSI Me)f(CTeHHaSI 

JIeCTHHua B 3ana,nHOH 'iaCTH 3,naHIDI: 

HCTOpH'ieCKHH MaTepHaJI (M3BeCTIDIK) H 

npo<j>HJlb CTyneHeH (c BaJIHKOM); 

COMKHyrble C paCrraJIy6KaMH H KpeCTOBble 

CBO,nbI Ha,n JIeCTHH'iHhlMH ITJIOllla,nKaMH; 

HCTOpH'lecKoe 

pellIeHMe uepKBM; 

06beMHO-ITJIaHHpOBO'lHoe06beMHO

nJIamrpOBO'iHoe 

pellIeHMe: 

3. 
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4. ApXl-lTeKTypHO

x Y.IlO)f(eCTBeHHOe 


pellIeHHe <paCa.llOB: 

apXHTeKTypHO-XY.IlO)f(eCTBeHHoe H 

UBeTOBOe pellIeHlfe B <p0pMaX 
eJllnaBeTHHCKOrO fiapOKKO; 

l.{OKOllb ofiJlHl.{OBaH mBeCTHliKOBOH CKofioH; 
XapaKTep OT.IleJ1I<H <paCa.llOB: oKparueHHali 
IlITYKaTypKa (rrpliMoyrOJlbHblH PYCT - 1-" 
:na)f(); 

HCTopH~eCKHH PHCYHOK .IlBycTBop~aToro 
<pHJleH~aTOro .IlepeBlIHHoro 3arrOJlHeHIDI 
.IlBePHOro rrpoeMa Ha 3arra.llHOM <paca.lle H 
<ppaMyrn; 

H3BeCTHliKOBbie CTyrreHH KpblJlbl.{a; 

rrpo<pHJlb CTyrreHeH (c BaJJHKOM); 
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nOJIyuJ1pKyJIbHali MenU1J1HqecKali KOBaHall 

<jlpaMyra* 

*B HaCTOlllllee BpeMlI neMOHTHpOBaHa, 

HaXOnHTClI Ha OTBeTCTBeHHOM XpaHeHIffi; 

HCTOpHQeCKHe OKOHHble npOeMbI \-2-ro 
:na)f(eH - MeCTOnOJIO)f(eHHe, KOH<jlHrypaUIDI 

(npllMoyrOJIhHble, C nOJlYUHpKYJIhHbIM 

3aBepWeHl1eM), ra6apHThI, o<jlOpMJIeHHe 

(BeepHhle 3aMKOBhle KaMHH, 

npO<jlHJIHpOBaHHhle H <jlHrypHhle 

HaJIHQHHKH C <jlHrypHhIMH 3aMKOBhIMH 

KaMHlIMH H JlenHhIMH KOMn03HUHJl.MH B 

BHne paKOBHH C KapTyrnaMH C 

BOJIJOTOo6paJHhIMH 3aBHTKaMH, 

npllMoyrOJIbHhle <jlHJIeHKH non OKHaMH J-ro 

H 2-ro :na)f(eH); 

HCTOpHQeCKHH PHCYHOK, UBeT H MaTepHaJI 

(nepeBO) OKOHHhIX 3anOJIHeHHH; 

HCTOpHQeCKHe OKOHHhIe npoeMhI 6apa6aHa, 

KyrrOJIa H <jloHapHKa - MeCTOnOJIO)f(eHHe, 

KOH<jlHrypaUHlI (c nOJIYUHpKYJIhHhIM 

3aBepweHHeM, KpyrJlhIe), ra6apHThI, 

o<jlopMJIeHl1e (npo<jlHJIHpOBaHHhle 

HaJIHQHHKH, 1peXQaCTHble 3aMKOBhle 

KaMHH, JIeIIHble KOMn03HUHH H3 rHpJIlIHJl, 

BOJIIOTOo6paJHhIX 3aBHTKOB H KapTyrnei1:); 

HCTopwqeCKHH PHCYHOK, l(BeT H MaTepHaJI 

(nepeBO) OKOHHhIX 3anOJIHeHHH; 
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rrOJIYUHpKYJIbHble (Ocj>opMJIeHa q>HrypHhIM 

3aMKOBbIM KaMHeM) HIfllIH B ypOBHe 

rrepBOrO :nalKa 3.naHIDI; 

KOJIOHH hI HOHHt{eCKOrO op.nepa Ha 

H3BecTHJlKOBbIX 6a3ax H rrOCTaMeHTaX - Ha 

cjlaca.nax JIeCTHHt{HOH rrpHcrpoiflm uepKBH; 

rrl1JlJlCTpbI HOHHt{ecKoro H TOCKaHCKOrO 

op.nepa 3a KOJIOHHaMH JIeCTHHt{HOH 

rrpHClpOHKH, B ypOBHe rrepBOrO H BTOpOrO 

3TalKeH; 

paCKperrOBaHHble JI}"IKOBble cjlPOHTOHbI Ha 

3ana.nHOM, IOlKHOM H CeBepHOM cjlaca.nax 

JIecTHHt{HOH npHCTpOHKH, MelK.l{Y I-M H 2-M 

:nalKOM; 
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paCKpenOBaHHhIH aHTa6neMeHT MelK.ll.Y 

nepBblM H BTOPblM :nalKaMH H BeH'lalOJI(HH 

aHTa6neMeHT neCTHHqHOH npHCTpOHKH; 

pa30pBaHHble nyqKoBble !j>POHTOHbI C 

BOnIOTOo6pa3HbIMH 3neMeHTaMH Ha 

KalK,aOM H3 TpeX !j>aCa,nOB neCTHHqHOH 

npHCTpOHKH; 

ceBepHblH H IOlKHblH !j>aCa.nbl 3,naHIDI B 

ypOBHe BTOpOrO H 1peTbero lIpyCOB 

O!j>OpMneH IDUIlICTpaMH HO~eCKOrO 
op,nepa; BOCTOqHblH !j>aca,n B ypOBHe 

BTOporO 3TalKa O!j>OpMneH C,nBoeHHbIMH 

llHJUlCTpaMH HOHHqeCKOrO op,nepa; 

nyqKoBble !j>POHTOHhI Ha CeBepHOM, IOlKHOM 

H BOCTOqHOM !j>aca.nax, B none !j>POHTOHa 

nenHali KOMn03HUHlI - o6naKo C ronOBKaMH 

xepYBHMOB; 
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---.~_=--__ --.........a. ... 

HCTOpH'IeCKHH: npoq,HIlb Me)f(Yra)f(HbIX 

KapHH30B H TlIr; 

BeH'IalOlUHH: aHTa6rreMeHT: 

rrpO<pHIlHpOBaHHblH: KapHH3, <PPH3 C 

rrl1JU!CTpOBblMH KarrHTemlMH TOCKaHCKOrO 

Op.llepa, rrpO<pHJIHpOBaHHhIH: apXHTpaB; 

~......!....-" .';. ,,~-----' • 
o{-~:.~ - --_.

291



11 


O<popMneHMe 6apa6aHa uepKBI1 

CJlBOeHHhle nl1JU!CTpbI HOHJ1l-IeCKOrO 

OpJlepa, CJlBOeHHble nOnaTKH, 

npO<pHnl1pOBaHHble paCKpenOBaHHble 

KapHH3bI H TlIIH, B OCHOBaHIDI Kynona 

<pPH3 C nplJMoyronbHbIMH <pHneHKaMH; 

C <pHrYPHbIMH aTIHKOBblMH 

CTeHKaMH C nlOKapHaMH H nyqKoBbIMH 

CaHJlpHKaMH; 

O<pOpMneHHe <pOHapHKa nOnaTKH C 

BonlOTaMH B HIDKHI1X qaCTllX, 

npO<pHnHpOBaHHbIH paCKpenOBaHHbIH 

KapHH3, npO<pHnHpOBaHHali TlIra; 

nYKOBJ1l-{Hali 30nOQeHali rnaBKa C 1I6nOKOM H 

KpeCTOM; 

,[{eKopaTHBHO5. 06beM AByx:na)l(HOrO XpaMa co CBeTOBbIM 

XYJlO)l(ecTBeHHoe 6apa6aHOM H <pOHaPHKOM B BepXHeH 

O<pOpMneHHe uepKBH, BeCTH610neM H nOMemeHHeM 

HHTepbepOB, neCTHJ1l-{HOH npHCTpOHKH; 

npe,llMeTbI 


JleKOpaTHBHO


npHKna.llHOrO 


HCKYCCTBa: 
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ocpopMJIeHlle CBO~a Becm610JUl - npocpJillI1 

no pe6paM; 

CTeHbI ocpopMJIeHhI nl1JISlCTpaMI1 

TOCKaHCKOrO op~epa; 

npocpJillHpOBaHHhIH KapHI13 B OCHOBaHl111 

CBO~OB; 
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HHlua C nOn)'lUlpKynhHhIM 3aBeplIleHl1eM 
Ha CeBepHOH CTeHe BeCTI16IOJlll; 

O)J.HOCTBOp'laTOe .llepeBlIHHOe 3anOJlHeHHe, 
CTBOpKa Ha TPli npliMoyronhHble qmneHKI1 C 
pe3HhIMH H306pall<eHl1llMI1 KpeCTOB B 
Kpyrax Cp03eTKaMI1 no yrnaM, .llepeBlIHHhIH 
npoqmnHpOBaHHhIH HaJII1'IHHK, CaH.llpHK 
TeMHoro MpaMopa, .lleKOpl1pOBaHHblH 

paCTHTeJThHblM opHaMeHTOM H C nOliCOM 
.lleHTI1Kyn*; 

*B HaCTOllU{ee BpeMli .lleMOHTHpOBaHbI, 

HaXO.llHTCli Ha OTBeTCTBeHHOM xpaHeHHI1; 

Hawpo6Hali nmrra H.<l>. JIy6l1HOBCKOro 

(YMep B 1889 r.) H Kop.llepo-.lle
MOHTe3HMono (yp0)f(,lleHHali JIy6l1HOBCKal!) 

(YMepJla B 1889 r.), B l.\eHTPaJIhHOH 'laCTH 
BeCTl16lOnll, CBeTJThIH MpaMOp, 

Bblpy6rreHHble 6)'KBbI; 

Hamp06Hal! DnI1Ta* A .51 . JIy6l1HOBCKOH 

(YMepna B 1863 r .), 6enoro MpaMopa, 

naTYHHble 6yI<BbI; 

*Ha.urpo6Hble DnHTbI A.<l>. JIy6l1HOBCKOH, 

<l>.ll. JIy6JJROBCKOro, M.e. llorrHTKoBcKOH, 
B.r. llonHTKoBcKoro, A.H. raeBcKoH, H . C, 
faeBcKoro, C .M. rypl1enH, KHlIlI<HbI E.<l>. 

6arparuoH, M. CTeH60K B HaCTOlimee 
BpeMli .lleMOHTl1pOBaHhl; 
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Hrn nOKpbITIDI nona - nema.nHaSi IDlIna; 

nOMemeHMe CKJIena y IOlKHOH CTeHbI 

BeC'm6IOnSI, nOTonOK II CTeHbI 06mmOBaHbI 

llCKYCCTBeHHblM MpaMOpOM 6erroro M 

'lepHOrO UBeTOB, o<\>opMneHHe - Me.nanbOH 

C CIDIHHeM BOKPyr, B HlllKHllX 'laCTSIX CTeHbI 

npO<\>HJJHpOBaHllaSl TSlra, noSic H3 

npSlMoyronbHblX <\>HJJeHOK C KpeCTaMH 

BHYTPH, CBO.n apKll C <\>m-YPHbIMI1 

<\>HJJeHKaMI1 11 Me.nanbOHOM, .l{Be IDfJUICTpbJ 

TOCKaHcKoro op.nepa; 

./lBe CTyneHH 6enoro MpaMopa; 

npo<PHJJb CTyneHeH (c BaJJI1KOM); 

nOKpbITHe nona - 'lepHblH H 6enbIH 

MpaMOp, reoMeTpH'-lecKHH PHCYHOK; 

capKo<Par POCTOBL\eBa H.H. (1803-1860) 
'lepHOrO MpaMopa, C naTI1HCKHM KpeCTOM, 

Ha IIpSiMoyronbHoM nOCTaMeHTe; 

Bblpy6neHHble n030nO'leHHble 6YKBbI; 
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Ha~o6HaH llnHTa B.H. 
(1807-1888): ceporo 

BhIpy6neHHble 6YKBhl; 

POCTOBueBoi1 

MpaMopa, 

o~opMneHHe ueHTPanhHoro BXO~Horo 
rrpoeMa B HillKHlOIO uepKOBh - nerrnaJl 

KOMn03HQHH, B ueHTPe BceB~IUee OKO B 

CHHHIDI, Ha~ HHM TPH xepYBHMa, no 
CTopoHaM - pOKai1nH H nanhMOBhle BeTBH, 

no 60KaM npoeMa - Kal11ITenH nHJ1HCTP, 

CHH3Y xepYBHMhl B o6naKax; 

O~OpMITeHHe 60KOBhlX npoeMOB 

rrpo~HJ1HpoBaHHble ~HrypHhIe HanWlHHKH 

C TPeXqaCTHbIMH 3aMKOBhIMH KaMHHMH; 
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OCHOBHOH 06'heM HIDKHeH l(epKBH C 

amapHOH qaCTbIO, C npllMoyronbHbIMH 

OnOpaMH H B03BblWeHHeM (con HeH) B 

BOCTO~OH qaCTH; 

ocpopMneHHe nOTonKa rrpOcpHnHpOBaHHbIMH 

uraMH, 06PaJ}'IOll(HMH cpHneHKH cnmKHOH 

KOHCPHrypal(HH; 

npocpHnHpOBaHHble TilTH no nepHMeTpY 
nOTonKa; 

paCKpenOBaHHbIH rrpocpWIHpOBaHHblH 
KapHH3 B BepxHHX qaCT1lX CTeH; 

ocpopMneHHe nOTonKa anTapHOH qaCTlf -

CPHrYPHaSI cpHneHKa; 
no nepHMeTpY nOTonKa - cpparMeHTbl 

OpHaMeHTanbHOH lKHBonHCH, TeXHHKa -

Macno no IIITYKaTypKe; 

npocpHnHpOBaHHaH THra no nepHMeTpY 
nOTonKa; 

paCKpenOBaHHblH npocpHnlfpOBaHHblH 

KapHH3 B BepxHHX qaCTHX CTeH; 

297



17 


ocpopMJIeHl1e OTKOCOB OKOHHblX npOeMOB -

cpHTypHble cplUleHKH; 

ocpopMJIeIDfe OTKOCOB .nBePHbIX npOeMOB -

cpl1I'ypHhle cplUleHKH; 

ocpopMJIeHl1e CTeH - C.l{BoeHHble TIIfJlj{CTpbl 

TOCKaHcKoro op.nepa; 
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o<popMneHHe apOQHbIX npOeMOS 

<pHrypHble <pHneHKH, npJlMoyronbHble 

<pHneHKH S OTKOCaX; 

.l{se HHIIIH c nonYUHpKynhHbIM 
3asepIIIeHHeM S CeSepHOM npHTSOpe; 
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conej! B BOCTO'iHOH 'laCTH nOMemeHIDI, C 
llBYMj! H3BecTHlIKOBhIMH CTyneHj!MH Ha 

Ka>KllOH H3 TPex CTOPOH, nOKphlTHe COJleH -
nema.lUlaj! nJIHTa; 

Ha.nrpo6Hhle nJIHThI B nOJlY HH>KHeH 
uepKBH, Ha COJlee H nepell HeH: 

Hanrpo6Haj! nJIHTa apXHenHCKona 
HillKeropollCKoro H Ap3aMaCCKoro MaKOBa 
(YMep B 1850 r.): H3 H3BecTHSlKa, 

Bhlpy6neHHhIe 6YKBhl; 

Hallrpo6Haj! nJIHTa MHTPonOJllUa MOHhI, 

6hIBwero '3K3apxa fPY3IDf (YMep B 1849 r.): 
H3 H3BecTIDrKa, Bhlpy6JleHHhIe 6yrrnbI; 

Hanrp06Ha1I nJIHTa apxHenHcKona 

BOpOHe>KCKoro H 3alloHcKoro I1rHaTIDI 

(YMep B 1850 r.): ceporo rpaHHTa, 

BhIpy6neHHhIe 6yrrnhI H nrH no 

nepHMe-rpy; 
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Haarpo6Ha~ llnHTa apXHenHCKOna 
TaBpHqeCKOrO H CHMtPepOnOJlbCKoro 
EJlnlf.l(HtPOpa (YMep B 1860 r.): TeMHoro 
MpaMopa, Bblpy6J1eHHble 6YKBbI; 

Hal(l]J06Ha~ llnHTa rpymHcKoH IIapeBHbI 
EJleHbI CeMeHoBHbI, ypo)!(J(eHHoH ~)!(HbI 
A6aMeJleK (YMepJla B 1836 r.) : 6eJloro 
MpaMopa, Bblpy6J1eHHble 6YKBbI; 

Ha.wp06H~ llnHTa rpymHcKoH IIapeBHbI 
EJleHbI OrapoBHbI, ypo)!(J(eHHoH CapJ(ap~ 

AnHJIaxsapa (YMepJla B 1866 r.) : 6eJloro 
MpaMopa, 06paMJleHHe qepHOrO MpaMopa, 
Bblpy6J1eHHble MeJ(Hble 6YKBbI; 
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Ha,rJ,rpo6HaJI ruuna rpYlHHCKOH uapeBHhl 
ErrH3aBeTbI (YMeprra B 1818 r.): 6erroro 
MpaMopa, Bblpy6rreHHble 6YJ<Bhl; 

Ha~06HaJI llJIKTa rpYlHHCKoro uapeB~a 
TeliMypaJa (YMep B 1846 r.): 6erroro 
MPaMOpa, 06paMJleHHe qepHOrO MpaMOpa, 
Bblpy6J1eHHhle 6YKBbl; 

