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Ответственный секретарь экспертной комиссии         Д.А. Зайцева  

 

г. Санкт-Петербург       «24» марта 2021 г. 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной 

комиссией по заказу ООО «РСК АНТИК» (Приложение № 11). 

 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в составе 

экспертной комиссии в период с 12 февраля 2021 года по 24 марта 2021 года (Приложение № 

11: Копии договоров с экспертами, Копии протоколов заседаний экспертной комиссии). 

  

2. Место проведения экспертизы: 

г. Санкт-Петербург. 

 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 

ООО «РСК АНТИК» (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32, лит. А, пом. 

3Н/5. ИНН 7814294120)  

 

4. Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Михайловская Галина Викторовна, образование высшее, закончила Ордена 

Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина, архитектор. Стаж работы 43 года. Место работы – ООО «НЕО», эксперт, член Союза 

Архитекторов РФ, член палаты Архитекторов по СЗФО. Аттестована в качестве 

государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ МКРФ № 1772 от 11.10.2018 г.): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

Секретарь экспертной комиссии: 

Зайцева Дарья Александровна, образование высшее (Санкт-Петербургский 

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени 

И.Е. Репина. 1999 г.), искусствовед. Стаж работы 19 лет. Место работы – ООО «Коневские 

Реставрационные Мастерские», искусствовед. Аттестована в качестве государственного 

эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации (приказ МКРФ №996 от 25.08.2020 г.): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов 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. 

Член экспертной комиссии: 

Дубинин Иван Витальевич, образование высшее (Уральская государственная 

архитектурно-художественная академия, диплом ВСГ 1559319, рег. № 139 выдан 23 июня 

2008 г.), архитектор. Стаж работы 16 лет. Место работы - ООО «НИВАД», генеральный 
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директор. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (приказ МКРФ № 996 от 25.08.2020 г.): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- 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; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

5. Ответственность экспертов: 

Отношения экспертов 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. 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со 

статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах 

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

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, содержание которого нам известно и понятно. 

 

Председатель экспертной комиссии:     подписано электронной подписью     Г.В. Михайловская 

 

Ответственный секретарь  

экспертной комиссии:                     подписано электронной подписью                   Д.А. Зайцева   

 

 

Член экспертной комиссии:          подписано электронной подписью                     И.В. Дубинин  

 

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Научно-проектная документация, обосновывающая проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Театр Александринский», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А, – 

«НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Театр Александринский» (приспособление для 
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современного использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020), 

разработанная ООО «РСК АНТИК» в 2021 г., в составе: 

№ тома Наименование комплекта 
Марка 

чертежей 
Шифр 

Примечан

ия 

Раздел 1 Предварительные работы 

Том 1.1 

Исходная и разрешительная 

документация. 

Предварительные исследования 

ИРД.ПИ 
ПД-30-12/2020-

ИРД.ПИ 
 

Том 1.2 
Фотофиксация существующего 

состояния объекта 
ФФ ПД-30-12/2020-ФФ  

Раздел 2 Комплексные научные исследования 

Том 2.1 

Историко-архивные и 

библиографические 

исследования 

ИАИ ПД-30-12/2020-ИАИ  

Том 2.2 Обмерные чертежи ОЧ ПД-30-12/2020-ОЧ  

Том 2.3 

Инженерно-технические 

исследования. Обследование 

несущих, ограждающих 

конструкций. 

НИ-1 ПД-30-12/2020-НИ-1  

Том 2.4 

Инженерно-технические 

исследования. Обследование 

инженерных сетей 

НИ-2 ПД-30-12/2020-НИ-2  

Том 2.5 

Инженерные химико-

технологические исследования 

по строительным и отделочным 

материалам. 

Технологии производства 

реставрационных работ 

НИ-3 ПД-30-12/2020-НИ-3  

Раздел 3 Проект реставрации и приспособления 

Том 3.1 Пояснительная записка ПЗ ПД-30-12/2020-ПЗ  

Том 3.2 Архитектурные решения АР ПД-30-12/2020-АР  

Том 3.3 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

ИОС ПД-30-12/2020-ИОС  

Том 3.4 Проект организации реставрации ПОР ПД-30-12/2020-ПОР  

Том 3.5 Дефектные ведомости ДВ ПД-30-12/2020-ДВ  

Том 3.6 Сметная документация СМ ПД-30-12/2020-СМ  

(Приложение №10). 

 

7. Основание для проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

3. Договоры о выполнении работ по проведению государственной историко-

культурной экспертизы с экспертами от 12 февраля 2020 г.(Приложение №11). 

 

8. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

Определение соответствия проектной документации для проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения «Театр Александринский», 
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расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А, 

предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия «Театр Александринский» 

(приспособление для современного использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-

30-12/2020), разработанным и ООО «РСК АНТИК» в 2021 г. (Приложение №10) 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

9. Перечень документов, предоставленных заявителем: 

- Научно-проектная документация: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Театр Александринский» 

(приспособление для современного использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-

30-12/2020), разработанная ООО «РСК АНТИК» в 2021 г. (Приложение №10); 

− Фотоизображение объекта на момент заключения договора; 

− Лицензия Министерства культуры Российской Федерации ООО «РСК АНТИК» 

(лицензия № МКРФ 03205 от 4 февраля 2016 г.)  (Приложение №10); 

− Копия Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 01-52-1268/20 

от 07.07.2020 г. (Приложение №9);  

− Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Наименование объекта: Александринский театр. Назначение объекта: Нежилое. 

Площадь объекта: 13748.3 кв.м (Приложение №7); 

− Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости. Нежилое здание по 

адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Островского, дом 6, литера А (Приложение №7); 

−  Кадастровая выписка. Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, 

литера А. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и 

картографии» по Санкт-Петербургу (Приложение №7); 

− Кадастровый план земельного участка. Местоположение: г. Санкт-Петербург, 

площадь Островского, дом 6, литера А. Категория земель: земли поселений. Разрешенное 

использование (назначение): для размещения объектов культуры и искусства (Приложение 

№7); 

− Свидетельства о государственной регистрации права (Приложение №7); 

− Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 

(Правительство Санкт-Петербурга) «О предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование» от 07.04.2006 г. (Приложение №7); 

− Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 

(Правительство Санкт-Петербурга) «Об утверждении границ земельного участка» от 

17.03.2006 г. (Приложение №7); 

− Приказ Министерства Культуры Российской Федерации «О переименовании 

федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский 

государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александрийский)» и 

утверждении его устава» от 17 января 2020 г. №77 (Приложение №7); 

− План первичного объекта недвижимости. Адрес объекта: 191011, г. Санкт-Петербург, 

пл. Островского, д.6, лит. А. Назначение объекта: нежилое. Площадь объекта: 13993.70 кв.м 

(Приложение №6); 

− Технических паспорт на здание (театра и зрелищн. предпр.) по адресу: Центральный 

район, город Санкт-Петербург, площадь Островского, дом 6, литера А. Квартал № 1226В. 

Инвентарный № 16/01-2040 (Приложение №6); 

− Поэтажные планы здания по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера 

А. Филиал ГУП «ГУИОН» - проектно-инвентарное бюро Центрального района (Приложение 

№6); 
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− Ведомость помещений и их площадей. Приложение к поэтажному плану здания по 

адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Островского, дом 6, литера А. Филиал ГУП «ГУИОН» - 

ПИБ Центрального района. (Приложение №6); 

−  Соглашение №1 от 08 августа 2017 г. о внесении изменений в Охранное 

обязательство № 9405 от 18.02.2010 г.  (Приложение №3); 

− Распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Театр Александринский», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А (Островского пл.), № 302-р от 22.06.2017 г. 

(Приложение №4); 

− План границ территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Театр Александринский», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, 

д. 6, литера А, утвержденный 06.07.2005 г. (Приложение №5). 

 

10. Сведения о проведенных экспертами исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

В целях обеспечения достоверности выводов, в рамках проведения настоящей 

государственной историко-культурной экспертизы экспертами были выполнены следующие 

исследования: 

- Выполнены архивно-библиографические исследования на основании материалов из 

фондов РГИА, ЦГИА СПб, НИМ РАХ, архива КГИОП, РНБ и других информационных 

источников, имеющихся в открытом доступе, составлена краткая историческая справка с 

альбомом иконографических материалов (Приложения №№ 1, 2). 

В ходе проведения архивно-библиографических исследований были выявлены документы 

и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и 

фотографии. 

- Произведены визуальное обследование и натурная фотофиксация объекта экспертизы 

(Приложение № 8). 

Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 

конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 

отдельных элементов, а также определения текущего технического состояния объекта 

экспертизы в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих 

решений. 

- Проведен анализ исходно-разрешительной документации для разработки научно-

проектной документации; 

- Выполнен анализ представленной научно-проектной документацией;  

- Проведены консультации с представителями Заказчика экспертизы по содержательным 

вопросам относительно объекта экспертизы;  

- Проведен научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы; 

- Осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, обсуждение 

результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями 

экспертов, обобщены мнения экспертов. 

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 
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вывода государственной историко-культурной экспертизы. Экспертами принято единое 

окончательное решение, сформулирован вывод экспертизы; оформлены результаты 

экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

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

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

литературы. 

1) Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от .25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. 

2) Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе" от 15 июля 2009 г. № 569. 

3) Постановление Правительства РФ "О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе" от 4 сентября 2012 г. № 880. 

4) Закон Санкт-Петербурга от 12 июля 2007 г. № 333-64 "Об охране объектов 

культурного наследия в Санкт-Петербурге". 

 

Нормативная документация: 

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры;  

- ГОСТ   Р   55567-2013.   Порядок   организации   и   ведения   инженерно-технических 

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

требования;  

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники; 

- ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования;  

- ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 

исследованиям для сохранения объектов культурного наследия;  

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. 

 

РГИА 

Ф. 468. Оп. 25. Д. 493. 

Ф. 468. Оп. 35. Дд. 5, 7, 55, 56, 57. 

Ф. 468. Оп. 45. Дд. 1, 3-4, 15, 26, 45, 61, 103, 111, 123, 141.  

Ф. 468. Оп. 224. Дд. 164-173. 

Ф. 468. Оп. 501. Дд. 5, 14, 67, 70, 79 

Ф. 468. Оп. 501, Дд. 8, 14 

Ф. 468. Оп. 341/501, Дд. 5, 6, 9, 28, 29, 30, 61 

Ф. 468. Оп. 501. Д. 8 

Ф. 482. Оп. 779/1955. Дд. 8, 62, 67, 70, 79 

Ф. 497. Оп. 97/2121. Дд.875, 2657, 5769, 7458 

Ф.789. Оп. 1. Дд.14, 41, 92 

 

ЦГИА СПб 

Ф. 562. Оп. 1. 958. 

Ф. 562. Оп. 3. Д. 997. 
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А-396, А-397, А-398. 
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7. Тарановская М.З. Ансамбль площади Островского и улицы Зодчего Росси, площади 

Ломоносова в Ленинграде. Л., 1962. 

8. Тарановская М.З. Архитектура театров Ленинграда. Л., 1988. 

9. Юркова З.В. Об авторстве Александровского театра в Петербурге // З.В. Юркова // 

Наука и инновации в современном строительстве. 2007. Международная научно-

практическая конференция / Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет. СПб., 2007. С. 80-84. 

10. Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: В 3 т. Отв. ред. П.Г. Бухаркин. – 2-е 

изд., испр. СПб., М., 2003. 

 

12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

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

исследований. 

«Театр Александринский», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. 

Островского, д. 6, литера А, является объектом культурного наследия федерального значения 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 527 от 10.07.2001 г. 

(Приложение №3). 

План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Театр 

Александринский» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А утвержден 

Заместителем председателя КГИОП – Начальником Управления государственного учета 

объектов культурного наследия Б.М. Кириковым 06 июля 2005 г. (Приложение №5). 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Театр 

Александринский», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, 

литера А утвержден Распоряжением КГИОП №302-р от 22.06.2017 г (Приложение №4). 

Паспорт памятника «Ансамбль площади Островского. Александринский театр» 

составлен в декабре 1981 г. Архив КГИОП. П. 112-1. №101п (Приложение №12). 

18 февраля 2010 г. на объект культурного наследия федерального значения «Театр 

Александринский» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А, было 

заключено Охранное обязательство № 9405. 08 августа 2017 г. в Охранное обязательство 

были внесены изменения (Соглашение №1 о внесении изменений) (Приложение №3). 
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В настоящее время объект культурного наследия федерального значения «Театр 

Александринский», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, 

литера А, находится в ведении Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» 

(Приложения №№6, 7). 

 

13.1 Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных 

изменений объекта).  

Здание Александринского театра было построено в 1828-1832 гг. по проекту 

выдающегося архитектора Карла Ивановича Росси. Театральное здание было возведено на 

месте случайной хаотической застройки. Ранее здесь располагалось деревянное здание 

«Малого театра» с многочисленными разнохарактерными пристройками, открытого в 1801 г. 

Здание было перестроено архитектором В. Бренна из деревянного садового павильона. 

Необходимость строительства нового каменного театра и благоустройства 

неорганизованной территории, примыкающей к Невскому проспекту – главной магистрали 

города, возникла еще до Отечественной войны 1812 г.  

В 1811 г. был объявлен конкурс. Однако, проектировавшие в те годы театральное здание на 

территории бывшей Аничковой усадьбы архитекторы Л. Руска и Тома де Томон (1811 г.), 

также, как и работавшие несколько позже (уже после окончания войны) архитекторы 

А. Модюи (1817-1818 гг.) и П. Жако (1824 г.), не сумели решить довольно сложную 

градостроительную задачу должным образом. Проблема ансамбля театральной площади не 

была решена. Им не удалось включить в общий ансамбль уже существовавшие здания 

Аничкова дворца и Публичной библиотеки. 

К.И. Росси приступил к проектированию ансамбля театральной площади еще в 

1816 г., но прошло время, прежде чем ему удалось воплотить идеи в жизнь. Сохранившиеся 

чертежи зодчего (до нас дошло 18 вариантов планировки) свидетельствуют о его таланте 

градостроителя, о неутомимых поисках совершенного и в то же время функционального 

решения ансамбля в целом и наиболее удачного расположения здания театра. От проекта 

одной большой театральной площади в ранних вариантах (1816-1817 гг.) К. Росси переходит 

к идее двух непосредственно примыкающих друг к другу площадей (1817-1918 гг.), и, 

наконец, к еще более широкому градостроительному замыслу - системе двух площадей, 

соединенных улицей и связанных с основными магистралями города (варианты 1827-

1828 гг., и созданные в процессе строительства ансамбля варианты 1828-1829 гг.) 

Таким образом, композиционное решение ансамбля театральной площади со зданием 

театра сформировалось в результате четырех последовательных этапов проектирования. 

Предложенная К. Росси перепланировка территории решила также ряд транспортных задач: 

Невский проспект был непосредственно соединен с Чернышевым мостом (ныне мост 

Ломоносова) и Крупными торговыми центрами того времени - Апраксиным и Щукиным 

рынками; одновременно к театру были открыты проезды из различных районов города. 

К сожалению, до нас не дошли предварительные варианты проекта самого 

театрального здания, но на всех перечисленных выше вариантах планировки здание театр 

постоянно рассматривается зодчим как архитектурная доминанта всего ансамбля. 

Ориентация фасадов здания на перспективы улиц, простая конфигурация его плана при 

значительных размерах и симметричном построении - все это свидетельствует о том, что во 

всех вариантах театр был задуман зодчим в монументальных формах, увязанных с 

архитектурой предполагаемых вокруг него сооружений. 

В утвержденном проекте, в поисках более удачного планового решения и лучших 

пропорций, зодчий сокращает ширину здания, вводит дополнительные вертикальные 

членения в виде плоских угловых ризалитов, увеличивает высоту цоколя, переносит 

лестницы сценической части за сцену и, таким образом, совершенствует архитектурно-

планировочное решение. 

Утвержденный проект главного фасада не отличается от осуществленного в натуре. 

Что же касается боковых фасадов, то они в процессе строительства претерпели некоторые 
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изменения. В проекте фронтон слишком подчеркивал ось бокового фасада и придавал ему 

характер главного. Это впечатление еще усиливалось постановкой скульптуры на углах 

фронтона и группировкой окон центрального объема. Столь сильно подчеркнутое выделение 

оси симметрии боковых фасадов, не отвечавшее их назначению в композиции всего 

ансамбля, очевидно, побудило К. Росси при осуществлении проекта в натуре заменить 

фронтоны аттиками, а скульптурные группы в тимпанах упростить. Возможно, что К. Росси 

отказался от фронтонов еще потому, что с Невского проспекта театр воспринимается, в 

основном, фронтально, и крыши боковых портиков, повернутые к проспекту своими скатами, 

могли бы оказаться архитектурно невыразительными. 

Длина здания в процессе строительства была увеличена. Это было вызвано, очевидно, 

двумя причинами: во-первых, необходимостью увеличить глубину сцены и ввести коридоры, 

соединяющие фойе с буфетами; во-вторых, стремлением сделать боковые фасады более 

вытянутыми и, тем самым, отличающимися по своим пропорциям от главного. 

Благодаря этим, казалось бы, незначительным изменениям внутренней организации и 

основных членений, здание театра приобрело поразительную цельность и удивительно 

найденные гармоничные пропорции. 

Однако, если основные изменения, внесенные в процессе доработки проекта, 

несомненно, улучшили композицию в целом, то нельзя не отметить, что некоторые элементы 

были более удачно решены в предварительных вариантах. Так, по требованию Николая I 

были уменьшены, по сравнению с запроектированными первоначально, размеры вестибюля и 

фойе, что ухудшило организацию пространства зрелищного ядра. Многочисленные узкие с 

арочными завершениями окна, помещенные в верхней части здания вместо намеченных в 

предварительном варианте больших полуциркульных (лучше гармонировавших с 

монументальной архитектурой и увязанных с ней по масштабу), внесли ненужную 

«измельченность» в решение центрального объема. 

Строительство театра началось в апреле 1828 г. Одновременно приступили к 

возведению и остальных сооружений, входивших в задуманный Росси ансамбль (кроме 

павильонов Аничкова дворца, построенных ранее - в 1817-18 гг.). Для руководства работами 

была организована специальная «Комиссия по строению нового театра и двух корпусов и по 

устройству правильной театральной площади с двумя новыми улицами». Главным 

архитектором комиссии был назначен К.И. Росси. Он был не только автором проекта, но и 

лично составлял сметы, непосредственно руководил постройкой, устанавливал 

последовательность работ, отвечал за их сроки и стоимость. Основными его помощниками 

были архитекторы Н. Ткачев, В. Глинка и И. Гальберг. 

24 июня 1828 г. состоялась закладка здания, а уже в октябре, т.е. меньше чем через 

четыре месяца, оно было возведено вчерне и перекрыто временной деревянной крышей.  

В следующий строительный сезон возводились стены зрительного зала и сводчатые 

перекрытия окружающих его коридоров. Здание было построено на сваях, фундамент 

выложен из бута, а стены и сводчатые перекрытия - из кирпича. Отделка фасадов была 

выполнена самая традиционная - известковая штукатурка и окраска. Декоративные детали 

были отлиты из гипса. 

Большое внимание К.И. Росси уделил пожарной безопасности, что в то время было 

особенно важно, так как театры освещались свечами или масляными лампами, и поэтому 

пожары случались довольно часто.1 Сооружая новое монументальное здание театра в центре 

столицы Российской Империи, зодчий стремился достигнуть его максимальной прочности и 

огнестойкости. Не только основные несущие стены, но все перегородки между помещениями 

и сводчатые междуэтажные перекрытия были возведены из кирпича. Конструкции 

перекрытий над всем зданием и над зрительным и декорационным залами К. Росси 

предложил выполнить из чугуна и железа. Это был первый в практике русского театрального 

строительства опыт применения конструкций перекрытий из металла. 

Несмотря на интриги и проволочки строительство продолжалось быстрыми темпами. 

 
1 В 1877 г. полностью выгорел внутри «Большой» театр в Петербурге. В том же году был пожар в «Малом» театре. 

В 1825 г. полностью сгорел только что построенный деревянный театр у Чернышева моста.  
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Конструкции изготовлялись на Александровском чугунолитейном (ныне 

Пролетарском) заводе. Изготовлением руководили К. Росси и директор завода инженер 

Кларк; непосредственными исполнителями были мастера Маликов и Черняев. 

Одновременно с монтажом металлических перекрытий в 1829 г. начинается 

проектирование и реализация работ в отношении внешней и внутренней отделки. Стремясь и 

отделку выполнить из прочных огнестойких материалов, К. Росси предложил сделать 

конструкции портала и всех лож зала из чугуна, а детали их отделки, также как скульптурное 

убранство и детали фасадов, из «битой» меди. По настояниям К. Росси Александровский 

завод изготовил ряд пробных образцов, но из-за отказа в отпуске необходимых средств 

осуществить все задуманное не удалось; только каркас и детали портальной арки зала и 

колесница на аттике главного фасада были выполнены из металла. 

В 1830 г. были оштукатурены колонны, пилястры, сандрики и карнизы. В 1832 г. 

штукатурились стены. Одновременно (в 1831-1832 гг.) устанавливались на место детали 

отделки, а летом 1832 г. производилась окраска здания. Судя по документам, есть основание 

предполагать, что первоначально фасады были окрашены в серый с белым тона, а не в 

желтый с белыми деталями, как в настоящее время. Выбитая из медных листов колесница и 

не дошедшие до нас гипсовые фигуры муз на аттиках были первоначально 

бронзированными. 

К исполнению скульптурно-декоративного убранства, как и в прежних своих 

постройках, К. Росси привлек лучших скульпторов, живописцев и мастеров отделочных 

работ того времени. Так, знаменитый скульптор С. Пименов исполнил модель колесницы, а 

В. Демут-Малиновский - статуи муз Эрато и Терпсихоры на аттиках фасадов. В работах 

участвовал также скульптор А. Трискорни, изваявший фигуры муз Талии и Мельпомены в 

нишах фасадов, фигуры Славы и венки на аттиках. Готовые модели принимала специальная 

комиссия, назначенная Советом Академии художеств. 

Великолепный фриз с трагическими масками выполнили лепщики Н. Саягин, 

М. Соколов, Т. Дылев, Е. Балин, П. Андреев, львиные маски - скульптор И. Леппе, а 

остальные лепные детали фасадов - Н. Саягин. Прекрасную резьбу на центральной ложе зала 

исполнил мастер Н. Тарасов по моделям, вылепленным В. Демутом-Малиновеким, 

М. Соколовым и Н. Саягиным по рисункам самого К. Росси. Живопись на плафоне и на 

портальной арке принадлежала кисти выдающегося монументалиста А. Виги. Стены, 

барьеры, плафоны лож расписали художники Яков и Василий Дадоновы. Мебель в партере и 

ярусах из березового дерева, отделанного «под пальму», а в больших ложах - из красного и 

«сероволнистого» дерева была изготовлена петербургскими фабриками. Обивку мебели и 

лож голубым трипом произвели мастера Д. Шувалов и И. Тимофеев. Люстры и бра 

изготовили мастера С. Китнер, В. Ханин и др. 

Уделяя большое внимание качеству выполнения художественной отделки, К. Росси не 

меньшее значение придавал и техническому оборудованию, стремясь использовать новейшие 

достижения техники. В то время в России только начинало применяться паровое отопление, 

и зодчий впервые предложил использовать эту систему в здании театра (невзирая на то, что 

утвержденным проектом было предусмотрено печное отопление). Осуществление этого 

новаторского предложения, как и устройство металлических конструкций, вызвало ряд 

осложнений. Смонтированное в 1831-1832 гг. паровое отопление вначале действовало плохо, 

не удавалось добиться уничтожения сырости и равномерного нагревания всех помещений. 

Однако, практическая проверка и в этом случае доказала правоту зодчего. Установка 

дополнительных нагревательных приборов и устройство по проекту инженера Карцева 

приточно-вытяжной вентиляции помогли к концу 1833 г. наладить нормальную работу 

системы парового отопления и добиться необходимого теплового режима. Здание было 

также оборудовано водопроводом и канализацией. Это было большой редкостью для того 

времени. Даже Большой Петербургский театр не имел тогда такого оборудования. 

