
Акт  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 

флигелями», 1776-1790 гг., арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 

Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных проектом: 
«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 

реставрация фасадов здания)», выполненным ФГУП ЦНРПМ в 2021 г.,  
 шифр: 20000035-836-1 

     г. Санкт-Петербург  18 мая 2021 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена тремя 
независимыми экспертами В. П. Орловым, Н.Б. Глинской, М.С. Штиглиц на основании 
договоров № 28-04/21-ГИКЭ-01, № 28-04/21-ГИКЭ-02, № 28-04/21-ГИКЭ-03. 

Дата начала и дата окончания 
проведения экспертизы: 

Экспертиза проведена в период с 28 апреля 2021 г. по 18 
мая 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Санкт-Петербург 

Заказчик экспертизы 
(заявитель) 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центральные научно-реставрационные проектные 
мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) 
109544, Москва, ул. Школьная, д.24 
info@cnrpm.ru 
ИНН/КПП 7709094629/770901001 
Директор: Вавилин Александр Александрович 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией 
в следующем составе: председатель экспертной комиссии – Штиглиц Маргарита 
Сергеевна; секретарь экспертной комиссии – Орлов Владимир Петрович; эксперт – 
Глинская Наталия Борисовна. 
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Сведения об экспертах: 
Фамилия, имя, отчество Штиглиц Маргарита Сергеевна 
Образование Высшее 

Архитектурный факультет Ленинградского Инженерно-
строительного института 

Специальность Архитектор 
Ученая степень Доктор архитектуры 
Стаж работы по профессии 46 лет 
Место работы и должность Профессор Центра инновационных образовательных 

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

Членство в общественных 
организациях 

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

Профиль экспертной 
деятельности 

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

 
Фамилия, имя, отчество Орлов Владимир Петрович 
Образование высшее, окончил Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
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Репина 
Специальность архитектор 
Стаж работы по профессии 43 года 
Место работы и должность пенсионер, не имеет постоянного места работы, 

аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы 

Сведения об аттестации Приказ МК РФ от 13 декабря 2018 г. № 2211 «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

 
Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 
Образование высшее. 

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

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по профессии 42 года 
Место работы и должность заместитель генерального директора ООО «Научно-

проектный реставрационный центр», ИНН 
организации 7802368539; аттестована как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: приказ МК РФ № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 5), 
приказ МК РФ № 596 от 30.04.2021 г. «О внесении 
изменений в приложение к приказу МК РФ от 25.12.2019 
№2032 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы». 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

 
Отношения к заказчику: 
Эксперты: 
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• 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. 

Ответственность экспертов: 
Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Председатель экспертной 
комиссии:      Штиглиц М.С. 

(подписано усиленной  
квалифицированной электронной 
подписью) 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии:      Орлов В.П. 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) 

Член экспертной комиссии:     Глинская Н.Б. 

    (подписано усиленной  
    квалифицированной электронной 
    подписью) 

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

культурного наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями», 1776-1790 гг., арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Александро-
Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1): «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
разработанная ООО ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., шифр: 20000035-836-1.  
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2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
- определение соответствия проектной документации – «Проектная документация по 

сохранению объекта культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
выполненной ФГУП ЦНРПМ в 2021 г.  (Шифр: 20000035-836-1) и разработанной для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-1790 гг., арх. Старов И.Е., 
ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 
 

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

культурного наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера А: «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
разработанная ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., шифр: 20000035-836-1; 

�  Копия распоряжения КГИОП от 26.02.2020 №67-р «Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра»; 

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

� Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия от 14 ноября 2019 г. № 01-52-2848/19-0-2 (ремонт и реставрация фасадов здания) 
(см. приложение № 4). 

� Копия распоряжения «Об утверждении охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия №07-19-94/20 от 11 марта 
2020 г. (см. приложение № 6); 

� Копия паспорта объекта культурного наследия, оформленного 27.02.2020; 
� Технический паспорт на здание от 26.12.2000 г. (копия), а также ведомость 

помещений и их площадей от 28.12.2000 г. и 06.02.2004 г. (см. приложение № 7); 
�  Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект 

культурного наследия и земельные участки в границах его территории (см. приложение № 
7), включающие: 

•  копия выписки из реестра федерального имущества от 29.03.2017 №206/2; 
• копия договора №00-ЗБС-0144 от 20.04.2012 г.  безвозмездного срочного 

пользования земельным участком; 
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•  копия договора безвозмездного пользования №00-Б001205(20) от 01.06.2006 
(новая редакция договора безвозмездного пользования от 01.08.1993 №00-Б00122205(20); 

• копия распоряжения №94 по Санкт-Петербургскому епархиальному управлению 
Русской православной церкви (Московский патриархат) от 30.09.2004 г.; 

• распоряжение ТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге «Об использовании 
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, 
литер А» от 17.04.2012 г. №250-р; 

• копия кадастрового паспорта земельного участка от 05.08.2011 г. №10290; 
• план первичного объекта недвижимости от 18.01.2001 г., а также справка на 

здание (строение) от 28.12.2001 г.  
 
4.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы:  
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной 

историко-культурной экспертизы отсутствуют.  
 
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

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

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

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
эксперты ознакомились с проектной документацией по ремонту и реставрации фасадов 
объекта культурного наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра», провели анализ исходно-
разрешительной документации для разработки проектной документации, произвели 
натурный осмотр объекта.  

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

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

 Альбом фотофиксации содержит общие виды фасадов рассматриваемого здания, а 
также   виды отдельных архитектурных деталей всех фасадов (Приложение № 3). 

6



 

 

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

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

На основании всех проанализированных архивно-библиографических материалов 
были составлены: историческая справка, альбом исторических иконографических 
материалов (Приложения №1,2).  
       Таким образом, составленная историческая справка выполнена в объёме, достаточном 
для разработки проектной документации и принятия решения о возможности проведения 
работ по проекту на рассматриваемом объекте культурного наследия.  
          При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали 
объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 
достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты 
исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей 
компетенции.  

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

 Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего 
акта. 

 
6. Факты и сведения, выявленные в результате проведенных исследований 
6.1. Учетные положения: 

 Рассматриваемый объект «Собор Троицкий с двумя соединительными 
флигелями», согласно постановлению Правительства РФ от 10 июля 2001г. № 527 «О 
перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге», является объектом 
культурного наследия федерального значения в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра». Наименование и атрибуция 
рассматриваемого объекта, в соответствии с вышеназванным постановлением – «Собор 
Троицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-1790 гг., арх. Старов И.Е., ск. 
Шубин Ф.И. Адрес, указанный в постановлении: р. Монастырки, наб.,1. 