Ha~06HaJI llJIKTa HMepeTHHCKOH uapeBHbI 
AHaCTacHH reoprHeBHbI, ypO)f(JJ;eHHOH 
KlUlrHHH A6a1IIH~3e (~lepJla B 1831 r.): 
6erroro MpaMopa, Bblpy6rreHHbIe 6YKBbl; 
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Ha~o6HaH rrITHTa rpyJHHCKOrO uapeBH~a 
IiarpaTa feopmeBHqa, (}'Mep B 1841 r .) : 
TeMHo-ceporo MpaMopa, Bhrpy6JIeHHhle 

6YJ<Bhl; 

Ha~o6HaH rrITHTa IiapcoBoH M.K., 
ypo){('[{eHHoH IioroJIlo6oBOH, (}'MepJIa B 
1884 r .) : 6eJIoro MpaMopa, BhIpy6JIeHHhIe 
6YJ<Bhl H KpeCT B BepxHeH ~aCTH rrITHThl; 

Ha.rtrpo6HaH flJIJrra rpyJl1HcKOH uapeBHhI 
PHfTCl1Mhl feoprHeBHhl (}'MepJIa B 1847 r.): 

H3 113BeCTIDIKa, Bhrpy6JIeHHhle 6YJ<Bhl 11 
MealUlpoBhlH OpHaMeIIT no KpalO rrITHThI; 
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HaJUllo6mUi IDUlTa .n.O'lepH rpy:3HHCKOrO 
L{apeBWIa <l>apHaBa.3a I1paKJIHeBlf'Ja 
CarrOMHH (YMepna B 1860 r.): 6enhIOro 
MpaMOpa, BhIpy6neHHhle 6}'KBhl H nITa flO 
KpalO Il1IHThI; 

Ha.n.rpo6mUi Il1IHTa* L{apHL{h1 
I1MepeTHHCKOH MapHH KaL{HeBHhI (YMepna 
B 1841 ro.n.y): 6enoro MpaMopa, 
Bhlpy6neHHhle 6}'KBhI; 

*coxpamUlaCh cpparMeHTapHO; 

HaJUll06mUi Il1IHTa ChlHa rpy:3HHcKoro 
L{apeBHQa I1YJIHOHa I1paKJIHeBlf'Ja J(MIDpIDI 
(YMep B 1845 r.): 6enoro MpaMopa, 
Bhlpy6neHHhle 6}'KBhl; 
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Ha,nrpo6HaH llnHTa apXHel1HCKOl1a 
KaMeHel(-ITOJJ:OJIbCKOrO H lipaUJIaBCKOrO 
KHpHJIJla (}'Mep B 1832 r.): TeMHo-ceporo 
rpaHma, Bblpy6JIeHHble 6YKBbl; 

HaJJ:rpo6HaH llnma H.M. )J{ypaBJIeBa (}'Mep 
B 1872 r.): ceporo MpaMopa, 
nOJIHpOBaHHhle 6YKBbi H 06paMJIeHlle ill 

TJlr COpHaMeHTOM no ymaM; 

HaArpo6HaJl nJIma E. HOBHKoBoH (}'MepJIa 
B 1872 r .): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble . 
6YKBhl; 
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Ha;::J.rp06Hhle []JJI1ThI B CeBepHOM IIpI1TBOpe: 

Ha.nrp06HaR []JJl1Ta rpYJI1HCJ(Oi1: uapeBHhI 

Aruu,I reOprl1eBHhI: 6enoro MpaMOpa, 

Bhlpy6neHHhle n030nOqelUlhle 6YJ<BhI; 

Ha.nrp06HaR []JJl1Ta rpYJI1HCJ(OrO uapeBI1Qa 

$apHaBa3a: 6enoro MpaMopa, 

BhlpyfineHHhle n030nOQeHHhle 6YJ<BhI; 

MelK.nY ,nByx nnl1T nOKphITl1e nona 113 

MPaMOpHhIX []JJl1TOJ( (pl1CYHOJ( - P03eTKH, 

reOMeTpl1QecKHH OpHaMeHT no KpalO); 
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Ha.nrp06HaH runrra n.n. 3aHueBa (YMep B 
1857 r.): TeMHoro MpaMopa, Bhlpy6JIeHHhle 
6YKBhl; 

Ha.nrpo6HaH nJIHTa rpY3HHcKOro uapeBH4a 
J1yapco6a l1ynHoHOBH4a (YMep B 1850 r.): 
6eJIoro MpaMopa, 06paMJIeHHe 4epHoro 
MpaMopa, Bblpy6neHHhle 6YKBhl; 

nOKpbITHe nona - nema.o;HaH nJIHTa; 

oti>opMJIelllie CBO.llOB JIeCTHHUbI, Be.ll~eH 
Ha BTOPOH 3TIUK - npoq)Hm{ no pe6paM 
CBO.llOB, npoti>HllHpoBaHHble HMnOCTbI B 
rTHTax apoK CBO.lla; 
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npoq>HJUrpOBaHHhIH KapHH3 B BepXHHX 

qaCnIX JlecTHH'iHbIX CTeH; 

nHJlJl'CTpbl TOCKaHCKOrO op,nepa; 

oq>opMJIeHHe OKOHHblX npOeMOB JlecTHHUbI 

np<><\>HJlHpOBaHHhIH nOJlyuHpKYJlbHble 

apXHBOJlbTbI 

np<><\>HJlHpOBaHHble 

apXHBOJlbTOB; 

C BaJIHKaMH, 

HMnOCTbI B mrrax 

nOMerueHHe BepXHeH llJIorua,nKH JleCTHHUbI 

C rJlYXHM KynOJlOM B ueH1pe nOTOJlKa; 

<><\>opMJIeHHe KynOJla B ueH1pe nOTOJIKa -

np<><\>HJlHpOBaHHbIe TSlrH, B ueH1pe 

OBaJIbHall p03eTKa, BHyrpH )f(HBOnHCHOe 

H306pa)f(eHHe KpeCTa, BllJIeTeHHOrO B 

reOMe1pH'IeCKIDI 0pHaMeHT; 
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rrpo<pIDlHpOBaHHble THrH no nepHMeTpY 


nOTOJIKa; 


npo<pHJlHpOBaHHbIH KapHH3 B BepXHeH 


qaCTH CTeHbI; 


CTeHbI o<popMJIeHbI rrHIDlCTpaMH 

HOHHqeCKOrO op.nepa; 

nOJIYUHpKYJIbHble HHIlIH B MelKOKOHHOM 

npOCTPaHCTBe, Ha.ll HHM~ <pHrypHbIe 

<pHJleHIrn; 

npo<pHJlHpOBaHHafl T5Ira - no nepHMeTpY 

Bcero nOMemeHHJI, no.n OKHaMH; 

o<PopMJIeHHe OKOH - npo<PHJlHpOBaHHbIe 

apXHBOJIbTbI C 

HMnOCTaMH B IIJITaX apoK; 

<pHrypHble <pHJleHKH Ha.ll npoeMaMH B 

npHTBOp BepXHeH uepKBH; 

309



29 


ocpopMneIDIe CTeH npHTBOpa - CABOeHHble 

nHmICTpbl TOCKaHCKOrO op.nepa; 

OcpOpMneHHe 60KOBbIX BXO.nHbIX npOeMOB B 

BepXmOIO uepKOBb: cpJU'ypHhle 

npOcpHmlpOBaHHhle HanH'fIDIl<R, 3aMKOBble 

KaMHH B BH,ne paKOBHH, .neKOpwpOBaHHbIX 

BeTBSlMH aKaHTa; 

ocpopMneHHe uempanbHOrO BXO.nHOrO 

npOeMa B BepXHIOIO uepKOBb: nenHaJI: 

KOMn03HI.J.HlI, B ueHTPe BCeBH,lllIIllee OKO B 

CIDIHHH H 06naKax, no CTopOHaM - pOKaHrrH 

H nanbMOBble BeTBH, no 60KaM npoeMa -

KarulTenH rmJUICTp, npOcpHnHpOBaHHblH 

HanH'fHHK, .neKopHpOBaHHb1H nenHhIM 

paCTHTeJlbHbfM 0pHaMeHTOM; 
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.lI.BYCBeTHoe nOMeIUeHHe BepXHeH ~epKBH C 

illlOCIGIM nepeKpbITHeM H CBeTOBblM 

fiapafiaHOM C KynOJIOM B BOCTOt{HOH t{aCTH; 

otilopMJIeHHe nOTOJIKa ~eHTPaJIbHOH qaCTH: 

)f(HBOnHCHaJi KOMn03HUIDI «COllleCTBHe 

CBJlTOrO JJ:yxa Ha anOCTOJIOB», no CTopOHaM 

)f(HBOnHCHble 1fl0fipa)f(eHHJI qlHJIeHOK, 

3anOJIHeHHbIX paCTHTeJIbHbIM OpHaMeHTOM 

H3 BeTBeH a KaHTa H naJIbMeTT, no 

nepHMeTpY nOJic MeaH.ll.POBoro 

OpHaMeHTa (reXHHKa MaCJIO no 

lOTyr<aTypKe)*; 

*)f(HBOnHCb BOCCTaHOBJIeHa B Hat{aJIe XXI 
BeKa; 

npO<pHJIHpOBaHHaJi TJlra no nepHMeTpY 

nOTOJIKa, rJIa.ll.KaJl na.n.yra, 

npoqlHJIHpOBaHHbIH KapHH3 B BepxHHX 

qaCTJlX CTeH; 

o<PopMJIeHHe nOTOJIKa aJITapHOH t{aCTH - no 

ueHTpY )l(HBOnHCHaJi KOMn03Hl\HJI C 

BceBH.lI.JIIUHM OKOM B CHJlHHH, no CTopOHaM 

KOMn03H~HH H3 <pHJIeHOK B BH.lI.e 

llleCTHKOHet{HbIX 3 BeJ.lI., C reoMerpHlIeCKHM 

OpHaMeHTOM BHYTPH, no yrJIaM nOTOJIKa 

npJlMoyrOJIbHbIe tilHJIeHKH C KpeCTaMH H 

paCTHTeJIbHbIM OpHaMeHTOM BHYTPH 

(TeXHHKa - Macno no II1Tyr<aTypKe); 

no nepHMeTpY nOTOJIKa npo<PHJIHpOBaHHaJI 

TIlra, B na.ll.yre )f(HBOnHcHoe H30fipa)f(eHHe 

OpHaMeHTaJIhHOrO nOJlca, COCTOJlIUero H3 

MaJIbTHiicKHX KpecTOB, naJIbMeTT H 

p03erOK; 

nPo<PHJIHpOBaHHbIH KapHIfl B BepXHHX 

t{aCTJIX CTeH; 
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CTpoeHHhle mfIDICTphl B BepXHHX 'IaCTlIX 

CTeH C 3aBeprueHIDlMH B Bl1)l.e BOrrIOT, 

JJ:eKOpwpOBaHHhlX HOHHKaMH H rrenHhIM 

paCTHTerrhHhIM 0pHaMeHTOM; 

Me)!(,llY nHID1CTpaMH Ha 3anat(HOH, IO)KHOH H 

BOCTO'lHOH CTeHaX BOceMh )KHBOnHCHhIX 

MJ06pa)KeHHH 6H6rreHCKHX CIO)KeTOB H 

CBJlThIX (reXHHKa Macrro no 

lIITYKaTypKe)*; 

*)KHBOnHCh BOCCTaHOBrreHa B Ha'laJIe XXI 
BeKa; 
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paCKperrOBaHHhIH: aHTa6JleMeHT MelK.AY 

.nByx lIpYCOB: rrpOtPHJlHpOBaHHhIH: KapHH3, 

rna,n:KHH: tPPH3, rrpotPHJlHpOBaHHhIH: 

apXHT})as; 

CTeHhI H rrHJlOHhl OtPOpMneHhI CTPOeHHhlMH 

rrHJllICTPaMH HOHH'leCKOrO op.nepa; 

CTeHhI H CBO,n:hI apOqHhIX rrpOeMOB B 

CeBepHhIH: rrpwrnop OtPOpMneHhI 

rrpllMoyronhHhIMH tPHJleHKaMH; 
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ocpopMneIDIe ceBepHorO npHTBOpa: 


npOcpHnHpOBaHHaH THra no nepHMeTpy 


nOTonKa, npocpHnHpOBaHHbIH KapHH3 B 


BepxHl1X qaCTllX CTeH; 


HHllIH C nytIKOBblM 3aBepllIeHHeM, 


o<!>opMneHhI CPHfYPHbIMH cpHneHKaMH; 


o<!>0pMneIDIe OKOHHbIX rrpoeMOB BepXHeH 


l.(epKBH - cpHfYPHhle cpHneHKH B OTKocax; 


Ha BOCTOqHOH CTeHe arrTapHOH qaCTH 


)I(HBOllliCHaji KOMn03HIUUI «TaHHaH 


Beqepji» (reXHHKa Macno no 


llIT)'KaTypKe)*; 


*)I(HBOnHCh BOCCTaHOBneHa B Haqarre XXI 

BeKa; 
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HHllIH C JIytlKOBbIM 3aBeprneHHeM B 
CeBepHOii CTeHe aJITapHoii lJaCTH, 
OcpOpMJIeHHe - cpHrypHble cpHJIeHl<H B 
OTKOCax; 

lKHBonHCHbie H306pa)f(eHHSI lJeTblpeX 

eBaHfeJIHCTOB B napycax 6apa6aHa (Mpak, 
JI}'Ka, lioaHH, MaTcpeii), TeXHlffi:a - MaCJIO 

no llIT}'KaTypKe; 
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o<j>opMneIDIe OCHOBaHIDI 6apa6aHa 

npO<j>HJIHpOBaHHble TlIrH; 

O<j>OpMneHHe ,nBYX'hllPYCHOrO 6apa6aHa - B 

nepBOM lIpyce C,nBoeHHble IlHJJlICTj)bJ 

TOCKaHCKOro op,nepa, BO BTOPOM lIpyce 

C,nBOeHHhle nHJlllCTJ'bI KOMn03HTHOrO 

op,nepa, )I(HBOITHCHOe o<j>OpMJIeHHe nHJIlICTJ' 

- <j>HJIeHKH C KOMn03Hu;IDlMH H3 nanbMeTI, 

aKaHTOBblX 3aBHTKOB H KpecTOB (TeXHHKa -

Macno no UlTYKaTypKe); 

Me)l(.[ly ITHJIlICTj)aMH nepBoro lIpyca 

npliMoyronbHhle <j>HJIeHKH, BHyTj)H 

)I(HBOnHCHble KOMn03HQHH H3 KpecTOB, 

KHHr, :meMeHTOB CBlImeHIDIqecKHX 

06naqeIDIH, no,nCBeQHHKOB, naHHKa,nHJI, 

nanbMOBblX BeTBeH H BeTBeH aKaHTa; 

o<j>opMJIeHHe OKOH BToporo lIPyca 

nenHhle paKOBHHhI BHyTj)H <j>H.I'YPHblX 

<j>HJIeHOK; 

paCKpenOBaHHble npo<j>HnHpOBaHHble TlirH 

no,n OKHaMH 6apa6aHa; 

CnO)l(Honpo<j>HJIHpOBaHHbJe 

paCKpenOBaHHbJe KapHH3b1 B OCHOBaHHH 

Kynona; 

nenHOH Me,nanbOH DO l.\eHTJ'Y Kynona, 

paCXO.rllllUHeCli OT Hero npliMoyronbHble 

<j>HJIeHKH, 3anOJIHeHHhle )I(HBonHCHblMH 

H306pa)l(eHIDIMH TlIr, KpeCTOB B Kpyrax H 

KOMD03HIUiH H3 paCTHTenbHOro OpHaMeHTa. 
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npI1JIO)l(eHI1e N2 4 
K oxpaHHoMY o6~3aTeJIhCTBY 

<l>oTofpaqmqeCKOe I1306pa)l(eHI1e o6beKTa KYJIhTypHOfO HaCJIe)],I1~ ¢e)]'epaJIhHOfO 3HaqeHI1~ 

«UepKoBh CB~TOfO KH~3~ <l>eo)]'opa HOBfOP0)],CKOfO» (cOfJIaCHO npI1Kroy MI1HKYJIhTyphI POCCI1I1 

OT 29.12.2015 N2 30142-p: r. CaHKT-neTep6ypf, Ha6epe)l(HM peKI1 MOHacThlpKH, )],OM 1, 

JIHTepa B), BXO)]'~LUefO B COCTaB o6beKTa KYJIhTYPHOfO HaCJIe)],H~ ¢e)]'epaJIhHOfO 3HaqeHI1~ 

«AJIeKcaH)],po-HeBcKa~ JIaBpa» 

1. 06LUHH BH)], C ceBepo-3ana)],a. 
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2. 06UlHH Bli,U C ceBepO-BOCTOKa. 
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3. JlecTmn.~a. TIepBhIH :na)!(. 

4. I1HTephep. BepxwlJl nJlOlllMKa JleCTHMllhl. BTOPOH 3Ta)!(. 
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5. I1HTepbep. HIDKHIDI UeKpOBb. 