Очень сложную и важную часть театрального здания - оборудование сцены К. Росси 

также стремился осуществить на основе новейших достижений своего времени. Для 

разработки проекта и руководства работами из Парижа был приглашен один из самых 

известных в то время театральных механиков (как их тогда называли «машинистов» сцены) - 
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Г. Грифф.2 Однако в 1831 г. он умер, не успев закончить проект. После смерти Г. Гриффа 

возникли длительные переговоры и переписка о том, кому поручить эту сложную работу. К. 

Росси предлагал привлечь русских мастеров. В качестве одного из исполнителей он 

рекомендовал «охтенского поселянина» Ивана Тарасова, «человека искусного и сметливого», 

исполнявшего уже раньше различные механизмы. 

Это предложение К. Росси не было принято и выполнение работ поручено 

приглашенному из Германии механику И. Роллеру - брату знаменитого театрального 

декоратора. К. Росси получил распоряжение председателя строительной комиссии 

Н.И. Селявина немедленно испытать И. Роллера и, если тот «окажется неспособным», 

отправить его обратно в Германию. И. Роллер оказался опытным специалистом, и по 

механизации сцены театр мог конкурировать с лучшими европейскими театральными 

зданиями того времени. 

К осени 1832 г. отделка здания была закончена. Театр был назван 

«Александрынским». 31 августа состоялось торжественное его открытие постановкой 

трагедии М.В. Крюковского «Пожарский» с участием выдающегося русского актера 

В.А. Каратыгина в заглавной роли. 

Сооружение театра было делом рук большого, дружного коллектива строителей и 

художников, возглавляемого К. Росси. Зодчий ценил и любил этот коллектив. По окончании 

строительства он настойчиво добивался награждения своих помощников. Не забыл он о них 

и после ухода в отставку. 

Однако все хлопоты К. Росси оказались тщетными. Правительство не захотело 

достойно оценить заслуги строителей великолепного здания. «Наградой» самому К. Росси 

была вынужденная отставка в результате многочисленных конфликтов с начальством во 

время строительства театра.  

Летом 1833 г. было принято решение принципиально изменить систему отопления - не 

подавать пар сразу в помещения, а установить нагревательные поверхности в каждом 

помещении на выходах подающих каналов. Нагревательные поверхности (прототипы 

современных нагревательных приборов), установленные в здании театра, имели вид 

цилиндров, ваз, колонн. Проект разрабатывал Берд, а реализовывал его Кларк по указаниям 

К. Росси. Также для сохранения тепла было произведено «уплотнение» входных дверей 

театра, для защиты от сквозняков. Шустов и Гальберг проектируют тамбуры на главном 

подъезде (также тамбуры видны на более поздних планах И.И. Климова (1864 г.)), на 

боковых, императорском и министерском подъездах, и на заднем фасаде (актерский 

подъезд). Все входные двери переделываются так, чтобы они открывались наружу. 

В октябре 1834 г. для обеспечения театра водой была проведена водопроводная труба 

из реки Фонтанки вдоль по Театральной улице (улица Зодчего Росси). Первоначально для 

обеспечения водой театра рядом были вырыты колодцы, решение о проведении 

водопроводной трубы было принято из-за дурного запаха. 

В 1840 г. скульптура на аттиках театрального здания, выполненная из непрочного 

гипса (а не из металла, как предлагал К.И. Росси), начала разрушаться. Вместо реставрации 

ее сняли и уничтожили. В 1847 г. такая же участь постигла статуи в нишах. 

В 1849 г. по инициативе Дирекции императорских театров производится 

переоформление зала с заменой голубого цвета отделки на красный (пунцовый). Работы 

ведутся под руководством и по проекту К.И. Росси. К портальным ложам со стороны сцены 

пристраиваются «добавочные ложи» (в уровне партера и бельэтажа). По инициативе К.И. 

Росси проводится ряд дополнительных изначально незапланированных работ: по новому 

авторскому рисунку переписывается плафон, переписываются барьеры лож на ярусах (с 

частичным изменением рисунка), переоформляются стены портальных лож и лож ярусов и 

т.п. Восстанавливается 9-й ряд кресел партера; в середине 3-го (предпоследнего) яруса 

устраивается галерея, где по-прежнему были установлены скамьи. В связи с этим 

производится усиление металлических конструкций этого яруса двутаврами, 

компенсирующими утрату нескольких металлических тяжей. 

 
2 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 9, л. 47-65. 
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За два дня до окончания работ - 6 апреля 1849 г. К. Росси внезапно скончался от 

холеры. Так, конец творческой деятельности великого зодчего и конец его жизни оказались 

связанными с построенным им зданием театра. 

В 1849 г. в подвалах театра появляется вода. Причиной было определено то, что 

городские осушительные трубы в районе здания театра выше горизонта полов подвальных 

этажей, поэтому она не может стекать с надлежащей скоростью и просачивается под полы 

подвалов. Для решения этой проблемы было принято решение «возвысить полы мусором от 

строений на такую высоту, чтобы с выстилкою поверхности насыпи кирпичом в елку на 

известковом растворе полы в трюме театра противу теперешнего были выше на 5 

вершков...».3 

В начале 1850-х гг. у левой портальной ложи в уровне современного 1-го яруса (на 

половину высоты парадного яруса портальной ложи) устраивается ложа Вел. Кн. Елены 

Павловны. В ложах 2-го яруса скамьи заменяются стульями. В 1855 г. выполняется новая 

роспись барьеров (довольно часто расположенные вертикальные полосы меандра 

красноватого тона); перекрашиваются стены и потолки всех лож (включая портальные). В 

1857 г. в верхнем (4-м) ярусе во избежание чрезмерной тесноты убавляется по 25 мест с 

каждой стороны. 

В 1855 г. были сделаны новые лестницы на месте Императорской и Министерской, с 

новой планировкой (другая ориентация маршей) и объемно-пространственной композицией 

(только до бельэтажа, с устройством новых сводов в перекрытии). На месте 

ликвидированных верхних маршей выполнены перекрытия и образованы дополнительные 

помещения.  

Кроме того, массу жалоб вызывает в 1850-х гг. состояние отопления и вентиляции 

театра. Они находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому постоянно приходилось 

прибегать к их реконструкции. Архитектор А.К. Кавос исследовал причины холода и 

сквозняков в помещениях. Чтобы устранить сквозняки в помещениях театра было 

предложено закрыть или заложить ненужные переходы, на парадных лестницах поставить 

новые стеклянные двери с пружинами, переделать некоторые тамбуры, кладовые и шлюзы 

отделить глухими каменными стенами. 

В начале 1860-х гг. проводились текущие ремонты.  

В 1861 г. был разработан и в 1862 г. осуществлен проект газового освещения театра. 

В 1862-1865 гг. по проекту Н.Л. Бенуа существенно трансформируется весь образ и 

структура зрительного зала, – как в связи с проводящейся газификацией театра, так и, 

вероятно, в связи с изменившейся после отмены крепостного права в 1861 г. социальной 

ситуацией. Об этом, в первую очередь, говорит уничтожение барьера, отделявшего партер 

(«кресла») от амфитеатра и нескольких устроенных в его середине «мест за креслами», что 

позволило двум этим группам зрителей свободно общаться. Оставлен был лишь 

функционально обусловленный барьер-балясник, ограждавший амфитеатр по сторонам в 

месте подъема уровня пола; в связи с изменением всего оформления зала он был зашит 

досками и превращен в парапетную стенку. В партере вместо двух проходов около лож 

бенуаров был устроен один центральный, что пространственно сблизило зрителей этих лож и 

«кресел», а также облегчило доступ к местам партера. Отдельные входы в партер 

ликвидировались; на их месте устроили две дополнительные ложи бенуара. Также, по всей 

видимости, для удобства зрителей партера барьер перед оркестром был передвинут ближе к 

сцене. При этом уменьшение сценического пространства было несколько скомпенсировано 

уничтожением прибавочных лож, пристроенных к портальным в 1849 г. Перенос барьера и 

перестановка «кресел» вызвали также изменение доступа в оркестровую яму: ранее туда вели 

два входа из партера в торцах проходов. После организации одного центрального прохода в 

партере для музыкантов был устроен новый вход через вновь пробитый дверной проем под 

Директорской ложей. 

Изменилось и оформление зала. По вновь составленному проекту (арх. Н.Л. Бенуа) был 

переписан плафон. Его рисунок стал орнаментальным («виньеточным»), с использованием 

 
3РГИА Ф.468, оп.35, д.24 
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мотивов позднеантичного (помпейского) декоративного искусства, принятых в 

стилистическом направлении под названием «неогрек». Парапеты ярусов также получили 

новый рисунок (с сохранением прежнего ритма членений); на них были установлены 57 

газовых бра. В живописных филенках на барьерах размещались стилизованные под народные 

рисунки фигуративные композиции на сюжеты из басен Крылова. Этот иллюстративно-

назидательный прием находился в одном образном ряду с включением в композицию 

плафона 8-и картушей с фамилиями русских драматургов. Также по предложению Н.Л. Бенуа 

гризайльная роспись портальной арки над авансценой («Битва центавров» А. Виги) была 

закрашена «белым лаком». Парадные ложи (портальные и средняя Царская) получили новые 

портьеры с меньшим количеством фестонов (5 вместо 9-и). 

В 1863-1866 гг. была проведена частичная реконструкция вентиляции театра. В эти же 

годы проводится перестройка лестниц по боковому царскому и министерскому подъезду. В 

результате этой перестройки (если судить по чертежам архитектора И.И.  Климова, 

датируемым 4 января 1864 г.) были полностью заменены лестничные марши. Причем марши 

выше 2 яруса лож были ликвидированы и пространство лестничной клетки превращено в 

помещения. 

В ремонтных ведомостях 1866 гг. в работах по возобновлению фасадов указываются 

материалы: «извести белой, охры светлой, мумии итальянской».4 

В эти же годы производится цементирование полов и стен подвального этажа, в связи с 

«очередным» появлением воды в подвале, и отдельные работы по ремонту инженерных 

систем.  

В 1870 г. в зале производится косметический ремонт с частичным переоформлением, 

вновь затронувшим барьеры ярусов. Автором нового декора, по всей вероятности, является 

принимавший работы архитектор Дирекции императорских театров И.И. Климов. 

Изменяется ритм членения барьеров на филенки: по 28 вместо 30-и в каждом ярусе (за 

исключением бельэтажа и 1-го яруса, где в центре размещалась парадная Царская ложа); 

переустанавливаются газовые бра (предположительно, с увеличением количества до 98-и 

штук). Возникает современный (существующий и в настоящий момент) рисунок на барьерах: 

рельефные орнаменты в стилистике раннего классицизма (в отличие от чисто ампирных 

мотивов К.И. Росси). Первоначально декор был выполнен из папье-маше мастером Леви 

Вейнбергом. Ввиду изменения ритма членений барьеров ярусов, связанные с этим ритмом 

чугунные колонки с капителями между ложами бенуара переместили вглубь на 1 аршин.  

Переоформляется и барьер перед оркестром: на деревянную основу, обтянутую холстом, 

накладываются профилированные рамки, что в целом составляет разбивку поверхности на 

филенки (что еще больше подчеркивается введением золотой окантовки по холсту по 

периметру полей в филенках).  

С 1871 г. устанавливается «срочное» освидетельствование потолочных ферм «в апреле и 

октябре каждого года, и не зависимо от сего еще освидетельствования внезапные».5 Все 

проводимые освидетельствования на протяжении многих лет засвидетельствовали, что 

фермы находятся в полном порядке.  

В 1874 г. в театре устраиваются пожарные краны. В этом же году производится 

частичная замена окон. 

На 1870 г. приходится реконструкция системы водопровода и канализации. «От 

клозетов в здании» до выгребного колодца была проведена замена сгнивших труб на новые. 

В 1880 г. в результате ремонта была выполнена полная окраска фасадов «полагая 

песчаный цвет».6 В этом же году на колосниках имеющиеся в стенах проемы «по 

ненадобности» были заложены наглухо кирпичом и оштукатурены. 

В ноябре 1881 г. архитектор Н. Бенуа представляет на рассмотрение проект 

перестройки здания театра. В 1882 г. он представляет еще один вариант. Проекты Н. Бенуа не 

были утверждены и реализованы, но было решено составить программу «Перестройки и 

возобновления Александринского театра» и назначить конкурс.  

 
4 РГИА, ф. 480, оп. 1, д. 373 
5 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 22690 
6 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 24625 
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Кто победил в конкурсе 1881-1882 гг. неизвестно. Известно, что 9 марта 1883 г. 

архитекторам Шретеру и Гешвенду было поручено составление предварительного проекта и 

предварительной сметы. Их графические материалы к настоящему времени не найдены. 

Однако, имеется перечень главных работ, показанных в проекте и смете на перестройку. Из-

за отсутствия чертежей трудно судить насколько этот проект был реализован. Можно только 

отметить, что «сени» были увеличены за счет ликвидации каретного подъезда по главному 

фасаду в 1883 г. Согласно ведомости работ ремонта 1883 г. в здании театра были проведены 

следующие основные работы: 

- обращение главного подъезда в сени; 

- открытие для публики парадных лестниц и связь их проходами и боковыми лестницами; 

- устройство уборных и туалетов для публики; 

- перестройка пятого яруса; 

- ремонт крыши с устройством полукруглых (1 1/4 арш.) слуховых окон (32 шт). 

- окраска фасада в два тона светлым и песчаным колером; 

- «обновление» интерьера зала с перекраской плафона и барьеров всех ярусов. 

Одновременно с разработкой проекта перестройки в 1882 г. проходила переделка 

артистических уборных и фойе.  

С появлением в театре электрического освещения отопление и вентиляция здания из-

за изменения режима и количества тепла, выделяемого приборами освещения, становятся 

неудовлетворительными. В 1889 г. было составлено описание существующей отопительной 

системы, в котором отмечалось ее сложность и неэффективность. Решено было установить 

новую единую систему отопления во всех помещениях театра. 

В 1890 г. полковник Смирнов разработал проект на устройство водяного отопления и 

вентиляции, который и был им выполнен в 1891-1892 гг. В результате устройства вентиляции 

на коньке крыши была установлена вытяжная шахта. 

В 1894 г. производились работы по возобновлению отделки зрительного зала 

художником-декоратором Садиковым и обойных дел мастером Китнером. 

В 1895 г. был выполнен ремонт мебели и обстановки в царских и министерских ложах. 

В эти же годы, а также в начале 1900-х гг. проводятся «текущие ремонты».  

В начале 1900-гг. ремонтируется покрытие крыш с 50% заменой кровельной стали, 

производится замена свинцовых фановых труб на чугунные и четырех выгребов из дерева на 

цементно-бетонные, устройство умывальников в артистических уборных, а также ряд других 

работ. 

Между 1900 г. и 1903 г. в целях лучшей эвакуации публики из партера там 

устраивается два прохода вместо одного центрального. 

Согласно «Алфавиту строительных работ за 1903-1915 годы» в здании театра 

проводились «капитальные» ремонтные работы, как, например, перекрытие частей кровли, 

перекрытие полов линолеумом, перестилка полов и замена деревянных полов на полы из 

металлических плиток некоторых помещений, замена зонтика над подъездом для артистов из 

гофрированного железа, постановка горизонтального водогрейного котла, переделка окон в 

котельном помещении электростанции, устройство бетонного пола нижнего трюма, 

переливка асфальтовых полов на открытом балконе, обращенном к Аничкову дворцу, 

установка в некоторых помещениях добавочных приборов отопления, устройство в верхней 

части сцены 11 окон, открывающихся с планшета сцены, окраска плафона и стен зрительного 

зала, с исправлением лепных украшений и протирка позолоты, обивка мебели и пр. Также 

был выполнен ряд работ по «системам безопасности в пожарном отношении» 

(переустройство пожарного водопровода, устройство электрической пожарной сигнализации, 

устройство несгораемых потолков, полов и дверей некоторых помещений, устройство 

железного занавеса, устройство над сценой несгораемого трехъярусного трюма и пр.).  

В 1904 г. было осуществлено устройство люка для каменного угля с железной дверью 

в окне подвального этажа.  

В 1905 г. были уничтожены ложи нижнего яруса с устройством новых входов из 

партера и устроены добавочные лестницы из коридора партера в вестибюль (очевидно, 

имеется ввиду лестница, связавшая главный вестибюль и коридор партера).  По сторонам 
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вестибюля перепланируются бывшие парадные лестницы (с разделением лестничных клеток 

на две части и устройством в каждой из них отдельной лестницы, – всего 4-х) и 

перестраиваются с изоляцией от вестибюля дверями (за счет сокращения маршей, ранее 

выходивших в вестибюль). 

Кроме «капитальных» работ в указанные годы проводились ежегодные «текущие 

ремонты».  

В 1915-1917 гг. проводилось переустройство 2-х больших боковых лестниц в ярусах. 

В 1917 г. сразу после Февральской революции демонтируются символы Российской 

Империи в зале: двуглавые орлы в завершениях Царской ложи, портальной арки и 

портальных лож. До 1932 г. в декоре зала на их месте сохраняются лакуны. 

В 1920-е гг. (к 1927 г.) производится ремонт планшета сцены с устройством 

вращающегося круга.  

Первая значительная комплексная реконструкция здания в советское время проводилась 

в начале тридцатых годов. Она была приурочена к 100-летию открытия театра. Работами 

руководил академик архитектуры Г.И. Котов. Им же были обнаружены при проведении 

ремонтных работ фрагменты первоначальных росписей экранов лож театра (ныне 

хранящиеся в Музее Академии художеств). В результате реконструкции были произведены 

следующие значительные работы: 

- устройство карманов на сцене, 

- ликвидация лестницы министерского подъезда, 

- новая роспись плафона зрительного зала и портала сцены, 

- замена знаков императорской символики на фасадах здания на серп и молот, которые 

позднее в 1950-е гг. были заменены лирой, 

- восстановление статуй в нишах главного и заднего фасада. 

В это же время производится асфальтирование проезжих частей площади и тротуаров 

вокруг театра, включая устройство известняковой отмостки.  

Также была произведена реставрация скульптурного убранства под руководством 

скульпторов И.В. Крестовского и В.В. Лишева, при участии Е.В. Тонковой, А.В. Конякина, 

Т.Е. Кирпичниковой и др. Статуи муз в нишах фасадов, пустовавших почти сто лет, были 

исполнены И.В. Крестовским, Д.Н. Малашкиным, С.А. Евсеевым и Н.В. Михайловым.  

В эти годы вместо чуждого архитектуре зала плафона, плохо написанного в 

шестидесятых годах XIX в., по эскизу Г.И. Котова выполнена новая роспись (К сожалению, 

ввиду отсутствия в то время других материалов, за основу был взят рисунок, ошибочно 

опубликованный в «Ежегоднике Императорских театров» за 1901-1902 гг. как «плафон 

Александринского театра в первоначальном его виде». Этот эскиз не имел, однако, к 

Александринскому театру никакого отношения, так как не соответствовал зрительному залу 

ни по размерам, ни по форме. К тому же, в отличие от всех других чертежей, на нем была 

виза об утверждении за подписью не П.М. Волконского (Министра двора), а П.И. Кутайсова. 

Можно предполагать, что это проект росписи плафона Каменноостровского театра). 

Одновременно декор на барьерах переводится в другой материал (из папье-маше в 

мастику) с полным сохранением прежнего рисунка. Утраченные орлы заменяются лирами с 

масками. Заменяется пол в зале с устройством паркета «в елку»; при этом уничтожается 

ступенчатость амфитеатра, для которого изготавливаются новые скамьи-диваны. На 1-м, 2-м, 

а, возможно, и 3-м /не сохранились/ ярусах устраиваются новые деревянные ступенчатые 

подиумы под сиденья. Помимо этого, по сторонам сцены по проекту Битова и Стэр 

устраиваются «карманы» - резервуары для хранения задействованных в спектакле декораций, 

при этом нарушается первоначальная планировка сцены и заменяются конструкции 

перемычек. 

Позднее, уже в 1937 г в соответствии с разработанным в этот период проектом 

уничтожается пара бывших парадных лестниц по сторонам от вестибюля, ближайших к 

зрительному залу.  

В 1940-41 гг. были начаты работы по капитальной реконструкции здания театра и 

сценического оборудования, но из-за Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

начавшиеся работы осуществлены не были. 
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По окончании Великой Отечественной войны, в 1950-1960-х гг. в отношении фасадов 

театра и в интерьерах здания были проведены восстановительные работы. 

2 марта 1954 г. Министерством культуры СССР было дано заключение о необходимости 

производства комплексной реставрации и реконструкции здания «Ленинградского 

Академического театра драмы им. А.С. Пушкина», задание на проектирование было 

утверждено Министерством культуры СССР 11 марта 1954 г. В это же время Институт 

"Гипротеатр", являясь генеральным подрядчиком, приступил к разработке проектно-сметной 

документации, которая в основном была закончена в 1960 г.  

В период с 1958 по 1963 г. проводились работы по реконструкции отдельных объектов 

согласно утвержденной проектно-сметной документации. В эти годы было выполнено: 

- строительство склада декораций; 

- устройство кинокамеры; 

- строительство трансформаторной подстанции; 

- реконструкция производственных мастерских (работы заканчивались в 1964 г.); 

- установка слаботочного оборудования; 

- реставрация фасадов (в том числе, по всей видимости, и замена входных дверей театра с 

выполнением новых столярных изделий из дуба, вместо прежних сосновых);  

- крупная реорганизация зрительного зала (последняя перед реставрационным ремонтом 

2006 г.). В объеме аванложи Царской ложи устраивается кинопроекционная, что существенно 

искажает первоначальный облик ложи, включая утрату ряда архитектурных и декоративных 

элементов. В верхней части портальных лож /в уровне 2-го и 3-го ярусов/ и в примыкающих 

к ним ложах, а также в центральной части 4-го яруса устраиваются осветительские ложи. 

Уничтожается галерея 3-го яруса; в центральной его части организуются ложи. 

Металлические конструкции этого яруса усиливаются металлическими тяжами с талрепами 

внутри толстых фанерных перегородок. 

В последующие годы (1964-1967 гг.) проводилась корректировка проекта, но 

строительные работы по этому проекту так и не проводились. 

В 1989-1991 гг. Институтом "ЛенНИИпроект" разрабатывался проект капитального 

ремонта и реставрации «Государственного Академического театра драмы им. А.С. Пушкина» 

на основании задания на проектирование от 27 апреля 1989 г. и Архитектурно-

реставрационного задания Управления ГИОП № 7/764 от 20.03.90 г. Строительные работы 

предполагалось выполнить в 1993-1997 гг. Проект реализован не был. 

В 1999-2003 гг. в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга проводилась реставрация 

фасадов и отдельных помещений театра. В соответствии с научно-исследовательской и 

проектно-сметной документацией, разработанной НИИ «Спецпроектреставрация» в 1999-

2001 гг., в частности, были выполнены следующие виды работ: 

- реставрация фасадов и частичный ремонт кровли; 

- восстановление венчающего карниза здания (реставрация и восстановление утраченного 

участка венчающего карниза на северо-западном фасаде и укрепление карниза северного 

фасада); 

- реставрация кровли и парапетного ограждения над центральным объемом театра; 

- реставрация цоколя здания (цоколь был раскрыт от штукатурного слоя; 

- реставрация покрытия лоджии и балконов; 

- реставрация крыши над нижним объемом; 

- реставрация венчающего карниза центрального объема здания на юго-восточном фасаде; 

- реставрация наружных проемов и заполнений; 

- устройство тротуаров и входных ступеней. 

Реставрационные работы по интерьерам некоторых помещений театра были 

проведены в 2002 г. Однако, большинство помещений театра к 2004 г. требовали 

комплексного реставрационного ремонта.  