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

Предмет охраны утвержден распоряжением КГИОП от 26.02.2020 №67-р. 
Охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения 

было утверждено КГИОП 11 марта 2020 г. №07-19-94/20. 
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В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации объект зарегистрирован под № 
781520379090016. 

Паспорт объекта культурного наследия «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями» первоначально был составлен 07.12.1981 г. (составитель 
В.И. Андреева; архив КГИОП п.155-1 №137п). 

Паспорт объекта культурного наследия «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями» был составлен 27.02.2020 . 

 
6.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 

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

Свято-Троицкий собор, запроектированный и построенный позже, чем были 
закончены все остальные постройки Лавры, выделяется из них архитектурным стилем и, 
являясь одним из первых сооружений в стиле Русского Классицизма, оказал большое 
влияние на дальнейшее развитие русской архитектуры. 

15 (26) ноября 1774 г. Екатерина II через архиепископа Новгородского и Санкт-
Петербургского Гавриила (Петрова), назначенного главным директором Конторы 
строения Александро-Невского монастыря, поручила архитектору И.Е. Старову 
составление проекта для строения Троицкого собора1. 

17 (28) февраля 1776 г. проект, состоявший из плана, фасада и разреза, и смета, 
составленные Старовым, были представлены Екатерине II на утверждение. 26 февраля (8 
марта) последовал рескрипт, которым утверждался план, «сочиненный архитектором 
Старовым на построение церкви в Невском монастыре», а сам он назначался 
архитектором при строении здания2. 

Одновременно был дан указ Коллегии Экономии об отпуске средств, согласно 
утвержденной смете, из доходов Коллегии. Общая сумма в размере 268162 руб. 90 коп. 
разделялась: 

1) На постройку фундамента – 84598 руб. 90 коп. с выдачей ежегодно, в 1776 и 
1777 гг. по 42299 руб. 45 коп. 

2) На строительство здания – 183564 руб. Выплата этой суммы должна была 
производиться, начиная с 1778 г., в течение 10 лет, по 18356 руб. 40 коп. ежегодно. 

Деньги, отпускаемые Коллегией, должны были поступать в распоряжение 
архиепископа Гавриила, которому поручалось производство этого строения3. 

Разработанный И.Е. Старовым план Троицкого собора был тесным образом связан 
с планами прежде сооруженных им церквей в Богородицке и в Бобриках и представлял 

                                                           
1 Дело о строении в Александро-Невском монастыре церквей и зданий при Гаврииле, 
архиепископе С.-Петербургском // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 27–28. 
2 Там же. Л. 29. 
3 Там же. Л. 30. 
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собой «логическое завершение тех идей, которые нашли свое воплощение в планах 
названных сооружений»4. 

По плану И.Е. Старова «длина соборной церкви со стенами и папертью была 
показана – 35 саж.; ширина в большом корпусе против купола – 20, против проходов, то 
есть меньшей ширины, – 15; ширина паперти с колокольнями – 16; куполу ширина и 
длина между стен – 6; среднему проходу ширина между стен – 6; боковые проходы 
шириною в 2,5, длина среднему проходу от паперти до купола между стен – 15; боковым 
проходам длина – 13; длина алтарю со всей колоннадою и иконостасом – 6,5; ширина сего 
алтаря, со всем же – 9,5; отверстие в куполе средних дуг и ширина арок – 5. 

Вышина церкви в боковых проходах – 8 саж., а с средним сводом и кровлею – 11; 
вышина колокольни с верхним украшением а крестом – 22; высота купола, считая с земли 
по колонны – 11; снизу колонн по верхний свод – 6,5; свод купольный вышиною по 
лантернин – 5; лантернин вышиною – 3,5; шириною – 2; ширина онаго купола с 
наружными колоннами – 10; вышина внутри среднего прохода – 9; вышина внутри купола 
по лантернин – 22,5; а вся вышина церкви с куполом, верхним украшением и крестом – 29 
саж.»5.  

Согласно утвержденного плана сразу же приступили к строительным работам. Вся 
постройка Троицкого собора была целиком возложена на архитектора И.Е. Старова, а на 
должность каменного мастера и одновременно архитекторского помощника был назначен 
находившийся при конторе строения архитекторский ученик Михаил Мелентьев, 
«который при строении Невского монастыря обращаясь, через 26 лет довольные подал 
опыты своего искусства»6. 

На главного директора конторы строения монастыря архиепископа Гавриила 
(Петрова) было возложено «иметь тщание о прочном сооружении храма и весь хозяйский 
присмотр в рассуждении употребления определенного на то иждивения наилучшим 
способом соблюдать»7. Таким образом, на него была возложена вся финансовая и 
хозяйственная сторона строительства. С его ведома заключались контракты с мастерами и 
рабочими на производство работ, выдавались деньги за поставку материалов, 
представлялись «репорты о числе выданных материалов и сколько кому заплачено денег» 
и о произведенных «мастеровыми казенными» работах8. 

Еще до начала строительных работ архиепископ Гавриил потребовал от конторы 
строения «сделать наперед расчисление и представить сколько в который год каких частей 
построить можно, дабы сколько-нибудь узнать об издержках, соответствуют ли они 
данной от архитектора смете; заготовить в ямах или погребах самую лучшую известь, 

                                                           
4 Белехов Н., Петров А. Указ. соч. С. 73. 
5 Богданов А.И. Ук. соч. С. 372–373. В конце книги помещен «вид и план строящейся в 
Александроневском монастыре главной церкви», исполненный Г.Н.Кирсановым в 1778 г. (Илл.9–
10) 
6 РГИА. Ф, 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 34–35. 
7 Там же. Л. 31. 
8 Там же. Л. 32. 
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особенно для сводов и купола; приготовить заблаговременно кирпича, чтобы в строении 
за ним не последовало остановки»9. 

Ежегодно И.Е. Старов представлял в Контору строения монастыря полный 
перечень работ, подлежащих выполнению на следующий строительный сезон, указывая 
их последовательность и нужные на то материалы. На основании архитекторских 
сведений, Контора заблаговременно заготовляла материал, сдавая поставку их с торгов10. 

Выдача материалов и инструментов, а также денежные расчеты за произведенные 
работы, производились Конторой, только на основании «репортов» И.Е. Старова или его 
помощника М. Мелентьева. 