6. I1HTepbep. BepXH5HI UepKOBb. 
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7. J1HTepbep. oapa6aH KyrrOJla. 
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YTBep)K)J,eHO 

rrp11Ka30M MI1HI1CTepCTBa KY11hTYPhI 

POCCI1HCKOH$e)J,epaUI1I1 

OT 2 11101151 2015 r. M~ 1906 

3K3eMI1J151p N2 [[] 

17815103790901161 
PemCTpaI..lJlOHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe~IUI B e~HHOM rocy~apcTBeHHOM peecTPe 

06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe~HR (naM~THHKOB 

HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO~OB POCCHHCKOH <1>e~epa~HH 

fIACfIOPT 
OEbEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIE,LUUI 

$OTOrpaqmqeCKOe 11306pa)KeHl1e 06'heKTa KY11hTypHoro HaC11e)J,1151, 


3a I1CKJIIOQeHl1eM OT)J,e11hHhIX 06'heKTOB apxeoJ10rl1QeCKOrO HaCJ1e)J,1151, 


cpoTorpacpwlecKoe 11306pa)KeHl1e KOTOPhIX BHOCI1TC51 Ha OCHOBaHl111 pelIleHI151 


COOTBeTCTBYIOIUero opraHa oxpaHhI 06'heKTOB KYJ1hTypHoro HaCJ1e,U1151 


11.12.2015 
)J,aTa C'heMKl1 (4I1CJIO ,MeClIll, ro.n) 
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1. CBe)J,emul 0 HaI1MeHOBaHIH1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 

IJ.epKoBb CBHoro KH5I351 <l>eoL(opa HOBropOL(CKOrO 

2. CBe)J,eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 I1JII1 )J,aTe C03)J,aHI151 o6beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe)J,I151, )J,aTax OCHOBHbIX I13MeHeHI1M (rrepecTpoeK) )J,aHHoro o6beKTa 11 (I1JII1) )J,aTax 

CB5I3aHHblX C HI1M I1CTOpWfeCKI1X C06hITI1M 

1 1741-1750 rr., 1755-1761 rr. 

3. CBe)J,eHI151 0 KaTerOpI1I1 I1CTOPI1KO-KYJIhTypHoro 3Ha4eHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)J,I1.51 

CDe)J,epaJIbHOrO 3Ha4eHI151 PerI10HaJIbHOrO 3Ha4eHI151 
MecTHoro (MYHI1UI1rraJIbHOrO 

3HaqeHI151) 

+ 

4. CBe)J,eHI151 0 BI1)J,e o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 

IIaM5ITHI1K AHCaM6JIb 
)::(ocTOrrpI1Me4aTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep 11 )J,aTa rrpHWITH5I opraHoM rocY)J,apcTBeHHoM BJIaCTH perneHH5I 0 BKJI104eHI1H 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 B e)J,HHbIM rocY)J,apcTBeHHhlM peecTp o6beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I (rraM5ITHHKOB HCTOPI1H H KYJIbTYPW) Hapo)J,oB POCCI1MCKOM 

CDe)J,epaUHI1 

• 	TIOCTaHOBJIeHl1e TIpaBI1TeJIbCTBa POCCI1I1CKOI1 <l>eL(epaUI1I1 «0 nepe'-lHe 06beKTOB 
11CTOp11'-1eCKOrO 11 KYJIbTypHoro HaCJIeL(l151 cpeL(epaJIbHOrO (o6ll{epocc11I1CKoro) 3Ha'-leH1151, 
HaXOL(51I..UI1XC5I B r.CaHKT-TIeTep6ypre» NQ 527 OT 10.07.2001 r. 

6. CBe)J,eHH5I 0 MeCTOHaXo)K)J,eHHI1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I (aJJ:pec o6beKTa I1JIH 

rrpI1 ero OTCyrCTBHH OrrHCaHI1e MeCTOrrOJIO)l(eHI1.5I o6beKTa) 

ropOL( CaHKT-ITeTep6ypr, Ha6epe)KHa51 peKI1 MOHacTbIpKH, L(OM 1, JI11Tepa B 

7. CBeJJ:eHH5I 0 rpaHHuax TeppHTOpI1H o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeJJ:I151, BKJI104eHHOro B 

eJJ:HHbIM rocYJJ:apcTBeHHbIM peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H.5I (rraM5ITHHKOB 

HCTOPI1H 11 KYJIbTyphI) Hapo,n:oB POCCHMCKOM CDeJJ:epaUI1H 

• 	PacnOp5l)KeHl1e Kfl10TI «06 YTBep)K.L(eHI111 rpaHI1U 11 pe)J(HMa 11CnOJIb30BaHI151 Tepp11TOp1111 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)J,HH cpe)J,epaJIhHoro 3HaqeHHH «A.rreKcaH)J,po-HeBcKaH flaBpa» NQ 
10-747 OT 24.11.2014 r. 
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8. OmIcamIe npe.n:MeTa oxpaHbI o6beKTa KyJlbT)'pHoro HaCJIe.n:1151 

06beMHo-npOCTpaHCTBeHHoe peWeHl1e: ra6apl1Tbi O.D,HoKynOJ1bHOrO .D,BYX3Ta:>I(HOro Ha nO.D,BMaX 

3.D,aHI1H uepKBI1, npHMoyrOJ1bHOrO B nJ1aHe, C .D,BYCBeTHbIM BTOPbIM 3Ta:>KOM 11 .D,Byx3Ta)f(HOH 

J1eCTHI1'-IHOH npl1CTpOHKOH C 3ana.D,a; KOHqmrypaUI1H 11 ra6apl1Tbi CJ10)f(HOH CKaTHOH KPbIWI1, BKJ1104aH 

BbICOTHbie OTMeTKI1 KOHbKOB 11 KapHI130B; KOHqmrypaUl151 11 ra6apl1TbI KynOJ1a; MaTepl1M KpOBeJ1b 

J1I1CTOBOH MeTMJ1, I1CTOpl14eCKI1H KOJ1ep ero OKpaCKI1; KOHCTpYKTI1BHaH CI1CTeMa: I1CTOpl14eCKI1e 

HapY)f(Hble 11 BHYTpeHHHe KanHTMbHble CTeHbI, I1X MeCTon0J10)f(eHl1e, MaTepl1M (Kl1pnI14); 

Me)f()J,Y3Ta)f(Hble nJ10CKl1e nepeKpbITI1H; CBO.D,bI, B TOM 4I1CJ1e: COMKHYTbIH, COMKHYTbIH C 

pacnMy6KaMI1, KpeCTOBble 11 KynOJ1bHble CBO.D,bI BeCTI16IOJ1H HI1)f(HeH uepKBI1; KpeCTOBhle CBO.D,bI B 

npl1TBOpaX OCHOBHoro 06beMa HI1)f(HeH 11 BepXHeH uepKBeH; KynOJ1bHbIH CBO.D, BToporo 3Ta)f(a 

J1eCTHI14HOrO 06beMa; weCTb npHMoyrOJ1bHbIX nHJ10HOB B nOMeIUeHl111 HH)f(HeH (<De.D,0pOBCKOH) 

uepKBI1; 4eTblpe npHMoyrOJ1bHbIX nHJ10Ha B nOMeIUeHHH BToporo 3Ta)f(a J1eCTHI14HOrO 06beMa, 

ocpopMJIeHHble nHJ1HCTpaMI1 TOCKaHCKoro op.D,epa; weCTb npHMoyrOJ1bHbIX nl1J10HOB B nOMeIUeHl111 

BepXHeH (HI1KOJ1bCKOH) uepKBI1; npHMoyrOJ1bHble nl1J10HbI B npHTBopax HH)f(HeH 11 BepXHeH uepKBeH: 

ocpopMJIeHHble C.D,BOeHHbIMI1 nl1J1HCTpaMI1 TOCKaHCKoro 11 HOHI14eCKOro Op.D,epOB KynOJ1bHbIH CBO.D, 

6apa6aHa, npope3aHHbIH J1IOKapHaMH; I1CTOpl14eCKHe J1eCTHI1UbI, B TOM 4I1CJ1e: O.D,HOMapweBaH 

Me)f(3Ta)f(HaH Me)f(CTeHHaH J1eCTHl1ua B 3ana.D,HOH 4aCTI1 3.D,aHI1H: I1CTOpl14eCKI1H MaTepl1M (H3BeCTfUlK) 

11 npocpl1J1b CTyneHeH (C BMI1KOM); COMKHYTble C pacnMy6KaMI1 11 KpeCTOBble CBO.D,bI Ha.D, 

J1eCTHI14HbIMI1 nJ10IUa.D,KaMI1; 06beMHO-nJ1aHl1pOB04Hoe peWeHl1e: I1CTOpl14eCKOe 06beMHO

nJ1aHl1pOB04Hoe peweHHe uepKBI1; ApXI1TeKTypHO-XY.D,O)f(eCTBeHHOe peWeHl1e cpaCa.D,OB: J1l1ueBble 

cpaCa.D,bI, I1X HCTOpl14eCKOe apXHTeKTypHO-XY.D,O)f(eCTBeHHOe 11 UBeTOBoe peWeHl1e B cpOpMax 

eJ1113aBeTI1HCKOrO 6apOKKO; UOKOJ1b 06J1I1UOBaH H3BeCTfUlKOBOH CK060H; xapaKTep OT.D,eJIKH cpaCa.D,OB: 

OKpaweHHaH wTYKaTypKa (npHMoyrOJ1bHbIH PYCT - 1-H 3Ta)f(); I1CTOpl14eCKI1H PI1CYHOK 

.D,BYCTBop4aToro cpl1J1eH4aTOro .D,epeBHHHoro 3an0J1HeHI1H .D,BepHOro npoeMa Ha 3ana.D,HOM cpaCa.D,e 11 

cppaMYrH; 113BeCTHHKOBble CTyneHH KpbIJ1bua; npocpl1JIb cTyneHeH (C BMHKOM); nOJIYUl1pKYJ1bHaH 

MeTMJII14eCKaH KOBaHaH cppaMyra* *B HaCTOHIUee BpeMH .D,eMOHTHpOBaHa, HaXO.D,I1TCH Ha 

OTBeTCTBeHHOM XpaHeHI1I1; I1CTOpl14eCKI1e OKOHHble npoeMbI 1-2-ro 3Ta)f(eH - MeCTOnOJIO)f(eHl1e, 

KOHcpHrypaUJllI (npHMoyrOJ1bHble, C nOJ1YUHpKYJ1bHbIM 3aBepWeHl1eM), ra6apl1TbI, ocpopMJ1eHl1e 

(BeepHble 3aMKOBble KaMHH, npocpl1J1l1pOBaHHble 11 cpl1rypHble HMI14HI1KI1 C CPl1ryPHbIMI1 3aMKOBbIMI1 

KaMH5IMI1 11 J1enHbIMI1 KOMn0311UJllIMI1 B BI1.D,e paKOBI1H C KapTywaMI1 C B0J1IOT006paJHhIMH 

3aBI1TKaMI1, npHMoyrOJIbHble cpl1J1eHKI1 no.D, OKHaMI1 l-ro 11 2-ro 3Ta)f(eH); I1CTOpl14eCKI1H PI1CYHOK, 

UBeT H MaTepl1M (.D,epeBO) OKOHHbIX 3an0J1HeHI1H; HCTOpl14eCKI1e OKOHHble npoeMbI 6apa6aHa, 

KynOJ1a 11 cpOHapl1Ka - MeCTOn0J10)f(eHl1e, KOHcpl1rypaUI1H (c nOJ1YUl1pKYJ1bHbIM 3aBepWeHl1eM, 

Kpyrnble), ra6apl1TbI, ocpopMJ1eHl1e (npocpl1J1l1pOBaHHble HMI14HI1KH, TpeX4aCTHble 3aMKOBble KaMHI1, 

J1enHble KOMn0311UI111 113 rl1pJ1HH.D" B0J1IOT006paJHbIX 3aBI1TKOB 11 KapTyweH); I1CTOpl14eCKI1H PI1CYHOK, 

UBeT H MaTepl1M (.D,epeBO) OKOHHbIX 3an0J1HeHI1H; nOJ1YUHpKYJ1bHble (ocpopMJ1eHa cpHrypHbIM 

3aMKOBbIM KaMHeM) HI1WI1 B ypOBHe nepBoro 3Ta)f(a 3.D,aHI1H; K0J10HHbl 110HI14eCKOro op.D,epa Ha 

H3BeCTHHKOBbIX 6aJax 11 nOCTaMeHTax - Ha cpaca.D,ax J1eCTHI14HOH npl1CTpOHKI1 uepKBI1; nl1JIHCTPbI 

HOHI14eCKOro 11 TOCKaHCKoro op.D,epa 3a K0J10HHaMI1 JIeCTHI14HOH npI1CTpOHKI1, B ypoBHe nepBoro 11 

BToporo 3Ta)f(eH; pacKpenoBaHHble J1Y4KoBble CPPOHTOHbI Ha 3ana.D,HOM, IO)f(HOM 11 ceBepHoM cpaca.D,ax 

J1eCTHI14HOH npI1CTpOHKH, Me)f(.D,y 1-M 11 2-M 3Ta)f(OM; pacKpenoBaHHbIH aHTa6J1eMeHT Me)f()J,y nepBbIM 

11 BTOPbIM 3Ta)f(aMI1 11 BeH4aIOIUHH aHTa6J1eMeHT J1eCTHI14HOH npI1CTpOHKH; paJopBaHHble JIyqKoBble 

CPPOHTOHbI C B0J1IOT006paJHbIMI1 3JIeMeHTaMI1 - Ha Ka)f()J,OM 113 Tpex cpaCa.D,OB JIeCTHI14HOH 

npI1CTPOHKI1; ceBepHbIH 11 IO)f(HbIH cpaCa.D,bI 3.D,aHHH B ypOBHe BToporo 11 TPeTberO HpyCOB ocpopMJ1eH 

nl1J1HCTpaMI1 110HI14eCKOro op.D,epa; BOCT04HbIH cpaca.D, B ypOBHe BToporo 3Ta)f(a ocpopMJ1eH 

C.D,BOeHHbIMH nl1J1HCTpaMI1 110HI14eCKOro op.D,epa; J1Y4KOBble CPPOHTOHbI Ha ceBepHOM, IO)f(HOM H 

BOCT04HOM cpaca.D,ax, B nOJ1e CppOHTOHa J1enHaH KOMn0311UI1H - 06J1aKO C r0J10BKaMI1 xepYBHMoB; 

I1CTOpl14eCKI1H npocpl1J1b Me)f(3Ta)f(HbIX KapHI130B 11 THr; BeH4aIOIUI1H aHTa6JIeMeHT: 

npocpl1JIl1pOBaHHbIH KapH113, CppH3 C nHJ151cTPoBbIMI1 KanI1TeJI5IMI1 TOCKaHCKoro op.D,epa, 

npocpl1J1l1pOBaHHbIH apXI1TpaB; ocpopMJ1eHl1e 6apa6aHa uepKBI1 - C.D,BOeHHble nl1J1HCTpbI 110HI14eCKOro 

op.D,epa, C.D,BOeHHble J10naTKI1, npocpHJ1l1pOBaHHble paCKpenOBaHHble KapHH3bI 11 THrI1, B OCHOBaHl111 

KynOJ1a - CPPH3 C npHMoyrOJIbHbIMI1 cpHJ1eHKaMI1; KynOJ1 C cpl1rypHbIMI1 aTTHKOBbIMI1 CTeHKaMI1 C 

J1IOKapHaMI1 H JIyqKOBbIMI1 CaH.D,pI1KaMI1; ocpopMJIeHl1e cpOHapl1Ka - JIOnaTKI1 C BOJ1IOTaMI1 B HI1)f(HI1X 

4acTHx, npocpl1J1l1pOBaHHbIH paCKpenOBaHHbIH KapH113, npocpHJ1l1pOBaHHaH THra; nyKOBI14Ha5I 

30J104eHaH rnaBKa C H6J10KOM 11 KpecToM; )J,eKopaTI1BHO-XY.D,O)f(eCTBeHHoe ocpopMJ1eHl1e I1HTepbepoB, 

rrpe)].MeTbI )].eKopaTI1BHO-rrpI1KJIa)].Horo I1CKyccTBa: o6beM )].Byx3TmKHoro xpaMa co CBeTOBbIM 

6apa6aHOM 11 cpOHapl1KOM B BepXHeH uepKBI1, BeCTI16IOJ1eM 11 nOMeIUeHl1eM J1eCTHI14HOH npI1CTPOHKH; 

ocpopMJIeHl1e CBO.D,a BeCTI16JOJIH - npocpHJ111 no pe6paM; CTeHbI ocpopMJIeHbI nl1J1HCTpaMI1 TOCKaHCKoro 

op.D,epa; npocpl1J1l1pOBaHHhIH KapHI13 B OCHOBaHl111 CBO.D,OB; HI1Wa C nOJIYUl1pKYJ1bHbIM 3aBepWeHI1eM 

Ha ceBepHOH CTeHe BeCTH6IOJI5I; O.D,HOCTBOp4aToe .D,epeBHHHoe 3an0J1HeHl1e, cTBopKa Ha TpH 