В 2006 г. ООО «Петр Великий» была произведена комплексная реконструкция и 

реставрация здания «Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина». Проектная документация была разработана ООО "ГИПРОТЕАТР-

ИнВАЗ" при участии НИИ «Спецпроектреставрация» в 2004-2005 гг. Согласно проекту 
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комплекс реконструктивных и реставрационных работ по зданию театра был разработан с 

учетом исторического статуса здания, архитектурно-реставрационных заданий, архивных 

материалов, технического задания заказчика, действующих СНиП и предписания 

Государственной противопожарной службы. Помимо этого, в рамках проекта для 

обоснования проектных решений был выполнен отчет о дополнительных историко-архивных 

исследованиях, особенной ценностью которого является то, что в процессе этих 

дополнительных исследований удалось выявить, воспроизвести и проанализировать новые, 

ранее неизвестные чертежи здания второй половины XIX в., а также высококачественные 

фотоснимки (негативы) с изображением интерьеров театра, обнаруженные в фотоархиве 

ИИМК РАН. Кроме того, были найдены факты о ремонтных работах К.И. Росси в 

зрительном зале в 1849 г. (ранее ускользнувшие от внимания исследователей).  

В 2006 г. были проведены работы по реставрации и реконструкции зрительного зала и 

сцены, а также реставрационные работы в отношении комплекса портальных лож, царской 

ложи, а также коридоров ярусов, фойе, помещений буфетов, боковых и парадных лестниц (с 

реставрацией и воссозданием отделки).  

Помимо работ в отношении интерьеров театра, в завершении комплексной 

реконструкции к 250-летию театра были приведены в надлежащий вид фасады здания. 

Однако, спустя несколько лет (предположительно в 2009-2010 гг.) работы по фасадам были 

проведены повторно.  

В 2008-2009 гг. в рамках продолжения комплексной реконструкции и реставрации по 

проекту, разработанному ООО "ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ" при участии 

НИИ «Спецпроектреставрация» в 2004-2005 гг. ООО «ПАССИМ» были выполнены 

ремонтно-реставрационные работы в помещениях театра: №429, 423, помещение 

инженерной службы, Царское фойе (реставрация паркетного пола (замена)), №386, 387, 388, 

429, 423, 414, 415, 436-446, 86, 87, 89, 98, 99, 105, переход с 105 до 148, 119, 125, 463, 464, 

473, 474, 466, 467, помещения лож, входной вестибюль, живописный зал, помещения 

гримёрных уборных. Кроме того, были выполнены работы на участках кровельного 

покрытия, проведены работы по световым фонарям (8 шт.), сантехническому оборудованию 

в подвале, вытяжной системе вентиляции мужских гардеробных на 5-м этаже, полам из 

известняковых плит в коридорах 6-го этажа. Также была произведена реставрация мебели 

(встроенные шкафы, мебельные гарнитуры, бюро, комоды, кресла, диваны, стулья).   

 

Помещения №№ 1, 2, 158 

Помещения №№ 1, 2, 3 - некогда являлись каретным коридором театра (главный 

подъезд). Каретный коридор представлял собой открытую галерею под главной 

белоколонной лоджией театра. Сюда заезжали экипажи зрителей.  

В рамках проведения в 1883 г. ремонтных работ каретный коридор (главный подъезд) 

театра был обращен в сени. Проезды для карет справа и слева закрыли, в проемы по фасаду 

вставили двери, а уличные фонари, висевшие под сводом галереи, заменили на газовые 

люстры.  

В период с 1958 г. по 1963 г. проводились работы по реконструкции отдельных 

объектов. В эти годы была произведена реставрация фасадов (в том числе, вероятно, была 

выполнена замена входных дверей театра с изготовлением новых столярных изделий из дуба, 

вместо прежних сосновых).  

В 1999-2003 гг. в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга проводились 

реставрационные работы в отношении фасадов и отдельных помещений театра. По 

проектной документации, разработанной НИИ "Спецпроектреставрация" в 1999-2001 гг., 

были отреставрированы наружные проемы и заполнения, а также устроены тротуары и 

входные ступени. Согласно проекту, дверные заполнения каретного коридора были 

демонтированы, воссозданы аналогично существующим по конструкции и размерам, 

установлены, коробки были отреставрированы по месту, фурнитура частично 

отреставрирована, частично изготовлена по типу существующей.  

В ходе комплексной реконструкции и реставрации здания тетра, завершившейся в 

2006 г., среди прочих работ в полном объеме был восстановлен каретный коридор, 
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отреставрированы полы из натурального камня, отреставрированы и заменены дверные 

заполнения.  

Сегодня бывший каретный коридор – это своеобразные пропилеи Александринского 

театра, где каждый вечер собираются зрители, ожидая начала впуска в театр. Здесь в 

огромных рамах висят увеличенные фотографии театральной труппы - какой она была в 

самом начале прошлого века, и сегодняшней (причем каждый год изображение современной 

труппы обновляется). 

 

Помещение 158 находится в подвале здания театра, под западной частью каретного 

коридора (пом. №2, частично пом. №1). На всем протяжении времени существования здания 

театра в подвальных помещениях периодически производились различные ремонтные 

работы. Одни из первых работ были выполнены после того, как в 1849 г. в подвалах театра 

появилась вода. Для устранения этой проблемы было принято решение повысить полы на 5 

вершков. Очередное появление воды в подвале произошло в 1860 е гг., в связи с чем были 

зацементированы полы и стены подвального этажа. Помимо этого, в разное время 

производились ремонтные работы как по подвальным помещениям, так и по инженерным 

сетям. 

 

13.2 Современное состояние. 

Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» (г. 

Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А) расположен в историческом центре города, 

в глубине площади, по оси улицы Зодчего Росси. Главный (северный) фасад здания обращен 

к Невскому проспекту. Александринский театр – выдающийся памятник русской 

архитектуры, блестящее творение выдающегося зодчего Карла Ивановича Росси. Здание 

решено в стиле позднего классицизма. 

Театральное здание – семиэтажное, прямоугольное в плане с повышенным объемом 

зрительного зала. Фундамент – ленточный, бутовый. Стены – кирпичные. Фасадные 

поверхности оштукатурены и окрашены. Цоколь - известняк. Перекрытия – кирпичные 

своды, а также плоские по деревянным и металлическим балкам, зал перекрыт арочными 

фермами с подвесным металлическим потолком. Проемы – прямоугольной конфигурации и с 

полуциркульными завершениями. Кровля – металлическая, сложная. Полы в здании – 

каменные, паркетные, дощатые. Историческое колористическое решение фасадов – желтый 

цвет с выделением белым декоративных элементов. Оконные и дверные заполнения – 

деревянные. Здание членится междуэтажными карнизами и тягами.  

Главный (северный) фасад здания акцентирован шестиколонной лоджией и портиком 

из шести колонн коринфского ордера. Главный фасад венчает бронзовая квадрига Аполлона, 

символизирующая триумф русского искусства, выполненная С. Пименовым по рисунку К. 

Росси. В центре аттика главного фасада - летящие фигуры Слав и лавровый венок в центре. В 

нишах на фасаде установлены скульптуры муз Терпсихоры (муза танца и пения) и 

Мельпомены (муза трагедии) 

Нижняя часть здания (в уровне первого этажа) обработана рустом. Проемы первого 

этажа акцентированы замковыми камнями с львиными масками. Под антаблементом, 

опоясывающим все здание, проходит широкий лепной фриз из гирлянд и театральных масок. 

Оконные проемы в лоджии и портиках оформлены с полуциркульным завершением, 

обрамлены профилированными архивольтами на импостах. Потолок в лоджии и портиках 

обработан кессонами.  

Боковые фасады оформлены ризалитами с восьмиколонными портиками. Боковые 

ризалиты образуют два крытых подъезда. Боковые портики завершены аттиками. 

Южный фасад решен как глухая стена с пилястрами, заключенными между 

выступающими угловыми ризалитами. Южный фасад, как и главный (северный), венчает 

аттик. В нишах на южном фасаде установлены скульптуры муз Клио (муза истории) и Талии 

(муза комедии). 

Композиционное решение театрального здания предельно лаконично и отвечает 

внутренней планировке. Единый объем сцены и зрительного зала опоясывается менее 
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высоким объемом вспомогательных помещений. Внутри здания особый интерес 

представляет зрительный зал. Здесь сохранились элементы первоначального архитектурного 

оформления, в частности, декоративная позолоченная резьба лож у сцены и центральной 

«царской» ложи. Барьеры ярусов декорированы вызолоченным орнаментом, выполненным во 

второй половине XIX в. 

 

Помещение 158 

Расположено в подвальном (подвально-цокольном) этаже здания, в северо-западной 

части здания (в осях 13-14/К-Н).  Помещение состоит из двух объемов прямоугольной формы 

с высотой потолка около 1,5 м, соединенных аркой с лучковой перемычкой. Потолок 

помещения представляет собой два цилиндрических кирпичных свода. Стены выполнены из 

полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, торцевая стена по оси Н и откосы 

проема по оси М выполнены из бутовой кладки. Стены и своды помещения не имеют 

отделки. 

В наружной стене в осях 14/К-Н имеются вентиляционные каналы, так же выходы 

вентиляционных каналов имеются по шелыге сводов. 

Полы выполнены из бетона, местами скрыты под строительным мусором, землей, 

видимые участки повреждений не имеют, на стенах и сводах помещения не наблюдается 

деформаций, вызванных неравномерными осадками фундамента. Дефектов и повреждений 

конструкций полов не наблюдается. 

В проеме между двумя объемами помещения по оси М на полу имеется фундамент 

демонтированного инженерного оборудования (предположительно).  

Помещение эксплуатируется, здесь располагается инженерное оборудование.  

 

Помещение №1 

Помещение №1 (бывший каретный коридор) является входной галереей главного 

фасада - своеобразным тамбуром между входом с улицы и зрительским фойе (центральным 

вестибюлем). Помещение расположено на первом этаже, в северо-западной части здания (в 

осях 13-14/В-М). Помещение представляет собой высокое (высота потолка около 5,4 м) 

прямоугольное в плане помещение площадью 107,5 м2, перекрытое цилиндрическим сводом 

с распалубками.  

Стены в помещении - гладкие оштукатуренные, в цокольной части выделены 

выступом. Потолок представляет собой цилиндрический свод с распалубками (оштукатурен, 

окрашен). 

На южной стене (смежной с внутренними помещениями театра) имеются глухие ниши 

на местах зашитых оконных проемов. Над дверными проемами и нишами располагаются 

штукатурные веерные замки. В наружной стене в осях 14/К-М имеются вентиляционные 

каналы. 

В вблизи оси М в наружной стене располагается выход вентиляционного канала. 

Стена канала, отделяющая его от помещения выполнена из оштукатуренной сетчато-

армированной конструкции, не имеет прочного основания. Наблюдаются волосяные 

трещины на поверхности штукатурной отделки со стороны помещения. 

Во внутренней стене по оси 13 вблизи оси М находится оконный проем Оп-1, в 

настоящее время проем зашит (ГКЛ). С противоположной стороны стены имеется оконный 

проем с заполнением, фиксируется деревянный каркас зашивки. Со стороны помещение №1 

по стыкам листов ГКЛ наблюдаются трещины. 

Пол в помещении выложен ревельской серой известняковой плитой. По периметру 

помещения устроен деревянный плинтус (окрашен). 

Дверные заполнения, ведущие на главный фасад и ведущие в фойе, - деревянные 

двустворные со светлой фрамугой под «чешую», облицованы древесиной ценных пород с 

высококачественной отделкой поверхности шеллачными составами. Находятся в 

удовлетворительном состоянии (дверные заполнения, ведущие в фойе, подлежат реставрации 

в рамках отдельно разработанного проекта). На дверных заполнениях имеются поздние 

вставки в местах установки ключевин врезных замков. 
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Дверные заполнения в проеме Дп-1, ведущие в помещение №2, деревянные 

трехстворные со светлой фрамугой под «чешую», облицованы древесиной ценных пород с 

высококачественной отделкой поверхности шеллачными составами.  

В галерее имеются три люстры (выполнены под темную бронзу на 8 светоточек). 

Состояние - удовлетворительное.  

Кроме того, в помещении № 1 имеются деревянные радиаторные ограждения. 

Ограждения – поздние (выполнены в соответствующем характеру помещения стиле).  

Выход вентиляционного канала на северной (наружной) стене по оси 14 оформлен 

исторической предположительно чугунной решеткой. Поверхность решетки многослойно 

окрашена, наблюдаются поверхностные загрязнения. 

Около наружных дверных проемов на откосах цокольной нижней части устроены 

тепловые завесы. Оформление выполнено в виде листов ДСП с прямоугольными 

отверстиями и установленными на них металлическими вентиляционными решетками 

(многослойно окрашены, деформированы).  

 

Помещение 2 

Помещение №2 является продолжением помещения №1. Помещение расположено на 

первом этаже здания театра, в северо-западной части здания (в осях 13-14/М-Н). Помещение 

представляет собой высокое (высота потолка около 5,5 м) прямоугольное в плане помещение 

площадью 17,42 м2, перекрытое цилиндрическим сводом с распалубками. 

Стены в помещении гладкие оштукатуренные, в цокольной части выделены выступом. 

Потолок представляет собой цилиндрический свод с распалубками (оштукатурен, окрашен).  

Над дверным проемом и нишей на месте заложенного и зашитого оконного проема 

Оп-2 располагаются штукатурные веерные замки. В наружной стене в осях 14/М-Н имеются 

вентиляционные каналы (изначальное функциональное значение – тепловая завеса). 

В осях 13/М-Н исторически имелся оконный проем Оп-2. В настоящее время проем 

заложен, с обратной стороны стены следов проема не наблюдается, но со стороны 

помещения № 2 сохранилась ниша, зашита ГКЛ. По стыкам листов наблюдаются трещины. 

Торцевая западная стена по оси Н на всю высоту зашита ГКЛ. По стыкам листов с 

капитальными стенами, а также листов между собой наблюдаются трещины.  

Пол в помещении выложен ревельской серой известняковой плитой. Пол тамбура - 

поздняя плитка. 

Дверные заполнения проема Дп-2, ведущие на главный фасад через тамбур, - 

деревянные двустворные со светлой фрамугой под «чешую», облицованы древесиной 

ценных пород с высококачественной отделкой поверхности шеллачными составами. Коробка 

дверного заполнения выполнена из сосны с «разделкой под дуб». Откосы тамбура отделаны 

деревянными панелями с облицовкой древесиной ценных пород. 

Дверные заполнения проема Дп-1, ведущие в помещение № 1, - деревянные 

трехстворные со светлой фрамугой под «чешую».  

В помещении имеется люстра (под темную бронзу на 8 светоточек). Состояние – 

неудовлетворительное.  

Около наружного дверного проема Дп-2 на откосах цокольной нижней части имеются 

вентиляционные каналы (изначальное назначение - тепловые завесы). Оформление 

выполнено в виде листов ДСП с прямоугольными отверстиями и установленными на них 

металлическими вентиляционными решётками. Решетки многослойно окрашены, 

деформированы.  

В настоящее время данное помещение используется как кладовая. 

 

В 2021 г. по заказу Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» в 

соответствии Контрактом № 116-5П от 30.12.2020 г.  ООО «РСК АНТИК» (лицензия № 

МКРФ 03205 от 4 февраля 2016 г.) на основании Задания КГИОП № 01-52-1268/20 от 

07.07.2020 г. разработало научно-проектную документацию «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
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«Театр Александринский» (приспособление для современного использования помещений 

№№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) (Приложение №10).  

 

13.3 Анализ проектной документации. 

Представленная на экспертизу документация по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Театр Александринский», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А, - «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

«Театр Александринский» (приспособление для современного использования помещений 

№№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) (Приложение №10), разработана ООО «РСК 

АНТИК» с целью реставрации и приспособления помещений №№ 1, 2, 158 для современного 

использования (зона отдыха и посадки посетителей (помещение №1) и торговая зона 

(помещение №2)). При этом, проведение архитектурно-реставрационных работ 

предполагается только в зоне приспособления – т.е. в помещениях №№1 и 2 (первый этаж 

здания). В помещении №158 (подвально-цокольный этаж здания), находящемся под 

помещениями №№1 и 2, проектом предполагается только выполнение работ в отношении 

инженерных сетей.  

Научно-проектная документация разработана на основании и в полном соответствии с 

Заданием КГИОП № 01-52-1268/20 от 07.07.2020 г. (Приложение №9). 

Представленный проект разработан в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами. Документация выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ к 

составу и содержанию научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия (ГОСТ Р №55528-2013) и представлена материалами предварительных 

работ, комплексных научных исследований и проектом реставрации и приспособления. 

Разработке проектной документации предшествовали историко-библиографические 

изыскания, а также обмерные работы, фотофиксация и обследования текущего состояния 

объекта. 

В рамках комплексных научных исследований специалистами ООО «РСК АНТИК» 

были выполнены: 

- историко-архивные и библиографические исследования; 

- историко-архитектурные натурные исследования; 

- инженерно-технические исследования несущих, ограждающих конструкций в зоне 

проведения работ; 

- инженерно-технические исследования инженерных сетей в зоне проведения работ; 

- инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 

материалам с выводами и рекомендациями. 

Результаты фотофиксации текущего состояния объекта (до начала ремонтно-

реставрационных работ) представлены в Разделе 1. Том 1.2 - «Фотофиксация 

существующего состояния объекта» (Шифр: ПД-30-12/2020-ФФ). Работы по 

фотофиксации объекта культурного наследия выполнены в необходимом и достаточном 

объемах. 

Результаты обмерных работ представлены в Разделе 2. Том 2.2 – «Обмерные 

чертежи» (Шифр: ПД-30-12/2020-ОЧ). В ходе проведения обмеров были получены 

сведения об основных габаритных характеристиках помещений №№ 1, 2, 158. В результате 

обмерных работ и натурных визуальных исследований была выполнена графическая 

фиксация памятника в границах проектирования (проводимых работ). На обмерные чертежи 

были нанесены картограммы дефектов, составлена дефектная ведомость. Обмерные работы 

выполнены в необходимом и достаточном объемах. Указаны все требуемые размеры. 

По результатам историко-библиографических исследований была составлена 

историческая справка по объекту культурного наследия федерального значения «Театр 

Александринский» с альбомом иконографических материалов, а также с указанием архивных 

и библиографических источников (Раздел 2. Том 2.1. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Шифр: ПД-30-12/2020-ИАИ). 
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В рамках комплексных научных исследований, предшествовавших разработке 

проектных решений, специалистами ООО «РСК АНТИК» было выполнено инженерно-

техническое обследование текущего состояния объекта, а именно: обследование несущих и 

ограждающих конструкций в зоне проведения работ. Целью обследования являлись: 

выявление дефектов и повреждений, выдача рекомендаций для разработки проектных 

решений, а также разработка технологических рекомендаций по ведению ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия. При проведении натурных 

обследований объекта основное внимание было уделено выявлению причин появления 

дефектов. При этом, обследованию подверглись конструкции помещений №№1, 2 первого 

этажа в зоне предполагаемого приспособления помещений, а также помещения №158 

подвального-цокольного этажа, находящегося под помещениями №№1 и 2. В помещении 

№158 проектом предполагается только выполнение работ по инженерным сетям. В ходе 

данного обследования был проведен визуальный осмотр пола, кирпичных стен и сводов 

подвала, оштукатуренных стен и сводов, известняковых полов первого этажа в зоне 

проведения работ. В ходе проведения обследования были определены материалы и состояние 

основных конструкций, границы зашитых исторических проемов и их предполагаемая 

конфигурация. Результаты обследования текущего технического состояния объекта 

представлены в Разделе 2. Том 2.2 - «Инженерно-технические исследования. 

Обследование несущих, ограждающих конструкций» (Шифр: ПД-30-12/2020-НИ-1). В 

ходе обследования установлено следующее: 

 1. В районе предполагаемого производства работ не зафиксировано дефектов и 

повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности конструкций.  

Для прохода инженерных коммуникаций через перекрытия не требуется проведения 

работ по усилению существующих конструкций. 

2.  Выявлены следующие дефекты и повреждения несущих и ограждающих 

конструкций: 

- Деструкция поверхности кирпичной и бутовой кладки стен и сводов пом. 158, высолы, 

утраты шовного раствора, восполнение утрат и частичная обмазка стен и сводов пом. 158 

поздними цементными растворами; 

- Наличие строительного мусора на полах в помещения №158; 

- Волосяные трещины по штукатурной поверхности стен и сводов, расслоения, утраты, 

шелушения красочных слоев помещений №№1, 2,  

- Восполнение утрат штукатурки стен цементными составами в помещениях №№1, 2; 

- Наличие некачественно выполненных зашивок из ГКЛ оконных проемов Оп-1, Оп-2 и 

стены по оси Н в помещениях №№1, 2; 

- Внутренняя стена вентиляционного канала по оси 14 вблизи оси М в помещении №1 

выполнена из неустойчивой оштукатуренной сетчато-армированной конструкции, не имеет 

прочного основания; 

- На известняковых полах в помещениях №№1, 2 наблюдаются загрязнение 

поверхности, локальные повреждения камня, шовного раствора, поздние мастиковки, 

докомпановки, трещины. 

3.       Несущие и ограждающие конструкций в зоне проведения работ (границы 

проектирования) находятся: 

- Фундамент - в работоспособном техническом состоянии; 

- Стены – в работоспособном техническом состоянии; 

- Отделочные слои стен – в неудовлетворительном состоянии; 

- Перекрытия – в работоспособном техническом состоянии; 

- Полы – в работоспособном техническом состоянии. 

По результатам выполненного инженерно-технического обследования (обследование 

несущих и ограждающих конструкций в зоне проведения работ) специалистами ООО «РСК 

АНТИК» даны следующие рекомендации: 

1. Произвести реставрацию отделочных слоев в соответствии с рекомендациями 

по результатам инженерных химико-технологических исследований по строительным и 

отделочным материалам в помещения №№1, 2. 
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2. Демонтировать существующие некачественно выполненные зашивки из ГКЛ 

Оп-1, Оп-2 и торцевой стены в помещении №2 по оси Н. Выполнить устройство новых ГКЛ 

конструкций по металлическому каркасу. 

3. Демонтировать оштукатуренную сетчато-армированную конструкцию 

вентиляционного канала в помещении №1 по оси 14 вблизи оси М. Выполнить устройство 

новой стенки вентиляционного канала из ГКЛ по металлическому каркасу с обшивкой 

металлическим листом со стороны вентиляционного канала. 

 

В рамках комплексных научных исследований, предшествовавших разработке 

проектных решений, специалистами ООО «РСК АНТИК» было также выполнено инженерно-

техническое обследование инженерных сетей в зоне проведения работ. Результаты 

обследования текущего технического состояния объекта представлены в Разделе 2. Том 2.4 - 

«Инженерно-технические исследования. Обследование инженерных сетей» (Шифр: ПД-

30-12/2020-НИ-2).  

В ходе данного обследования были обследованы следующие инженерные сети 

попадающие в границы проектирования: видеонаблюдение, структурированная кабельная 

сеть, автоматическая пожарная сигнализация, охранная сигнализация, система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ), электроснабжение, система отопления, система вентиляции. 

В ходе обследования установлено следующее: 

- Электроснабжение помещения обеспечивается за счет центральной сети 

электроснабжения, проложенной в штробе – назначение – подключение осветительного 

оборудования. Видимых признаков неполадок и/или дефектов не обнаружено. 

Электроснабжение розеточной сети выполнено от щита электроснабжения, расположенного 

в помещении №2, подключение щита выполнено от щита вентиляции, расположенного в 

подвальном помещении. Данный принцип подключения является некорректным, т.к. в случае 

пожара щит вентиляции будет обесточен. Проходка кабеля через перекрытие выполнена 

вертикально у торцевой стены помещения №158 в верхней точке свода, в следствии чего в 

помещении №2 кабель заходит в центральной зоне. Прокладка выполнена в кабель-каналах. 

Наблюдается утраты целостности кабель-каналов. В следствии увеличения технологической 

нагрузки на электрическую сеть требуется выполнить полный демонтаж розеточной сети в 

границах проектирования и выполнить подключение к ГРЩ Здания с устройством ЩС в 

подвальном помещении. 

- Автоматическая пожарная сигнализация представлена двумя дымовыми датчиками 

фирмы рубеж в помещении №2 и одним дымовым датчиком в помещении №1 (в границах 

проектирования). Прокладка выполнена скрыто – предположительно в штробе. Признаков 

неисправности не зафиксировано.  