На каждую работу с подрядчиком заключался договор, в который включались 
технические условия производства, часто весьма детально разработанные архитектором. В 
договоре также обуславливалось, что исправление всех дефектов в работе происходит за 
счет подрядчика, а в случае, если он работу «не исправит и в том учинит остановку», то в 
таком случае работа будет передана Конторой другим мастерам и с подрядчика взыскан 
«приключившийся казенный убыток». Если И.Е. Старова почему-либо не удовлетворяло 
качество выполненной работы, то Контора задерживала выдачу денег до исполнения 
назначенных архитектором переделок. Иногда И.Е. Старов прибегал и к удержанию 
некоторой гарантийной суммы, когда сомневался в прочности выполненной работы и 
хотел убедиться, «не воспоследует ли в ней каких перемен, дабы заставить подрядчика 
исправить всем по-прежнему, не требуя другой оплаты»11. 

Наличие определенной плановости работ, а также строгого контроля за качеством 
их выполнения весьма способствовало успешному ходу строительства собора. 

Кроме обычных в строительной практике чертежей и шаблонов, для лучшего 
выполнения работ подрядчиком, И.Е. Старов прибегал к изготовлению моделей. С конца 
1778 г. «по показанию архитектора Старова» и под его непосредственным наблюдением 
начала сооружаться деревянная модель соборной церкви по плану и фасаду, 
утвержденным Екатериной II 26 февраля (8 марта) 1776 г. Модель строил «города 
Копенгагена вольный столярного дела мастер» Симон Серенсен (Simon Sörensen), с 
которым 14 (25) ноября и был заключен договор на сумму 1000 р. В сооружении модели 
С. Серенсену помогал «ведомства конторы домов и садов резчик» Иван Патрикеев, 
изготовлявший из воска, капители для колонн и пилястр, гирлянды, вазы и кронштейны. 
Работа была закончена к 1 (12) сентября 1780 г.12 Эта модель, за исключением некоторых 
деталей из воска, сохранилась и в настоящее время находится в собрании музея Академии 
Художеств (илл.11–12). 

                                                           
9 Там же.  
10 Дело о поставке для кузнечных работ при постройке каменной соборной церкви угля // РГИА. 
Ф. 815. Оп.6 (1777 г.). Д. 136; Дело о заготовке железа к строению в Невском монастыре соборной 
каменной церкви // Там же. Оп. 6 (1778 г.). Д. 168; Дело о заготовке столбового кирпича // Там же. 
Оп. 6 (1779 г.). Д. 156. Там же. Оп. 6 (1780 г.). Д. 48, 69 и 81 и др. 
11 Дело, относящееся к постройке соборной каменной церкви в 1789 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1789 
г.). Д. 45. 
12 Дело об изготовлении под руководством арх. Старова деревянной модели... // РГИА. Ф. 815. Оп. 
6 (1778 г.). Д. 212. Л. 1–51. 
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После изготовления деревянной модели собора И.Е. Старов приступил к 
сооружению модели иконостаса и сени над престолом. В 1781 г. лепного дела мастером 
Карлом Фонтано была исполнена за 50 руб. в натуральную величину лепная 
«коринтического ордена капитель и антаблемент с принадлежащим к тому украшением 
для иконостаса к мраморным столбам и над престолом сени»13. Модель же всего 
иконостаса, очевидно, выполнена не была ввиду изменения проекта. 

Модели делались и на чисто конструктивные детали. В 1786 г. «по модели» были 
изготовлены дуги на купол для обшивки досками «под железную крышу»14. В 1787 г. на 
Сестрорецком оружейном заводе были «исправлены, заказанные в Александроневский 
монастырь, в построенную соборную каменную церковь, к царским дверям петли с 
шалнерами, винтами и всею к ним принадлежностью по присланным деревянным 
моделям»15. В 1788 г. были сделаны: 1) деревянная модель обвязки «для укрепления 
сияния и воздухов с принадлежностью над царскими дверями иконостаса»16 и 2) 
деревянные модели «царским дубовым дверям»17. 

14-летний период строительства Троицкого собора Лавры можно разделить на три 
этапа: 1) устройство фундамента и закладка собора (апрель 1776 – август 1778 г.); 2) 
возведение здания с колокольнями и куполами (май 1779 – октябрь 1786 г.) и 3) 
внутренняя отделка собора (по август 1790 г.). 

Работы по устройству фундамента 
Работы по устройству фундамента начались 28 апреля (9 мая) 1776 г. В ближайшие 

три месяца производилась расчистка места под фундамент и выемка земли, согласно 
новому плану строительства собора. С июля начали заготовлять сваи и другие материалы, 
необходимые для укрепления места18. 

17 (28) августа для битья свай под фундамент из казенных бревен вызывались 
рабочие19, которые вскоре приступили к работе. До середины 1777 г. было забито 18626 
свай и на них настилались брусья. Рапортом от 13 июля 1777 г. помощник архитектора 
Мелентьев доносил, что «для фундамента за год положено по сваям на шипы из брусьев 
ростверка погонных 3020 саж.»20. Во второй половине 1777 г. стали бутить фундамент и 
выкладывать его плитным камнем, продолжая эти работы и в 1778 г.21 Для стока воды в 
Неву был прорыт канал, который по окончании работ был засыпан. Все устройство 
                                                           
13 Дело о выдаче лепного дела мастеру 50 руб. денег за сделанин пред иконостасом и над 
престолом сени и др. // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 92. Л. 1–2. 
14 Дело об исправлении купола на соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 37. Л. 8. 
15 Дело о изготовлении на Сестрорецких заводах железных решеток на лантернин к куполу 
соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 59. Л. 13. 
16 Дела; относящиеся к постройке соборной каменной церкви в 1788 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 
г.). Д. 68. Л. 2. 
17 Дело о покупке материалов для строящегося в соборной церкви мраморного иконостаса… // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 54. Л. 32. 
18 Дело об устройстве фундамента для каменной соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1776 г.). 
Д. 66. Л. 1. 
19 Дела, относящиеся к постройке каменной соборной церкви в 1776 году // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 
(1776 г.). Д. 114. Л. 1. 
20 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1776 г.). Д. 66. Л. 6. 
21 Дело об отпуске плитного камня под фундамент соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1778 
г.). Д. 188. 
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фундамента обошлось в 68 тыс. руб., на 17 тыс. руб. дешевле против суммы, 
определенной сметой. 