349



4 

npSlMoyrOJIbHble cpl1JIeHKI1 Cpe3HblMI1 11306pa)l(eHI1S1MI1 KpeCTOB B Kpyrax C p03eTKaMI1 no ymaM, 
.uepeBSlHHbIH npocpI1JlI1pOBaHHblH HaJIl1lJ'HI1K, caH.upl1K TeMHoro MpaMopa, .ueKOpl1pOBaHHbIH 
paCTI1TeJIbHbIM opHaMeHTOM 11 C nOSICOM .ueHTI1KYJI*; *B HaCTOSlr..uee BpeMSI .ueMOHTl1pOBaHbI, 
Haxo.uI1TCSI Ha OTBeTCTBeHHOM XpaHeHI1I1; Ha.urp06HaSi nJII1Ta H.<1>. JIy6}1HoBcKoro (YMep B 1889 r.) 11 
Kop.uepo-.ue-MoHTe3I1MOJIO (YP0)l(.ueHHaSi JIy6S1HOBCKM) (YMepJIa B 1889 r.), B QeHTpaJIbHOH lJ'aCTI1 
BeCTI16JOJI}I, CBeTJIblH MpaMop, Bblpy6JIeHHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta* A .51. JIy6S1HOBCKOH 
(YMepJIa B 1863 r.), 6eJIoro MpaMopa, JIaTYHHble 6YKBbl; *Ha.urp06Hble nJII1Tbl A.<1> . JIy6S1HOBcKOH, 
<1> .n. JIy6S1HoBcKoro, M.e. fIOJII1TKOBCKOH, B.r. IloJII1TKoBcKoro, A.I1. raeBcKoH, H. C, raeBcKoro, 
e.M. rypl1eJII1, KHSI)I(Hbl E.<1>. £arpaTI10H, M. CTeH60K B HaCTOSilUee BpeM}I .ueMOHTl1pOBaHbl; Tl1n 
nOKpbITI1S1 nOJIa - JIelUa.uHaSi I1J1I1Ta; nOMelUeHl1e CKJIena y JO)I(HOH CTeHbl BeCTI16JOJISI, nOTOJIOK 11 
CTeHbl 06JII1QOBaHbI I1CKYCCTBeHHbIM MpaMopoM 6eJIoro 11 lJ'epHOrO QBeTOB, ocpopMJIeHl1e - Me.uaJIbOH 
C CI1S1Hl1eM BOKpyr, B HI1)1(HI1X lJ'aCTSIX CTeHbI - npocpl1JIl1pOBaHHaSi TSlra, nO}lc 113 np}lMoyrOJIbHbIX 
cpl1JIeHOK C KpeCTaMI1 BHyTPI1, CBO.u apKI1 C cpl1rYPHbIMI1 cpl1JIeHKaMI1 11 Me.uaJIbOHOM, .uBe nI1JI}lCTpbI 
TOCKaHCKoro op.uepa; .uBe CTyneHI1 6eJIoro MpaMopa; npocpl1JIb cTyneHeH (C BaJII1KOM); nOKpbITl1e 
nOJIa - lJ'epHbIH 11 6eJIbIH MpaMOp, reOMeTpl1lJ'eCKI1H PI1CYHOK; capKocpar POCTOBQeBa 11.11. 
(1803-1860) lJ'epHOrO MpaMopa, C JIaTI1HCKI1M KpecToM, Ha npSlMoyrOJIbHOM nOCTaMeHTe; 
Bblpy6JIeHHble n030JIOlJ'eHHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta B.H. POCTOBQeBOH (1807-1888): ceporo 
MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 6YKBbl; ocpopMJIeHl1e QeHTpaJIbHOrO Bxo.uHoro npoeMa B HI1)1(HJOJO QepKoBb 
- JIenHa}l KOMn03I1QI1}1, B QeHTpe BceBI1L\S!r..uee OKO B CI1}1HI1I1, Ha.u HI1M Tpl1 xepYBI1Ma, no cTopoHaM 
pOKaHJII1 11 naJIbMOBble BeTBI1, no 60KaM npoeMa - Kanl1TeJII1 mUlSlcTp, CHI13Y xepYBI1Mbl B 06JIaKaX; 
ocpopMJIeHl1e 60KOBbIX npoeMoB - npocpl1JIl1pOBaHHble cpl1rYPHble HaJIl1lJ'HI1KI1 CTpeXlJ'aCTHbIMI1 
3aMKOBbIMI1 KaMHSlMI1; OCHOBHOH 06beM Hl1)1(HeH QepKBI1 C aJITapHOH lJ'aCTbJO, C npSlMoyrOJIbHbIMI1 
onOpaMI1 11 B03BbiWeHI1eM (cOJIl1eH) B BOCTOlJ'HOH lJ'aCTI1; ocpopMJIeHl1e nOTOJIKa npocpl1JIl1pOBaHHbIMI1 
TSlraMI1, 06PaJyJOlUI1MI1 cpl1JIeHKI1 CJIO)l(HOH KOHcpl1rypaQI1I1; npocpl1JIl1pOBaHHble TSlfI1 no nepl1MeTpy 
nOTOJIKa; pacKpenoBaHHbIH npocpl1JIl1pOBaHHblH KapHI13 B BepXHI1X lJ'acTSIX CTeH; ocpopMJIeHl1e 
nOTOJIKa aJITapHOH lJ'aCTI1 - cpl1rypHaSi cpl1JIeHKa; no nepl1MeTpy nOTOJIKa - cpparMeHTbI 
opHaMeHTaJIbHOH )l(I1BOnI1CI1, TeXHI1Ka - MaCJIO no lllTYKaTypKe; npocpl1JIl1pOBaHHa}l T}lra no 
nepl1MeTpy nOTOJIKa; pacKpenoBaHHblH npocpl1JIl1pOBaHHbIH KapHI13 B BepXHI1X lJ'aCTSIX CTeH; 
ocpopMJIeHl1e OTKOCOB OKOHHbIX npoeMoB - cpl1rypHble cpI1JIeHKI1; ocpopMJIeHl1e OTKOCOB .uBePHbIX 
npoeMoB - cpl1rYPHble cpI1JIeHKI1; ocpopMJIeHl1e CTeH - c.uBoeHHble nl1JISlCTpbI TOCKaHCKoro op.uepa; 
ocpopMJIeHl1e apOlJ'HbIX npoeMoB - cpl1rYPHble cpl1JIeHIGI, npSlMoyrOJIbHble cpl1JIeHiGI B OTKocax; .uBe 
HI1WI1 C nOJIYQl1pKYJIbHbIM 3aBepWeHI1eM B ceBepHoM npl1TBOpe; COJIeSi B BOCTOlJ'HOH lJ'aCTI1 
nOMer..ueHI1S1, C.uByM}l 113BeCTHSIKOBbIMI1 cTyneHSlMI1 Ha Ka)l(.uoH 113 Tpex CTOPOH, nOKpblTl1e COJIel1 -
JIer..ua.uHaSi nJII1Ta; Ha.urp06Hble nmlTbI B nOJIY Hl1)1(HeH QepKBI1, Ha COJIee 11 nepe.u HeH: Ha.urp06HaSi 
nJII1Ta apXl1enl1CKOna HI1)1(eropo.uCKOro 11 Ap3aMaCCKoro l1aKoBa (YMep B 1850 r.): 113 113BeCTH}lKa, 
Bblpy6JIeHHbie 6YKBbl; HaL{rp06HaSi nJII1Ta MI1TpOnOJII1Ta 110Hbl, 6blBwero 3K3apxa rpy31111 (YMep B 
1849 r.): 113 113BeCTHSlKa, Bblpy6JIeHHbJe 6YKBbI; Ha.urp06Ha}l I1J1I1Ta apXl1enl1CKOna BopoHe)l(CKoro 11 
3a.uOHCKoro I1rHaTI1S1 (YMep B 1850 r.): ceporo rpaHI1Ta, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbl 11 TSlfI1 no nepl1MeTpy; 
Ha.urp06HaS! I1J1I1Ta apXl1enl1CKOna TaBpl1lJ'eCKOrO 11 CI1McpepOnOJIbCKOrO EJInl1.ul1cpopa (YMep B 1860 
r.): TeMHoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HcKOH QapeBHbI EJIeHbl 
CeMeHoBHbI, yp0)l(.ueHHoH KH}I)I(Hbl A6aMeJIeK (YMepJIa B 1836 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
6YKBbl; Hawp06HM nJII1Ta rpY311HcKOH QapeBHbI EJIeHbI OTaPOBHbl, ypO)l(.ueHHoH Cap.uapS! 
AJII1JIaXBapa (YMepJIa B 1866 r.): 6eJIoro MpaMopa, 06paMJIeHI1e lJ'epHOrO MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
Me.uHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HcKOH QapeBHbI EJII13aBeTbI (YMepJIa B 1818 r.): 6eJIoro 
MpaMopa, Bblpy6JIeHHbIe 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HCKoro QapeBI1lJ'a TeHMypaJa (YMep B 1846 
r.): 6eJIoro MpaMopa, 06paMJIeHI1e 4epHoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 6YKBbl; Ha.urp06HaSi nJII1Ta 
I1MepeTI1HCKOH QapeBHbI AHaCTaCl111 reOprl1eBHbI, ypO)l(L{eHHOH KHSlfI1HI1 A6allll1L\3e (YMepJIa B 1831 
r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta rpY311HcKoro QapeBI14a £arpaTa 
reOpfl1eBl14a, (YMep B 1841 r.) : TeMHo-ceporo MpaMopa, BbIpy6JIeHHbie 6YKBbI; Hawp06HaSi nm-ITa 
oapcoBoH M.K., YPO)l(.ueHHOH oorOJIJ060BOH, (YMepJIa B 1884 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
6YKBbi 11 KpecT B BepxHeH 4aCTI1 nJII1TbI; Hawp06Ha}l nJII1Ta rpY311HcKOH uapeBHbI Pl1nCI1Mbl 
reOpfl1eBHbl (YMepJIa B 1847 r.): 113 113BeCTfUlKa, Bblpy6,ryeHHble 6YKBbi 11 MeaH.upOBbIH opHaMeHT no 
KpaJO nJII1TbI; Ha.urp06Ha}l nJII1Ta .u04epl1 rpY311HCKoro QapeBI14a <1>apHaBaJa I1paKJII1eBI14a CaJIOMl111 
(YMepJIa B 1860 r.): 6eJIbIOrO MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 6YKBbI 11 TSI ra no KpaJO I1J1I1TbI; Hawp06HM 
nJII1Ta* Qapl1QbI I1MepeTI1HcKoH Mapl1l1 KaQl1eBHbI (YMepJIa B 1841 ro.uy): 6eJIoro MpaMopa, 
Bblpy6JIeHHble 6YKBbI; *coxpaHI1JIaCb cpparMeHTapHo; Ha.urp06HaSi I1J1I1Ta CbIHa rpY311HcKoro 
QapeBI14a I1YJIl1oHa I1paKJII1eBI14a '[(MI1Tpl1S1 (YMep B 1845 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHble 
6yKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta apXl1enl1CKOna KaMeHeu-I1oAOJIhCKOrO 11 opaUJIaBCKOro Kl1pl1JIJIa (yMep B 
1832 r.): TeMHo-ceporo rpaHI1Ta, Bblpy6JIeHHble 6YKBbI; Ha.urp06HaSi nJII1Ta H.M. )I(ypaBJIeBa (YMep B 
1872 r.): ceporo MpaMopa, nOJIl1pOBaHHble 6YKBbI 11 06paMJIeHI1e 113 TSlr C opHaMeHTOM no yrJIaM; 
Ha.urp06HaSi nJII1Ta E. HOBI1KOBOH (YMepJIa B 1872 r.): 6eJIoro MpaMopa, Bblpy6JIeHHbie 6YKBbl; 
Ha.urp06HbIe I1J1I1Tbl B ceBepHoM npl1TBope: Ha.urp06HaSi om-ITa rpY311HCKOH QapeBHbl AHHbl 
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feOpfl1eBHbI: 6elloro MpaMOpa, Bblpy6lleHHble n030ll0'-{eHHble 6YKBbl; HaL(rpo6HaH nmlTa 

rpY3l1HCKOrO uapeBI1'-{a ct>apHaBa3a: 6elloro MpaMOpa, Bblpy6lleHHbie n030ll0'-{eHHble 6YKBbI; Me)!(L(Y 

L(ByX nllHT nOKpblTHe nOlla 113 MpaMopHbIX nlll1TOK (pHCYHOK - p03eTKH, reOMerpl1'-{eCKHH opHaMeHT 

no KPaIO); HaL(rpo6Ha51 nlll1Ta flIT. 3aHueBa (YMep B 1857 r.) : TeMHoro MpaMopa, Bblpy6lleHHbIe 

6YKBbI; HaL(rpo6HaH nlll1Ta rpY3HHcKoro uapeBH'-{a JIyapco6a l1YllHoHOBI1'-{a (YMep B 1850 r .): 6elloro 

Mpa~mpa, o6paMlleHl1e '-{epHoro MpaMopa, Bblpy6lleHHbIe 6YKBbI; nOKpblTHe nOlla - llew.aL(Ha51 nlll1Ta; 

OtPopMJIeHHe CBOL(OB lleCTHI1UbI, BeL(yw.eH Ha BTOPOH :na)l( - npOtPl1lll1 no pe6paM CBOL(OB, 

npOtPHlll1pOBaHHble HMnOCTbI B n5lTaX apOK CBOL(a; npOtPHllHpOBaHHblH KapHH3 B BepXHHX '-{aCT5IX 

lleCTHH,-{HbIX CTeH; nHJ15ICTpbl TOCKaHCKoro opL(epa; OtPopMlleHl1e OKOHHbIX npoeMOB lleCTHHUbI 

npOtPHllHpOBaHHblH norryUl1pKYllbHble apXI1BOllbTbI C BallI1KaMH, npOtPHllHpOBaHHble HMnOCTbI B 

n5lTaX apXI1BOllbTOB; nOMew.eHHe BepXHeH nllow.aL(KH lleCTHI1UbI C rllyXHM KynolloM B ueHrpe 

nOTOllKa; OtPopMJIeHl1e Kynolla B ueHTpe nOTOllKa - npOtPl1llHpOBaHHble THrH, B ueHTpe - OBallbHa51 

p03eTKa, BHyrpH )I(l1BOnHCHoe H306pa)l(eHHe KpeCTa, BnneTeHHOrO B reOMerpl1'-{eCKI1H opHaMeHT; 

npOtPHllHpOBaHHble T5IfI1 no nepHMeTpy nOTonKa; npOtPHlll1pOBaHHbIH KapHH3 B BepXHeH '-{aCTI1 

CTeHbI; CTeHbI OtPopMlleHbI nHn5lCTpaMH HOHH'-{eCKoro opL(epa; nonYUHpKYllbHble HI1WI1 B 

Me)l(OKOHHOM npOCTpaHCTBe, HaJJ: HHMI1 - tPHrypHble tPHlleHKI1; npOtPHllHpOBaHHa51 THra - no 

nepHMeTpy Bcero nOMew.eHI151, nOL( OKHaMI1; OtPopMneHHe OKOH - npOtPHllHpOBaHHble 

nOllYUHpKynbHble apXHBonbTbI C I1MnOCTaMI1 B n5lTaX apOK; tPHrYPHbie tPl1neHKH HaL( npOeMaMI1 B 

npHTBOp BepXHeH UepKBI1; OtPopMJIeHl1e CTeH npHTBopa - CL(BOeHHble nl1JlJICTpbI TOCKaHCKoro 

opL(epa; OtPopMlleHl1e 60KOBbiX BXOL(HbIX npoeMOB B BepXHlO1O UePKOBb: tPHrYPHble 

npOtPHllHpOBaHHble HallH,-{HHKH, 3aMKOBble KaMHI1 B BHL(e paKOBHH, L(eKOpHpOBaHHbIX BeTB5IMI1 

aKaHTa; OtPopMlleHl1e UeHTpallbHOro BXOL(HOrO npoeMa B BepXHlO1O UePKOBb: llenHaH KOMn03I1UI1H, B 

ueHrpe BceBHLVlw.ee OKO B CI1.51HHH H 06naKax, no CTopOHaM - pOKaHllH H nallbMOBble BeTBH, no 

60KaM npoeMa - Kanl1Telll1 nl1llHCTp, npOtPl1lll1pOBaHHblH Halll1,-{HHK, L(eKOpl1pOBaHHblH llenHblM 

paCTHTenbHbIM opHaMeHTOM; L(BYCBeTHoe nOMew.eHHe BepXHeH UepKBI1 C nnOCKI1M nepeKpbITl1eM H 

CBeTOBblM 6apa6aHOM C KynolloM B BOCTO,-{HOH '-{aCTI1; OtPopMlleHHe nOTOllKa ueHTpallbHOH '-{aCTI1: 

)I(l1BOnHCHaH KOMn03I1UH5I «CoweCTBl1e CBHoro ,ll,yxa Ha anOCTOllOB», no CTopOHaM )I(l1BOnHCHble 

11306pa)l(eHI151 tPl1lleHOK, 3anOllHeHHblX paCTHTellbHblM opHaMeHTOM 113 BeTBeH aKaHTa 11 nallbMeTT, no 

nepl1MeTpy - n05lc MeaHL(pOBOrO opHaMeHTa (TeXHI1Ka - MaCllO no ll1TYKaTypKe)*; *)I(HBOnHCb 

BOCCTaHOBlleHa B Ha,-{alle XXI BeKa; npotPl1lll1pOBaHHa51 THra no nepl1MeTpy nOTOllKa, rnaL(KaH naL(yra, 

npotPHllHpoBaHHbIH KapHl13 B BepxHHx '-{aCTHX CTeH; otPopMlleHHe nOTOllKa allTapHOH '-{aCTH - no 

ueHrpy )I(l1BOnl1CHaH KOMn03HUl1H C BCeBI1L(51w.I1M OKOM B CI1HHHI1, no cTopoHaM KOMn03HUl1l1 113 

tPHneHOK B BHL(e WeCTI1KOHe,-{HbIX 3Be3L(, C reOMeTpH'-{eCKHM opHaMeHTOM BHYTPH, no yrrraM nOTOllKa 

npHMoyrollbHble tPl1neHKI1 C KpeCTaMI1 H paCTHTellbHblM opHaMeHTOM BHyTpH (TeXHI1Ka - MaCllO no 

WTYKarypKe); no nepHMerpy nOTOllKa npOtPl1llHpOBaHHa5I T5Ira, B naL(yre )I(HBOnHCHoe H306pa)l(eHl1e 

opHaMeHTallbHOrO nOHca, COCT05lw.ero H3 MallbTI1HCKHX KpeCTOB, nallbMeTT H p03eTOK; 

npOtPHllHpOBaHHbIH KapHH3 B BepXHHX '-{acT5Ix CTeH; CTpoeHHble nHJ15ICTpbI B BepXHI1X '-{aCTHX CTeH C 

3aBepWeHl1HMH B BHL(e BOllIOT, L(eKOpl1pOBaHHblX HOHI1KaMI1 H llenHblM paCTHTellbHbIM opHaMeHTOM; 

Me)I(JJ:y nl1ll5lCTpaMH Ha 3anaL(HOH, IO)I(HOH 11 BOCTO,-{HOH CTeHax BoceMb )I(l1BOnHCHbIX H306pa)l(eHHH 

6116lleHCKHX ClO)I(eTOB H CBHTbIX (TeXHI1Ka - MaCllO no ll1TYKaTypKe)*; *)I(I1BOnHCb BOCCTaHOBlleHa B 