- СОУЭ на объекте границах проектирования представлена одним динамиком и 

звонком громкого боя. Динамик по внешним признакам не функционирует. Звонок громкого 

боя – исправен. Прокладка кабелей выполнена скрыто. 

- Охранная сигнализация представлена одним датчиком объема. Признаков 

неисправности не зафиксировано. Прокладка кабеля выполнена скрыто – в штробе. В рамках 

обеспечения надлежащей охраны здания необходимо предусмотреть дополнительное 

оборудование. 

- Видеонаблюдение в границах проектирования представлено одной камерой 

купольного типа. По внешним признакам не функционирует. Прокладка кабеля выполнена 

открыто в кабель-канале. Для обеспечения безопасности объекта необходима установка 

функционирующих камер видеонаблюдения. 

- Структурированная кабельная сеть в помещении №2 представлена одной сетевой 

розеткой. Заглушена. 

- Система отопления в границах проектирования представлена одним чугунным 

радиатором, расположенном в помещении №1. Радиатор исправен. Подключение выполнено 

частично открыто. Для обеспечения нормального комфортного пребывания в помещении №2 

необходимо обеспечить отопление. 
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- В границах помещения №2 приточно-вытяжная вентиляция отсутствует. Возле двери 

устроены 2 короба с вентиляционной решеткой изначальное функциональное назначение – 

тепловая завеса естественного побуждения. На настоящий момент неисправна – 

функционирует как вытяжка воздуха в подвал в следствии отрицательного баланса воздуха в 

подвальном помещении. В помещении №1 циркуляция воздуха обеспечивается за счёт 

вытяжки естественного побуждения – исправна.  

 

 Результаты инженерных химико-технологических исследований по строительным и 

отделочным материалам представлены в Разделе 2. Том 2.5 – «Инженерные химико-

технологические исследования по строительным и отделочным материалам. 

Технологии производства реставрационных работ» (Шифр: ПД-30-12/2020-НИ-3). 

Указанное обследование проводилось для определения текущего состояния строительных и 

отделочных материалов помещений №№ 1 и 2 первого этажа. Помещение № 158 подвала 

(подвально-цокольного этажа) в предмет указанного обследования не было включено, т.к. в 

данном помещении (подвал здания) проектом не предполагается проведения 

реставрационных работ. Здесь проектом предусматриваются работы исключительно в 

отношении инженерных сетей. 

В рамках инженерных химико-технологических исследований были выполнены 

следующие виды работ:  

- натурное обследование помещений (помещения №№ 1, 2); 

- определение вида и материала отделки; 

- отбор проб для проведения исследований в условиях лаборатории; 

- аналитические исследования образцов отделочных материалов; 

- фотофиксация современного состояния объекта (в границах проектирования - 

помещения №№ 1, 2). 

В результате выполненных инженерных химико-технологических исследований 

установлено следующее: 

Помещение 1 

Основные дефекты и повреждения стен, сводов и штукатурного декора: 

- протяженные трещины различной направленности и степени раскрытия на стенах 

помещения; 

- скрытые участки отслоения штукатурного слоя от основы; 

- многослойная окраска поверхности стен помещения; 

- расслоение и отслоение красочных слоев. Утраты красочных слоев; 

- потертости красочных слоев стен помещения; 

- мелкие утраты профилей помещения; 

- загрязнение поверхности красочных слоев отделки стен и потолков помещения; 

- зашивка оконного проема Оп-1 из ГКЛ выполнена некачественно по деревянным 

рейкам (трещины по стыкам листов ГКЛ); 

- внутренняя стена вентиляционного канала по оси 14 вблизи оси М в пом. 1 выполнена 

из неустойчивой сетчато-армированной конструкции, не имеет прочного основания; 

- восполнение утрат штукатурки цементными составами. 

Основные дефекты и повреждения полов: 

- загрязнение поверхности и приповерхностного слоя; 

- дефекты механических воздействий на камень; 

- локальная деструкция шовных заполнений с их утратами, частично восполненных 

различными ремонтными составами; 

- основные дефекты и повреждения плинтуса: поверхностные загрязнения, шелушение 

красочного слоя, небольшие утраты красочного слоя, растрескивание древесины. 

Основные дефекты и повреждения дверного заполнения проема Дп-1: 

- поверхностные загрязнения; 

- расхождение деревянных элементов в местах стыков; 

- развитие трещин по элементам, растрескивание древесины; 
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- мелкие утраты, сколы, вмятины, отверстия от элементов крепления и царапины на 

поверхности древесины; 

- утраты лакового покрытия. Царапины на поверхности отделки; 

- заполнение фрамуги накладное выполнено из тонкой фанеры; 

- отделочный слой фурнитуры и латунных пластин в нижней части дверей стерся; 

- утраты элементов крепления фурнитуры; 

- утраты фурнитуры (ручка на центральном полотне со стороны помещения №1), 

элементов фурнитуры (подвижные стержни двух шпингалетов); 

- наличие поздней разновременной фурнитуры, несоответствующей историческим 

образцам. 

Деревянные радиаторные ограждения: 

- ограждения поздние, но выполнены в соответствующем характеру помещения стиле; 

- наблюдаются поверхностные загрязнения, небольшие утраты лакового покрытия, 

царапины на поверхности отделки. 

Выход вентиляционного канала на северной (наружной) стене по оси 14 (оформлен 

исторической предположительно чугунной решеткой): 

- поверхность решетки многослойно окрашена; 

- наблюдаются поверхностные загрязнения. 

Тепловые завесы (оформление выполнено в виде листов ДСП с прямоугольными 

отверстиями и установленными на них металлическими вентиляционными 

решетками): 

- решетки многослойно окрашены, деформированы. 

Помещение 2 

Основные дефекты и повреждения стен, сводов и штукатурного декора: 

- протяженные трещины различной направленности и степени раскрытия на стенах 

помещения; 

- скрытые участки отслоения штукатурного слоя от основы; 

- многослойная окраска поверхности стен помещения; 

- расслоение и отслоение красочных слоев. Утраты красочных слоев; 

- потёртости красочных слоев стен помещения; 

- мелкие утраты профилей помещения; 

- загрязнение поверхности красочных слоев отделки стен и потолков помещения; 

- зашивка ниши Оп-2 из ГКЛ выполнена некачественно (трещины по стыкам листов 

ГКЛ); 

- зашивка западной стены по оси Н из ГКЛ на всю высоту выполнена некачественно 

(трещины по стыкам листов ГКЛ на всю высоту зашивки); 

- восполнение утрат штукатурки цементными составами. 

Основные дефекты и повреждения полов: 

- загрязнение поверхности и приповерхностного слоя; 

- дефекты механических воздействий на камень; 

- деструкция шовных заполнений с их утратами, частично восполненных различными 

ремонтными составами; 

- поздние мастиковки, докомпановки, не соответствующие камню по цвету; 

- трещины; 

- основные дефекты и повреждения плинтуса: поверхностные загрязнения, шелушение 

красочного слоя, растрескивание древесины, к более раннему деревянному плинтусу в 

нижней части прибит поздний плинтус. 

Основные дефекты и повреждения дверного заполнения проема Дп-2: 

- поверхностные загрязнения; 

- расхождение деревянных элементов в местах стыков; 

- развитие трещин по элементам, растрескивание древесины; 

- мелкие утраты, сколы, вмятины, отверстия от элементов крепления и царапины на 

поверхности древесины; 

- утраты лакового покрытия. Царапины на поверхности отделки; 
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- трещины и небольшие утраты по живописному слою; 

- заполнение фрамуги внутреннего полотна накладное выполнено из фанеры; 

- отделочный слой фурнитуры и латунных пластин в нижней части дверей стерся; 

- утраты элементов крепления фурнитуры; 

- наличие поздней разновременной фурнитуры, несоответствующей историческим 

образцам. 

Основные дефекты и повреждения имеющейся в помещении люстры: 

- поверхностные загрязнения; 

- проводка и патроны пересохли; 

- утрата плафонов молочного стекла; 

- утраты и дефекты листьев лавра. 

Вентиляционные каналы, оформление выполнено в виде листов ДСП с 

прямоугольными отверстиями и установленными на них металлическими 

вентиляционными решетками: 

- решетки многослойно окрашены, деформированы; 

- основания из листов ДСП рассохлись, наблюдаются утраты, сколы, трещины, 

шелушение, отслоение, растрескивание красочных слоев. 

По результатам выполненных химико-технологических исследований строительных и 

отделочных материалов специалистами ООО «РСК АНТИК» даны необходимые 

рекомендации для производства работ на объекте культурного наследия федерального 

значения. Технологические рекомендации представлены в Разделе 2. Том 2.5 – 

«Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 

материалам. Технологии производства реставрационных работ» (Шифр: ПД-30-12/2020-

НИ-3). При этом, разработанные технологические рекомендации по отдельным видам работ 

направлены на максимально возможное сохранение не потерявших свои эксплуатационные 

характеристики оригинальных материалов отделки и конструктивных элементов. 

 

По результатам выполненных специалистами ООО «РСК АНТИК» комплексных 

научных исследований определено: 

- Помещения №№1 и 2 первого этажа Александринского театра (каретный коридор) 

изначально были открытой галереей – каретным подъездом (до 1883 г.); 

- На протяжении истории существования театра в помещениях №№1 и 2 неоднократно 

производились ремонтно-реставрационные работы. Последние значительные работы были 

проведены в 2006 г. в рамках комплексной реконструкции и реставрации здания театра; 

- Состояние несущих и ограждающих конструкций – работоспособное; состояние 

материалов отделки помещений №№1 и 2 – неудовлетворительное; 

- Требуется устройство инженерных сетей в объеме достаточном для нормального 

функционирования приспособляемой для современного использования зоны объекта; 

- Требуется проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ. 

 

Архитектурные решения представлены в Разделе 3. Том 3.2 – «Архитектурные 

решения» (Шифр: ПД-30-12/2020-АР). Проектом предполагается приспособление 

помещений №№1, 2, 158 под современное использование, а именно: помещение №1 - зона 

отдыха и посадки посетителей, помещение №2 - торговая зона. В помещении №158 

(подвально-цокольный этаж здания), находящемся под помещениями №№1 и 2, 

предполагается выполнение работ в отношении инженерных сетей. 

Архитектурные решения, принятые в представленном проекте, определили: 

- Историческое решение объекта культурного наследия. 

- Техническое задание на проектирование. 

- Действующие нормативно-правовые акты. 

Представленным проектом предусматривается:  

1. В рамках предварительных работ до начала проведения работ по реставрации и 

приспособлению помещений театра (№№1, 2, 158) необходимо выполнить следующие 

работы: 
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- устройство неинвентарных лесов в зоне приспособления и в основном объеме 

помещения №1 вне зоны приспособления (вне зоны приспособления для проведения 

поновительных работ по штукатурной отделке стен и сводов); демонтаж после проведения 

работ; 

- укрытие полов фанерой; демонтаж после проведения работ; 

- устройство временной перегородки из фанеры на всю высоту помещения с дверным 

проемом; демонтаж после проведения работ; 

- демонтаж с сохранением дверных заполнений проемов Дп-1, Дп-2 с последующей 

транспортировкой заполнений в мастерскую; установка после проведения работ; 

- устройство временного дверного заполнения наружного дверного проёма Дп-2; 

демонтаж после проведения работ;  

- демонтаж поздних зашивок из ГКЛ оконных проемов Оп-1 и Оп-2, укрытие оконного 

заполнения Оп-1 пленкой; 

- демонтаж зашивки из ГКЛ стены по оси Н; 

- демонтаж стены вентиляционного канала в пом. 1 по оси 14 вблизи оси М, 

выполненной в виде оштукатуренной сетчато-армированной конструкции; 

- демонтаж люстры из помещения №2 с последующей транспортировкой в мастерскую; 

испытание крюка, замена (при необходимости) и монтаж люстры после проведения 

ремонтно-реставрационных работ в отношении люстры; 

- демонтаж с сохранением радиаторного ограждения и радиатора; обратная установка 

после проведения работ; 

- демонтаж с сохранением памятной доски; установка на место после проведения работ. 

2. Комплекс основных работ, предусмотренных проектом: 

- устройство проходок инженерных сетей методом алмазного бурения. Бурение 

выполняется стационарной установкой с жестким креплением к своду подвала (бурение 

выполняется снизу-вверх под углом 30\60 град.) (Перекрытие между помещениями 158 и 

1,2); 

- установка металлических гильз в местах проходки (Перекрытие между помещениями 

158 и 1,2); 

- расчистка от поздних красочных наслоений штукатурной отделки стен, сводов, 

откосов, веерных замков в помещения №№1 и 2 в зоне приспособления; 

- прокладка инженерных сетей (скрытых); 

- реставрация штукатурного слоя стен, сводов, откосов, веерных замков в помещениях 

№№ 1 и 2 в зоне приспособления; 

- устройство новой двухсторонней зашивки проема Оп-1.   

Со стороны помещения №1: двухслойная облицовка из ГКЛ по металлическому каркасу. 

С обратной стороны (со стороны существующего оконного заполнения в помещении 

№100): двухслойная облицовка из ГКЛ, подготовка под окраску, окраска в тон откосов 

оконного проема в помещении №100.   

Устройство закладной детали в металлическом каркасе для установки внутреннего блока 

кондиционера; 

- устройство новой односторонней зашивки проема Оп-2 с двухслойной облицовкой из 

ГКЛ по металлическому каркасу;  

- устройство новой утепленной зашивки стены по оси Н с двухслойной облицовкой из 

ГКЛ по металлическому каркасу. Устройство закладных деталей для установки 

необходимого технологического оборудования и внутреннего блока кондиционера; 

- устройство новой стенки вентиляционного канала в помещении №1 по оси 14 вблизи 

оси М из ГКЛ по металлическому каркасу с обшивкой металлическим листом со стороны 

вентиляционного канала; 

- окраска с предварительной подготовкой поверхностей стен, зашивок из ГКЛ, сводов, 

откосов, веерных замков в помещениях №№1, 2 в зоне приспособления; 

- ремонтно-реставрационные (поновительные) работы по декоративной отделке стен, 

сводов, откосов, веерных замков в помещении №1 вне зоны приспособления (удаление 
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загрязнений, шелушений красочных слоев, окраска штукатурной поверхности с 

предварительной подготовкой); 

- реставрация металлической решетки Р-1 вентиляционного канала; 

- демонтаж без сохранения всех решеток типа Р-2 в помещениях №№1 и 2 

(вертикальные металлические решетки на основании из ДСП в цокольной части у наружных 

дверных проемов, в помещении №1 демонтируются решетки 3-х дверных проемов); 

- изготовление и установка новых металлических решеток вместо всех 

демонтированных решеток типа Р-2; 

- укрытие пленкой нижней части стен на высоту 1 м (на период проведения 

реставрационных работ по полам);  

- демонтаж плинтуса в помещениях №№1 и 2 в зоне приспособления с последующим 

изготовлением и установкой плинтуса типа П-1 (как в основном объеме помещения №1); 

- реставрация напольных покрытий (полов) из известняка в помещениях №№1 и 2 (в 

зоне приспособления); 

- удаление загрязнений, консервационная обработка поверхности покрытий полов из 

известняка в помещении №1 вне зоны приспособления; 

- реставрация дверных заполнений проемов Дп-1 и Дп-2 в мастерской, коробок – по 

месту. Дверные заполнения из сосновых пород, палубленные дубом, калевки и филенки из 

массива дуба. Коробки заполнения Дп-2 выполнены из сосновых пород с разделкой «под 

дуб».   

Замена фрамуг внутреннего дверного заполнения Дп-2 и заполнения Дп-1 с 

фальшпереплетами из фанеры с воссозданием элементов фрамуг по аналогии с фрамугами 

наружных дверных заполнений главного фасада театра. Фрамуги выполнить из древесины 

хвойных пород с облицовкой ценными породами древесины (дуб); фигурные переплеты с 

рисунком «под чешую» - из трех переклеенных слоев древесины ценных пород (дуб) разного 

направления c целью исключения изменения геометрии в процессе эксплуатации.  

Замена стекол дверных заполнений; 

- реставрация сохранившейся исторической дверной фурнитуры и выполненной по 

историческим образцам; демонтаж поздней фурнитуры, не соответствующей историческим 

образцам, изготовление фурнитуры исторического образца взамен утраченной и поздней 

демонтированной фурнитуры;  

- установка врезных замков, выполненных в характере исторических (по историческим 

образцам) на дверных заполнениях в помещении №1 вне зоны приспособления, ведущих во 

внутренние помещения театра (на дверных заполнениях выявлены поздние вставки в местах 

установки ключевин врезных замков) с целью обеспечения надлежащего уровня 

безопасности в здании. 

- реставрация люстры из помещении №2 в мастерской; 

- установка дополнительных настенных светильников в характере исторических (по 

историческим образцам) в помещениях №№1 и 2 в зоне приспособления; 

- реставрация радиаторного ограждения; 

- поновительные работы (расчистка, обезжиривание, окраска) по радиатору; 

- прокладка инженерных сетей (открытых). 

Обустройство зоны приспособления мебелью в рамки данного проекта на выходит. При 

проведении работ по обустройству приспосабливаемой зоны мебелью требуется 

предусмотреть создание визуальной преграды в помещении №1. Данную преграду 

предполагается устроить с целью функционального зонирования пространства, а именно: 

отделения пространства помещения №1, приспосабливаемого под зону отдыха и посадки 

посетителей, от основного объема помещения №1 – холла. Надлежит устроить проницаемую, 

визуальную преграду, в виде легкой ширмы, растений, предметов мебели (диваны, высокие 

столики) и т.п. При этом, исторические объемно-пространственные и планировочные 

решения (параметры) помещения №1 в капитальных стенах сохраняются без изменений. Зона 

приспособления отделяется от основного объема без четкого визуального отделения части 

помещения №1 от основного объема. 
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В рамках работ по приспособлению помещений №№1, 2, 158 под современное 

использование (зона отдыха и посадки посетителей (помещение №1) и торговая зона 

(помещение №2)) представленным проектом предусмотрено инженерное обеспечение 

помещений, отвечающее современным нормативным требованиям, а также функциональным 

потребностям объекта. Решения в части инженерного оборудования, сетей инженерно-

технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и 

технологические решения, разработанные в рамках представленного проекта специалистами 

ООО «РСК АНТИК» представлены в Разделе 3 - Том 3.3 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений» (Шифр: ПД-30-

12/2020-ИОС). Проектом предусматривается следующее: 

В отношении системы электроснабжения: 

- Точкой подключения является существующий щит ВРУ, расположенный в помещении 

ГРЩ расположенный в юго-восточной части здания.  

- Вводным энергопринимающим устройством является ЩС 

- Учет электроэнергии выполнен на вводе в ЩС счетчиком электроэнергии прямого 

включения.  

- Освещение общественных помещений, торговой зоны выполняется архитектурными 

светильниками. 

- Электропроводку предполагается выполнить кабелями марки ВВГнг-LS, а также 

кабелями ВВГнг-FRLS для противопожарных потребителей. Сечение выбрано по расчетному 

току и потере напряжения, но не менее 1,5 кв.мм для сети освещения и 2,5кв.мм для силовой 

сети. 

- Прокладку предполагается выполнить в ПВХ-трубах в подвале здания сменяемой, в 

ПВХ-трубах на межэтажных трассах – в гофротрубе в штробе с заделкой штукатуркой - 

несменяемые. 

- В качестве ГЗШ использована существующая РЕ-шина ВРУ 

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования выполняется, не затрагивая 

декоративно-художественных элементов интерьеров (штукатурные веерные замки). 

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования по цилиндрическим сводом с 

распалубками исключена. Нарушенную в ходе монтажа оборудования отделку поверхностей 

представленным проектом предполагается восстановить в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями. 

В отношении системы водоснабжения: 

- В соответствии с техническим заданием на проектирование помещения объекта 

оборудуется централизованной системой холодного водоснабжения и централизованной 

системой горячего водоснабжения. 

При этом: 

Подключение трубопровода ХВС осуществляется к существующему трубопроводу в 

зоне помещения №112 (в соответствии с планами ПИБ).  

- Разводка трубопроводов выполняется открытым способом. 

- Перед каждым санитарно-техническим прибором устанавливается запорная арматура в 

соответствии с диаметром подводки.  

Всего проектом предусмотрено (в границах проектирования) установка следующих 

санитарно-технические приборов и отводов на иные нужды: 

1 этаж (Помещение №2) 

- Раковина/мойка; 

Прокладка трубопровода предусмотрена в тепловой изоляции из трубчатого утеплителя. 

Крепление трубопроводов вести на сантехнических хомутах. Расчетная нагрузка на один 

хомут составляет 0,2 Кн.  

Подключение трубопровода ГВС осуществляется к существующему трубопроводу в 

зоне помещения №112 (в соответствии с планами ПИБ) 

Разводка трубопровода выполняется открытым способом. 
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Перед каждым санитарно-техническим прибором устанавливается запорная арматура в 

соответствии с диаметром подводки. Всего в здании в границах проектирования 

устанавливаются следующие санитарно-технические приборы и отводы на иные нужды: 

1 этаж (Помещение №2) 

- Раковина/мойка; 

Прокладка трубопровода предусмотрена в тепловой изоляции из трубчатого утеплителя. 

Крепление трубопроводов вести на сантехнических хомутах. Расчетная нагрузка на один 

хомут составляет 0,2 Кн.  

Прокладка коммуникаций и размещение оборудования выполняется, не затрагивая 

декоративно-художественных элементов интерьеров (штукатурные веерные замки). 

Прокладка коммуникаций и размещение оборудования по цилиндрическим сводом с 

распалубками исключены. Нарушенную в ходе монтажа оборудования отделку поверхностей 

представленным проектом предполагается восстановить в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями. 

В отношении системы водоотведения: 

- Трубопроводы внутренней системы водоотведения необходимо проложить с уклоном в 

зависимости от диаметра сечения: 

Для ∅100 – уклон принять не менее 0,02; 

Для ∅50 – уклон принять не менее 0,03. 

- Подключение к системе водоотведения выполняется в помещении №159 (в соответсвии 

с планами ПИБ) к существующей сети водоотведения посредством установки тройника. 

Прокладка трубопроводов выполняется открытым способом: 

- открыто по помещению №2 (в уровне пола) и в подвале (под потолком). 

Перед каждым санитарно-техническим прибором устанавливается тройник, по трассе 

водоотведения устанавливаются ревизии. Всего в здании в границах проектирования 

устанавливаются следующие санитарно-технические приборы: 

Помещение №2 

- Раковина/мойка; 

- Отвод конденсата от внутреннего блока кондиционера 

Крепление трубопроводов предполагается вести на сантехнических хомутах. Расчетная 

нагрузка на один хомут составляет 0,2 Кн.  

Прокладка коммуникаций и размещение оборудования выполняется, не затрагивая 

декоративно-художественных элементов интерьеров (штукатурные веерные замки). 

Прокладка коммуникаций и размещение оборудования по цилиндрическим сводом с 

распалубками исключены. Нарушенную в ходе монтажа оборудования отделку поверхностей 

представленным проектом предполагается восстановить в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями. 

В отношении системы отопления, вентиляции и кондиционирования: 

- В соответствии с техническим заданием на проектирование указанные помещения 

здания театра оборудуются системой отопления и кондиционирования. 

Система отопления объекта, в границах проектирования представлена существующим 

чугунным радиатором (разводка – двухтрубная), а также монтируемым инвенторным 

кондиционером. Теплоносителем для водяной системы отопления служит горячая вода с 

параметрами Т1 = 80° С, Т2 = 70° С. Источником теплоснабжения является городская сеть 

теплоснабжения.  

Монтируемая Мульти-сплит система используемая для отопления помещений 

представлена 2-мя внутренними блоками кондиционирования, расположенные в помещениях 

№1 и №2, а так же внешним блоком расположенный в уровне подвала в коридоре. Также 

данная система в теплый период года используется для охлаждения воздуха в помещениях. 

Разводка трубопровода системы кондиционирования выполняется в уровне подвала, по 

стенам с уклоном в сторону внутреннего блока. Подъем трубопровода к оконечным 

устройствам выполняется посредством устройства отверстий в кирпичном своде и 

установкой стальной муфты. 
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Для предотвращения попадания холодного воздуха в помещение предусмотрено 

устройство тепловой завесы в тамбуре. 