Одновременно с устройством фундамента велась усиленная заготовка 
строительных материалов. При этом характерно, что поставка материалов подрядчиком 
планировалась по годам, что фиксировалось в договоре. 

К июлю 1778 г. устройство фундамента было закончено и сразу же начались 
приготовления к закладке собора, которая была назначена на 30 августа (10 сентября)22. 
Контора строения монастыря потребовала от архитектора И.Е. Старова, чтобы он подал 
рапорт о потребном количестве материалов для устройства помоста с украшениями и о 
том, какие вещи необходимы для будущей церемонии. Ему было также поручено нанять 
«художества мастеров» для изготовления мраморного ковчега для мощей, серебряно-
позолоченного ящика, помещаемого внутрь ковчега, и для надписания двух дощечек: 
серебряной и поверх ее оловянной23. 

В конце июля И.Е. Старову был вручен указ о приготовлениях к закладке. Для 
этого от Александро-Невской церкви к фундаменту был устроен дощатый помост, а по 
фундаменту вокруг крытая галерея, украшенная «коринтическими» капителями, вазами, 
пилястрами, гербами, колонками, вензелями, клеймами и разными орнаментами. 
Парусиновая крыша была выкрашена в желтый цвет и имела на себе вензель князя 
Александра Невского с сиянием и короной. Мраморный ковчег для мощей был выполнен 
скульптором Федотом Шубиным24. 

Торжественная закладка Троицкого собора состоялась 30 августа (10 сентября) 
1778 г. 

Работы по возведению стен 
С мая 1779 г. начались каменные работы по возведению здания собора. Были 

наняты плотники для установки подвязных лесов, заготовлялся кирпич, простой и 
столбовой, путиловская плита, известь и др. материалы. Столбовой кирпич был 
необходим «к делу круглых столбов» в количестве 40000 штук25. Еще до начала весенних 
работ, в феврале месяце, был заключен договор на изготовление окошечных рам в 
строящуюся соборную церковь. Согласно договору, подрядчик был обязан сделать «из 
собственного его железа, уголья и прочих материалов в окна во всем точно по данному 
ему чертежу и против имеющейся в Конторе запечатанной модели самою чистою, доброю 
слесарною работою окошечных рам с крестами под № 1 – длина 5, ширина 2,5 арш. – 11 
рам; под № 5 – длина 2,5, ширина 1 арш. – 8 рам, которые по сделании покрыть черным 
лаком и укрепить в окна, ценою по 150 руб. за раму»26. Первая партия рам (11 штук) была 
изготовлена к январю 1781 г.  

В конце 1779 г. началось изготовление к связям ушей и скоб для скрепления 

                                                           
22 Дело о закладке соборной каменной церкви в Невском монастыре, об отпуске необходимых к 
тому материалов // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1778 г.). Д. 195. Л. 1. 
23 Там же. Л. 2. 
24 Там же. Л. 29. 
25 Дело о заготовке столбового кирпича… // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1779 г.). Д. 156. 
26 Дело об изготовлении рам для каменной соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1779 г.). Д. 
237. Л. 1–12. 
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каменных блоков в цоколе27. 
Кирпичная кладка здания шла успешно, и в 1780 г. строение церкви «было сделано 

каменной работой до 5 саж. вышиной»28. На кладку употреблялся обожженный кирпич, 
между которым прокладывалась белая тесаная путиловская плита, длиной в 5 и 6 
четвертей и шириной в 2 и 2,5 вершка. 

Осенью 1780 г., по рапорту И.Е. Старова, на строительный сезон 1781 г. было 
нанято 200 каменщиков-ярославцев, и с ними заключен договор, в котором были 
обозначены работы: 1) «положение и подливка в стены, столбы, перемычки, своды, 
карнизы и прочие места кирпича ординарного»; 2) «положение кирпича в столбы, 
который более ординарного кирпича величиною»; 3) положение и подливка между 
кирпичей в стены, перемычки, круглые столбы путиловской тесаной плиты с приправкою 
ее»; 4) «подливка и приправка наружных и внутренних из пудожского белого камня 
готовых базов и капителей круглых и пилястровых»; 5) «подливка и приправка в круглые 
лестницы готовых путиловских ступеней»; 6) «подливка в карниз из пудожского белого 
камня готовых модульонов длиною 2 арш. 4 верш., шириной – 1 арш., толщиной 4,5 
вершков» и 7) подливка и приправка в наружный и внутренний карниз из белого ж камня 
готового плата». В конторе строения монастыря было «росписано количество материалов, 
потребных ко исправлению каменной работой впредь до исходу»29. 

В сентябре приступили к изготовлению 12-ти круглых кирпичных столбов под свод 
в алтарном полуциркуле. Поверх кирпичной кладки также прокладывалась путиловская 
плита «для лучшего крепления». Высота столба была 4,5 саж. Толщина в нижнем конце 1 
арш. 5 верш., в верхнем – 16,5 верш. Столбы изготовлялись с плинтами, базами и 
верхними валиками без капителей30. 

В ноябре начались работы по производству из белого пудожского камня капителей 
дорических наружного ордера31. 

В начале 1781 г. с владельцем тульских железных заводов Иваном Баташевым был 
заключен договор о поставке в летние месяцы 9200 квадратно-аршинных листов белого 
железа для покрытия кровли, купола и колоколен строящегося собора. Железо было 
доставлено на барках 10 (21) ноября 1781 г.32 

13 (24) апреля архитектор И.Е. Старов представил в Контору строения монастыря 

                                                           
27 Дело по определению конторы строения Невского монастыря о сделании к строению соборной 
каменной церкви к связям ушей двойных, также и для крепления цокольного камня скоб и о проч. 
// РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1779 г.). Д. 207. Л. 1–2 об. 
28 Дело по рапорту архитектора Ивана Старова о назначении для присмотра за строением 
каменной соборной церкви итальянца Игнатия Пинкетти и выдаче ему по третям жалования // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 61. Л. 1. 
29 Дело о найме каменщиков 200 чел. для строения в Невском монастыре соборной церкви и о 
проч., касающемся строения // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1780 г.). Д. 53. Л. 1–39. 
30 Дело о поставке путиловским жителем Михайлом Антоновым к строению соборной церкви 
столбов круглых кирпичных 12-ти метр. под свод и путиловской плиты 200 шт. // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 6 (1780 г.). Д. 48. Л. 1–8. 
31 Дело по определению конторы строения о изготовлении и постройке в соборной каменной 
церкви капителей из пудожского камня и др. // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1780 г.). Д. 60. Л. 2. 
32 Дело о поставке на покрытие собора белого железа // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1780 г.). Д. 56. Л. 1–
21. 
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рапорт, которым просил разрешения принять на работу в помощь архитекторскому 
помощнику каменного мастера ввиду того, что «впредь происходить будут дела гораздо 
важнее, как то: купольные перемычки, большой средний свод и самый купол, для которых 
строение по надобности требуется особливое смотрение». К работе был допущен 
каменных дел мастер Игнацио Пинкетти с окладом 250 руб. в год33. 