Ha'-{ane XXI BeKa; pacKpenoBaHHbIH aHTa6neMeHT Me)l(L(Y L(ByX 51PYCOB: npotPHllHpoBaHHbIH KapHH3, 

rllaL(KHH tPPH3, npotPHnHpoBaHHblH apxHTpaB; CTeHbl H nHnOHbl otPopMlleHbI cTpoeHHbIMH 

nHJ15ICTpaMH HOHI1'-{eCKoro opL(epa; CTeHbI H CBOL(bl apo,-{HbIX npoeMoB B ceBepHblH npHTBop 

otPopMJIeHbI npHMoyronbHbIMI1 tPHlleHKaMH; otPopMJIeHHe ceBepHoro npHTBopa: npotPHllHpoBaHHaH 

T51ra no nepl1MeTpy nOTonKa, npotPHllHpoBaHHblH KapHH3 B BepxHHx '-{aCT5IX CTeH; HHWH C nyqKoBblM 

3aBepWeHl1eM, otPopMlleHbl tPHrYPHbIMH tPHneHKaMH; otPopMlleHHe OKOHHblX npoeMOB BepxHeH 

UepKBI1 - tPHrypHble tPl1neHKI1 B OTKocax; Ha BOCTO,-{HOH CTeHe allTapHOH '-{aCTH )I(HBOnl1CHaH 

KOMn03HUH5I «TaHHaSI Be'-{epH» (TeXHI1Ka - MaCllO no wTYKaTypKe)*; *)I(HBOnHCb BOCCTaHOBlleHa B 

Ha,-{alle XXI BeKa; HHll1H C llY,-{KOBbIM 3aBepWeHl1eM B ceBepHoH CTeHe allTapHOH '-{aCTH, otPopMlleHHe 

- tPl1rypHble tPl1lleHKH B OTKocax; )I(HBOnHCHble 11306pmKeHHSI ,-{eTblpeX eBaHrelll1CTOB B napycax 

6apa6aHa (MpaK, JIYKa, 110aHH, MaTtPeH), TeXHHKa - Macno no wTYKaTypKe; otPopMneHHe 

OCHOBaHH5I 6apa6aHa - npotPHllHpoBaHHble T5IfI1; otPopMlleHl1e L(BYXbHPYCHOro 6apa6aHa - B nepBOM 

SIpyce CL(BOeHHble nHJ15lCTpbl TOCKaHCKoro opL(epa, BO BTOPOM SIpyce CL(BOeHHble nl1JJSICTpbl 

KOMn03l1THOrO opL(epa, )I(HBOnHCHoe otPopMlleHHe nHJ1.HCTp - tPHlleHKH C KOMn03HUHHMl1 113 

nallbMeTT, aKaHTOBhIX 3aBHTKOB H KpeCTOB (TeXHI1Ka - Macno no WTYKaTypKe); Me)l(L(Y nl1J151CTpaMH 

nepBoro SIpyca - npSIMoyrollbHble cpHlleHKH, BHyTpH - )I(HBOnHCHble KOMn03HUHH 113 KpeCTOB, KHHr, 

3neMeHTOB CB5Iw.eHHH'-{eCKI1X 06lla'-{eHHH, nOL(CBe,-{HI1KOB, naHI1KaL(l1n, nallbMOBblX BeTBeH H BeTBeH 
aKaHTa; ocpopMJleHHe OKOH BToporo Hpyca - llenHhle paKOBHHhl BHyTpH CPHrypHblX cpHJIeHOK; 

paCKpenOBaHHble npocpHlll1pOBaHHble THrI1 nOL( OKHaMI1 6apa6aHa; CllO)l(HOnpocpHlll1pOBaHHble 

paCKpenOBaHHble KapHH3bl B OCHOBaHHH Kynolla; llenHOH MeL(allbOH no UeHTPY Kyrrolla, 

paCXOL(Hw.l1eC5I OT Hero npHMoyrollbHble cpl111eHKI1, 3anOllHeHHble )!(I1BOnI1CHbIMH 11306pa)l(eHl1HMl1 

T5Ir, KpeCTOB B Kpyrax H KOMn03HUHH 113 paCTHTellbHoro opHaMeHTa. 
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6 

• 	paCnOpH)f(eHl1e Krl10n "06 YTBep)f(Jl.eHI1I1 npeJl.MeTa oxpaHbl 06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJleJl.l1J1 
ct>eJl.epaJIbHOrO 3HaqeHl1H «IJ.epKoBb CBJlTOrO KH5I3H cDeoJl.opa HOBrOp0Jl.CKoro» BXOJl.Hll.(erO B 
COCTaB 06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJleJl.IDI cpeJl.epaJIbHoro 3HaQeHWI «AJleKCaHJl.po-HeBcKaH 
JlaBpa» N2 480-p OT 23.10.2017 r. 

9. CBe,lJ;eHH5I 0 HaJIHlfHH 30H oxpaHbI ,lJ;aHHOrO 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ;H5I C 

YKa3aHHeM HOMepa H ,lJ;aTbI npHH5ITH5I opraHOM rocY,lJ;apCTBeHHoH BJIaCTll aKTa 06 

YTBep)l(,lJ;eHHH YKa3aHHbIx 30H JIH60 HHCPOPMaUH5I 0 pacnOJIO)l(eHHll ,lJ;aHHOrO 06'heKTa 

KYJIbTYPHOro HaCJIe,lJ;H5I B rpaHHuax 30H oxpaHbI HHoro 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ;H5I 

• 	3aKOH CaHKT-TIeTep6ypra 3aKOH CaHKT-ITeTep6ypra «0 rpaHl1l.(aX o6'be;lJ1HeHHhIX 30H oxpaHbI 
06'beKTOB KYllbTypHoro HaClleJl.lHI, paCrIOllO)f(eHHbIX Ha Teppl1TOpl1l1 CaHKT-TIeTep6ypra, 
pe)f(J1MaX l1CrIOllb30BaHl1H 3eMellb H Tpe60BaHHJlM K rpaJl.OCTpOHTeJlbHbIM pernaMeHTaM B 
rpaHHl.(ax YK33aHHbIX 30H» N2 820-7 OT 19.01.2009 r. 

Bcero B nacnopTe JIlfCTOB 	 6 

YnOJIHOMOlfeHHoe ,lJ;OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraHa oxpaHbI 06'heKTOB KYJIbTYPHOro HaCJIe,lJ;1UI 

3aMeCTHTeJIb npe,lJ;Ce,lJ;aTeml 


- HalfaJIbHHK YnpaBJIeHIUI 


opraHH3aUHOHHoro 


06ecnelfeHIUI, 
 r.p. AraHoBa 
nonYmIpH3auJfH If 


rOCY,lJ;apCTBeHHoro YlfeTa 


06'heKTOB KYJIbTypHoro 


HaCJIe,lJ;1UI 


,lJ;OJI)I(HOCTb IfHHU:HaJIbI, cpaMlfJIlf51 

~ . 
)J;aTa ocpopMJIeHH5I nacnopTa 

(lflfCJIO, MeC5IU:, fO,lJ;) 
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Приложение № 7 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 
святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 
1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного 
наследия», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 
20000035-836-3

Технический паспорт, ведомость помещений и их площадей 
и поэтажные планы
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Приложение № 9 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 
святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 
1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного 
наследия», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 
20000035-836-3

Кадастровый паспорт земельного участка
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Приложение № 10 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 
святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 
1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного 
наследия», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 
20000035-836-3

Выписка из реестра федерального имущества
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УТВЕРЖДЕНА

Приказом

Минэконоразвития

России

от 11.09.2007 № 306

ВЫПИСКА 
из реестра федерального имущества

29 .03.2017 г. № 206/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) зданиях, сооружениях, объектах 
незавершенного строительства «Корпус Федоровский. Церковь преподобного Исидора 
Пелусиота. Церковь святого князя Феодора Новгородского»

(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

II 1 2 7 8 0 0 0 9 8 7 1 2 3 0 4 I 0

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения) 

внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:

№
п/п

Наименование сведений Значение сведений

1 Карта № 1.2. 1.2.780009871

2 Реестровый номер федерального 
имущества (РНФИ)

П12780009871

о
J от 23.04.2010

4 Кадастровый (условный) номер 78:31:1518:2004:82

5 от 13.10.2006

6 Номер регистрации права собственности 
РФ

78-78-01/0439/2010-471

7 от 30.08.2010

8 Наименование иного вещного права Нет

9 Номер регистрации иного вещного права Нет

10 от Нет

11 Адрес (местоположение) Россия, 191167, Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, наб. Реки 
Монастырки, д. 1, лит. В

12 Наименование Корпус Федоровский. Церковь 
преподобного Исидора Пелусиота. 
Церковь святого князя Феодора 
Новгородского

13 Назначение нежилое
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14 Правообладатель Российская Федерация

15 Карта № 3.1. 3.1.780000001

16 ОГРН 9999999999999

17 Документы-основания возникновения 
права собственности РФ

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
Российской Федерации от 30.08.2010 № 
78-АЕ 053929; Распоряжение 
Правительства РФ от 31.12.2008 №  2057- 
р;

18 Наименование иного вещного права Нет

19 Документы-основания возникновения 
иного вещного права

Нет

20 Общая площадь (кв. м) 5760.8000

21 Протяженность (м) Нет

22 Иные параметры Нет

23 Этажность 1 -2 + подвал

24 Подземная этажность Нет

25 Инвентарный номер Нет

26 Инвентарный номер, литер Нет

27 Дата ввода в эксплуатацию Нет

28 Дата фактического прекращения 
строительства

Нет

29 Срок строительства Нет

30 Степень завершенности строительства 
(процентов)

Нет

31 Предложения по дальнейшему 
использованию

Нет

32 от Нет

33 Стоимость(рублей)

34 первоначальная 0.00

35 балансовая Нет

36 восстановительная Нет

37 остаточная 0.00

38 наименование иного вида стоимости Нет

39 стоимость иного вида Нет

40 проектная Нет

41 средств, выделенных из федерального 
бюджета

Нет

42 освоенных средств федерального 
бюджета

Нет

43 Категория историко-культурного 
значения

объекты культурного наследия 
федерального значения

387



44 Регистрационный номер объекта 
культурного наследия

Нет

45 Документы - основания

46 ограничения оборота Нет

47 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, В 
ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ 
ОБЪЕКТ

48 Кадастровый (условный) номер Нет

49 Площадь (кв.м.) Нет

50 Форма собственности Нет

51 Категория земель Нет

52 РНФИ Нет

53 ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМ ЕНЕНИЕ)

54 Наименование части все здание

55 Площадь части (кв. м) 5760.8000

56 Вид ограничения (обременения) Иное: безвозмездное пользование

57 Номер регистрации ограничения 
(обременения)

Нет

58 от Нет

59 Дата возникновения 26.03.1996

60 Дата прекращения Нет

61 Лицо, в пользу которого установлено 
ограничение (обременение)

Санкт-Петербургская Епархия Русской 
Православной Церкви (М осковский 
Патриархат)

62 Карта № 3.4.780000037

63 ОГРН или ОГРНИП 1037858002423

64 Документы - основания ограничения 
(обременения)

Договор безвозмездного пользования от 
26.03.1996 №  00-Б003240(20);

65 Условия страхования объекта учета (его 
части) и гражданской ответственности в 
договоре аренды

Должностное лицо

Территориального управления в город 
Санкт-Петербурге

*40,'eCTS« /
г ^  А ^ \ Ж В 3 0 й 8В V4,

.,<£© Ч  сЛЧч'1' ии* i f  3  

.У > л  K~*v  ***- *.^ЗЬ
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Приложение № 11 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 
святого князя Феодора Новгородского», 1741 -1750 гг., арх. Трезини П.-А., 
1755-1761 гг., арх. Расторгуев М.Л., арх. Росси И.Л., входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, д.1, литера В (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта культурного 
наследия», выполненным ООО «СтройПроект» в 2021 г., шифр: 
20000035-836-3

Распоряжение № 94 по Санкт-Петербургскому 
Епархиальному управлению Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат) от 30 сентября 2004 г
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Приложение № 2  
к Государственному контракту    

№ 0345100000920000035  
от «___» ______________ 2020г. 

 
     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», XVIII-XX вв. (г. Санкт-Петербург, набережная реки 

Монастырки, дом 1) 

1.  Наименование и адрес объекта: 
1.1.  Объект 1 Объект культурного наследия федерального значения, «Собор 

Троицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-1790гг., 
входящий в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», XVIII-XX вв., 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А. 

1.2.  Объект 3  Объект культурного наследия федерального значения, «Корпус 
Духовской», 1717-1725 гг., 1820-1822 гг., входящий в состав 
объекта культурного наследия федерального значения, 
расположенный по адресу: г. Санкт Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера Д 

1.3.  Объект 5  Объект культурного наследия федерального значения «Церковь 
святого князя Феодора Новгородского», 1741-1750 гг., 1755-1761 
гг., входящий в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера Е 

1.4.  Объект 6 Объект культурного наследия федерального значения «Церковь 
преподобного Исидора Пелусиота», 1890-1891 гг., 1946-1947 гг., 
входящий в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, 
литера Е1.  

1.5.  Объект 7 Объект культурного наследия федерального значения «Корпус 
Федоровский», 1725-1730 гг., 1741-1751 гг., 1961-1962 гг., 
(реконструкция), входящий в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера В.  

1.6.  Объект 8 Объект культурного наследия федерального значения «Корпус 
просфорный с северными воротами главного двора», 1740-1750 
гг. (проект), 1761-1771 гг. (строительство), 1840 г., входящий в 
состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенный по адресу: г. 
Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, литера Г.  

1.7.  Объект 9 Объект культурного наследия федерального значения «Корпус 
Семинарский с южными воротами главного двора», 1740-е-1750-е 
гг. (проект), 1756-1764 гг. (строительство), 1958-1962 гг. 
(реконструкция), входящий в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера Г1,2.  

1.8.  Объект 10 Объект культурного наследия федерального значения «Ризница, 
библиотека и архив», 1904-1910 гг., входящий в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-
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Невская Лавра», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 1, литера Щ.  

1.9.  Объект 11 Объект культурного наследия федерального значения «Кладбище 
Никольское. Церковь Святителя Николая», 1868-1871 гг., 
входящий в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, 
литера Б.  

1.10.  Объект 12 Объект культурного наследия федерального значения «Церковь 
Всех Скорбящих Радости (надвратная)», 1784-1786 гг., входящий 
в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенный по адресу: г. 
Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, литера 
Ж.  

1.11.  Объект 13 Объект культурного наследия регионального значения «Хлебные 
амбары Александро-Невской лавры (5 корпусов)», 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Обводного канала 
наб., 5, лит. А;  
Обводного канала наб., 5, лит. Б;  
Обводного канала наб., 5, лит. В;  

2.  Исходные данные для проектирования: 
2.1.  Объект 1   «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 

Александро-Невская лавра» (мужской монастырь).Троицкий 
собор». 2019 

2.2.  Объект 3  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). Духовской 
корпус». 2019 

2.3.  Объект 5  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). Федоровская 
Церковь». 2019 

2.4.  Объект 6  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). 
Исидоровская церковь». 2019 

2.5.  Объект 7  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). Федоровский 
корпус». 2019 

2.6.  Объект 8  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). Просфорный 
корпус». 2019 

2.7.  Объект 9  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). Семинарский 
корпус». 2019 

2.8.  Объект 10  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). Ризничный 
корпус». 2019 

2.9.  Объект 11  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» (мужской монастырь). Никольская 
церковь». 2019  

2.10.  Объект 12  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» 
(мужской монастырь). Надвратная церковь». 2019 

2.11.  Объект 13  «Исходно-разрешительная документация. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра» 
(мужской монастырь). Хлебные Амбары». 2019 

3.  Государственный заказчик Федеральное государственное казенное учреждение «Северо-
Западная Дирекция по строительству, реконструкции и 
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реставрации» (далее ФГКУ «СЗД»). 
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Глинки, д. 2, литер А, пом. 
13-Н 

4.  Сведения об источнике 
финансирования 

Федеральный бюджет 

5.  Пользователь здания Московский Патриархат. Санкт-Петербургская епархия. 
Православная Местная Религиозная Организация 
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра 
(мужской монастырь) 

6.  Генеральный 
проектировщик 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 
(ФГУП ЦНРПМ) 
Адрес: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Школьная, 24 

7.  Сведения об объектах:  
назначение объекта; основные технико-экономические показатели; охранный статус объекта; 
историческая справка 

7.1.  Объект 1 «Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями» – 
объект культурного наследия федерального значения, 
постановление Правительства РФ от 10.07.2001 №527. 
Назначение: Нежилое. Действующий храм. 
Общая площадь здания: 2709,6 кв.м. 
Строительный объем: 76 737 куб.м. 
Этажность: подвал+3этажа.  
Площадь земельного участка (общая) – 136 822 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781520379090016 
Здание построено в 1776-1790 гг. Здание кирпичное. В 1997–2009 
гг. проведен ремонт кровель, фасадов. Восстановлена наружная и 
устроена внутренняя гидроизоляция, перестроена система 
водоотведения. 
2000 г. начаты первые работы по реставрации художественного 
убранства интерьеров собора (монументальная и станковая 
живопись, позолота, предметы ДПИ); алтаря и боковых нефов.  
2009–2013 гг. проведена комплексная реставрация всех фасадов, 
интерьеров, сени над ракой Александра Невского. Комплексный 
ремонт и реконструкция подвальных помещений и устройство 
подземного крестильного храма. Оборудована новая котельная, 
системы электро- и водоснабжения. 
2013 г. частично выполнены работы по ремонту системы 
вентиляции и исторического воздушного отопления.    
2014–2017 гг. ведется мониторинг технического состояния, 
подготавливается документация для комплексного обследования 
и проектирования реставрационных мероприятий. 