Монтируемая система вентиляции объекта: приточная естественного побуждения, 

вытяжка – механического побуждения. Приток осуществляется через неплотности окон и 

дверей, а также форточки и фрамуги. Вытяжка организовывается посредством устройства 

вентиляционного канала ∅160 мм с установкой канального вытяжного вентилятора. Выброс 

производится через вентрешетку устроенную в окне фрамуги наружной двери. 

В отношении структурированной кабельной сети: 

От телекоммуникационного шкафа с установленным оптическим кроссом, и 

коммутатором Ethernet (с помощью которого функционирует система IP-видеонаблюдения и 

система охранной сигнализации) прокладывается сеть по существующему стояку от 6-ого 

этажа до подвала, далее по помещениям подвала сеть прокладывается до зоны 

проектирования. В помещениях находятся телекоммуникационные розетки RJ-45.  

Прокладка кабелей осуществляется в полихлорвиниловых трубах в подготовленных 

штробах в перекрытиях и стенах с последующей заделкой и штукатуркой и в ПВХ-кабель-

каналах.  

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования выполняется, не затрагивая 

декоративно-художественных элементов интерьеров (штукатурные веерные замки). 

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования по цилиндрическим сводом с 

распалубками исключены. Нарушенную в ходе монтажа оборудования отделку поверхностей 

представленным проектом предполагается восстановить в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями. 

В отношении охранной сигнализации:  

Состав и краткое описание системы: 

В здании оборудуются 2 рубежа охраны: 

1 рубеж охраны (периметр), включает в себя: 

- извещатели охранные акустические – контроль разрушения стекла;  

- извещатели охранные магнитоконтактные – контроль открытия окон и входных дверей; 

- извещатели охранные оптико-электронные поверхностные – контроль разрушения 

конструкций. 

2 рубеж охраны (объем), включает в себя: 

- извещатели охранные оптико-электронные– контроль движения внутри объекта; 

- извещатели охранные магнитоконтактные – контроль открытия внутренних дверей. 

Сигналы с охранных и тревожных шлейфов поступают посредством существующей 

локальной структурированной сети на прибор приемно-контрольный, находящийся в 

помещении охраны. 

Объем предусмотренных средств охраны объекта достаточен для обеспечения требований 

по противодействию террористическим актам. Для предотвращения несанкционированного 

попадания на объект во время театральных представлений траектория передвижения из 

помещения №1 во внутренние помещения театра – блокируется и ставится на охрану. 

Прокладка кабелей осуществляется в полихлорвиниловых трубах в подготовленных 

штробах в перекрытиях и стенах с последующей заделкой и штукатуркой и в ПВХ-кабель-

каналах.  

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования выполняется, не затрагивая 

декоративно-художественных элементов интерьеров (штукатурные веерные замки). 

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования по цилиндрическим сводом с 

распалубками исключены. Нарушенную в ходе монтажа оборудования отделку поверхностей 

представленным проектом предполагается восстановить в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями. 

В отношении системы видеонаблюдения: 

Для приема, отображения и записи видеоизображения монтируется 16-ти канальный 

цифровой видеорегистратор. Данный видеорегистратор позволяет передавать по сети 

авторизованным удаленным пользователям изображения с IP-камер охранного наблюдения.  
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В видеорегистратор устанавливаются 4 жестких диска (HDD) емкостью 3Тб каждый. 

Расчетная глубина архива (по данным производителя видеокамер) составляет не менее 31 дня 

при следующих параметрах записи: разрешение 1600х1200 точек, 15 кадров/с, кодек Н.264 

(среднее качество), средняя сложности кадра, среднее движение в кадре. 

Система внутреннего охранного телевидения включает в себя четыре IP-видеокамер 

внутреннего исполнения. Видеокамеры устанавливаются в помещении №1 и №2 объекта и 

обеспечивают контроль всех входов и выходов из данной зоны. 

Отображение текущей видеоинформации с видеокамер, а также просмотр архива и 

управление Системой осуществляется с рабочего места оператора, подключенный к 

видеорегистратору. Видеорегистратор имеет собственное программное обеспечение с 

открытой архитектурой. Количество и состав выводимых на монитор видеосигналов 

определяется на стадии ввода Системы в эксплуатацию. 

Прокладка кабелей осуществляется в полихлорвиниловых трубах в подготовленных 

штробах в перекрытиях и стенах с последующей заделкой и штукатуркой и в ПВХ-кабель-

каналах.  

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования выполняется, не затрагивая 

декоративно-художественных элементов интерьеров (штукатурные веерные замки). 

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования по цилиндрическим сводом с 

распалубками исключены. Нарушенную в ходе монтажа оборудования отделку поверхностей 

представленным проектом предполагается восстановить в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями. 

В отношении автоматическая пожарная сигнализация: 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения 

возгораний, запуск звуковых оповещателей, передачи сигнала «Пожар» на пульт на пульт 

централизованного наблюдения. 

  Автоматическими дымовыми извещателями оборудованы все помещения объекта, в 

границах проектирования. 

В рамках проекта выполняется демонтаж и обратный монтаж существующих датчиков 

или замена существующих датчиков обнаружения пожара на аналогичные, при 

необходимости (в случае повреждения существующих при демонтаже). На период 

производства работ и снятия датчиков проектом предполагается выполнить замыкание 

контура существующей сети. 

Помещения театра оборудованы системой СОУЭ 2-ого типа, в границах проектирования 

находится дополнительный извещатель 1-ого типа. Данный извещатель сохраняется в 

процессе производства работ. 

Прокладка кабелей осуществляется в полихлорвиниловых трубах в подготовленных 

штробах в перекрытиях и стенах с последующей заделкой и штукатуркой и в ПВХ-кабель-

каналах.  

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования выполняется, не затрагивая 

декоративно-художественных элементов интерьеров (штукатурные веерные замки). 

Прокладка кабельных линий и размещение оборудования по цилиндрическим сводом с 

распалубками исключены. Нарушенную в ходе монтажа оборудования отделку поверхностей 

представленным проектом предполагается восстановить в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями. 

При этом, проектом предусмотрено: 

- В процессе производства работ выполнить дообследование памятника после установки 

лесов, после удаления поздних наслоений, деструктированных материалов, раскрытия 

исторических конструкций.  

- Работы по реставрации сохранившейся отделки предполагается вести с учетом 

максимального сохранения оригинальных участков отделки. 

 

В представленном Проекте имеется раздел «Проект организации реставрации» (Раздел 

3. Том 3.4. Шифр: ПД-30-12/2020-ПОР).  
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Работы в соответствии с проектом должны проводиться в строгом соответствии с 

согласованным проектом, организацией, имеющей лицензию на все виды работ, с 

соблюдением действующих строительных норм и правил, а именно: СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; а 

также правил и норм пожарной безопасности. 

Во время производства работ предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих 

уровень шума и вибраций, не превышающий нормы СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Работы предполагается вести щадящими методами. 

Предоставить Акты на скрытые работы. 

До начала производства работ проектом предполагается заключить договор на 

осуществление технического надзора за производством работ. Приемка выполненных работ 

осуществляется комиссией в соответствии с требованиями ВСН 42-85(р). 

 

В Разделе 3 также представлены дефектные ведомости (Том 3.5. Дефектные ведомости. 

Шифр: ПД-30-12/2020-ДВ). Дефектные ведомости выполнены на основе ведомости объемов 

работ, разработанной в рамках архитектурных решений (Раздел 3. Том 3.2 – 

«Архитектурные решения» (Шифр: ПД-30-12/2020-АР)). В дефектных ведомостях в 

полном объеме отражены все предусмотренные проектом объемы и виды работ. Дефектные 

ведомости выполнены в полном соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами.  

 

Представленная проектная документация содержит обстоятельную графическую часть. 

Чертежи отражают все необходимые размеры. Проектные предложения даны в достаточном 

объеме. Проектная документация снабжена обстоятельной пояснительной запиской (Раздел 

3. Том. 3.1. – «Пояснительная записка». Шифр: ПД-30-12/2020-ПЗ).  

Все представленные в проектной документации решения разработаны в соответствии с 

заданием на проектирование, действующими нормативно-правовыми актами, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасности 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. Технические решения, принятые в 

проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Представленные в документации решения и рекомендации соответствуют текущему 

состоянию объекта, описаны в достаточном для производства работ объеме. При этом, 

выполнены все необходимые исследования и расчеты (на основе данных тех. обследований).  

 

14. Обоснование заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

В результате анализа представленной на экспертизу документации «НАУЧНО-

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 

использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020), разработанной ООО 

«РСК АНТИК» (Приложение №10), экспертами установлено следующее: 

1. Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с 

п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 

2. 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 
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№73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 

24.03.2015 №90-01-39-ГП. 

3. 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 

необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность 

на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

4. Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения 

экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы. 

5. Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, 

выявленной и использованной в необходимой полноте. 

6. Научно-исследовательские работы, а именно: натурные и обмерные работы, историко-

библиографические исследования, необходимые для разработки проектных решений 

выполнены в достаточном объеме, изучена имеющаяся исходно-разрешительная 

документация на объект. 

7.  Обследования текущего технического состояния объекта, необходимые для разработки 

проектных решений, а также определения методических и технологических рекомендаций по 

составу и производству работ на объекте культурного наследия выполнены в достаточном 

объеме. 

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». 

8.  Представленные в документации технологические и методические рекомендации для 

производства работ на объекте культурного наследия соответствуют текущему состоянию 

объекта и общепринятым реставрационным нормам. 

9.  Представленные в Проекте чертежи отражают все необходимые размеры для 

производства работ на объекте культурного наследия.  

10.  Представленные в Проекте решения, объемы и методы по ведению работ на объекте 

культурного наследия являются необходимыми и достаточными. Они соответствуют 

общепринятым строительным и реставрационным нормам, а также настоящему состоянию 

объекта. 

11.  Предложенные представленной документацией решения направлены на создание 

необходимых условий для современного использования (эксплуатации) объекта культурного 

наследия. 

12. Для всех элементов, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия (в 

границах проектирования), выполняются реставрационные работы, позволяющие сохранить 

предмет охраны без изменений, с обеспечением условий для эксплуатации объекта в 

современных условиях. 

13. В соответствии с представленным проектом конфигурация, габариты и высотные 

отметки здания – объекта культурно наследия сохраняются в неизменном (историческом) 

виде.  

14. Представленные проектные решения не затрагивают конструктивную схему объекта 

культурного наследия.  

15. 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. 

16. Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона 

№73-ФЗ. 
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17. 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. 

 

Таким образом, проектная документация соответствует Заданию КГИОП № 01-52-

1268/20 от 07.07.2020 г. (Приложение №9), не противоречит действующему законодательству 

в области охраны объектов культурного наследия и не нарушает (сохраняет без изменений) 

предмет охраны объекта, утвержденный Распоряжением КГИОП № 302-р от 22.06.2017 г. 

(Приложение №4); 

  

15. Выводы экспертизы. 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Театр Александринский», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А, – «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

«Театр Александринский» (приспособление для современного использования помещений 

№№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020), разработанная ООО «РСК АНТИК» в 2021 г. 

(Приложение №10), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 

заключение).  

 

Подписи экспертов: 

 

Г.В. Михайловская          подписано электронной подписью                             24.03.2021 года 

 

Д.А. Зайцева                     подписано электронной подписью                             24.03.2021 года 

 

И.В. Дубинин                   подписано электронной подписью                             24.03.2021 года 

 

 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение № 1. Краткая историческая справка. 

Приложение № 2. Историческая иконография. 

Приложение № 3. Охранное обязательство. Постановление Правительства РФ № 527 от 

10.07.2001. Извлечение. 

Приложение № 4. Предмет охраны объекта культурного наследия.  

Приложение № 5. План границ территории объекта культурного наследия. 

Приложение № 6. Документы технического учета.  

Приложение № 7. Правоустанавливающие документы. 

Приложение № 8. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 

проведение экспертизы. 

Приложение № 9. Копия Задания КГИОП. 

Приложение № 10. Копия лицензии МКРФ. Титулы представленных томов. 

Приложение № 11. Копии договоров с экспертами. Протоколы заседаний экспертной 

комиссии. 

Приложение № 12. Паспорт памятника. 
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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 «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера 
А (Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия «Театр Александринский» (приспособление для 
современного использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-
12/2020) 

 

 

 

 

 
 

Краткая историческая справка. 
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Здание Александринского театра 

Здание Александринского театра было построено в 1828-1832 гг. по 

проекту выдающегося архитектора Карла Ивановича Росси. Театральное 

здание было возведено на месте случайной хаотической застройки. Ранее 

здесь располагалось деревянное здание «Малого театра» с многочисленными 

разнохарактерными пристройками (или первоначально театра Казасси), 

открытое в 1801 г. Здание было перестроено архитектором В. Бренна из 

деревянного садового павильона. 

Необходимость строительства нового каменного театра и 

благоустройства неорганизованной территории, примыкающей к Невскому 

проспекту – главной магистрали города, возникла еще до Отечественной 

войны 1812 г.  

В 1811 г. был объявлен конкурс. Однако, проектировавшие в те годы 

театральное здание на территории бывшей Аничковой усадьбы архитекторы 

Л. Руска и Тома де Томон (1811 г.), также, как и работавшие несколько позже 

(уже после окончания войны) архитекторы А. Модюи (1817-1818 гг.) и 

П. Жако (1824 г.), не сумели решить довольно сложную градостроительную 

задачу должным образом. Проблема ансамбля театральной площади не была 

решена. Им не удалось включить в общий ансамбль уже существовавшие 

здания Аничкова дворца и Публичной библиотеки. 

К. Росси приступил к проектированию ансамбля еще в 1816 г., но 

прошло время, прежде чем он воплотил идеи в жизнь. Сохранившиеся 

чертежи зодчего (до нас дошло 18 вариантов планировки)1 свидетельствуют 

о его таланте градостроителя, о неутомимых поисках совершенного и в то же 

время функционального решения ансамбля в целом и наиболее удачного 

расположения театрального здания. От проекта одной большой театральной 

площади в ранних вариантах (1816-1817 гг.), К. Росси переходит к идее двух 

непосредственно примыкающих друг к другу площадей (1817-1918 гг.) и, 

 
1 Чертежи в собраниях Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, КГИОП, 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга, РГИА. 
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наконец, к еще более широкому градостроительному замыслу - системе двух 

площадей, соединенных улицей и связанных с основными магистралями 

города (варианты 1827-1828 гг., и созданные в процессе строительства 

ансамбля варианты 1828-1829 гг.)2 

Таким образом, композиционное решение ансамбля театральной 

площади со зданием театра сформировалось в результате четырех 

последовательных этапов проектирования. Предложенная К. Росси 

перепланировка территории решила также ряд транспортных задач: Невский 

проспект был непосредственно соединен с Чернышевым мостом (ныне мост 

Ломоносова) и Крупными торговыми центрами того времени - Апраксиным и 

Щукиным рынками; одновременно к театру были открыты проезды из 

различных районов города. 

К сожалению, до нас не дошли предварительные варианты проекта 

самого театрального здания, но на всех перечисленных выше вариантах 

планировки здание театр постоянно рассматривается зодчим как 

архитектурная доминанта всего ансамбля. Ориентация фасадов здания на 

перспективы улиц, простая конфигурация его плана (Приложение №2. 

Илл. 3) при значительных размерах и симметричном построении - все это 

свидетельствует о том, что во всех вариантах театр был задуман зодчим в 

монументальных формах, увязанных с архитектурой предполагаемых вокруг 

него сооружений. 

Сохранившиеся чертежи здания театра К. Росси относятся к 1828-

1832 гг. Даты, имеющиеся на некоторых из них, а также сопоставление их 

друг с другом, с документами и натурой позволяют разделить чертежи на 

следующие группы:3 

I - предварительные варианты (начало 1828 г., Приложение №2. Илл. 5);4 

II - утвержденный проект (апрель 1828 г., Приложение №2. Илл. 6, 7, 9, 10);5 

 
2 Анализ основных вариантов дан в статье Г.Г. Гримма «Работы К.И. Росси по планировке окружения 

Александринского театра», «Архитектурный архив», 1946, №1. 
3 Известны 64 чертежа Росси, относящихся к зданию театра. Они хранятся в Научно-исследовательском 

музее при Российской академии художеств, РГИА, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, 

музее архитектуры имени А.В. Щусева. 
4 Чертежи - в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств, №№ 419-421, 424. 



 

40 

III - варианты, исполненные в период строительства (1828-29 гг., см. Илл. 8);6 

IV - исполнительные чертежи (1832-33 гг., Приложение №2. Илл. 11-16, 18, 

19).7 

Сравнивая эти чертежи между собой, можно видеть, как, сохраняя 

общую композицию в ее основных чертах без изменений, К. Росси 

постепенно тщательно дорабатывает и совершенствует в деталях принятое 

им архитектурное решение. Для здания театра характерны четкое объемно-

пространственное построение, логичность внутренней организации и 

монументальные формы архитектуры. Структура здания очень проста. 

Расположенные на главной, продольной, оси основные помещения — 

зрительный зал, сценическая коробка, декорационный зал, фойе и вестибюль 

выделены повышенным, прямоугольным в плане, центральным объемом. Все 

обслуживающие помещения заключены в наружном объеме, имеющем 

лоджию на главном фасаде и портики — на боковых. Дорабатывая 

функциональное, конструктивное и архитектурное решение и развивая 

принятую композиционную схему, зодчий добивается наилучшей 

внутренней организации, наиболее гармоничных пропорций, совершенства 

отдельных элементов и деталей. 

В утвержденном проекте, в поисках более удачного планового решения 

и лучших пропорций, зодчий сокращает ширину здания, вводит 

дополнительные вертикальные членения в виде плоских угловых ризалитов, 

увеличивает высоту цоколя, переносит лестницы сценической части за сцену 

и, таким образом, совершенствует архитектурно-планировочное решение. 

 
5 Чертежи - в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, арх. 182; РГИА, ф. 485, оп. 50/1419, д. 4,5; 

Государственном Эрмитаже, отдел рисунков. № 26522. Чертеж бокового фасада не сохранился и известен 

только по репродукции в «Ежегоднике имп. театров» за 1901-02 гг. Разрезы к утвержденному проекту до нас 

не дошли. Как следует из документов, на утверждение они не представлялись. РГИА, ф. 468, оп. 341/501, 
д. 12, л. 9. 
6 Из чертежей, составленных во время строительства, дошли до нас, кроме фрагментов бокового фасада, 

цокольной части, портика (Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, № 6862, 

6863) и заднего фасада (Государственный музей истории Санкт-Петербурга, арх. 181), также 12 вариантов 

планов и разрезов (1828-29 гг.), содержащих по сравнению с утверждённым проектом некоторые 

незначительные изменения во внутренней планировке здания, хранящиеся в Научно-исследовательском 

музее при Российской академии художеств (№ 422, 423, 429-435, 437, 438). 
7 Чертежи – в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств, № 425-428, 458-469. 

Чертеж главного фасада не сохранился и известен только по репродукции в альбоме «Историческая 

выставка архитектуры», 1911 г. 
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Утвержденный проект главного фасада не отличается от 

осуществленного в натуре (Приложение №2. Илл. 9, 18). Что же касается 

боковых фасадов, то они в процессе строительства претерпели некоторые 

изменения. В проекте фронтон слишком подчеркивал ось бокового фасада и 

придавал ему характер главного. Это впечатление еще усиливалось 

постановкой скульптуры на углах фронтона и группировкой окон 

центрального объема. Столь сильно подчеркнутое выделение оси симметрии 

боковых фасадов, не отвечавшее их назначению в композиции всего 

ансамбля, очевидно, побудило К. Росси при осуществлении проекта в натуре 

заменить фронтоны аттиками, а скульптурные группы в тимпанах упростить. 

Возможно, что К. Росси отказался от фронтонов еще потому, что с Невского 

проспекта театр воспринимается, в основном, фронтально, и крыши боковых 

портиков, повернутые к проспекту своими скатами, могли бы оказаться 

архитектурно невыразительными (Приложение №2. Илл. 10, 20, 23). 

Длина здания в процессе строительства была увеличена. Это было 

вызвано, очевидно, двумя причинами: во-первых, необходимостью увеличить 

глубину сцены и ввести коридоры, соединяющие фойе с буфетами; во-

вторых, стремлением сделать боковые фасады более вытянутыми и, тем 

самым, отличающимися по своим пропорциям от главного (Приложение 

№2. Илл. 3). 

Благодаря этим, казалось бы, незначительным изменениям внутренней 

организации и основных членений, здание театра приобрело поразительную 

цельность и удивительно найденные гармоничные пропорции. 

Однако, если основные изменения, внесенные в процессе доработки 

проекта, несомненно, улучшили композицию в целом, то нельзя не отметить, 

что некоторые элементы были более удачно решены в предварительных 

вариантах. Так, по требованию Николая I8 были уменьшены, по сравнению с 

запроектированными первоначально, размеры вестибюля и фойе, что 

ухудшило организацию пространства зрелищного ядра. Многочисленные 

 
8 РГИА, ф. 485, оп. 50/1419, д. 4, 5 
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узкие с арочными завершениями окна, помещенные в верхней части здания 

вместо намеченных в предварительном варианте больших полуциркульных 

(лучше гармонировавших с монументальной архитектурой и увязанных с ней 

по масштабу), внесли ненужную «измельченность» в решение центрального 

объема (Приложение №2. Илл. 5, 18, 19).9 

Строительство театра началось в апреле 1828 г. Одновременно 

приступили к возведению и остальных сооружений, входивших в 

задуманный Росси ансамбль (кроме павильонов Аничкова дворца, 

построенных ранее - в 1817-18 гг.). Для руководства работами была 

организована специальная «Комиссия по строению нового театра и двух 

корпусов и по устройству правильной театральной площади с двумя новыми 

улицами».10 Главным архитектором комиссии был назначен К.И. Росси. Он 

был не только автором проекта, но и лично составлял сметы, 

непосредственно руководил постройкой, устанавливал последовательность 

работ, отвечал за их сроки и стоимость. Основными его помощниками были 

архитекторы Н. Ткачев, В. Глинка и И. Гальберг.11 

24 июня 1828 г. состоялась закладка здания, а уже в октябре, т.е. 

меньше чем через четыре месяца, оно было возведено вчерне и перекрыто 

временной деревянной крышей.  

В следующий строительный сезон возводились стены зрительного зала 

и сводчатые перекрытия окружающих его коридоров.12 

Здание было построено на сваях,13 фундамент выложен из бута, а стены и 

сводчатые перекрытия - из кирпича. Отделка фасадов была выполнена самая 

традиционная - известковая штукатурка и окраска. Декоративные детали 

были отлиты из гипса. 

 
9 М. Тарановская. Здание Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. Ленинград. 1956 г. 
10 РГИА, ф. 468, оп. 501, д. 5, л. 7-19 
11 РГИА, ф. 468, оп. 501, д. 5, л. 7-9, 79, 83, 90, 166, 167, 402 
12 РГИА, ф. 779/1955, д. 63, л. 21; ф. 468, оп. 341/501, д. 28, л. 11; оп. 501, д. 5, л. 149, 255. 
13 Под фундаменты было забито 5137 свай толщиной 7 вершков (31 см) и длиной 3, 4 и 5 сажен (6,14 м, 8,5 м 

и 10,65 м). РГИА, ф. 779/1955, д. 8, л. 92-94. 
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Большое внимание уделил К. Росси пожарной безопасности, что в то 

время было особенно важно, так как театры освещались свечами или 

масляными лампами, и поэтому пожары случались довольно часто.14 

Сооружая новое монументальное здание театра в центре столицы Российской 

Империи, зодчий стремился достигнуть его максимальной прочности и 

огнестойкости. Не только основные несущие стены, но все перегородки 

между помещениями и сводчатые междуэтажные перекрытия были 

возведены из кирпича. Конструкции перекрытий над всем зданием и над 

зрительным и декорационным залами К. Росси предложил выполнить из 

чугуна и железа. Это был первый в практике русского театрального 

строительства опыт применения конструкций перекрытий из металла.15 

В начале 1829 года К. Росси обратился к директору Александровского 

чугунолитейного завода Кларку с просьбой рассмотреть возможность 

изготовления несущих конструкций кровли16. 