Летом 1781 г. было заготовлено сибирское железо для купольных связей в 
количестве 1200 пуд.34 и заключен договор на поставку 2952 стекол разных размеров, 
«наподобие гамбургских, чистой воды», для окон собора35. 

В течение строительного сезона стены собора достигли 8 саж. высоты и начала 
возводиться первая колокольня, законченная строением к осени 1782 г. 9 (20) ноября 1782 
г. было решено «со старой деревянной колокольни по ветхости ея колокола снять и 
перевесть, которые и поднять на новопоставленную колокольню, повесить и укрепить как 
надлежит»36. Для поднятия колоколов Контора строения монастыря просила 
Адмиралтейств-коллегию прислать в непродолжительном времени «мастера с 
принадлежащими к тому блоками и канатами». Работа была выполнена в начале 1783 г. 
безвозмездно37. 

Летом 1782 г. над большим средним сводом были сделаны деревянные стропила 
«со укреплением оных накосными регелями скобами», обрешечены под железо колотыми 
досками и по ним в два ряда покрыты пильными дюймовыми досками. Для воздуху в 
надлежащих местах были сделаны люки. Работа выполнялась строго «по сделанному на 
то профилю (т.е. разрезу) и по показанию архитекторскому», с большой осторожностью, 
«дабы не повредить каким-нибудь образом того свода»38. 

В январе 1782 г. архитектор И.Е. Старов доносил в Контору строения монастыря о 
том, что «на дело наружных трех крыльцев надлежит заготовить из дикого морского 
камня, чистою работой, ступеней с обыкновенною отборкою валика, длинами не менее 2-х 
до 3-х арш. и более, шириною 10 верш, толщиною с лицевой стороны 3-х верш., с задней 
стороны не менее 1,5 верш, погон. 401 сажен; на верхние ступени к площадкам длиной 2 
арш., шириной 1 арш., толщиной с лицевой стороны с отборкою валика 3 верш., а в задней 
стороне не менее 1,5 верш, погонных 27 сажен; на выстилку площадок камня лещадного 
длиной 1,5, шириной 1 арш., толщиной от 2 до 3-х верш, погонных 100 саж., таковых 
лещадок длиною и толщиною того же, шириной 1 арш. 3 верш, погонных 6 саженей, а у 
всех вышеписанных штук верхняя сторона чтоб была без раковин». 

В договоре указывалось, что плиты «поставить в монастырь в 1783 году и сложить 
подле церкви на отведенное место»…, а в дело положить и подлить на извести с 
укреплением скоб и с заливкою казенным свинцом, как надлежит, своими работными 
                                                           
33 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 61. Л. 1–6. 
34 Дело о покупке у заводчика дворянина Александра Демидова сибирского железа 1200 пуд. для 
делания купольных связей // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 81. Л. 1–9. 
35 Дело о поставке и вставлении в строющуюся соборную церковь стекол // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 
(1781 г.). Д. 69. Л. 1 об. 
36 Дело о поднятии на новопостроенную при соборной церкви колокольню колоколов // РГИА. Ф. 
815. Оп. 6 (1782 г.). Д. 104. Л. 2. 
37 Там же. Л. 17. 
38 Дело о покрытии собора железной крышей // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1782 г.). Д. 106. Л. 1–23. 
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людьми и инструментами, не требуя к тому более из казны ничего, во всем по показанию 
архитекторскому, в будущем 786 году». Однако плиты были поставлены только зимой 
1785 г., так как в 1783 г. подрядчик умер и поставку пришлось поручить его брату39. 

В течение строительного сезона 1783 года на построенной колокольне были 
произведены следующие работы: 1) покрыты белым железом откосный осмерик, карнизы, 
фронтоны и на большом карнизе откосный отлив40, 2) побелены своды, стены и круглая 
лестница внутри колокольни41 и 3) поставлена железная глава с яблоком и крестом. 

8 (19) августа 1783 г. в Конторе строения монастыря был заключен договор с санкт-
петербургского медного цеха мастером Яковом Титовым, по которому он обязался 
покрыть «при соборной каменной церкви колокольню, на ней железную главу с яблоком и 
крестом по сделанному на то рисунку и шаблону, по показанию архитекторскому, самою 
лучшею работою медными выкованными и вышлифованными из красной собственной его 
меди самыми чистыми листами под золото без плён»42. После смерти Якова Титова 
работу продолжал его сын, которая поэтому задержалась до лета 1785 г. 

В ноябре 1783 г. золотых дел мастерам Карлу Форсману (Carl Forsman), Иоганну 
Тумму (Tymm), Карлу Рейнерту и Фридриху Георги было поручено вызолотить 
«казенными голландскими червонцами через огонь золотом, которым бы вызолочено 
было на каждый квадратный фут по одному голландскому червонцу, на построенные в 
оном монастыре при соборной церкви колокольни и на куполе главы с яблоками и 
крестами, по сделанному на то рисунку и шаблону, по показанию архитекторскому, 
окрытые медными выкованными и вышлифованными красной меди листами под золото 
без плён»43. Работа по золочению яблока и креста на колокольне закончилась летом 1785 
г. Было употреблено золота в слитках, весом 2 фунта 33,5 золотника на сумму 789 руб.44 

Одновременно с постройкой собора началось оформление главного въезда в 
монастырь со стороны Невского проспекта. 

В 1783 г. архитектор И.Е. Старов составил проект каменных ворот и над ними 
надвратной церкви, а также смету на работы. Последняя была составлена на сумму 11708 
руб. 60 коп. Отпущено из казначейства было 10000 руб.45 В 1784 г. церковь вчерне была 
построена, а в 1785 г. был утвержден проект каменной ограды, которая должна была 
заменить дощатый забор, огораживающий площадь перед Лаврой46. Сооружение ограды 
закончилось в июле 1786 года. 