7.2.  Объект 3 «Корпус Духовской» – объект культурного наследия 
федерального значения, постановление Правительства РФ от 
10.07.2001 №527. 
Назначение: Нежилое. Ведение деятельности Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры. 
Общая площадь здания: 3066,7 кв.м. 
Строительный объем: 21 600 куб.м. 
Этажность: цокольный этаж, 2 этажа, чердачное пространство.  
Площадь земельного участка (общая) – 136 822 кв.м.  
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090096. 
Построен в 1717-1725 гг., 1820-1822 гг. Здание кирпичное. В 
1997–2009 гг. были демонтированы перегородки советского 
периода и промышленная вентиляция, проведен технический и 
косметический ремонт помещений келий и гостиницы, устроена 
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домовая церковь. Заменены оконные заполнения на деревянные. 
Заменено кровельное окрытие, проведена теплоизоляция 
чердачного перекрытия. Оборудованы иконописная и 
реставрационная мастерские. 
2009–2013 гг. окончен ремонт келий и ДПЦ. Выполнен 
реставрационный ремонт всех фасадов, полная замена окон на 
аналогичные историческим. Обновлены инженерные системы, 
окрашены кровли. 
2013–2017 гг. отреставрированы дверные группы, закончен 
ремонт в помещениях гостиниц на 1-м этаже, проводятся работы 
по приспособлению подвальных помещений. 
В перспективе храм будет восстановлен как домовая церковь. В 
настоящее время выполненные на стенах пробные расчистки 
показали, что под краской сохранилась живопись.  

7.3.  Объект 5 
 

«Церковь святого князя Феодора Новгородского» - объект 
культурного наследия федерального значения на основании 
постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527. 
Назначение: Нежилое. Действующий храм. 
Общая площадь здания: 1240 кв.м 
Строительный объем: 10080 куб.м. 
Этажность: 2 этажа + подвал.  
Площадь земельного участка (общая) – 136 822 кв.м. Рег. номер в 
ЕГРН ОКН: 781510379090116. 
Построен в 1741-1750 гг., 1755-1761 гг. Здание кирпичное. В 
1997–2009 гг. демонтированы поздние перегородки и перекрытия 
обеих церквей, разработаны предметы охраны и научно-
методическая документация по реставрации. Проведены первые 
противоаварийные мероприятия (ремонт кровли, понижение 
уровня грунта, замена оконных заполнений). 
В 2013–2017 гг. проведена художественная отделка помещений 
верхнего храма, проведены реставрационные работы 
монументальной живописи, позолотные работы, 
реконструированы инженерные коммуникации.  

7.4.  Объект 6 
 

«Церковь преподобного Исидора Пелусиота» - объект 
культурного наследия федерального значения на основании 
постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527. 
Назначение: Нежилое. Ведение деятельности Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры.  
Нежилое. Действующий храм. 
Общая площадь здания: 788,8 кв.м. 
Строительный объем: 4368 куб.м.  
Этажность: цокольный этаж+2 этажа.  
Площадь земельного участка (общая) – 136 822 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090106. 
Построен в 1890-1891 гг., 1946-1947 гг.   
Здание кирпичное. В 2009–2013 гг. проведены комплексные 
реставрационные работы в нижнем храме (восстановление 
надгробных плит и полов, лестничного марша, архитектурного 
декора, реставрация монументальных росписей). Полностью 
заменено кровельное окрытие на медное; проведен ремонт креста 
и главки с золочением; реставрационный ремонт всех фасадов; 
устроена наружная гидроизоляция. В связи с полной утратой 
исторических интерьеров принято решение не восстанавливать 
Исидоровскую церковь в качестве богослоужебного помещения, 
перевести в него мастерские монастыря, для этого выполнены 
работы по техническому ремонту цокольного этажа, устроена 
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гидроизоляция, заменено кровельное окрытие, выполнены все 
системы инженерного обеспечения и реставрационный ремонт 
всех фасадов. 
В 2013–2017 гг. проведена художественная отделка помещений 
верхнего храма, проведены реставрационные работы 
монументальной живописи, позолотные работы, 
реконструированы инженерные коммуникации. 

7.5.  Объект 7 
 

«Корпус Федоровский» - объект культурного наследия 
федерального значения на основании постановления 
Правительства РФ от 10.07.2001 № 527. 
Назначение: Нежилое. Ведение деятельности Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры.  
Общая площадь здания: 3989,1 кв.м. 
Строительный объем: 35520 куб.м. 
Этажность: цокольный этаж+2 этажа+чердачное пространство.  
Площадь земельного участка (общая) – 136 822 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090086. 
Здание кирпичное. Здание построено в 1725-1730 гг., 1741-1751 
гг., 1961-1962 гг.  В 2009–2013 гг. устроены помещения под 
братские кельи, создана монастырская трапезная с 
торжественным обеденным залом (бывшая Кавалерская зала). 
Отремонтировано помещение и оборудована швейная мастерская. 
Закончено обустройство домовой церкви. Выполнен 
единовременный реставрационный ремонт всех фасадов корпуса, 
произведена полная замена окон на аналогичные историческим. 
Осуществлена окраска кровель в специальный колер. Выполнен 
ремонт южных ворот. 
В 2013-2017 гг. проведены работы по устройству проходной 
исторической галереи, мероприятия по приспособлению 
помещений под современные нужды. Реставрированы и 
воссозданы дверные группы в историческом стиле.  

7.6.  Объект 8 
 

Корпус просфорный с северными воротами главного двора» - 
объект культурного наследия федерального значения на 
основании постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527. 
Назначение: Нежилое. Ведение деятельности Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры. 
Общая площадь: 2983,35 кв.м. 
Строительный объем: 10869,23 куб.м. 
Этажность: цокольный этаж+2 этажа.  
Площадь земельного участка (общая)  - 13735 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090036. 
Здание построено в 1740-1750 гг.(проект), 1761-1771 гг. Здание 
кирпичное. В 1997–2009 гг. демонтированы испытательные 
стенды, проведены технический и косметический ремонты 
помещений после выезда цехов. Проведена демеркуризация 
участка точных измерений. Проведен противоаварийный ремонт 
окон, замена неремонтопригодных металлопластиковыми, 
восстановлен тепловой контур. Выполнен реставрационный 
ремонт фасадов. Полная замена инженерных коммуникаций. 
Замена свесов и системы водоотведения, а позже полная замена 
кровельного окрытия, ремонт конструкций крыши на башне и 
восточном участке. 
В 2009–2013 гг. проведен комплексный единовременный 
реставрационный ремонт фасадов, полная замена окон 
выполненными по историческим аналогам. Окраска кровель в 
единый с примыкающим корпусом цвет. Выполнен ремонт 
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северных «Благовещенских» ворот, западных ворот в комплексе с 
подпорной стеной и воссозданием исторического кованого 
декора. 

7.7.  Объект 9 
 

«Корпус Семинарский с южными воротами главного двора» - 
объект культурного наследия федерального значения на 
основании постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527.   
Назначение: Нежилое. Ведение деятельности Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры.  
Общая площадь: 2506,02 кв.м. 
Строительный объем: 8581,24 куб.м. 
Этажность: цокольный этаж+2 этажа. 
Площадь земельного участка (общая) – 13735 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090046. 
Здание построено в 1740-е-1750-е гг. (проект), 1756-1764 гг. 
(строительство), 1958-1962 гг. (реконструкция).  
Здание кирпичное. В 1997–2009 гг. проведены технический и 
косметический ремонты помещений после выезда лабораторий, 
противоаварийный ремонт окон, замена неремонтопригодных 
металлопластиковыми, восстановление теплового периметра. 
Текущий ремонт инженерных коммуникаций. Замена свесов и 
системы водоотведения, а позже полная замена кровельного 
окрытия, ремонт конструкций крыши на башне и западном 
участке. Понижение грунта и устройство гидроизоляции на 
северо-восточном участке. 
В 2009–2013 гг. проведен комплексный единовременный 
реставрационный ремонт фасадов, устройство каменного цоколя, 
полная замена окон по историческим аналогам. Окраска кровель 
в единый с примыкающим корпусом цвет. Обновлена система 
теплоснабжения. 
В 2013-2017 гг. закончено устройство гидроизоляции на южном 
фасаде, замена центральной входной группы, в перспективе 
комплексный ремонт полов галереи.  

7.8.  Объект 10 
 

«Ризница, библиотека и архив» - объект культурного наследия 
федерального значения на основании постановления 
Правительства РФ от 10.07.2001 № 527. 
Назначение: Нежилое. Ведение деятельности Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры.  
Общая площадь здания: 1536,2 кв.м. 
Строительный объем: 10752 куб.м.  
Этажность: цокольный этаж+3 этажа.  
Площадь земельного участка (общая)  - 136 822 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090066 
Здание построено в 1904-1910 гг. Здание кирпичное. В 1997–2009 
гг. демонтированы многочисленные пристроек и перепланировки 
советского периода. Произведена замена и переустройство всех 
инженерных систем, подвальные помещения приведены в 
санитарное состояние после выезда технических служб станции 
переливания крови. Отремонтированы металлические 
конструкции оконных заполнений, проведен технический ремонт 
помещений всех этажей. Оформлен вход в технический 
цокольный этаж, устроены помещения для монастырской 
прачечной, редакции газеты «Вестник Лавры», общественных 
организаций «Церковь и Флот», «Славянский Союз Молодежи». 
В 2009–2013 гг. отреставрированы помещения третьего этажа для 
устройства выставочного зала монастырского музея. Проведен 
косметический ремонт с элементами воссоздания исторического 
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интерьера помещений второго этажа для устройства игуменских 
и приемных покоев. Реконструированы помещения первого этажа 
для устройства лаврской библиотеки. Выполнен 
реставрационный ремонт всех фасадов здания, входных групп, 
заменено кровельное окрытие. 
В 2013-2017 гг. проведены работы по наладке систем 
теплоснабжения и ГВС, проведены обследования систем 
вентиляции и состояния исторических металлических оконных 
заполнений. 

7.9.  Объект 11 
 

«Кладбище Никольское. Церковь Святителя Николая» - 
объект культурного наследия федерального значения на 
основании постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527.  
Общая площадь: 212,5 кв. м. 
Строительный объем: 3313 куб.м. 
Назначение: здание нежилое.  
Этажность: цокольный этаж+1 этаж. 
Площадь земельного участка (общая)  - 136 822 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090216. 
Здание построено в 1868-1871 гг. Здание кирпичное. Работы 
первого этапа 1997–2009 гг. Поновление интерьеров в рамках 
подготовки храма для нужд воскресной школы. Замена окон и 
входных групп стилобата изготовленными в собственных 
мастерских по историческим аналогам. Противоаварийный и 
технический ремонт подводящих коммуникаций. 
Реконструкционный ремонт помещений цокольного этажа для 
устройства исторической реконструкции: действующая 
литографическая мастерская полного цикла. 
Работы второго этапа 2009–2013 гг. Комплексный ремонт 
фасадов, восстановление утраченных элементов декора, ремонт 
крыши алтарной апсиды и замена всего кровельного окрытия на 
медное. Реконструкционный ремонт (был деревянный 
конструктив) и позолота креста и яблока на куполе. 
Реставрационный ремонт с переборкой и гидроизоляция 
наружных лестниц и площадок. Восстановление наружной 
гидроизоляции. Замена всего линейного окрытия на медное. 
Полная замена всех инженерных коммуникаций. 
В 2013–2017 гг. Выполнен реставрационный ремонт 
художественных интерьеров по разработанной методической 
документации. Устроена внутренняя гидроизоляция, налажены 
системы теплоснабжения и ГВС. В настоящее время Никольская 
церковь является храмом для детей воскресной школы.  

7.10.  Объект 12 
 

«Церковь Всех Скорбящих Радости (надвратная)» - объект 
культурного наследия федерального значения на основании 
постановления Правительства РФ от 10.07.2001 № 527. 
Назначение: Нежилое. Действующий храм. 
Общая площадь: 408,01 кв.м. 
Строительный объем: 3514 куб.м. 
Этажность: 2 этажа. 
Площадь земельного участка (общая)  - 136 822 кв.м. 
Рег. номер в ЕГРН ОКН: 781510379090606. 
Здание построено в 1784-1786 гг. Здание кирпичное. В 1997–2009 
гг. осуществлен реставрационный ремонт фасадов, технический 
главки и креста с покрытием поталью. Окраска кровли, 
косметический ремонт помещения часовни, технический ремонт 
крылец и входных групп. Обследование внутренней 
художественной отделки, разработка методик предстоящей 
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реставрации. Демонтаж перегородок, лестниц и доп. этажей 
советского периода. Противоаварийный ремонт подводящих 
коммуникаций. 
В 2009–2013 гг. воссоздан архитектурный декор, художественная 
роспись, создан интерьер требного венчального храма с 
разработкой оригинального иконостаса, системы освещения, 
комбинированого каменно-деревянного напольного покрытия. 
Проведена реставрация каменной лестницы с соблюдением 
щадящих составов и использованием аутентичных материалов; 
замена входных групп по реставрационному проекту, 
реставрация с перекладкой каменных ступеней крылец. Проведен 
ремонт окон по месту, замена всех инженерных систем. В рамках 
подготовки к юбилею выполнен реставрационный ремонт всех 
фасадов здания. Позолочен крест и главка церкви. 

7.11.  Объект 13 
 

«Хлебные амбары Александро-Невской лавры (3 корпуса из 5 
корпусов)» - объект культурного наследия регионального 
значения на основании распоряжения КГИОП от 20.10.2009 №10-
33. 
Объект культурного наследия регионального значения: 
г. Санкт-Петербург, Обводного канала набережная, дом 5, литеры 
А, Б, В.  
Общая площадь: 1492,6 кв.м. 
Строительный объем: 5880 куб.м. 
Назначение: здание нежилое. 
Этажность: 2 этажа.  
Кадастровый номер: 78:31:1518:8:47.  
Здание построено в 1848 г. Здание кирпичное. Объект 
культурного наследия регионального значения: г. Санкт-
Петербург, Обводного канала набережная, дом 5, литер Б:  
Построен в 1848 г.  
Здание кирпичное. 
Общая площадь: 1330,9 кв.м.  
Строительный объем: 5775,0 куб.м. 
Назначение: здание нежилое. 
Этажность: 2 этажа. 
Кадастровый номер: 78:31:1518:8:57.  
 
Объект культурного наследия регионального значения: 
г. Санкт-Петербург, Обводного канала набережная, дом 5, литер 
В: 
Построен в 1848 г.  
Здание кирпичное.  
Общая площадь: 1208,7 кв.м 
Строительный объем: 5530,0 куб.м. 
Назначение: здание нежилое 
Этажность: 2 этажа. 
Кадастровый номер: 78:31:1518:8:56.  
В 2009–2013 гг. устроена собственная локальная газовая 
котельная, получены лимиты на газ, заключены договора на 
водоснабжения и водоотведение, проведены работы по 
благоустройству территории, дренированию грунтов.  
Отреставрированы фасады двух корпусов с заменой окон и 
дверных групп, устроена дизель-генераторная для обеспечения 1 
категории энергозащищенности агрегатов котельной. 
В 2013-2017 гг. разработан перспективный план развития 
комплекса зданий под единый паломнический центр с 
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возможностью вывода в один из корпусов монастырских 
мастерских из жилых корпусов. Проведена реконструкция 
помещений здания 5 лит. В для перевода мастерских и фонда 
помощи инвалидам «Кедр».  

8.  Вид строительства  Сохранение объектов культурного наследия (реставрация и 
приспособление к современному использованию).  

9.  Виды работ  Разработка научно-проектной документации 
10.  Перечень работ и этапы, 

поручаемые проектной 
организации 

Разработка научно-проектной документации по сохранению 
каждого из указанных объектов в отдельности, в объеме, 
достаточном для согласования с Органом охраны: 
I-II этап. 

− Предварительные работы. 
− Комплексные научно-исследовательские и научно-

изыскательские работы территории (в т.ч.: Геология, 
геодезия, экология, гидрометеорология, геофизика): 

− Комплексные научные исследования (Обмерные 
чертежи в т. ч.: Лазерное сканирование; Архитектурные  
обмеры зданий  в целом (в т. ч., убранство); 
Фотофиксация; Технический отчет по результатам 
обследования технического состояния здания (в т. ч., 
Картограмма дефектов здания.); Технический отчет по 
результатам натурных исследований строительных и 
отделочных материалов. Технический отчет по 
результатам выполненных инженерных обследований 
конструкций и технического состояния фундаментов 
здания. 

− По результатам КНИ, в случае выявления предметов 
охраны ОКН, не установленных ранее, Исполнитель 
своевременно, собственными силами предоставляет 
материалы и сведения по выявленным предметам охраны 
в орган государственной власти по охране памятников 
для изменения утвержденного Предмета охраны 
объекта культурного наследия (в соответствии с 
Приказом МК РФ от 13.01.2016 № 28). 

− Проект реставрации и приспособления. (Эскизный 
проект, Проект), предусматривающий: комплексную 
реставрацию объектов (в т. ч.: реставрацию фасадов, 
архитектурного декора, кровель, столярных оконных и 
дверных заполнений, интерьеров, декоративно-
художественной отделки, иконостасов и иных  
элементов ДПИ (убранства); реставрацию стропильных 
систем, перекрытий, лестниц, стен, фундаментов (по 
результатам комплексных научных исследований); 
приспособление объекта под современное использование; 
комплексную модернизацию инженерного обеспечения 
комплекса (внутренние и наружные инженерные сети),  

− Получение положительного заключения  государственной 
историко-культурная экспертизы; 

− Получение положительного заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза» (при необходимости) 

− Иные согласования научно-проектной документации в 
установленном порядке; 

III этап.   
Раздел 4. Рабочая документация 
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12. Состав и содержание 
научно - проектной 
документации 

Проектные и изыскательские работы  по сохранению указанных 
объектов, входящих в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра», XVIII-XX 
вв. (г. Санкт-Петербург), предусматривающие: 
 
I этап. Предварительные работы. Комплексные научные 
исследования. 
 

Раздел 1. Предварительные работы: 
1.1. Исходно-разрешительная документация (в т. ч.: акт 

определения объема; Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности ОКН; Предварительное инженерное 
заключение; Программа научно-проектных работ; 
Заключение о возможности приспособления объекта 
культурного наследия для современного использования; Акт 
технического состояния). 