В начале июля Кларк сообщает в Строительную комиссию: «Честь 

имею уведомить оную, что из числа пробных арок для новостроющегося в С. 

Петербурге каменного театра две уже изготовлены и опыт над оными со 

стороны завода чрез наложение груза был уже произведен. Чрез опыт сей 

открылось, что по окончании его арки сии найдены имеющими по мнению 

моему достаточную силу...».17 

В то же время К. Росси получает разрешение от строительной 

комиссии на устройство нижней крыши театра из металла и начинает 

осуществлять ее в натуре. 

18 июля 1829 г. Высочайшим повелением было приказано: «Крышу со 

всеми оной принадлежностями, так и все внутреннее устройство сделать 

металлические ...». 

 
14 В 1877 г. полностью выгорел внутри «Большой» театр в Петербурге. В том же году был пожар в «Малом» 

театре. РГИА, ф. 497, оп. 97/2121, д. 875, л. 2. В 1825 г. полностью сгорел только что построенный 

деревянный театр у Чернышева моста. РГИА, ф. 497, оп. 97/2121, д. 2678. 
15 М. Тарановская. Здание Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. Ленинград. 1956 г. 
16РГИА Ф.468, оп.35, д.7. 
17РГИА Ф.468, оп.35, д.7 
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Но уже 12 августа 1829 г. работы К. Росси подвергнуты сомнению: 

« ... Высочайше повелено писать к генералу графу Олерману ... чтобы он 

пригласил к себе генерал лейтенанта Карбоньера, генерал-майора Базена, г. 

Архитектора Росси и г. Кларка для разсмотрения вообще устройства 

металлических стропил и крыш ... выдержут ли стены и стропила тяжести 

машин и не будет ли опасно ее устройство». 

Плодом рассмотрения явилось следующее заключение: 

« ... что по несовершенной еще твердости от того, что еще не вполне 

затвердел раствор, установление дуг, как для крыши, так и для потолков, 

отложить должно до конца лета будущего 1830 года... 

Г.г. Росси с Кларком сделать соображение на некоторые отмены в 

расположении дуг, для уменьшения их сложности и веса. 

Ежели сие мнение принято будет, то нужно ныне приостановить 

заготовление чугунных и железных изделий по принятой г. Кларком 

конструкции».18 

31 августа 1829 г. высочайшим повелением, работы по устройству 

металлических стропил были остановлены. 

Личные взаимоотношения К. Росси с придворными кругами, начальством 

строительной комиссии, а подчас и с самим Императором, складывались не 

очень гладко, чем возможно и была вызвана инспекция по устройству 

стропил и остановка работ. 

6 сентября 1829 г. было «Высочайше изволено» продолжать делать 

железные стропила с обрешеткою для боковых скатов театра. 

15 сентября 1829 г. во исполнение высочайшей воли было разрешено 

устройство металлических крыш на «Новостроящемся театре» продолжать. С 

обязательным условием: «впредь же каждое из подобных чугунных стропил 

приготовляемых для театра не иначе ставить на место, как по 

 
18 РГИА Ф.468, оп.35, д.7 
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произведенному предварительно на заводе опыта»19, и с постановкой 

личного клейма каждого из членов комиссии "высочайше" назначенной. 

Несмотря на интриги и проволочки строительство продолжалось 

быстрыми темпами. 

Конструкции изготовлялись на Александровском чугунолитейном 

(ныне Пролетарском) заводе. Изготовлением руководили К. Росси и директор 

завода инженер Кларк; непосредственными исполнителями были мастера 

Маликов и Черняев.20 

Одновременно с монтажом металлических перекрытий в 1829 г. 

начинается проектирование и реализация работ в отношении внешней и 

внутренней отделки. Стремясь и отделку выполнить из прочных огнестойких 

материалов, К. Росси предложил сделать конструкции портала и всех лож 

зала из чугуна, а детали их отделки, также как скульптурное убранство и 

детали фасадов, из «битой» меди.21 По настояниям К. Росси 

Александровский завод изготовил ряд пробных образцов, но из-за отказа в 

отпуске необходимых средств осуществить все задуманное не удалось; 

только каркас и детали портальной арки зала и колесница на аттике главного 

фасада были выполнены из металла. 

В 1830 г. были оштукатурены колонны, пилястры, сандрики и карнизы. 

В 1832 г. штукатурились стены.22 Одновременно (в 1831-1832 гг.) 

устанавливались на место детали отделки, а летом 1832 г. производилась 

 
19 Там же. 
20 РГИА, ф.468, оп. 501, д.8, л. 7, 46, 57, 138, 395-397; оп. 341/501, д. 28, л. 5, 6. 
21Первоначально Александровскому заводу было заказано изготовить: 

а) 116 кронштейнов, поддерживающих ложи ярусов, парапеты и решетки их барьеров, а также полы и 

потолки всех лож и колонки бенуаров; конструкции должны были быть из чугуна и железа, а декоративные 

детали на барьерах и кронштейнах «выбиты из зеленой меди» и «залакированы»; РГИА, ф. 468, оп. 341/501, 

д. 29, л. 62, 63. 
б) портальную часть и центральную ложу, в которых конструкции также из чугуна, а детали «выбиты из 

красной меди» и позолочены (за исключением арки портала, где детали предполагались из «зеленой битой, 

лакированной меди»); РГИА, ф. 468, оп. 341/501, д. 29, л. 5, 71; 

в) базы и капители колонн и пилястр па фасадах, а также их скульптурное убранство, модульоны и 

кронштейны карнизов, балюстрады, кронштейны и детали отделки окон; РГИА, ф. 468, оп. 341/501, д. 29, 

л. 10. 

Изготовление всех этих элементов было начато, а затем приостановлено, несмотря на то, что уже был 

исполнен ряд моделей и пробных образцов. РГИА, ф. 468, оп. 501, д. 8, л. 85, 252—253; д. 29, л. 86, 96; д. 16, 

л. 1; ф. 482, оп. 779/1955, д. 62, л. 19; д. 70, л. 1—48. 
22 РГИА, ф.482, оп. 779/1955, д. 62, л. 16; д. 67, л. 18; д. 70, л. 1-48. 
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окраска здания.23 Судя по документам, есть основание предполагать, что 

первоначально фасады были окрашены в серый с белым тона, а не в желтый с 

белыми деталями, как в настоящее время. Выбитая из медных листов 

колесница и не дошедшие до нас гипсовые фигуры муз на аттиках были 

первоначально бронзированными.24 

К исполнению скульптурно-декоративного убранства, как и в прежних 

своих постройках, К. Росси привлек лучших скульпторов, живописцев и 

мастеров отделочных работ того времени.25 Так, знаменитый скульптор 

С. Пименов исполнил модель колесницы, а В. Демут-Малиновский - статуи 

муз Эрато и Терпсихоры на аттиках фасадов. В работах участвовал также 

скульптор А. Трискорни, изваявший фигуры муз Талии и Мельпомены в 

нишах фасадов, фигуры Славы и венки на аттиках. Готовые модели 

принимала специальная комиссия, назначенная Советом Академии 

художеств. 

Великолепный фриз с трагическими масками выполнили лепщики 

Н. Саягин, М. Соколов, Т. Дылев, Е. Балин, П. Андреев, львиные маски - 

скульптор И. Леппе, а остальные лепные детали фасадов - Н. Саягин..26 

Прекрасную резьбу на центральной ложе зала исполнил мастер Н. Тарасов по 

моделям, вылепленным В. Демутом-Малиновеким, М. Соколовым и 

Н. Саягиным по рисункам самого К. Росси..27 Живопись на плафоне и на 

портальной арке принадлежала кисти выдающегося монументалиста А. Виги. 

Стены, барьеры, плафоны лож расписали художники Яков и Василий 

Дадоновы.28 Мебель в партере и ярусах из березового дерева, отделанного 

«под пальму», а в больших ложах - из красного и «сероволнистого» дерева 

была изготовлена петербургскими фабриками. Обивку мебели и лож 

 
23 РГИА, ф.789, оп. 1, д. 14, л. 1-11; ф. 482, оп. 779/1955, д. 67, д. 70, л. 1-48. 
24 В серый с белым тона были окрашены все остальные сооружения ансамбля. РГИА, ф. 468, оп. 341/501, 

д. 61, л. 64; д. 29, л. 360. 
25 РГИА, ф.789, оп. 1, д. 92-1830 г., л. 1, 5, 7, 10; оп. 1, д. 14-1831 г., л. 4, 10; оп. 1, д. 41-1832 г., л. 2. 
26 РГИА, ф.482, оп. 779/1955, д. 62, л. 15; д. 67, л. 10, 19, 20-22, 62. 
27 РГИА, ф.482, оп. 779/1955, д. 67, л. 21, 22, д. 70, л. 28; д. 79, л. 32 
28 РГИА, ф.482, оп. 779/1955, д. 67, л. 20; д. 68, л. 76, 82; д. 69, л. 10; д. 70, л. 32; д. 79, л. 28, 32; ф. 468, 

оп. 341/501, д. 21, л. 37; д. 25, л. 84, 85. 
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голубым трипом произвели мастера Д. Шувалов и И. Тимофеев. Люстры и 

бра изготовили мастера С. Китнер, В. Ханин и др.29 

Уделяя большое внимание качеству выполнения художественной 

отделки, К. Росси не меньшее значение придавал и техническому 

оборудованию, стремясь использовать новейшие достижения техники. В то 

время в России только начинало применяться паровое отопление, и зодчий 

впервые предложил использовать эту систему в здании театра (невзирая на 

то, что утвержденным проектом было предусмотрено печное отопление). 

Осуществление этого новаторского предложения, как и устройство 

металлических конструкций, вызвало ряд осложнений. Смонтированное в 

1831-1832 гг. паровое отопление вначале действовало плохо, не удавалось 

добиться уничтожения сырости и равномерного нагревания всех 

помещений.30 Отвечая на претензии начальства, К.И. Росси писал: «Я 

полагаю, что старанием, прилежностью и твердостью желания в 

исполнении предприятия можно добиться усовершенствования парового 

отопления в Александринском театре и что высшее начальство не должно 

жалеть каких-нибудь излишних издержек, чтобы достигнуть сей цели, 

которая в предбудущее время может быть полезна и в других заведениях, 

потому что сей способ отопления не токмо удобен к нагреванию внутри 

здания по желанию температуры, но экономен, опрятен и без малейшей 

опасности насчет пожарного случая, разумея, если будет рачительный 

надзор по всем частям системы парового отопления».31 

Практическая проверка и в этом случае доказала правоту зодчего. 

Установка дополнительных нагревательных приборов и устройство по 

проекту инженера Карцева приточно-вытяжной вентиляции помогли к концу 

1833 г. наладить нормальную работу системы парового отопления и добиться 

необходимого теплового режима. Здание было также оборудовано 

водопроводом и канализацией. Это было большой редкостью для того 
 

29 РГИА, ф.468, оп. 501, д. 14, л. 1; ф. 482, оп. 779/1955, д. 70, л. 31-34; д. 67, л. 21, 22; д. 79, л. 37; ф. 497, 

оп. 97/2121, д. 5769, л. 30, 58; д. 7458, л. 1-8. 
30 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 30, л. 24, 264, 265; д. 29, л. 193, 196. 
31 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 30, л. 297. 
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времени. Даже Большой Петербургский театр не имел тогда такого 

оборудования.32 

Очень сложную и важную часть театрального здания - оборудование 

сцены К. Росси также стремился осуществить на основе новейших 

достижений своего времени. Для разработки проекта и руководства работами 

из Парижа был приглашен один из самых известных в то время театральных 

механиков (как их тогда называли «машинистов» сцены) - Г. Грифф.33 

Однако в 1831 г. он умер, не успев закончить проект. После смерти Г. 

Гриффа возникли длительные переговоры и переписка о том, кому поручить 

эту сложную работу. К. Росси предлагал привлечь русских мастеров. В 

качестве одного из исполнителей он рекомендовал «охтенского поселянина» 

Ивана Тарасова, «человека искусного и сметливого», исполнявшего уже 

раньше различные механизмы к «чести русской нации и в укор многим 

иностранцам, коих сложные машины, вообще дорого стоящие, очень часто 

не производят желаемого действия».34 

Это предложение К. Росси не было принято и выполнение работ 

поручено приглашенному из Германии механику И. Роллеру35 - брату 

знаменитого театрального декоратора. К. Росси получил распоряжение 

председателя строительной комиссии Н.И. Селявина немедленно испытать и. 

Роллера и, если тот «окажется неспособным», отправить его обратно в 

Германию.36 И. Роллер оказался опытным специалистом, и по механизации 

сцены театр мог конкурировать с лучшими европейскими театральными 

зданиями того времени. 

К осени 1832 г. отделка здания была закончена. Театр был назван 

«Александрынским».37 31 августа состоялось торжественное его открытие 

 
32 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 30, л. 125, 130, 213, 247, 395, 428, 451; д. 25, л. 94; ф. 497, оп. 97/2121, д. 2657, 

л. 1-34. 
33 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 9, л. 47-65. 
34 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 9, л. 136-140, 148-151. 
35 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 9, л. 69, 136-140, 177, 193, 204, 206, 219. 
36 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 9, л. 69, 136-140, 177, 193, 204, 206, 219. 
37 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 6, л. 96, 100. 
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постановкой трагедии М.В. Крюковского «Пожарский» с участием 

выдающегося русского актера В.А. Каратыгина в заглавной роли. 

Сооружение театра было делом рук большого, дружного коллектива 

строителей и художников, возглавляемого К. Росси. Зодчий ценил и любил 

этот коллектив. По окончании строительства он настойчиво добивался 

награждения своих помощников. Не забыл он о них и после ухода в 

отставку.38 

Однако, все хлопоты К. Росси оказались тщетными. Правительство не 

захотело достойно оценить заслуги строителей великолепного здания. 

«Наградой» самому К. Росси была вынужденная отставка в результате 

многочисленных конфликтов с начальством во время строительства театра. 39 

Летом 1833 г. было принято решение принципиально изменить систему 

отопления - не подавать пар сразу в помещения, а установить нагревательные 

поверхности в каждом помещении на выходах подающих каналов. 

Нагревательные поверхности (прототипы современных нагревательных 

приборов), установленные в здании театра, имели вид цилиндров, ваз, 

колонн. Проект разрабатывал Берд, а реализовывал его Кларк по указаниям 

К. Росси. Также для сохранения тепла было произведено «уплотнение» 

входных дверей театра, для защиты от сквозняков. Шустов и Гальберг 

проектируют тамбуры на главном подъезде (Приложение №2. Илл. 30, также 

тамбуры видны на более поздних планах И.И. Климова 1864 г., Приложение 

№2. Илл. 25-27), на боковых, императорском и министерском подъездах, и на 

заднем фасаде (актерский подъезд). Все входные двери переделываются так, 

чтобы они открывались наружу.40 

В октябре 1834 г. для обеспечения театра водой была проведена 

водопроводная труба из реки Фонтанки вдоль по Театральной улице (улица 

Зодчего Росси). Первоначально для обеспечения водой театра рядом были 

 
38 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 5, л. 449-450. 
39 М. Тарановская. Здание Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. Ленинград. 1956 г. 
40РГИА Ф.468, оп.35, д.24. 
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вырыты колодцы, решение о проведении водопроводной трубы было 

принято из-за дурного запаха.41 

В 1840 г. скульптура на аттиках театрального здания, выполненная из 

непрочного гипса (а не из металла, как предлагал К. Росси), начала 

разрушаться. Вместо реставрации ее сняли и уничтожили. В 1847 г. такая же 

участь постигла статуи в нишах.42 

В 1849 г. по инициативе Дирекции императорских театров 

производится переоформление зала с заменой голубого цвета отделки на 

красный (пунцовый). Работы ведутся под руководством и по проекту К.И. 

Росси. К портальным ложам со стороны сцены пристраиваются «добавочные 

ложи» (в уровне партера и бельэтажа). По инициативе К.И. Росси проводится 

ряд дополнительных изначально незапланированных работ: по новому 

авторскому рисунку переписывается плафон, переписываются барьеры лож 

на ярусах (с частичным изменением рисунка), переоформляются стены 

портальных лож и лож ярусов и т.п. Восстанавливается 9-й ряд кресел 

партера; в середине 3-го (предпоследнего) яруса устраивается галерея, где 

по-прежнему были установлены скамьи. В связи с этим производится 

усиление металлических конструкций этого яруса двутаврами, 

компенсирующими утрату нескольких металлических тяжей.43 

За два дня до окончания работ - 6 апреля 1849 г. К. Росси внезапно 

скончался от холеры.44 Так, конец творческой деятельности великого зодчего 

и конец его жизни оказались связанными с построенным им зданием театра.45 

В 1849 г. в подвалах театра появляется вода. Причиной было 

определено то, что городские осушительные трубы в районе здания театра 

выше горизонта полов подвальных этажей, поэтому она не может стекать с 

 
41РГИА Ф.468, оп.35, д.24 
42 РГИА, ф.497, оп. 97/2121, д. 8530, л. 3; д. 8617, л. 1-3; д. 11413, л. 1-4. 
43 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 

НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
44 РГИА, ф.468, оп. 341/501, д. 388, л. 67, 68; «Северная пчела», 1849, № от 9/IV. 
45 М. Тарановская. Здание Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. Ленинград. 1956 г. 
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надлежащей скоростью и просачивается под полы подвалов. Для решения 

этой проблемы было принято решение «возвысить полы мусором от 

строений на такую высоту, чтобы с выстилкою поверхности насыпи 

кирпичом в елку на известковом растворе полы в трюме театра противу 

теперешнего были выше на 5 вершков...».46 

В начале 1850-х гг. у левой портальной ложи в уровне современного 1-го 

яруса (на половину высоты парадного яруса портальной ложи) устраивается 

ложа Вел. Кн. Елены Павловны. В ложах 2-го яруса скамьи заменяются 

стульями. В 1855 г. выполняется новая роспись барьеров (довольно часто 

расположенные вертикальные полосы меандра красноватого тона); 

перекрашиваются стены и потолки всех лож (включая портальные). В 1857 г. 

в верхнем (4-м) ярусе во избежание чрезмерной тесноты убавляется по 25 

мест с каждой стороны. 

В 1855 г. были сделаны новые лестницы на месте Императорской и 

Министерской, с новой планировкой (другая ориентация маршей) и объемно-

пространственной композицией (только до бельэтажа, с устройством новых 

сводов в перекрытии). На месте ликвидированных верхних маршей 

выполнены перекрытия и образованы дополнительные помещения. 47 

Кроме того, массу жалоб вызывает в 1850-х гг. состояние отопления и 

вентиляции театра. Они находились в неудовлетворительном состоянии, 

поэтому постоянно приходилось прибегать к их реконструкции. Архитектор 

А.К. Кавос исследовал причины холода и сквозняков в помещениях. А.К. 

Кавос устанавливает главные причины, вызывающие сквозняки в здании 

театра: 

- большой и боковые подъезды имеют открытые сени и коридоры, когда 

они открываются одновременно, холодный воздух попадает в помещения 

сразу с нескольких сторон; 

 
46РГИА Ф.468, оп.35, д.24 
47 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 

НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
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- парадные лестницы не защищены от холодного воздуха, который 

поступает от подъездных дверей, входы с лестниц в живописный зал почти 

никогда не закрываются, сам зал от сцены отделяет только суконный занавес 

(раньше зал от сцены отделяли железные щиты). 

Чтобы устранить сквозняки в помещениях театра было предложено 

закрыть или заложить ненужные переходы, на парадных лестницах поставить 

новые стеклянные двери с пружинами, переделать некоторые тамбуры, 

кладовые и шлюзы отделить глухими каменными стенами.48 

В начале 1860-х гг. проводились текущие ремонты.  

В 1861 г. был разработан и в 1862 г. осуществлен проект газового 

освещения театра.49 

В 1862-1865 гг. по проекту Н.Л. Бенуа существенно трансформируется 

весь образ и структура зрительного зала, – как в связи с проводящейся 

газификацией театра, так и, вероятно, в связи с изменившейся после отмены 

крепостного права в 1861 г. социальной ситуацией. Об этом в первую 

очередь говорит уничтожение барьера, отделявшего партер («кресла») от 

амфитеатра и нескольких устроенных в его середине «мест за креслами», что 

позволило двум этим группам зрителей свободно общаться. Оставлен был 

лишь функционально обусловленный барьер-балясник, ограждавший 

амфитеатр по сторонам в месте подъема уровня пола; в связи с изменением 

всего оформления зала он был зашит досками и превращен в парапетную 

стенку. В партере вместо двух проходов около лож бенуаров был устроен 

один центральный, что пространственно сблизило зрителей этих лож и 

«кресел», а также облегчило доступ к местам партера. Отдельные входы в 

партер ликвидировались; на их месте устроили две дополнительные ложи 

бенуара. Также, по всей видимости, для удобства зрителей партера, барьер 

перед оркестром был передвинут ближе к сцене. При этом уменьшение 

сценического пространства было несколько скомпенсировано уничтожением 

 
48РГИА Ф.468, оп.35, д.24 
49 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 18060, ф. 480, оп. 1, д. 362, 364, в фотоприложении есть чертежи по устройству. 
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прибавочных лож, пристроенных к портальным в 1849 г. Перенос барьера и 

перестановка «кресел» вызвали также изменение доступа в оркестровую яму: 

ранее туда вели два входа из партера в торцах проходов. После организации 

одного центрального прохода в партере для музыкантов был устроен новый 

вход через вновь пробитый дверной проем под Директорской ложей. 

Изменилось и оформление зала. По вновь составленному проекту (арх. 

Н.Л. Бенуа) был переписан плафон. Его рисунок стал орнаментальным 

(«виньеточным»), с использованием мотивов позднеантичного (помпейского) 

декоративного искусства, принятых в стилистическом направлении под 

названием «неогрек». Парапеты ярусов также получили новый рисунок (с 

сохранением прежнего ритма членений); на них были установлены 57 

газовых бра. В живописных филенках на барьерах размещались 

стилизованные под народные рисунки фигуративные композиции на сюжеты 

из басен Крылова. Этот иллюстративно-назидательный прием находился в 

одном образном ряду с включением в композицию плафона 8-и картушей с 

фамилиями русских драматургов. Также по предложению Н.Л. Бенуа 

гризайльная роспись портальной арки над авансценой («Битва центавров» 

А.Виги) была закрашена «белым лаком». Парадные ложи (портальные и 

средняя Царская) получили новые портьеры с меньшим количеством 

фестонов (5 вместо 9-и).50 

В 1863-1866 гг. была проведена частичная реконструкция вентиляции 

театра.51 В эти же годы проводится перестройка лестниц по боковому 

царскому и министерскому подъезду. В результате этой перестройки (если 

судить по чертежам архитектора И.И. Климова, датируемым 4 января 1864 г.) 

были полностью заменены лестничные марши. Причем марши выше 2 яруса 

лож были ликвидированы и пространство лестничной клетки превращено в 

помещения (Приложение №2. Илл. 25-27). 

 
50 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 

НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
51 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 19143 



 

54 

В ремонтных ведомостях 1866 гг. в работах по возобновлению фасадов 

указываются материалы: «извести белой, охры светлой, мумии 

итальянской».52 

В эти же годы производится цементирование полов и стен подвального 

этажа, в связи с «очередным» появлением воды в подвале, 53 и отдельные 

работы по ремонту инженерных систем. 54 

В 1870 г. в зале производится косметический ремонт с частичным 

переоформлением, вновь затронувшим барьеры ярусов. Автором нового 

декора, по всей вероятности, является принимавший работы архитектор 

Дирекции императорских театров И.И. Климов. Изменяется ритм членения 

барьеров на филенки: по 28 вместо 30-и в каждом ярусе (за исключением 

бельэтажа и 1-го яруса, где в центре размещалась парадная Царская ложа); 

переустанавливаются газовые бра (предположительно, с увеличением 

количества до 98-и штук). Возникает современный (существующий и в 

настоящий момент) рисунок на барьерах: рельефные орнаменты в стилистике 

раннего классицизма (в отличие от чисто ампирных мотивов К.И. Росси). 