                                                           
39 Дело о поставке дикого морского камня для устройства трех наружных крыльцов при каменной 
соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1782 г.). Д. 15. Л. 1–25. 
40 Дело об отпуске белого железа для покрытия колокольни // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 47. 
Л. 1. 
41 Дело об отпуске щетины для делания кистей малярных // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 104. 
Л. 1–3. 
42 Дело о покрытии главы соборной колокольни тонкими медными листами и о покрытии 
последних позолотою // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 97. Л. 15. 
43 Там же. Л. 16. 
44 Дело о покупке червонного золота для позлащения крестов, глав, иконостаса и пр. украшения // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 68. Л. 3. 
45 Дело по указу ея имп. величества об отпуске из казначейства 10.000 руб. на строение в Невском 
монастыре каменных ворот и над ним церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 88. Л. 2–18. 
46 Дело о постановке каменной ограды // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1785 г.). Д. 29. Л. 85. 
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Летом 1784 г. было закуплено червонное золото «для позолоты крестов, глав, 
иконостаса и пр. церковного украшения в количестве 23 фунтов 20 зол. на сумму 7798 
руб.»47. Ставились леса для каменных работ по сооружению большого купола и второй 
колокольни, которые было намечено начать в строительном сезоне 1785 года48. 

В январе 1785 г. с подрядчиком был заключен договор на постройку летним 
временем «в нынешнем 785-м году каменною работою купола с прокладкою путиловской 
плитою, с наружными и внутренними карнизами и со сводами, также из пудожского 
белого камня лантернина, с внутренними и наружными около того купола подвязными 
лесами и с деланием двойных кружал и с постановлением и укреплением на место…»49. 

19 (30) мая архитектор И.Е. Старов представил Конторе строения рапорт о 
потребном на возведение купола материале50. Начатые вскоре работы производились 
успешно, и 4 ноября Старов доносил, что «большой купол с наружного большого карниза, 
педестал и со онаго двойной купольный свод, с внутренними простенками, каменною 
работою сделан и поверх онаго купола лантернин обложен; вторая колокольня – верхний 
этаж с колокольных арок и поверх онаго педестал с принадлежностью по верхний 
педестальный карниз – сделана»51. 

Внутри церкви, по обеим сторонам, было сделано семь малых сводов. 
В конце 1785 г. И.Е. Старовым был составлен план работы по строительству собора 

на 1786 г. Предусматривалось: 1) для большого купола и второй колокольни вызолотить 
через огонь кресты, яблоки, шейки и гирлянды; 2) на лантернине сделать дубовую 
откосную под крест с карнизами тумбу и покрыть полированной жестью; 3) на куполе: 
прямые филенки, уступы, карнизы покрыть белым луженым с пайкой оловом железом, а 
полукруглые дуги полированной жестью также с пайкой оловом; 4) внутри и снаружи 
собора закончить квадраторную работу и опустить леса; 5) закончить лепную работу; 6) 
под колокольней, с правой стороны, сделать своды для теплого придела; 7) внутри собора 
в тех частях, где лепная и квадраторная работы будут окончены, делать нижние своды; 8) 
заготовить: на пол – плиты тертой путиловской или сяской квадратно одного аршина, 
толщиною в два вершка; для наружных крылец – ступени из дикого камня52. 

В декабре 1785 г. И.Е. Старову было приказано: 1) купол не штукатурить до 
окончания лантернина; 2) для постановления иконостаса отштукатурить алтарь и сделать 
в нем своды; 3) начать работы с января месяца 1786 г.53 

К концу 1786 г. каменные работы были близки к завершению. В течение сезона: 1) 
была доделана вторая колокольня, сооружена на ней железная глава, покрыта медными 

                                                           
47 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 68. Л. 1. 
48 Дело о лесах при постройке соборной каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 67. Л. 
1. 
49 Дело об исправлении в соборной церкви Александро-Невского монастыря купола и другой 
колокольни // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 2. 
50 Там же. Л. 18–20. 
51 Там же. Л. 78. 
52 Дело о работах, предстоящих в 1786 году при соборной каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 
(1785 г.). Д. 72. Л. 1, 5. 
53 Там же. Л. 2. 
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вышлифованными листами и подготовлена к золочению54; 2) изготовлены 32 деревянные 
вазы, обиты листовым свинцом с пайкой их оловом, окрашены белилами, подняты и 
поставлены на обе колокольни55; 3) на большой купол, поверх большого купольного 
свода, был установлен сделанный из белого пудожского камня лантернин56, а под ним 
поставлены стенки со сводами; 4) большой купол был подготовлен к покрытию железной 
крышей. Для этого из вытесанных брусьев были изготовлены «во всем по показанию 
архитекторскому и модели» дуги, которые и установлены на куполе. Затем весь купол 
«поверх большого карниза с пьедестала и трех уступов до лантернина» обшит «пильными 
в 1,5 дюйма в накладку стоячими досками и поверх оной обшивки сделаны из бревен 16 
полукруглых с разуголками пилястров»57. 5) Внутри собора сооружен ряд нижних сводов. 

Так как каменная работа по сооружению большого купола была «исправлена 
порядочно и безопасно», то по решению И.Е. Старова 19 (30) сентября 1786 г. каменных 
дел мастер Пинкетти от присмотра за каменной работой был освобожден58 и занимался 
только устройством мраморного иконостаса. 

 
Внутренние работы 

С окончанием осенью 1786 г. каменных работ по возведению здания собора, сразу 
же начались работы по внутренней отделке здания.На выполнение лепных работ летом 
1786 г. был заключен договор с Камилло Фонтано и Феличе Ламони, по которому они 
обязались в течение двух лет «из казенных материалов лепной и отливной работой разные 
штуки сделать, на место поставить, укрепить и где надлежит алебастром залить, всю же 
работу исправить по конфирмованному плану, фасаду и профилю и по показанию г-на 
Старова и по данным от него рисункам и шаблонам»59. 

Лепные работы были закончены к 1 (12) октября 1787 г. 
20 (31) августа 1786 г. на основании указа Екатерины II последовало определение 

Конторы строения, по которому для штукатурных и лепных работ внутри алтаря и собора 
разрешалось брать белый песок с берега реки Тосны60. 