1.2. Документально-протокольная фотофиксация. 
Раздел 2. Комплексные научные исследования: 
2.1. Историко-архивные и библиографические исследования. 
2.2. Архитектурные обмеры. 
2.3. Историко-архитектурные натурные исследования; 
2.4. Комплексные инженерно-технические исследования (здания 

в целом);  
2.5. Инженерные химико-технологические и лабораторные 

исследования по строительным и отделочным материалам; 
2.6. Исследования по объемным параметрам и специальные 

инженерно-технологические исследования (при 
необходимости); 

2.7. Инженерные изыскания: 
− инженерно-геодезические изыскания; 
− инженерно-геологические изыскания; 
− инженерно-экологические изыскания; 
− инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

2.8. Отчёт по комплексным научным исследованиям 
   

Предусмотреть археологическое наблюдение при 
выполнении земельных работ. 
 

II этап.  
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 
3.1. Эскизный проект реставрации и приспособления. 
Эскизный проект разработать в соответствии с ГОСТ Р 
55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры: 

− Пояснительную записку 
− Архитектурные и конструктивные решения проекта, 

включая пояснительную записку с обоснованием 
проектных решений, архитектурные решения, 
конструктивные и объемно-планировочные решения 

− Общие технические решения по инженерным сетям 
− Расчет потребности объектов в энергоресурсах по 
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укрупненным показателям. 
−Техническое предложение по обеспечению объектов 

энергоресурсами. 
3.2. Проектная документация 
3.2.1.Пояснительная записка. 
3.2.2.Схема планировочной организации земельного участка. 
3.2.3. Архитектурные решения. Фасады. 
3.2.4. Архитектурные решения. Интерьеры 
3.2.5. Методико-технологические рекомендации проведения 

реставрационных работ по строительным и отделочным 
материалам. 

3.2.6. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
3.2.7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений (необходимость разработки 
уточнить с Государственным заказчиком): 
− Электроснабжение; 
− Электроосвещение; 
− Молниезащита; 
− Обогрев кровли; 
− Архитектурно-художественная подсветка; 
− Наружное освещение территории; 
− Внутренние сети водоснабжения (водомерные узлы - 

встроенные); 
− Внутренние сети водоотведения, 
− Наружные сети водоснабжения и водоотведения, в том 

числе КНС и очистной станции; 
− По результатам изысканий, выполнить проект 

прифундаментного дренажа  
− Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

дымоудаление (в случае необходимости);  
− Индивидуальный тепловой пункт (замена 

существующих на объектах1, 3, 7-9, новый на 10, 13); 
− Тепловые сети; 
− Сети холодоснабжения, при необходимости  

предусмотреть установку чиллеров; 
− Структурированные кабельные системы; 
− Локальные кабельные системы; 
− Телефония; 
− Телевидение; 
− Охранная и охранно-пожарная сигнализация; 
− Система охранного телевидения; 
− Система контроля и управления доступом; 
− Автоматическая пожарная сигнализация; 
− Система оповещения и управления эвакуацией; 
− Автоматическая установка пожаротушения; 
− Автоматизация 
− Охранно-защитная дератизационная система; 
−Технологические решения. 

3.2.8. Проект организации реставрации (строительства). 
3.2.9. Проект организации работ по сносу или демонтажу 
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объектов капитального строительства 
3.2.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
3.2.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

−Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
−Расчет пожарных рисков; 
−Специальные технические условия пожарной 

безопасности; 
3.2.12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 
3.2.13. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

3.2.14. Ведомость объемов работ. 
3.2.15. Дефектные ведомости. 
3.2.16. Сметная документация.  
 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами: 
3.2.17. Архитектурно-реставрационные решения; 
3.2.18. Проект реставрации иконостасов; 
3.2.19. Методические рекомендации по реставрации; 
3.2.20. Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС). 
3.2.21. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия; 
 

Научно-проектную документацию разработать и 
согласовать в установленном порядке отдельно, 
применительно к  каждому из указанных объектов,  в 
составе разделов, достаточном для проведения работ по 
приспособлению объекта для современного использования, в 
соответствии с заданием КГИОП, техническими 
условиями, предоставляемыми Пользователем и исходно-
разрешительной документацией, с обоснованием 
необходимости разработки данных разделов. 
В случае, если предполагаемые к проведению виды работ 
оказывают влияние на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности данного 
объекта культурного наследия, проектная документация 
разрабатывается в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию» 
отдельно по каждому объекту с получением 
положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 
России»  

III этап.   
Раздел 4. Рабочая документация 
Рабочая документация, разрабатывается отдельно по каждому 
объекту, в соответствии с согласованной в установленном 
порядке проектной документацией, с ГОСТ Р 21.1101-2013 
«Основные требования к проектной и рабочей документации» по 
следующим маркам (в объеме, достаточном для проведения 
работ по приспособлению объекта): 

1. Генеральный план 
2. Архитектурно-строительные решения (Фасады и 

интерьеры).  
3. Конструкции деревянные (при необходимости). 
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4. Конструкции металлические (при необходимости). 
5. Наружные инженерные сети. 
6. Инженерные системы (внутренние). 
7. Технологические решения (при необходимости). 
8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Марки основных комплектов рабочей документации 
согласовать с Государственным заказчиком до начала  этапа 
«Рабочая документация». 
В составе рабочей документации предусмотреть: 
- ведомости потребности в материалах; 
- спецификации на инженерное оборудование; 
- спецификации на оборудование (спецификации 
оборудования, изделий и материалов, опросные листы и 
габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с 
данными заводов-изготовителей оборудования). 

11.  Требования к инженерным 
исследованиям и 
изысканиям 

Обследование строительных конструкций проводить в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Техническим регламентом о 
безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 
13-102-2003, ГОСТ 31937-2011, РТМ 1652-9-89, ГОСТ Р 55567-
2013, СП 47.13330.2016. 

Материалы и результаты выполненных изыскательских работ 
оформить в виде отчетной документации о выполнении 
инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической 
частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, 
цифровой и иных формах).  

Исследования должны проводиться неразрушающими 
методами. Вскрытия, зондирования, шурфование  и др. 
воздействия должны проводиться в соответствии с программой 
исследований согласованной в установленном порядке и 
оформления разрешений в органе охраны. 

В результате проведенных работ должны быть разработаны 
рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта.  

Исполнитель несет ответственность за достоверность, 
качество и полноту выполненных инженерных изысканий. Этим 
договором также может быть предусмотрено обеспечение 
получения указанным физическим или юридическим лицом 
технических условий. 

12.  Требования к проектным 
решениям по реставрации 

При разработке научно-проектной документации учитывать 
Задание КГИОП по охране объектов культурного наследия и 
акты технического состояния объектов культурного наследия. 
− проектные решения и указания по реставрации должны 

соответствовать принятым методикам реставрации 
памятников культурного наследия и обеспечивать 
безусловное сохранение особенностей объекта, 
определяющих его историко-культурную ценность, включая 
выявленные в результате натурных исследований.  

− конструктивные решения в максимально возможной степени 
должны соответствовать принципам обратимости и 
минимизации внедрений в подлинную материальную 
структуру объекта культурного наследия. 

− по элементам подлинной материальной структуры объекта 
культурного наследия (стены, своды, проемы) допускаются 
только традиционные типы отделки (штукатурка, обмазка) 
либо сохранение открытой кладки. 
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13.  Требования к 
оборудованию, сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, содержанию 
технологических решений 

− Здания обеспечить всеми необходимыми инженерными 
системами и оборудованием с учетом современных 
требований для приспособления под современное 
использование, в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 (или в 
соответствии с требованиями  п.15, Постановления РФ № 
87 от 16.02.2008.при необходимости прохождения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»). 

− Подразделы разработать в соответствии с требованиями ТУ. 
− Исполнитель собственными силами обеспечивает получение 

технических условий на подключение объекта  к 
инженерным сетям общего пользования у Пользователя 
(либо по доверенности Пользователя) на 1 этапе при 
разработке раздела «Предварительные работы». 

− Исполнитель обосновывает и согласовывает с 
Государственным заказчиком технические характеристики 
принятого в проекте оборудования на основании ТУ на 
подключение объекта к инженерным сетям общего 
пользования. 

− При необходимости устройства Индивидуального теплового 
пункта с узлом учета (применительно к  каждому из 
указанных объектов), место размещения ИТП Исполнитель 
определяет согласно действующим нормам строительного 
проектирования по согласованию с Государственным 
заказчиком.  

− Выполнить поверочные расчеты инженерных нагрузок: 
водопотребление и водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение. 

14.  Основные требования к 
технологическим решениям 

Раздел выполнить (при необходимости) в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. 
Проектом предусмотреть возможность приспособления объектов 
под современное использование:  
Объект 1: Является действующим храмом и используется для 
проведения религиозных мероприятий, осуществления 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, в том 
числе публичных, туристических посещений. 
Объект 3: Использование в качестве гостиницы для паломников, 
иконописных мастерских, помещений с производственно-
художественными мастерскими монастыря, а также для 
публичных мероприятий и туристических посещений.  
Объект 5: Является действующим храмом и используется для 
проведения религиозный мероприятий, осуществлений 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, в том 
числе публичных мероприятий и туристический посещений. 
Объект 6: предусмотреть возможность размещения Духовно-
просветительского Центра свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры и производственных мастерских монастыря.  
Объект 7: Использование в качестве гостиницы для паломников, 
иконописных мастерских и помещений с производственно-
художественными мастерскими, служебных помещений и 
братской трапезной Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры, в том числе публичных, туристических посещений. 
Объект 8: Использование в качестве служебных помещений 
паломнического центра Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры, помещений церковной лавки монастыря, 
благотворительной чайной для паломников и епархиальной 
пекарни Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, в том 
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числе публичных, туристических посещений. 
Объект 9: Использование в качестве иконописных и 
реставрационных мастерских служебных помещений, детской 
воскресной школы Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, 
в том числе для публичных, туристических посещений. 
Объект 10: Использование для размещения общедоступной 
библиотеки, музея Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, 
в том числе для публичных, туристических посещений. 
Объект 11: Является действующим храмом и используется для 
проведения религиозных мероприятий, осуществленный 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, в том 
числе публичных мероприятий и туристических посещений. 
Объект 12: Является действующим храмом и используется для 
проведения религиозных мероприятий, осуществлений 
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, в том 
числе публичных, туристических посещений. 
Объект 13: Использование в качестве столярных мастерских и 
помещений с производственно-художественными мастерскими, 
служебных помещений Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры. 

15.  Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

Раздел выполнить (при необходимости) в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. 
Разработать рекомендации по эксплуатации здания с учетом 
выполнения требований по безопасной эвакуации. 
В соответствии с п. 1 части 1 ст. 6 Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 
123-Ф3 выполнить расчет пожарного риска. 
Разработать и согласовать в установленном порядке специальные 
технические условия пожарной безопасности. 

16.  Требования к обеспечению 
условий жизнедеятельности 
маломобильных групп 
населения. 

Раздел выполнить (при необходимости) в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. 
В соответствии с требованиями: 
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования». 

17.  Требования к разработке 
специальных технических 
условий (СТУ) 

Разработать СТУ (при необходимости) в связи с отсутствием 
норм проектирования для объектов, являющихся памятниками 
культурного наследия, с сохранением предметов охраны, 
внутренних объемно-планировочных решений существующего 
здания и недостаточностью противопожарных требований 
нормативных документов по пожарной безопасности для зданий 
с учетом приспособления объектов. 

Необходимость разработки согласовать с  Государственным 
заказчиком 

18.  Требования к сметной 
документации 

Определение Сметной стоимости выполнить с применением 
базисно-индексного метода. 

Локальные сметные расчеты выполнить в базисном уровне 
цен (01.01.2000г.) по сборникам  нормативных баз Федеральных 
единичных расценок (ФЕР-2020)  на общестроительные и 
реставрационные работы, введённых Приказом Минстроя РФ от 
26 декабря 2019 года №871/пр с 31 марта 2020 года. 

При применении в сметной документации повышающих 
коэффициентов к нормам оплаты труда рабочих и стоимости 
машин и механизмов (особые условия труда: стесненность, 
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эксплуатируемое здание, аварийность и др.), предоставлять акт  с 
участием  проектной организацией, пользователем и 
уполномоченного органа государственной охраны ОКН. 

Накладные расходы и сметную прибыль учесть в 
соответствии с действующими нормативами. 

Стоимость всех материалов и оборудования принять по 
ФССЦ-2001, отсутствующие в базисных сборниках материалы 
представлять по согласованным Государственным заказчиком 
прайс-листам на основе конъюнктурного анализа (п. 4.25 МДС 
81-35.2004). 

Стоимость в прайс-листах должна быть только в российской 
валюте – рублях с расшифровкой включенных в стоимость затрат 
(НДС и транспортные расходы). При отсутствии в прайс-листах 
расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и 
транспортные расходы по доставке. 

Все цены на материалы и оборудование приводить к 
базисному уровню, расчеты производить в смете. При пересчете 
стоимости материалов и оборудования в базисный уровень цен 
применять индексы пересчета Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства 
культуры к отраслевым сборникам. При определении стоимости 
материалов по прайс-листам пересчет из текущего в базисный 
уровень цен производить тем же индексом, который применяется 
для пересчета данного материала из базисного в текущий 
уровень. 

Сводный сметный расчет стоимости составить в 2-х уровнях 
цен (базовом и текущем) с учетом требуемых дополнительных 
работ (при необходимости): 

Налогооблагаемую базу определить в соответствии с 
изменениями и дополнениями к Налоговому Кодексу РФ. 

Включить в состав сметной документации пояснительную 
записку, ведомости объемов строительных и монтажных работ (с 
подписями исполнителей и ГИПа), а также заверенные копии 
прайс-листов и коммерческих предложений, на основании 
которых составлялись локальные сметы. 

19.  Общие требования к 
проектированию 

Научно-проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующим законодательством в сфере 
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, требованиями: 
1. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 
2. Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

3. Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-
ФЗ. 

4. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87  «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию» (в части, не противоречащей требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия). 

5. Письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП 
«О Методических рекомендациях по разработке научно-
проектной документации на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (утв. 
Распоряжением Минкультуры России от 09.12.2016 № Р-
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1481). 
6. СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр). 

7. СП 22.13330.2011. «Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» (утв. 
Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823). 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст). 

9. ГОСТ 21.110-2013. «Система проектной документации для 
строительства. Спецификация оборудования, изделий и 
материалов» (введен в действие Приказом Росстандарта от 
17.12.2013 № 2310-ст). 

10. ГОСТ 21.501-2018. «Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных решений» 
(введен в действие в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 
18 декабря 2018 г. № 1121-ст   в качестве национального 
стандарта Российской Федерации с 1 июня 2019 г.). 

11.  ГОСТ 21.201-2011. «Система проектной документации для 
строительства. Условные графические изображения 
элементов зданий, сооружений и конструкций» (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 № 481-ст). 

12. ГОСТ 21.507-81 (СТ СЭВ 4410-83) «Система проектной 
документации для строительства (СПДС). Интерьеры. 
Рабочие чертежи» (введен в действие Постановлением 
Государственного комитета СССР по делам строительства от 
2 апреля 1981 г. № 48 от 01.01.82 г.). 

13. ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния» 
(введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 
1984-ст). 

14. ГОСТ 2.105-95. «Единая система конструкторской 
документации. Общие требования к текстовым документам» 
(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 
08.08.1995 № 426) (в действующей редакции). 

15. ГОСТ 2.119-2013. «Единая система конструкторской 
документации. Эскизный проект» (введен в действие 
Приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1794-ст). 

16. ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-
проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 28.08.2013 № 593-ст). 

17. ГОСТ Р  55567-2013. «Порядок организации и ведения 
инженерно-технических исследований на объектах 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 28.08.2013 № 665-ст). 

18. ГОСТ Р 55627-2013. «Археологические изыскания в составе 
работ по реставрации, консервации, ремонту и 
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приспособлению объектов культурного наследия» (утв. и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2013 № 
1138-ст). 

19. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» 

20. ГОСТ Р 56198-2014. «Мониторинг технического состояния 
объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. 
Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 30.10.2014 № 1458-ст). 

21. ГОСТ Р 56200-2014. «Научное руководство и авторский 
надзор при проведении работ по сохранению объектов 
культурного наследия. Основные положения» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2014 № 1460-ст). 

Применять строительные и отделочные материалы 
отечественного производства, при необходимости применения 
импортных материалов обеспечить их согласование с 
Государственным заказчиком. 

Научно-проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 
стандартов Системы проектной документации для строительства 
(в том числе в части оформления), нормативных правовых 
документов и документов по стандартизации в сфере сохранения 
объектов культурного наследия, а также задания на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия. 

20.  Требования и количество 
экземпляров документации, 
передаваемой 
Государственному 
заказчику 

Исполнитель передает комплект прошитой и 
сброшюрованной научно-проектной документации в 5-ти 
экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр комплекта на 
электронном носителе в редактируемом и не редактируемом 
форматах. 

Редактируемый формат: текстовые приложения (*.doc, *.xls), 
графические приложения (чертежи, схемы - *.dwg. изображения, 
иллюстрации - *.pdf, *.jpeg). 

Не редактируемый формат: одна книга документации 
размещается в одном файле *pdf (в цветном варианте, с 
возможностью копирования текста). 

Исполнитель передает прошитый и сброшюрованный Акт 
историко-культурной экспертизы (оригинал, согласованный в 
органе охраны объектов культурного наследия) на научно-
проектную документацию в 2 экземплярах на бумажном 
носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в формате 
*pdf (в цветном варианте, с возможностью копирования текста) с 
электронной подписью экспертов. 

Исполнитель передает комплект прошитой и 
сброшюрованной Сметной документации  в 5-ти бумажных 
экземплярах и на электронном носителе в редактируемом 
формате (SmetaWIZARD или Гранд-Смета, Excel, pdf), 
рассчитанная в базовом уровне и с пересчетом в текущую цену. 