Первоначально декор был выполнен из папье-маше мастером Леви 

Вейнбергом. Ввиду изменения ритма членений барьеров ярусов, связанные с 

этим ритмом чугунные колонки с капителями между ложами бенуара 

переместили вглубь на 1 аршин.  Переоформляется и барьер перед 

оркестром: на деревянную основу, обтянутую холстом, накладываются 

профилированные рамки, что в целом составляет разбивку поверхности на 

филенки (что еще больше подчеркивается введением золотой окантовки по 

холсту по периметру полей в филенках). 55 

С 1871 г. устанавливается «срочное» освидетельствование потолочных 

ферм «в апреле и октябре каждого года, и не зависимо от сего еще 

 
52 РГИА, ф. 480, оп. 1, д. 373 
53 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 21179 
54 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 20153, 20548, 21552, 21228 
55 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 

НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
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освидетельствования внезапные». 56 Все проводимые освидетельствования 

на протяжении многих лет засвидетельствовали, что фермы находятся в 

полном порядке.  

В 1874 г. в театре устраиваются пожарные краны. В этом же году 

производится частичная замена окон.57 

На 1870 г. приходится реконструкция системы водопровода и 

канализации: по ярусам в нижнем коридоре у оркестра и в квартире 

смотрителя были установлены «мочевики ... с установкою на место, с 

приводными и отводными трубами, кранами, плотничною и штукатурною 

работами...».58 «В общих отхожих местах» вместо часто портящихся 

деревянных, обложенных свинцом «мочевиков», были установлены чугунные 

эмалированные, большого размера (2 шт.), также у живописного зала был 

установлен «мочевик малого размера» (1 шт.). В кухне буфета и внизу 

коридора были установлены раковины с кранами, приводными и отводными 

трубами. «От клозетов в здании» до выгребного колодца была проведена 

замена сгнивших труб на новые. Согласно ведомости ремонтных 

исправлений 1876 г. эмалированные «мочевики» с промывательными 

трубами, были установлены в квартире сторожей. При этом, также 

предусматривался асфальтовый пол с чугунной решеткой в полу.59 

В 1880 г. в результате ремонта была выполнена полная окраска фасадов 

«полагая песчаный цвет». 60 В этом же году на колосниках имеющиеся в 

стенах проемы «по ненадобности» были заложены наглухо кирпичом и 

оштукатурены. 

В 1881 г. было намечено:  

«… - стены в коридорах 1 яруса и бельэтаже и по лестницам оклеить 

новыми обоями. 

 
56 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 22690 
57 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 23293 
58РГИА Ф.497, оп.2, д.22243 
59 РГИА Ф.497, оп.2, д.23903 
60 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 24625 
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- Выкрасить масляной краской двери 1 яруса и бельэтажа, с разделкою под 

дуб. 

В публичном фойе. 

Обои на стенах вычистить. 

Паркетный пол починить. 

В зрительной зале. 

- По всем ярусам в ложах стены выкрасить цветным колером на клею 

(кв.саж. 80). 

- Низа лож выбелить на клею (кв.саж. 39 3/4). 

- Разделение лож выправить масляною краскою. 

- В местах за креслами около лож стены окрасить цветным колером на 

клею (кв.саж. 13). 

- Решетку в местах за креслами выкрасить белою масляною краскою, с 

лакировкою и выбронзированием. 

- В проходе сзади кресел и у оркестра выкрасить цветным колером на клею. 

… 

- В литерных ложах 3-го яруса стены оклеить новыми обоями.»61 

В том же году планировалось вновь обить мебель, но данные работы 

были отложены на год.62 

В ноябре 1881 г. Н. Бенуа представляет на рассмотрение проект 

перестройки здания театра. В 1882 г. он представляет еще один вариант. 

Проекты Н. Бенуа не были утверждены и реализованы, но было решено 

составить программу «Перестройки и возобновления Александринского 

театра» и назначить конкурс.  

Кто победил в конкурсе 1881-1882 гг. неизвестно, но 9 марта 1883 г. 

архитекторам В.А. Шретеру и А.Р. Гешвенду было поручено составление 

предварительного проекта и предварительной сметы. Их графические 

 
61 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 24755 
62 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 24754 
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материалы к настоящему времени не найдены. Однако, имеется перечень 

главных работ, показанных в проекте и смете на перестройку. 

«…А. Со стороны зала. 

1. Увеличение сеней с устройством из них проходов по всем 8 лестницам, 

ведущим в ярусы и к 3 входам в партер. 

2. Уничтожение двух угловых лестниц и сломка верхних маршей в двух 

парадных лестницах. 

3. Устройство двух новых двойных лестниц к III-IV ярусам и устройство 

отдельных новых маршей в 2 существующих боковых лестницах к V ярусу. 

4. Переведение кассы и конторы полицемейстера. Устройство комнаты для 

музыкантов. 

5. Опущение пола партера и увеличение последнего по направлению к сцене. 

6. Устройство в бель-этаже балкона с возвышением и уменьшением 

большой царской ложи (с целью увеличения мест для зрителей). 

7. Устройство лож просцениума. 

8. Устройство гардеробов отдельно для каждого яруса. 

В. Со стороны сцены. 

1. Пристройка для плотницкой мастерской, склада завесов, кулис декораций 

и (…) и для живописнаго зала с целью освободить сцену от загромождения 

ея за кулисами, декорациями и пр. 

2. Пристройка наружных коридоров к уборным и вдоль боковых фасадов с 

устройством двух новых лестниц. 

3. Снятие над сценою чугунных стропил и поддерживающих их каменных 

столбов на сцене с целью получить необходимый над ней простор. 

4. Устройство вновь трюмов (с понижением пола сцены), кулисных станков, 

3(…) галерей и колосников. 

5. Устройство каменнаго брантмауера между сценой и зрительным залом и 

железного занавеса в портале. 

Архит. В.А. Шретер 
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26 апр. 1883 г.»63 

Из-за отсутствия чертежей трудно судить насколько этот проект был 

реализован в последствии. Можно только отметить, что «сени» были 

увеличены за счет ликвидации каретного подъезда по главному фасаду в 

1883 г. (Приложение №2. Илл. 28, 29 – фото до и после ликвидации 

подъезда). Согласно ведомости работ ремонта 1883 г. в здании театра были 

проведены следующие основные работы: 

- обращение главного подъезда в сени; 

- открытие для публики парадных лестниц и связь их проходами и боковыми 

лестницами; 

- устройство уборных и туалетов для публики; 

- перестройка пятого яруса; 

- ремонт крыши с устройством полукруглых (1 1/4 арш.) слуховых окон 

(32 шт). 

- окраска фасада в два тона светлым и песчаным колером; 

- «обновление» интерьера зала с перекраской плафона и барьеров всех 

ярусов.64 

Одновременно с разработкой проекта перестройки в 1882 г. проходила 

переделка артистических уборных и фойе. 65 

С появлением в театре электрического освещения отопление и 

вентиляция здания из-за изменения режима и количества тепла, выделяемого 

приборами освещения, становятся неудовлетворительными. В 1889 г. было 

составлено описание существующей отопительной системы, в котором 

отмечалось ее сложность и неэффективность. Осмотр 1889 г. показал, что в 

театре на то время имелось четыре независимых друг от друга системы 

отопления: 

1. Паровая система, которой отапливалась большая часть здания. 

 
63 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 24985 
64 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 25342 
65 РГИА, ф. 497, оп. 2, д. 24985 
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2. Императорская боковая ложа, с прилегающими к ней помещениями и 

проходами, а также ложа Г. Министра отапливались устарелой системой 

коробковых печей. 

3. Помещения 4 и 5 ярусов, а также квартиры полицмейстера, машиниста, 

вахтера и дворников отапливались обыкновенными изразцовыми и 

кирпичными в железных футлярах печами. 

4. Фойе 4-го яруса отапливалось цилиндрическими газовыми печами 

(установленными после устройства в театре электрического освещения). 

Первые три системы отопления удовлетворяли требованиям при 

существовавшем до начала 1888 г. газовом освещении театра, причем 

паровые котлы топились только несколько часов до начала спектакля, а затем 

топка их прекращалась. С введением в театре электрического освещения, 

устроенные системы отопления оказались недостаточными. Решено было 

установить новую единую систему отопления во всех помещениях театра.66 

В 1890 г. полковник Смирнов разработал проект на устройство 

водяного отопления и вентиляции, который и был им выполнен в 1891 – 

1892 гг.67 В результате устройства вентиляции на коньке крыши была 

установлена вытяжная шахта. 

В 1894 г. производились работы по возобновлению отделки 

зрительного зала художником-декоратором Садиковым и обойных дел 

мастером Китнером.68 

В 1895 г. был выполнен ремонт мебели и обстановки в царских и 

министерских ложах.69 

В эти же годы, а также в начале 1900-х гг. проводятся «текущие 

ремонты».  

В начале 1900-гг. ремонтируется покрытие крыш с 50% заменой 

кровельной стали, производится замена свинцовых фановых труб на 

 
66РГИА Ф.468, оп.17, д.2613 
67РГИА Ф.468, оп.17, д.2613, ф. 497, оп. 10, д. 350 
68 РГИА, ф 497, оп. 9, д. 71 
69 РГИА, ф. 497, оп. 9, д. 113 
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чугунные и четырех выгребов из дерева на цементно-бетонные, устройство 

умывальников в артистических уборных, а также ряд других работ.70 

Между 1900 г. и 1903 г. в целях лучшей эвакуации публики из партера 

там устраивается два прохода вместо одного центрального.71 

Согласно «Алфавиту строительных работ за 1903-1915 годы» в здании 

театра проводились «капитальные» ремонтные работы, как например, 

перекрытие частей кровли, перекрытие полов линолеумом, перестилка полов 

и замена деревянных полов на полы из металлических плиток некоторых 

помещений, замена зонтика над подъездом для артистов из гофрированного 

железа, постановка горизонтального водогрейного котла, переделка окон в 

котельном помещении электростанции, устройство бетонного пола нижнего 

трюма, переливка асфальтовых полов на открытом балконе, обращенном к 

Аничкову дворцу, установка в некоторых помещениях добавочных приборов 

отопления, устройство в верхней части сцены 11 окон, открывающихся с 

планшета сцены, окраска плафона и стен зрительного зала, с исправлением 

лепных украшений и протирка позолоты, обивка мебели и пр. Также был 

выполнен ряд работ по «системам безопасности в пожарном отношении» 

(переустройство пожарного водопровода72, устройство электрической 

пожарной сигнализации73, устройство несгораемых потолков, полов и дверей 

некоторых помещений, устройство железного занавеса, устройство над 

сценой несгораемого трехъярусного трюма и пр.).  

В 1904 г. было осуществлено устройство люка для каменного угля с 

железной дверью в окне подвального этажа (Приложение №2. Илл. 31, 32).  

В 1905 г. были уничтожены ложи нижнего яруса с устройством новых 

входов из партера и устроены добавочные лестницы из коридора партера в 

вестибюль (очевидно имеется ввиду лестница, связавшая главный вестибюль 

 
70 РГИА, ф 497, оп. 9, д. 470 
71 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 

НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
72 РГИА, ф. 497, оп. 14, д. 256 
73 РГИА, ф. 497, оп. 9, д. 1299 
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и коридор партера). 74 По сторонам вестибюля перепланируются бывшие 

парадные лестницы (с разделением лестничных клеток на две части и 

устройством в каждой из них отдельной лестницы, – всего 4-х) и 

перестраиваются с изоляцией от вестибюля дверями (за счет сокращения 

маршей, ранее выходивших в вестибюль).75  

Кроме «капитальных» работ в указанные годы проводились ежегодные 

«текущие ремонты». 76 

В 1915-1917 гг. проводилось переустройство 2-х больших боковых 

лестниц в ярусах.77 

В 1917 г. сразу после Февральской революции демонтируются символы 

Российской Империи в зале: двуглавые орлы в завершениях Царской ложи, 

портальной арки и портальных лож. До 1932 г. в декоре зала на их месте 

сохраняются лакуны. 

В 1920-е гг. (к 1927 г.) производится ремонт планшета сцены с 

устройством вращающегося круга. 78 

Первая значительная комплексная реконструкция здания в советское 

время проводилась в начале тридцатых годов. Она была приурочена  к 100-

летию открытия театра.79 (Приложение №2. Илл. 34-60.) Работами руководил 

академик архитектуры Г.И. Котов. Им же были обнаружены при проведении 

ремонтных работ фрагменты первоначальных росписей экранов лож театра 

(ныне хранящиеся в Музее Академии художеств). В результате 

реконструкции были произведены следующие значительные работы: 

- устройство карманов на сцене, 

 
74 РГИА, ф. 497, оп. 14, д. 256 
75 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 
НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
76 РГИА, ф. 497, оп. 14, д. 256 
77 РГИА, ф. 468, оп. 44, д. 497 
78 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 

НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
79 М. Тарановская. Здание Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. Ленинград. 1956 г. 
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- ликвидация лестницы министерского подъезда, 

- новая роспись плафона зрительного зала и портала сцены, 

- замена знаков императорской символики на фасадах здания на серп и 

молот, которые позднее в 1950-е гг. были заменены лирой, 

- восстановление статуй в нишах главного и заднего фасада. 

В это же время производится асфальтирование проезжих частей 

площади и тротуаров вокруг театра, включая устройство известняковой 

отмостки. 80 

Также была произведена реставрация скульптурного убранства под 

руководством скульпторов И.В. Крестовского и В.В. Лишева, при участии 

Е.В. Тонковой, А.В. Конякина, Т.Е. Кирпичниковой и др. Статуи муз в нишах 

фасадов, пустовавших почти сто лет, были исполнены И.В. Крестовским, 

Д.Н. Малашкиным, С.А. Евсеевым и Н.В. Михайловым (Приложение 

№2. Илл. 46-54).  

В эти годы вместо чуждого архитектуре зала плафона, плохо 

написанного в шестидесятых годах XIX в., по эскизу Г.И. Котова выполнена 

новая роспись (К сожалению, ввиду отсутствия в то время других 

материалов, за основу был взят рисунок, ошибочно опубликованный в 

«Ежегоднике Имп. театров» за 1901-1902 гг. как «плафон Александринского 

театра в первоначальном его виде». Этот эскиз не имел, однако, к 

Александринскому театру никакого отношения, так как не соответствовал 

зрительному залу ни по размерам, ни по форме. К тому же, в отличие от всех 

других чертежей, на нем была виза об утверждении за подписью не 

П.М. Волконского (Министра двора), а П.И. Кутайсова. Можно 

предполагать, что это проект росписи плафона Каменноостровского театра).81 

 
80 ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)». История строительства и 

эксплуатации здания театра. Приложение 1. Выписки из архивных документов. Проектный институт 

«ЛЕННИИПРОЕКТ». Шифр 12104. Г. Ленинград. 1989 г. (Архив КГИОП; фотоальбом «Ремонтные работы к 

100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
81.М. Тарановская. Здание Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. Ленинград. 1956 г. 
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Одновременно декор на барьерах переводится в другой материал (из 

папье-маше в мастику) с полным сохранением прежнего рисунка. 

Утраченные орлы заменяются лирами с масками. Заменяется пол в зале с 

устройством паркета «в елку»; при этом уничтожается ступенчатость 

амфитеатра, для которого изготавливаются новые скамьи-диваны. На 1-м, 2-

м, а, возможно, и 3-м /не сохранились/ ярусах устраиваются новые 

деревянные ступенчатые подиумы под сиденья. Помимо этого, по сторонам 

сцены по проекту Битова и Стэр устраиваются «карманы» - резервуары для 

хранения задействованных в спектакле декораций, при этом нарушается 

первоначальная планировка сцены и заменяются конструкции перемычек. 

Позднее, уже в 1937 г в соответствии с разработанным в этот период 

проектом уничтожается пара бывших парадных лестниц по сторонам от 

вестибюля, ближайших к зрительному залу. 82 

В 1940-41 гг. были начаты работы по капитальной реконструкции здания 

театра и сценического оборудования, но из-за Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) начавшиеся работы осуществлены не были. 

По окончании Великой Отечественной войны, в 1950-1960-х гг. в 

отношении фасадов театра и в интерьерах здания были проведены 

восстановительные работы. 

В Задании Министерства культуры РСФСР на проектирование 

капитальной реконструкции здания и оборудование «Ленинградского 

Академического театра драмы им. А.С. Пушкина» от 12 февраля 1964 г. 

имеется описание состояния здания к 1950-м гг.: «Наличие на сцене с 1930 г. 

(дата последнего капитального ремонта (Прим. последний капитальный 

ремонт был выполнен в 1932 г.)) деревянных деформированных ферм 

представляет серьезную угрозу в части безопасности дальнейшей работы и 

крайне ограничивает постановочные возможности. 

 
82 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 

НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
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Существующие восемь пилонов стесняют площадь сцены и колосников, 

ограничивают длину штанкетных подъёмов, ширину завес, постановку 

кулис, горизонта и прочего сценического оборудования, вследствие чего 

ограничиваются творческие замыслы режиссёров-постановщиков 

спектаклей. 

Полное отсутствие механизации сценического освещения, ничтожное по 

мощности и малое по количеству устаревшее электрооборудование сцены - 

являются основными факторами, снижающими художественную ценность 

спектаклей старейшего театра страны. 

Отсутствие вентиляции, тепловых завес и др. санитарно-технического 

оборудования является причиной большого процента заболеваний среди 

технического и обслуживающего персонала. Горячее водоснабжение, 

ограниченное для всего творческого и административно-технического 

персонала лишь двумя душами, не отвечает элементарным санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к театрально-зрелищным 

предприятиям. 

Устаревшее и не отвечающее современным требованиям 

противопожарное оборудование и защитный занавес не являются надежной 

защитой здания театра - уникального сооружения архитектуры. 

Неудобное расположение, с переуплотнением зрительских мест в зале, с 

плохой видимостью игровой части сцены, служит причиной многочисленных 

и законных жалоб зрителей. 

Отделка зрительного зала, искажённая в прошлом и чуждая 

архитектуре, предложенной арх. К. Росси, во многих местах повреждена от 

времени, загрязнена и утратила пластичность. 

Живопись плафона зала имеет значительные утраты, отслоения, 

изменения в цвете и др. дефекты. 

Драпировки, обивка барьеров, ярусов и лож, мебель зала пришли в ветхое 

состояние и требуют полной замены и изготовления в характере 

архитектуры здания, по рисункам и расколеровкам К. Росси. 
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Актами экспертиз Управления по делам архитектуры, 

междуведомственных Комиссий, архитектурно-реставрационным заданием 

Главного Архитектора города и Инспекции по охране памятников 

г. Ленинграда подтверждается безотлагательная необходимость 

производства работ по реконструкции здания театра». 

2 марта 1954 г. Министерством культуры СССР было дано заключение о 

необходимости производства комплексной реставрации и реконструкции 

здания «Ленинградского Академического театра драмы им. А.С. Пушкина», 

задание на проектирование было утверждено Министерством культуры 

СССР 11 марта 1954 г. В это же время Институт "Гипротеатр", являясь 

генеральным подрядчиком, приступил к разработке проектно-сметной 

документации, которая в основном была закончена в 1960 г.  

В период с 1958 г. по 1963 г. проводились работы по реконструкции 

отдельных объектов, согласно утвержденной проектно-сметной 

документации. В эти годы было выполнено: 

- строительство склада декораций; 

- устройство кинокамеры; 

- строительство трансформаторной подстанции; 

- реконструкция производственных мастерских (работы заканчивались в 

1964 г.); 

- установка слаботочного оборудования;83 

- реставрация фасадов (в том числе, по всей видимости и замена входных 

дверей театра с выполнением новых столярных изделий из дуба, вместо 

прежних сосновых); 84 

- реорганизация зрительного зала (последняя крупная реорганизация 

зрительного зала перед реставрационным ремонтом 2006 г.). При этом, в 

объеме аванложи Царской ложи устраивается кинопроекционная, что 

 
83 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 15. Задание Министерства культуры РСФСР на проектирование капитальной 

реконструкции здания и оборудование Ленинградского Академического театра драмы им. А.С. Пушкина. от 

12 февраля 1964 г. 
84ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)». История строительства и 

эксплуатации здания театра. Приложение 1. Выписки из архивных документов. Проектный институт 

«ЛЕННИИПРОЕКТ». Шифр 12104. Г. Ленинград. 1989 г. 
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существенно искажает первоначальный облик ложи, включая утрату ряда 

архитектурных и декоративных элементов. В верхней части портальных лож 

/в уровне 2-го и 3-го ярусов/ и в примыкающих к ним ложах, а также в 

центральной части 4-го яруса устраиваются осветительские ложи. 

Уничтожается галерея 3-го яруса; в центральной его части организуются 

ложи. Металлические конструкции этого яруса усиливаются металлическими 

тяжами с талрепами внутри толстых фанерных перегородок.85 

В последующих 1964-1967 гг. проводилась корректировка проекта, но 

строительные работы по этому проекту так и не проводились.86 

В 1989-1991 гг. Институтом "ЛенНИИпроект" разрабатывался проект 

капитального ремонта и реставрации «Государственного Академического 

театра драмы им. А.С. Пушкина» на основании задания на проектирование от 

27 апреля 1989 г. и Архитектурно-реставрационного задания Управления 

ГИОП № 7/764 от 20.03.90 г. Строительные работы предполагалось 

выполнить в 1993-1997 гг. Проект реализован не был.87 

В 1999-2003 гг. в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга проводились 

реставрация фасадов и отдельных помещений театра.88 В соответствии с 

научно-исследовательской и проектно-сметной документацией, 

разработанной НИИ "Спецпроектреставрация" в 1999-2001 гг., было 

выполнено: 

- реставрация фасадов и частичный ремонт кровли; 

 
85 Архив С.В. Лалазарова. Отчёт о дополнительных историко-архивных исследованиях. Проект комплексной 

реконструкции и реставрации здания Российского государственного академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина (Александринский театр). ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии 
НИИ "Спецпроектреставрация". Автор-составитель Малахиева А.Ю. 2006 г. 
86ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)». История строительства и 

эксплуатации здания театра. Приложение 1. Выписки из архивных документов. Проектный институт 

«ЛЕННИИПРОЕКТ». Шифр 12104. Г. Ленинград. 1989 г. 
87 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 49. Проект капитального ремонта и реставрации здания Гос. Академического 

театра драмы им. А.С. Пушкина. Проект. Том III. Часть 7. Книга 1. Пояснительная записка. С.Петербург. 

1991 г. 
88 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 80. Проект комплексной реконструкции и реставрации здания Российского 

государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр). Общая 

пояснительная записка. ООО "ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ". Санкт-Петербург. 2004-2005 гг. 
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- восстановление венчающего карниза здания (реставрация и восстановление 

утраченного участка венчающего карниза на северо-западном фасаде и 

укрепление карниза северного фасада); 

- реставрация кровли и парапетного ограждения над центральным объемом 

театра; 

- реставрация цоколя здания (цоколь был раскрыт от штукатурного слоя, 

Приложение №2. Илл. 76-79); 

- реставрация покрытия лоджии и балконов; 

- реставрация крыши над нижним объемом;89 

- реставрация венчающего карниза центрального объёма здания на юго-

восточном фасаде; 

- реставрация наружных проемов и заполнений; 

- устройство тротуаров и входных ступеней.90 

Реставрационные работы по интерьерам некоторых помещений театра 

были проведены в 2002 г.91 Однако большинство помещений театра к 2004 г. 

требовали комплексного реставрационного ремонта. 92 

В 2006 г. ООО «Петр Великий» была произведена комплексная 

реконструкция и реставрация здания «Российского государственного 

академического театра драмы им. А.С. Пушкина». Проектная документация 

была разработана ООО "ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ" при участии 

НИИ «Спецпроектреставрация» в 2004-2005 гг.93 

 
89 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 60. Научно-проектная документация. Проект реставрации цоколя из 

известняковых плит. Комплект АР1. Том 3, книга 2 часть 1. НИИ "Спецпроектреставрация". Санкт-

Петербург. 2000 г. 
90 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 63. Научно-проектная документация. Проект реставрации наружных дверных 

заполнений. Рабочие чертежи. Комплект АС 5. Том 4, книга 1, часть 5. НИИ "Спецпроектреставрация". 