Одновременно с лепными работами начались бронзовые по отливке украшений для 
иконостаса, царских дверей и балюстрады с последующей их позолотой. Работы были 
разбиты на три части и поручены: первая – Ажи; вторая – Сандосу и третья – Эстбергу и 
Тумму. Стоимость работ была определена в 34880 руб.61 

Первая часть бронзовых работ включала изготовление: 1) верхней фигуры в 
облаках сидящего Господа со всей к тому прииадлежностию; 2) 6 базов пилястровых; 3) 6 
                                                           
54 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 68. Л. 6. 
55 Дело об исправлении купола // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 37. Л. 4, 20, 34. Впоследствии 
вазы были убраны. 
56 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 121. 
57 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 37. Л. 8, 14. 
58 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 61. Л. 22–30. 
59 Дела, относящиеся к постройке монастырской соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). 
Д. 102. Л. 44–45. 
60 Дело о поставке к строению соборной церкви для штукатурных работ песку 10 куб. саж. // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 63. Л. 7. 
61 Дела по бронзовым работам при постройке соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 
103. Л. 1, 42, 45. 
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«коринтических» капителей; 4) под слиянием над царскими вратами фестонов; 5) сияния с 
воздухами и со всей к тому принадлежностию; 6) 68 розетов в средней откосной 
перемычке между пилястрами и 7) орнаменты на царских дверях. Вся бронзовая работа 
должна была быть вызолочена «самым лучшим собственным своим червонным золотом 
не тонкою, но прочной позолотой, не оставляя в изгибах непозолоченных мест»62. 

Вторую часть бронзовой работы делал Сандос. Согласно договора, заключенного 
еще 16 (27) февраля 1786 г., он обязался сделать: 1) рам вокруг местных образов, погону - 
25; 2) в панелях между пилястрами и на царских вратах «порезок впадинах», погону – 
21,5; 3) порезок на средних больших дверях вокруг, погону – 29; 4) на оных дверях вокруг 
6-ти образов порезок, погону – 24; 5) в филенках оных дверей фестонов – 4 и др. работы63. 
Кроме того, по договору от 15 (26) декабря 1787 г. Сандос исполнил: 22 гирлянды, 12 
розетов, вокруг 6-ти круглых образов в царских дверях лавровые листья, 4-х ангелов, с 
кругами орнаментов 32 сажени64. Им же по договору от 18 (29) июня 1789 г. в течение 
месяца «для лучшего украшения в большом карнизе между модульонов» было сделано 30 
розетов и на царские двери горбыль с перевивкой и 2-мя бусами65. 

Третья часть бронзовой работы включала в себя изготовление: 1) наличника при 
двух дверях, погону – 23; 2) «вокруг дверей царских гладкой меди снаружи и внутри и 
вокруг рамы дверной с позолотою и петлями, шириною 6,5 верш., погону – 127; 3) для 
крылосов баляс медных отливных вышиною 14 верш., с позолотой – 60 шт.»66. 

Все бронзовые работы были закончены одновременно с завершением устройства 
иконостаса – к осени 1790 года. 

19 (30) августа 1787 г. столярного дела мастером Федором Каушем из собственного 
старорусского дуба были сделаны «самой чистой работой, по рисунку» царские двери 
«шириной 5 арш., вышиной – в средине 6 с четвертью аршина, по сторонам – 7 арш. ¾ 
верш., толщиною в 3 дюйма с слесарными железными наугольниками и винтами»67. В 
течение 1788/89 гг. царские двери отделывались бронзовой «позолоченной работой»68. 
Так как от «онаго убранства они сделались весьма тягостны», то к ним были изготовлены 
«слесарные петли, чтоб безопасны и легки были в употреблении»69. Петли, «шалнеры», 
винты и прочие принадлежности к царским дверям были изготовлены по «присланным 
деревянным моделям» на Сестрорецких оружейных заводах70. 

17 (28) августа 1786 г. архитектор И.Е. Старов донес в Контору строения 
монастыря, что необходимо «в соборную каменную церковь в иконостас для писания 
                                                           
62 Там же. Л. 50, 52. 
63 Там же. Л. 63, 65. 
64 Там же. Л. 55. 
65 Там же. Л. 71. 
66 Там же. Л. 74. 
67 Дело о производстве торгов по поводу устройства в строющуюся соборную церковь царских 
врат из старорусского дуба // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 90. Л. 3, 8. 
68 Дело по предложению его высокопреосвященства о еженедельной подаче ему рапортов об 
успехах работы по строению при соборной каменной церкви иконостаса // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 
(1786 г.). Д. 68. Л. 23–26. 
69 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 90. Л. 15. 
70 Дело об изготовлении на Сестрорецких заводах железных решеток // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 
г.). Д. 59. Л. 13. 
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образов сделать доски клеенке со шпонгами из сухого липового дерева, которых и 
потребно нижеписанных мер, а именно: на местные образа вышиною 4 арш. 6 верш., 
шириной 1 арш. 6 верш. – две; на двери северные и южные вышиной 4 арш. 9 верш., 
шириной 1 арш. 10 верш. – две; над оными дверьми вышиной 1 арш. 14 верш., шириной 1 
арш. 9 верш. – две; к царским дверям круглых шириной в диаметре 16,5 верш. – шесть; о 
чем конторе строения Александроневского монастыря сие рапортую, дабы соблаговолено 
было по вышеписанным мерам доски заблаговременно сделать». Доски были изготовлены 
7 (18) октября 1786 года71. 

В мае 1787 г. на медных казенных заводах (Ижорских) были заказаны для 
написания местных образов – две медные доски вышиной 4 арш. 6 верш., шириной 1 арш. 
6 верш, и для образов в царские двери – 6 круглых досок диаметром в 16,5 верш. Доски 
были изготовлены самой чистой работой из красной меди72. 

29 декабря 1787 г. (9 января 1788 г.) Конторой строения монастыря был заключен 
договор с инспектором Шпалерной мануфактуры, профессором Академии Художеств 
Иваном Акимовым в том, что он обязуется для каменной соборной церкви «написать 
самой лучшей работой» 4 образа: 2 местных за 2000 руб. и на северные и южные двери – 
за 1000 руб. Два местных образа – Спасителя и Божией Матери – были написаны на 
казенных медных вышлифованных досках, вышиной в 4 арш. 6 верш, и шириной 1 арш. 6 
верш., которые затем были прикреплены к ранее изготовленным – деревянным. Иконы 
архангелов Михаила и Гавриила, на северные и южные двери, были написаны на 
«казенных липовых досках» вышиною в 4 арш. 9 верш., шириной 1 арш. 10 верш. 
Живописные работы были выполнены профессором Акимовым в ноябре месяце 1789 г.73 

Шесть образов круглых, в царские двери, на медных досках были написаны в 
октябре 1788 г. живописцем И.Я. Меттерлейтером74. 