Предусмотреть передачу 1 комплекта научно-проектной 
документации Пользователю объекта. 

Исполнитель передает  прошитое и сброшюрованное 
Заключение о достоверности сметной стоимости в 1 экземпляре и 
на электронном носителе в  формате *pdf (в цветном варианте, с 
возможностью копирования текста) с электронной подписью 
экспертов.   

Общие требования: передаваемая научно-проектная 
документация, акт историко-культурной экспертизы, сметная 
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документация и заключение о достоверности сметной стоимости 
должны быть прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией. 

21.  Обязательные требования Проектная организация должна быть членом 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 
Членство в саморегулируемой организации не требуется 
унитарным предприятиям, государственным и муниципальным 
учреждениям, юридическим лицам с государственным участием 
в случаях, которые перечислены в части 4.1 статьи 48, части 2.1 
статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проектная организация должна иметь действующую 
лицензию на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выданную 
соответствующим федеральным лицензирующим органом в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 
№ 349 (в действующей редакции) «О лицензировании 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

Лицензия должна  включать в себя следующие виды работ: 
1. Разработка проектной документации по консервации, 

реставрации и воссозданию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

2. Разработка проектной документации по ремонту и 
приспособлению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Лицензия должна быть действительна на момент размещения 
заказа и заключения Государственного контракта (далее – 
Контракт) и действовать в течение всего срока выполнения работ 
до момента их сдачи.  

Проектная организация вправе привлекать к исполнению 
Контракта субподрядные организации, имеющие 
соответствующие лицензии и допуски. 

Сбор необходимых для разработки научно-проектной 
документации исходных данных и иную разрешительную 
документацию, получение всех необходимых профессиональных 
допусков, разрешений, согласований и лицензий, требуемых в 
соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ, 
осуществляется проектной организацией самостоятельно за свой 
счет.  

22.  Порядок и условия 
согласования проектной 
документации 

1. Исполнитель согласовывает с Заказчиком      научно-
проектную документацию.  

2. Исполнитель отдельным проектом (при необходимости, с 
обоснованием принятых решений) разрабатывает «Проект 
предметов охраны», отдельно по каждому объекту       

3. Исполнитель получает положительное заключение акта 
государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации.  

4. Исполнитель согласовывает научно-проектную 
документацию с органом охраны памятников истории и 
культуры  в соответствии с  Приказом Минкультуры России 
от 05.06.2015 г. № 1749. 

5. В случае, если предполагаемые к проведению виды работ в 
научно-проектной документации оказывают влияние на 
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конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности данного объекта культурного наследия, научно-
проектная документация и результаты инженерных 
изысканий подлежат государственной экспертизе ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 

23.  Порядок и условия 
согласования сметной 
документации 

1. Согласовать разработанную сметную документацию с 
Государственным заказчиком. 

2. Получить положительного заключения о достоверности 
сметной стоимости (в том числе сметы-калькуляции на 
разработку научно-проектной документации) в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» в установленном порядке. 

24.  Цена Государственного 
контракта 

405 624 649 (Четыреста пять миллионов шестьсот двадцать 
четыре тысячи шестьсот сорок девять) рублей 58 копеек  
 

25.  Сроки выполнения работ. Начало – с даты заключения Государственного контракта. 
Окончание – 25 ноября 2021 г. 

 
 
Государственный заказчик: 
 
Директор ФГКУ «СЗД» 
А.М.Новицкий 
 

Подрядчик: 
 
Исполняющий обязанности  
директора ФГУП ЦНРПМ 
А.А.Вавилин 
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                                                          Приложение № 3 

к Государственному контракту 
  № 0345100000920000035 

от  «_____»______________ 2020 г. 
 
 

График исполнения Контракта  
на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения «Александро-Невская Лавра», XVIII-XX вв. (г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1) 

  

№ 
п/п 

 
Этап работ Содержание работ в соответствии 

с Техническим заданием 
(Приложение № 2 к Контракту) 

Дата начала 
выполнения 

работ 

Дата 
окончания 

выполнения 
работ 

1 Этап I, II Инженерные изыскания, 
предварительные работы, КНИ, 
проектная документация, 
Главгосэкспертиза 

  

2 Этап III Рабочая документация   

 
 
 

  
Государственный заказчик: 
 
Директор ФГКУ «СЗД» 
А.М.Новицкий 
 

Подрядчик: 
 
Исполняющий обязанности  
директора ФГУП ЦНРПМ 
А.А.Вавилин 
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Приложение № 4 
к Государственному контракту 

№ 0345100000920000035 
от  «_____»__________2020 г. 

 
СМЕТА  

на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», XVIII-XX вв. (г. Санкт-Петербург, набережная реки 

Монастырки, дом 1) 

 
Наименование строительства и стадии 
проектирования  

Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», XVIII-XX вв. 
(г. Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1) 

В ценах 1 кв. 2020г. Письмо Минстроя России от 19.02.2020 №5414-ИФ/09 

№ пп Перечень выполняемых работ 
Ссылка на № 

сметы 

Полная стоимость работ, руб. 

изыскательских проектных Всего без  НДС 

1 2   3 4 6 
1 Разработка проектной документации 

по сохранению объекта «Собор 
Троицкий с двумя 
соединительными флигелями», 
1776-1790гг., входящего в состав 
объекта культурного наследия 
федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв., расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 
1, литера А 

Объектная смета 
№1 

913 988,76 61 294 684,27 62 208 673,03 

2 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта «Корпус 
Духовской», 1717-1725гг., 1820-
1822 гг., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская 
Лавра», XVIII-XX вв,  
расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки 
Монастырки дом 1, литера Д 

Объектная смета 
№2 

1 229 031,48 43 898 102,57 45 127 134,05 

3 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта «Церковь 
святого князя Феодора 
Новгородского», 1741-1750гг., 
1755-1761 гг., входящего в состав 
объекта культурного наследия 
федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв. расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки дом 1,  
литера Е 

Объектная смета 
№3 

468 434,92 28 679 738,58 29 148 173,50 

4 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта «Церковь 
преподобного Исидора 
Пелусиота», 1890-1891гг., , 
входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская 
Лавра», XVIII-XX вв. 

Объектная смета 
№4 

552 945,64 17 347 451,28 17 900 396,92 
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расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки 
Монастырки дом 1,  литера Е1 

5 Разработка проектной документации 
по сохранению объекта «Корпус 
Федоровский», 1725-1730гг.,  1741-
1751гг,, 1961-1962гг., , входящего в 
состав объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв. расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки дом 1,  
литера В 

Объектная смета 
№5 

1 200 528,12 43 807 204,77 45 007 732,89 

6 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта «Корпус 
Просфорный с северными 
воротами главного двора», 1740-
1750 гг.(проект), 1761-1771гг. 
(строительство), 1840 г,, входящего 
в состав объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв. расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки дом 1,  
литера Г 

Объектная смета 
№6 

528 529,00 25 563 296,47 26 091 825,47 

7 Разработка проектной документации 
по сохранению объекта «Корпус 
Семинарский с южными воротами 
главного двора», 1740-1750 гг. 
(проект), 1756-1764 гг. 
(строительство), 19581962гг. 
(реконструкция),  входящего в 
состав объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв. расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки дом 1,  
литера Г1,2 

Объектная смета 
№7 

637 456,36 26 488 962,60 27 126 418,96 

8 Разработка проектной документации 
по сохранению объекта «Ризница, 
библиотека и архив», 1904-1910 гг., 
входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская 
Лавра», XVIII-XX вв. 
расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки 
Монастырки дом 1,  литера Щ 

Объектная смета 
№8 

721 967,08 27 420 713,58 28 142 680,66 

9 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта «Церковь 
святителя Николая», 1868-1871гг., 
входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская 
Лавра», XVIII-XX вв. 
расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки 
Монастырки дом 1,  литера Б 
  

Объектная смета 
№9 

552 945,64 17 450 609,06 18 003 554,70 
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10 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта«Церковь 
Всех Скорбящих Радости 
(надвратная)», 1784-1786 гг., 
входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская 
Лавра», XVIII-XX вв. 
расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, набережная реки 
Монастырки дом 1,  литера  Ж 

Объектная смета 
№10 

468 434,92 18 241 741,66 18 710 176,58 

11 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Хлебные амбары Александро-
Невской Лавры (5 корпусов)», 
расположенный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, дом 5 литер А 

Объектная смета 
№11 

660 147,88 18 492 079,42 19 152 227,30 

12 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Хлебные амбары Александро-
Невской Лавры (5 корпусов)»,  
расположенный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, дом 5 литер Б 

Объектная смета 
№12 

660 147,88 16 280 158,42 16 940 306,30 

13 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Хлебные амбары Александро-
Невской Лавры (5 корпусов)»,  
расположенный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, дом 5 литер В 

Объектная смета 
№13 

660 147,88 16 190 371,07 16 850 518,95 

14 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта культурного 
наследия  федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв. расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 
1. Схема планировочной 
организации земельного участка. 

Объектная смета 
№14 

0,00 1 338 177,60 1 338 177,60 

15 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта культурного 
наследия  федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв. , расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 
1. Наружные инженерные сети. 

Объектная смета 
№15 

0,00 12 612 417,60 12 612 417,60 

16 Разработка проектной документации  
по сохранению объекта  культурного 
наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», 
XVIII-XX вв., расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 
1.  Инженерные изыскания 
(геология, геодезия, экология, 
гидрометеорология, геофизика) 

Объектная смета 
№16 

13 929 313,75 0,00 13 929 313,75 

17 Затраты на прохождение 
Главгосэкспертизы по объекту 

Смета №17 0,00 6 112 434,43 6 112 434,43 

18 Итого по сводной смете    23 184 019,31 381 218 143,38 404 402 162,69 
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19 НДС 20% от п.17   0,00 1 222 486,89 1 222 486,89 

20 Всего по сводной смете    23 184 019,31 382 440 630,27 405 624 649,58 

  в том числе  по I и II этапам: 
инженерные изыскания, 
предварительные работы, КНИ, 
проектная документация, 
Главгосэкспертиза 

  

23 184 019,31 268 203 804,79 291 387 824,10 
  

в том числе  по III этапу: рабочая 
документация 

  

0,00 114 236 825,48 114 236 825,48 
            

Всего по cводной смете (руб.): 
405 624 649,58 (Четыреста пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи 
шестьсот сорок девять рублей 58 коп.) 

 
 

 
 

Государственный заказчик: 
 
Директор ФГКУ «СЗД» 
А.М.Новицкий 
 

Подрядчик: 
 
Исполняющий обязанности  
директора ФГУП ЦНРПМ 
А.А.Вавилин 
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Приложение № 5 

к Государственному контракту 
№ 0345100000920000035 
от «____»_______2020 г. 

ФОРМА 
 

Промежуточный акт № _______________ 
о выполнении обязательств по Контракту от «___» _____ 20__ г. № _______  

 
 
 

«___» _______ 202__ г. 
 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика, (должность, ФИО 

полностью) и представитель Подрядчика, (должность, наименование организации, ФИО полностью) 
составили настоящий акт о нижеследующем:  

 
1. В соответствии с Контрактом № ______ от «___» ________ (далее «Контракт») Подрядчик 

выполнил обязательства по выполнению Работ по объекту: ______________________________, а 
именно: Стадия, вид, раздел Работ по Контракту.  

2. Документация удовлетворяет условиям Контракта, в надлежащем порядке оформлена и 
передана Государственному заказчику по акту (актам) приема-передачи документации № ____ от 
_____________ 20__ г. 

3. Стоимость выполненных Подрядчиком работ по Контракту составляет цифрами (прописью) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, 
ст.149, п.2, п/п15). 

 
*расчеты со штрафами 
В соответствие с п. ______ ст. 8 Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

подлежащих к взысканию, составляет: цифрами (прописью) рублей ___ копеек. 
Основание: ______________________________________________________________________ 
Порядок расчета: _________________________________________________________________ 
 
Итого сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту: цифрами (прописью) рублей _____ 

копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, 
пп. 15). 

 
Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для Подрядчика, один – для 

Государственного заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
 

От Государственного заказчика: От Подрядчика: 
Должность, 
Федерального государственного казенного 
учреждения «Северо-Западная Дирекция по 
строительству, реконструкции и реставрации» 
(ФГКУ «СЗД») 
 
 
 
__________________(ФИО) 
М.П. 
 

Должность, 
Наименование организации 
 
 
 
 
 
 
_____________________(ФИО) 
М.П. 
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Приложение № 6 
  к Государственному контракту 

№ 0345100000920000035 
от «____» _____________2020г. 

 
ФОРМА 

 
 

Акт 
о выполнении обязательств по Контракту от «___» _____ 20__ г. № _______  

 
«___» ____________ 20__ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственного заказчика, (должность, ФИО 

полностью) и представитель Подрядчика, (должность, наименование организации, ФИО полностью) 
составили настоящий акт о нижеследующем:  

 
1. В соответствии с Контрактом № ______ от «___» ________ (далее «Контракт») Подрядчик 

выполнил обязательства по выполнению Работ по объекту: ______________________________, а 
именно: Стадия, вид, раздел Работ по Контракту.  

2. Документация удовлетворяет условиям Контракта, в надлежащем порядке оформлена и 
передана Государственному заказчику по акту (актам) приема-передачи документации № ____ от 
_____________ 20__ г. 

3. Стоимость выполненных Подрядчиком работ по Контракту составляет цифрами (прописью) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, 
ст.149, п.2, п/п15). 

 
*расчеты со штрафами 
В соответствие с п. ______ ст. 8 Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

подлежащих к взысканию, составляет: цифрами (прописью) рублей ___ копеек. 
Основание: ______________________________________________________________________ 
Порядок расчета: _________________________________________________________________ 
 
Итого сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту: цифрами (прописью) рублей _____ 

копеек (НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации ч.II, ст.149, п.2, 
пп. 15). 

 
Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для Подрядчика, один – для 

Государственного заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
 
 

Государственный заказчик: 
 
 
 
 
__________________________ / ФИО / 
 

                     Подрядчик: 
 
 
 
 

_______________________ / ФИО / 
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Приложение № 7 
к Государственному контракту 

№ 0345100000920000035 
от «____» _______________2020 г. 

 
 

ФОРМА 
 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
«____» ___________201__ г. 

 
Подрядчик:______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
передает _____ (количество прописью) экземпляр ______________________ (на бумажном 
носителе/электронном носителе) по Контракту от _____________________ № _______________ по 
объекту: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Государственному заказчику: Федеральному государственному казенному учреждению «Северо-
Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 
 
 
№ 
п/п 

Наименование документа (дела) Кол-во листов 
(дел, рулонов, 

микрофильмов) 

Вид документов 
(подлинник, 

копия) 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 
 
Всего в акт включено ____ (________) документов  в ____ (____) экземпляре. 
 
 
 
Государственный заказчик: 
 
 
 
 
__________________________ / ФИО / 
 

                    Подрядчик: 
 
 
 
 

_______________________ / ФИО / 
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Приложение № 8 
к Государственному контракту 

№ 034510000092000005 
от «_____» _____________2020 г. 

 
ФОРМА 

 
 

Еженедельный отчет о выполнении работ 
 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

 

Обозначение Состав проектной документации Выполнение (%) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
От Подрядчика: 
 
 
__________________________ / ФИО / 
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Приложение № 9 
к Государственному контракту 

№ 0345100000920000035 
от «_____» _____________2020 г. 

 
 

АКТ 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации 
 

«_____» _______________ 20__ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной 
организации_____________________________________________________________ 
 
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации______________________________________________________________ 
 
составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению видов работ 
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: 
 
 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу:  
: 

 
(Республика, область, район) 

 
 

(город) 
улица   д.  корп.   офис  

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 
1. Общее состояние памятника:  

 

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

 

 

 

 
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 
а) Общее состояние: 
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б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 
 

в) Цоколи и отмостки около них:  
 

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

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):  
 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 
 

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

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 
памятника:  
а) Общее состояние:  
 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):  
 

в) Полы:  
 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 
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д) Столбы, колонны:  
 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:  
 

ж) Лестницы и крыльца:  
 

 
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:  
 

 
4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 
 

 

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

II. Выводы:  
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ оказывают/не оказывают (лишнее 
исключить) влияние на конструктивные и других характеристики надежности и безопасности 
данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

 
III. Подписи сторон: 
Представители проектной 
организации: 
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Руководитель организации 
   

 
(Подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

Главный архитектор проекта 
   

 (Подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

Главный инженер проекта    

 (Подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

 
Место печати 
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Приложение № 10 
к Государственному контракту 

№ 0345100000920000035 
от «_____» _____________2020 г. 

 
 

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(Прилагается отдельным документом) 
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Приложение № 11 

к Государственному контракту 
№ 0345100000920000035 

от «_____» _____________2020 г. 
 

ФОРМА 
Ведомость объемов работ  

 
№ 
п/п 

№ в 
ЛСР 

Наименование работ 
  

Ед. 
изм. 

Кол-во Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

5 
 

      

… 
 

      

 
Государственный заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
__________________(ФИО) 
М.П. 
 

 
_____________________(ФИО) 
М.П. 
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Приложение № 12 

к Государственному контракту 
№ 0345100000920000035 

от «_____» _____________2020 г. 
 

ФОРМА 
 

Дефектная ведомость 
 

№ 
п/п 

Местоположение 
элемента 

Наименование 
элемента, 
материал 

Условное обозначение 
элемента (эскиз 

утраченного элемента) 

Площадь 
м2, кол-во 

шт. 

Вид дефекта, 
характеристики 

Реставрационные 
мероприятия 

Объем к реставрации 

1 2 3 4 5 6 7  
1 
 

       

2 
 

       

3 
 

       

4 
 

       

5 
 

       

… 
 

       

 
Государственный заказчик: 

 
Подрядчик: 

 
__________________(ФИО) 
М.П. 
 

 
_____________________(ФИО) 
М.П. 
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