Санкт-Петербург. 2001 г. 

Проектные решения были осуществлены в полном объёме по информации от С.В. Лалазарова - 

руководителя архитектурно-реставрационной мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» во время 
производства проектных и реставрационных работ по Александринскому театру. 
91 По информации от заместителя художественного руководителя - руководителя творческо-

исследовательской части А.А. Чепурова 
92 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 80. Проект комплексной реконструкции и реставрации здания Российского 

государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр). Общая 

пояснительная записка. ООО "ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ". Санкт-Петербург. 2004-2005 гг. 
93 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 60. Проект комплексной реконструкции и реставрации здания Российского 

государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр). Научно-

проектная документация. Натурные и лабораторные исследования натурального камня. 

ООО «ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ» при участии НИИ "Спецпроектреставрация". 
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Согласно проекту комплекс реконструктивных и реставрационных 

работ по зданию театра был разработан с учетом исторического статуса 

здания, архитектурно-реставрационных заданий, архивных материалов, 

технического задания заказчика, действующих СНиП и предписания 

Государственной противопожарной службы. 94 Кроме того, важно упомянуть, 

что в рамках проекта для обоснования проектных решений был выполнен 

отчет о дополнительных историко-архивных исследованиях, особенной 

ценностью которого является то, что в процессе этих дополнительных 

исследований удалось выявить, воспроизвести и проанализировать новые, 

ранее неизвестные чертежи здания второй половины XIX в., а также 

высококачественные фотоснимки (негативы) с изображением интерьеров 

театра, обнаруженные в фотоархиве ИИМК РАН. Кроме того, были найдены 

факты о ремонтных работах К.И. Росси в зрительном зале в 1849 г. (ранее 

ускользнувшие от внимания исследователей).  

Помимо работ в отношении интерьеров театра в завершении 

комплексной реконструкции к 250-летию театра были приведены в 

надлежащий вид фасады здания. Однако, спустя несколько лет 

(предположительно в 2009-2010 гг.) работы по фасадам были проведены 

повторно. 95  

 

 

 

 

 

 
94 Архив КГИОП, ф. 112-1, № 80. Проект комплексной реконструкции и реставрации здания Российского 
государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр). Общая 

пояснительная записка. ООО " ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ". Санкт-Петербург. 2004-2005 гг. 
95 Проектные решения: Архив КГИОП, ф. 112-1, № 80. Проект комплексной реконструкции и реставрации 

здания Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринский 

театр). Общая пояснительная записка. ООО " ГИПРОТЕАТР-ИнВАЗ". Санкт-Петербург. 2004-2005 гг. 

Реализация проектных решений: по информации от: С.В. Лалазарова - руководителя архитектурно-

реставрационной мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» во время производства проектных и 

реставрационных работ по Александринскому театру; А.А. Чепурова – заместителя художественного 

руководителя - руководителя творческо-исследовательской части; В.В. Фадеева – ответственного за работы 

по постановочной части во время производства реставрационных работ от Александринского театра. 
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Помещения №№ 1, 2, 158 

Помещения №№ 1, 2, 3 - некогда являлись каретным коридором театра 

(главный подъезд). Каретный коридор представлял собой открытую галерею 

под главной белоколонной лоджией театра. Сюда заезжали экипажи 

зрителей.  

В рамках проведения в 1883 г. ремонтных работ каретный коридор 

(главный подъезд) театра был обращен в сени96. Проезды для карет справа и 

слева закрыли, в проемы по фасаду вставили двери, а уличные фонари, 

висевшие под сводом галереи, заменили на газовые люстры.  

В период с 1958 г. по 1963 г. проводились работы по реконструкции 

отдельных объектов. В эти годы была произведена реставрация фасадов (в 

том числе, вероятно, была выполнена замена входных дверей театра с 

изготовлением новых столярных изделий из дуба, вместо прежних 

сосновых).  

В 1999-2003 гг. в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга проводились 

реставрационные работы в отношении фасадов и отдельных помещений 

театра. По проектной документации, разработанной НИИ 

"Спецпроектреставрация" в 1999-2001 гг., были отреставрированы наружные 

проемы и заполнения, а также устроены тротуары и входные ступени. 

Согласно проекту, дверные заполнения каретного коридора были 

демонтированы, воссозданы аналогично существующим по конструкции и 

размерам, установлены, коробки были отреставрированы по месту, 

фурнитура частично отреставрирована, частично изготовлена по типу 

существующей.  

В ходе комплексной реконструкции и реставрации здания тетра, 

завершившейся в 2006 г., среди прочих работ в полном объеме был 

восстановлен каретный коридор, отреставрированы полы из натурального 

камня, отреставрированы и заменены дверные заполнения.  

 
96 См. выше. 
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Сегодня бывший каретный коридор – это своеобразные пропилеи 

Александринского театра, где каждый вечер собираются зрители, ожидая 

начала впуска в театр. Здесь в огромных рамах висят увеличенные 

фотографии театральной труппы - какой она была в самом начале прошлого 

века, и сегодняшней (причем каждый год изображение современной труппы 

обновляется). 

 

Помещение 158 находится в подвале здания театра, под западной 

частью каретного коридора (пом. №2, частично пом. №1). На всем 

протяжении времени существования здания театра в подвальных 

помещениях периодически производились различные ремонтные работы. 

Одни из первых работ были выполнены после того, как в 1849 г. в подвалах 

театра появилась вода. Для устранения этой проблемы было принято 

решение повысить полы на 5 вершков. Очередное появление воды в подвале 

произошло в 1860 е гг., в связи с чем были зацементированы полы и стены 

подвального этажа. Помимо этого, в разное время производились ремонтные 

работы как по подвальным помещениям, так и по инженерным сетям. 
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современного использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-
12/2020)  
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Илл. 1. Малый театр. Архитектор В.Ф. Бренна. 1801 г. Рисунок с натуры 

Сабата, 1820-е гг. (Репродукция из книги «Невский проспект» 

И.Н. Божерянова) 

 

 

Илл. 2. Генеральный план ансамбля. Утверждённый проект. К.И. Росси, 1828 г. 

(Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств) 
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Илл. 3. Размеры здания театра по различным вариантам генерального плана и в 

натуре (М. Тарановская. Здание Академического театра драмы имени 

А.С. Пушкина (б. Александринский) в Ленинграде. Архитектор К. Росси. 

Государственное издательство литературы по строительству и 

архитектуре. Ленинград. 1956 г.) 

I – варианты 1816 г.;  

II – 1817-1818 гг.;  

III – 1827-1828 гг., внизу слева – утверждённый проект 1828 г, справа – габариты 

здания в натуре  



83 

 

 

Илл. 4. Генеральный план ансамбля по окончательному варианту проекта 

К.И. Росси. Реконструкция М.З. Тарановской. (М. Тарановская. Здание 

Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство 

литературы по строительству и архитектуре. Ленинград. 1956 г.) 
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Илл. 5. Проект здания театра и окружающих его домов. Предварительный 

вариант, 1828 г. (Научно-исследовательский музей при Российской академии 

художеств) 

 

 

Илл. 6. План 1-го этажа, утверждённый проект, 1828 г. (РГИА) 
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Илл. 7. План 2-го этажа, утверждённый проект, 1828 г. (РГИА) 
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Илл. 8. План 1-го этажа, вариант, составленный в процессе строительства, 

1828-1829 гг. (Научно-исследовательский музей при Российской академии 

художеств) 
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Илл. 9. Главный фасад. Утверждённый проект, 1828 г. (Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга) 

 

 

Илл. 10. Боковой фасад. Утверждённый проект, 1828 г. (Репродукция из 

«Ежегодника имп. театров» за 1901-1902 гг.) 
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Илл. 11. План подвала с изображением системы парового отопления. 

Исполнительный чертёж, 1832 г. (Научно-исследовательский музей при 

Российской академии художеств) 
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Илл. 12. План 1-го этажа. Исполнительный чертёж, 1832 г. (Научно-

исследовательский музей при Российской академии художеств) 

 

 

Илл. 13. План 2-го этажа. Исполнительный чертёж, 1832 г. (Научно-

исследовательский музей при Российской академии художеств) 
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Илл. 14. План 3-го яруса лож. Исполнительный чертёж, 1832 г. (Научно-

исследовательский музей при Российской академии художеств) 

 

 

Илл. 15. Продольный разрез. Исполнительный чертёж, 1832 г. (Научно-

исследовательский музей при Российской академии художеств) 
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Илл. 16. Поперечный разрез. Исполнительный чертёж, 1832 г. (Научно-

исследовательский музей при Российской академии художеств) 

 

 
Илл. 17. Разрез зала и амфитеатра. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел) 
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Илл. 18. Главный фасад. Исполнительный чертёж, 1832 г. (Оригинал не 

сохранился. Репродукция с фотографии. Фотоархив Института истории 

материальной культуры Российской Академии наук) 

 

 

Илл. 19. Задний фасад. Исполнительный чертёж, 1833 г. (Научно-

исследовательский музей при Российской академии художеств) 
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Илл. 20. Nouveau théâtre d'Alexandre, album russe de Lisinka Poirel, Ch. Beggrow, 

Литография К.П. Беггрова 

 

 

Илл. 21. Вид здания театра в 40-х гг. XIX века. Литография Беземана  
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Илл. 22. Вид здания театра в 30-х гг. XIX века. Акварель К. Беггрова 

(Государственный Русский музей) 

 

 

Илл. 23. Вид здания театра в 30-х гг. XIX в. Литография  
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Илл. 24. Р.К.Жуковский. Разъезд из Александринского театра. 1843 г. 

 

 

Илл. 25. План подвала. И.И. Климов. 1864 г. (Музей театрального и музыкального 

искусства) 
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Илл. 26. План 1-го этажа. И.И. Климов. 1864 г. (Музей театрального и 

музыкального искусства) 

 

 

Илл. 27. План партера. И.И. Климов. 1864 г. (Музей театрального и музыкального 

искусства) 
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Илл. 28. Общий вид на Александринский театр с пл. Островского. Фото 1869-

1873 гг. (Интернет источник: https://pastvu.com/p/640451) 

 

 

Илл. 29. Общий вид на Александринский театр с пл. Островского. Фото до 

1932 г. (Институт истории материальной культуры Российской Академии 

наук) 

 

https://pastvu.com/p/640451
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Илл. 30. П.В. Самойлов – Автор. «Разъезд» - сцены Н.В. Гоголя. Декорация 

художника Янова изображает сени Александринского театра в 1836 г. – 

Постановка 1902 г. 

Я.О. Боярский, А. Бродский. «Сто лет. Александринский театр – театр госдрамы». 

Издание Дирекции Ленинградских Государственных Театров. Ленинград. 1932 г. 

 

 

Илл. 31. Общий вид на задний фасад с ул. Зодчего Росси. Фото 

предположительно между 1905 и 1932 гг. (Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга) 

 



99 

 

Илл. 32. Общий вид на задний фасад с ул. Зодчего Росси. Фото до 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)») 
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Илл. 33. Александринский театр, общий вид с пл. Островского. Фото до 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел) 
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Илл. 34. План подвала. 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр 

России (Александринский театр)», литературный отдел) 
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Илл. 35. План 1-го этажа. 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел) 
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Илл. 36. План партера. 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр 

России (Александринский театр)», литературный отдел) 
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Илл. 37. План 2-го этажа, бельэтаж. 1932 г. (ФГБУК «Национальный 

драматический театр России (Александринский театр)», литературный 

отдел) 
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Илл. 38. План 2-го этажа. 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел) 
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Илл. 39. План 3-го этажа. 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел) 
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Илл. 40. Вид заднего фасада со стороны ул. Зодчего Росси. Фото во время 

проведения ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 41. Фрагмент восточной части заднего фасада со стороны ул. Зодчего 

Росси. Фото во время проведения ремонтных работ 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные работы к 100-

летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 42. Вид заднего фасада со стороны ул. Зодчего Росси. Фото во время 

проведения ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 43. Фрагмент восточного фасада. Фото во время проведения ремонтных 

работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр России 

(Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные 

работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 44. Фрагмент главного фасада со стороны пл. Островского. Фото во время 

проведения ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 45. Наружное дверное заполнение. Фото во время проведения ремонтных 

работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр России 

(Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные 

работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 46. Модели скульптур Мельпомены и Терпсихоры. Фото во время проведения 

ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр 

России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 47. Модели скульптур Мельпомены и Терпсихоры. Фото во время проведения 

ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр 

России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 48. Изготовление каркаса моделей скульптур в натуральную величину 

Мельпомены и Терпсихоры. Фото во время проведения ремонтных работ 

1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр России 

(Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные 

работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 49. Изготовление моделей скульптур в натуральную величину Терпсихоры, 

Клио и Талии. Фото во время проведения ремонтных работ 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные работы к 100-

летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 50. Удаление формы после отливки скульптуры Терпсихоры. Фото во время 

проведения ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 51. Сегмент скульптуры Мельпомены до монтажа. Фото во время 

проведения ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 52. Сегмент скульптуры Клио до монтажа. Фото во время проведения 

ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр 

России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 53. Сегмент скульптуры Талии до монтажа. Фото во время проведения 

ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр 

России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 54. Подъём сегмента скульптуры. Фото во время проведения ремонтных 

работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический театр России 

(Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные 

работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 55. Общий вид заднего фасада со стороны ул. Зодчего Росси, монтаж 

скульптур. Фото во время проведения ремонтных работ 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные работы к 100-

летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 56. Царское фойе во время проведения ремонтных работ 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные работы к 100-

летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 57. Царское фойе во время проведения ремонтных работ 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные работы к 100-

летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 58. Царское фойе во время проведения ремонтных работ 1932 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел. Фотоальбом «Ремонтные работы к 100-

летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 59. Общий вид главного фасада со стороны пл. Островского. Фото после 

проведения ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 60. Общий вид главного фасада со стороны пл. Островского. Фото после 

проведения ремонтных работ 1932 г. (ФГБУК «Национальный драматический 

театр России (Александринский театр)», литературный отдел. Фотоальбом 

«Ремонтные работы к 100-летию здания Александринского театра», 1932 г.) 
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Илл. 61. План 1-го этажа. 1938 г.  
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Илл. 62. План партера. 1938 г.  
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Илл. 63. Александринский театр, общий вид с пл. Островского. Фото после 1932 

г. (ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)», литературный отдел) 
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Илл. 64. План 1-го этажа и партера. Обмер, 1954 г. (М. Тарановская. Здание 

Академического театра драмы имени А.С. Пушкина (б. Александринский) в 

Ленинграде. Архитектор К. Росси. Государственное издательство 

литературы по строительству и архитектуре. Ленинград. 1956 г.) 
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Илл. 65. Задний фасад со стороны ул. Зодчего Росси. Фото снимок 1954г. А.К. 

Григорьев. 
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Илл. 66. Наружная дверь с маской льва на замковом камне. Фото снимок 1954г. 

А.К. Григорьев. 
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Илл. 67. План подвального этажа на отм. -6.40. Фрагмент плана (Архив КГИОП, 

ф. 112-1, № 16) 
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Илл. 68. Продольный осевой разрез 1-1. Фрагмент разреза (Архив КГИОП, ф. 112-

1, № 16) 

 

 

Илл. 69. Задний фасад со стороны ул. Зодчего Росси. Фото 1990 г. 

(ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский 

театр)») 
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Илл. 70. Фрагмент фасада театра на ул. Зодчего Росси. Фото 1991 г. (Архив 

КГИОП, ф. 112-1, № 108) 
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Илл. 71. Фрагмент бокового фасада. Фото 1991 г. (Архив КГИОП, ф. 112-1, № 108) 

 

 

 



138 

 

Илл. 72. Общий вид зрительского фойе. Фото 1991 г. (Архив КГИОП, ф. 112-1, 

№ 109) 
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Илл. 73. Фрагмент росписи свода зрительского фойе. Фото 1991 г. (Архив 

КГИОП, ф. 112-1, № 109) 
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Илл. 74. Общий вид Царского фойе. Фото 1991 г. (Архив КГИОП, ф. 112-1, № 109) 
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Илл. 75. Общий вид Царского фойе. Фото 1991 г. (Архив КГИОП, ф. 112-1, № 109) 
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Илл. 76. Фрагмент цоколя в процессе проведения реставрационных работ 1999-

2003 гг. Фото 2000 г. (Архив С.В. Лалазарова, руководителя архитектурно-

реставрационной мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» во время 

производства проектных и реставрационных работ) 
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Илл. 77. Фрагмент цоколя в процессе проведения реставрационных работ 1999-

2003 гг. Фото февраль 2000 г. (Архив С.В. Лалазарова, руководителя 

архитектурно-реставрационной мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» 

во время производства проектных и реставрационных работ) 
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Илл. 78. Фрагмент цоколя в процессе проведения реставрационных работ 1999-

2003 гг. Задний фасад, поздняя закладка кирпичом проёма в цоколе. 

Фото 2000 г. (Архив С.В. Лалазарова, руководителя архитектурно-

реставрационной мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» во время 

производства проектных и реставрационных работ) 

 

 

Илл. 79. Фрагмент цоколя в после проведения реставрационных работ 1999-

2003 гг. Фото ноябрь 2002 г. (Архив С.В. Лалазарова, руководителя 

архитектурно-реставрационной мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» 

во время производства проектных и реставрационных работ) 
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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 «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 
использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) 
  

 

 

 

 

 

 

Охранное обязательство 

Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г. Извлечение 
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Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г. Извлечение 
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Приложение №4 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 
использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия  
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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 «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 
использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) 
 

 

 

 

 

 

План границ территории объекта культурного наследия  
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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 «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 
использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) 
 

 

 

 

 

 

 

Документы технического учета 
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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 «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 
использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) 
 

 

 

 

 

Правоустанавливающие документы 
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Приложение №8 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 

использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) 
 
 

 

 

 

Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение 

экспертизы 

(съемка проведена Д.А. Зайцевой 12.02.2021 г.) 

 

 

Список фотографий 

1. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный 

(северный) фасад. Общий вид. 

2. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный 

(северный) фасад. 

3. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный 

(северный) фасад. Фрагмент. Лоджия. 

4. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный 

(северный) фасад. Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Терпсихора. 

5. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный 

(северный) фасад. Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Мельпомена. 

6. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Западный фасад. 

Общий вид. 

7. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Западный фасад. 

Портик. Фрагмент. Обработка потолка. 

8. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Южный фасад. 

Общий вид. 

9. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Южный фасад. 

Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Клио. 
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10. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Южный фасад. 

Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Талия. 

11. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Вид в северо-

западном направлении. 

12. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Восточный фасад. 

Общий вид. 

13. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Восточный фасад. 

Портик. Фрагмент.  

14. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Вид из помещения 

№157. Вход в помещение №158. 

15. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №158. 

Общий вид в западном направлении. 

16. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №158. 

Общий вид в восточном направлении. Существующее вентиляционное 

оборудование. 

17. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №158. 

Общий вид свода в западной части. Существующее отверстие под инженерные 

сети. 

18. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №1. 

Общий вид в западном направлении (с востока на зону приспособления). 

19. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. 

Общий вид в восточном направлении (с запада из зоны приспособления). 

20. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. 

Вид на южную стену. 

21. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №1. 

Вид на северную стену. 

22. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. 

Общий вид свода с распалубками (вид с востока). 
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23. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. 

Известняковый пол. Общий вид. 

24. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. 

Дверное заполнение проема Дп-1. Вид с востока (из помещения №1). 

25. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. 

Ниша в месте зашитого оконного проема. Вид из помещения №1. 

26. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №100. 

Оконный проем в месте зашитого оконного проема с обратной стороны стены 

помещения №1 (со стороны помещения №1 в месте зашитого оконного проема - 

ниша). 

27. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Общий вид западной стены (из помещения №1). Западная стена обшита ГКЛ (на 

всю высоту). 

28. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Вид на северную стену. 

29. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Вид на восточную стену. 

30. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Вид на южную стену. 

31. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №2. 

Общий вид свода с распалубками. 

32. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №2. 

Общий вид известнякового пола. 

33. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Плинтус. Фрагмент. 

34. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №2. 

Внутреннее дверное заполнение проема Дп-2. 

35. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Дверное заполнение проема Дп-2. Вид изнутри на наружные дверные полотна. 
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36.  Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Дверное заполнение проема Дп-2. Вид с улицы на внутренние дверные полотна. 

37. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Дверное заполнение проема Дп-2. Вид с улицы на наружные дверные полотна. 

38. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Ниша в месте заложенного оконного проема. 

39. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №100. 

Вид на место закладки оконного проема с обратной стороны стены (в помещении 

№2 в месте заложенного оконного проема – ниша). 

40. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. 

Люстра. Общий вид. 
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1. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный (северный) фасад. 

Общий вид. 

 

 

 

 

2. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный (северный) фасад.  
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3. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный (северный) фасад. 

Фрагмент. Лоджия. 
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4. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный (северный) 

фасад. Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Терпсихора. 
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5. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Главный (северный) 

фасад. Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Мельпомена. 
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6. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Западный фасад. Общий 

вид. 
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7. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Западный фасад. Портик. 

Фрагмент. Обработка потолка. 
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8. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Южный фасад. Общий вид. 
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9. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Южный фасад. 

Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Клио. 
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10. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Южный фасад. 

Фрагмент. Круглая скульптура в нише. Талия. 
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11. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Вид в северо-западном 

направлении. 

 

 

 

12. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Восточный фасад. Общий 

вид. 
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13. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Восточный фасад. Портик. 

Фрагмент.  
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14. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Вид из помещения №157. 

Вход в помещение №158.  

 

 

15. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №158. Общий 

вид в западном направлении. 
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16. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №158. Общий 

вид в восточном направлении. Существующее вентиляционное оборудование. 

 

 

17. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №158. Общий 

вид свода в западной части. Существующее отверстие под инженерные сети. 
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18. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №1. Общий вид 

в западном направлении (с востока на зону приспособления). 
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19. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. Общий вид 

в восточном направлении (с запада из зоны приспособления). 
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20. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. Вид на 

южную стену. 
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21. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №1. Вид на 

северную стену. 
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22. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. Общий вид 

свода с распалубками (вид с востока). 
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23. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. 

Известняковый пол. Общий вид. 

 

 

24. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. Дверное 

заполнение проема Дп-1. Вид с востока (из помещения №1). 
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25. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №1. Ниша в 

месте зашитого оконного проема. Вид из помещения №1. 
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26. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №100. Оконный 

проем в месте зашитого оконного проема с обратной стороны стены помещения №1 (со 

стороны помещения №1 в месте зашитого оконного проема - ниша).  
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27. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Общий вид 

западной стены (из помещения №1). Западная стена обшита ГКЛ (на всю высоту). 
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28. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Вид на 

северную стену. 
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29. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Вид на 

восточную стену. 
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30. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Вид на 

южную стену.  
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31. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №2. Общий вид 

свода с распалубками. 

 

 

32. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №2. Общий вид 

известнякового пола. 
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33. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Плинтус. 

Фрагмент. 
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34. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А.  Помещение №2. 

Внутреннее дверное заполнение проема Дп-2. 

 



392 

 

35. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Дверное 

заполнение проема Дп-2. Вид изнутри на наружные дверные полотна. 
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36. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Дверное 

заполнение проема Дп-2. Вид с улицы на внутренние дверные полотна. 
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37. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Дверное 

заполнение проема Дп-2. Вид с улицы на наружные дверные полотна. 
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38. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Ниша в 

месте заложенного оконного проема.  
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39. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №100. Вид на 

место закладки оконного проема с обратной стороны стены (в помещении №2 в месте 

заложенного оконного проема – ниша).  
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40. Объект культурного наследия федерального значения «Театр Александринский» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А. Помещение №2. Люстра. 

Общий вид. 
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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 «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 
использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020)  
  
 

 

 

 

 

 

Копия лицензии МКРФ. Титулы представленных томов 
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Приложение №12 

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Театр Александринский», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6, литера А 
(Островского пл.), предусмотренных проектом: «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия «Театр Александринский» (приспособление для современного 
использования помещений №№ 1, 2, 158)» (Шифр: ПД-30-12/2020) 

 

 

 

 

 

Паспорт памятника 
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