Летом 1787 г. живописец Федор Данилов начал роспись собора «по приложенному 
расписанию» за 3850 руб.»75. Согласно договора, Ф. Данилов обязался «исправить ему 
назначенную от г-на архитектора живописную работу в фигурах, лицах, раскрасках, 
простых и с филенками, изо всех собственных надежнейших к писанию по сырому грунту 
приличных красок и прочих его материалов, какие в таком случае для прочности 
употребительны»76. 

Ф. Даниловым были исполнены: 1) в верхнем своде изображение Бога Саваофа в 
облаках, а пониже 8 гирлянд маленьких; 2) роспись большого купола; 3) два больших 
полукруглых образа на торцах трансепта – «Иоанново видение» и «Создание света»; 4) на 
цилиндрических вводах главного нефа и трансепта «легонькое украшение из арабесков не 

                                                           
71 Дело, о подряде мастера для работы в соборную церковь киота под иконы в иконостасе // РГИА. 
Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 111. Л. 1, 9. 
72 Дело о приготовлении в соборную, церковь для написания икон медных штук // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1787 г.). Д. 63. Л. 1. 
73 Дело об исправлении живописных работ в соборной каменной церкви и о пр. // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1787 г.). Д. 195. Л. 37–49. 
74 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 90. Л. 1–13; Дела, относящиеся к постройке соборной каменной 
церкви в 1788 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 68. Л. 23–30. 
75 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 195. Л. 1. 
76 Там же. Л. 2. 
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мелких, а приличных ко оному»; и 5) вся внутренность собора раскрыта «тремя четырьмя 
колерами разными, а именно: белым, серым, голубым-светлым, и палевым, а в потребных 
местах сделаны филенки. 

Роспись цилиндрических сводов, выполненная Ф. Даниловым в виде «легоньких 
украшений из арабесков», была отклонением от проекта И.Е. Старова, который 
предполагал своды украсить кессонами (Илл.39). 

Сверх договора Ф. Даниловым «для лучшего украшения» в большом куполе в 16-
ти разделениях написаны орнаменты и в 16-ти овалах апостольские лица; вокруг 
лантернина вместо сияния – фестоны, гирлянды и между ними ангелы «с другими 
приличным к тому украшением»77. 

Согласно договору, Ф. Данилов должен был написать «в лунетах 4-х Евангелистов 
с их признаками», однако, эта работа не была им выполнена. Изображения Евангелистов в 
овалах на парусах были написаны живописцем И.Я. Меттерлейтером летом 1788 года. Им 
же в 1789 г. по цене 150 руб. за изображение, были написаны два образа над боковыми 
дверями собора: на левой стороне, образ святого Александра Невского с его воинством, а 
на правой – «святых жен Мироносиц, приходящих ко гробу»78. 

Внутренняя роспись собора была закончена к августу 1790 года. 
Скульптурные работы производились скульптором Академии художеств Федотом 

Шубиным. Им были изготовлены 20 скульптурных изображений святых наверху колонн 
за 4000 руб., 2 изображения Веры и Надежды, 8 херувимов и 8 барельефов за 5700 руб.79 
Статуи святых, начиная с северной стены от главного входа, располагались в таком 
порядке: 1) ап. Филипп; 2–3) ап. Иаков Алфеев и Фома (две фигуры рядом); 4–5) ап. Иуда 
и Лука (тоже), 6) ап. Павел, 7) царь Соломон, 8) пророк Исаия, 9) пророк Моисей, 10) царь 
Давид, 11) княгиня Ольга, 12) князь Владимир, 13) князь Феодор, 14) князь Гавриил, 15) 
ап. Петр, 16–17) ап. Матфей и Андрей, 18–19) ап. Варфоломей и Симон Зилот и 20) ап. 
Иаков (Илл. 70–78).  

Кроме того, Ф. Шубиным для украшения входов в собор были изготовлены шесть 
скульптурных панно (горельефов): над главными входными дверями – 
«Жертвоприношение царя Соломона в день освящения Иерусалимского храма»; к югу от 
первого – «Явление Бога Моисею в купине несгораемой»; к северу от первого – 
«Вручение Богом Моисею скрижалей завета»; в южном портике – «Явление Св. Троицы 
Аврааму у дуба Мамврийского»; в северном портике – «Встреча блудного сына»; внутри 
собора над главными дверями – «Вход Господень в Иерусалим». 

 
Окончание внешних и внутренних работ 

Одновременно с работами по внутренней отделке собора продолжались доделки 
его наружной части. В августе 1787 г. происходила отделка лантернина с наружной его 
стороны. Пудожский камень, из которого построен лантернин, напаивался вареным 
маслом, и раковины камня замазывались масляною замазкою. После этого лантернин и 
                                                           
77 Там же. Л. 30. 
78 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 68. Л. 30; Дело, относящееся к постройке соборной каменной 
церкви в 1789 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1789 г.). Д. 45. Л. 1. 
79 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 61–64. 
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уступы на куполе были окрашены белилами на постном масле80. 
Несколько ранее, к лантернину, на Сестрорецких заводах была изготовлена круглая 

решетка из четверогранного железа с 8-ю медными яблоками, которые укреплялись на 
острие шпильки. Яблоки, затем, были вызолочены червонным золотом. Решетка, отлитая 
согласно архитекторскому рисунку и деревянному лекалу, была разделена на 4 части, 
которые привинчивались друг к другу. По окончании отделки лантернина она была 
установлена на свое место81. 

Наружные стены собора были окрашены светлой «вохрой»82. 
К осени 1787 г. купол был уже обшит досками и шли кровельные работы. Купол и 

кровля здания покрывались белым луженым железом с пайкой листов оловом, а 
полукруглые дуги купола – полированной жестью, также с пайкой швов. К 1788 г. 
наружная отделка собора была почти закончена. В дальнейшем производились лишь 
доделки и некоторые исправления. 

Внутри собора в 1788 г. были выполнены следующие работы: 1 ) в алтаре был 
сделан полукруглый свод, а под иконостас; подведен фундамент из тосненской бутовой 
плиты; 2) в алтаре заделано кирпичом среднее окно для постановки образа83; 3) здание 
отделывалось «квадраторной работой» – устанавливались на места изготовленные 
лепщиками порезки и модульоны; 4) производились живописные работы; 5) настилались 
полы и навешивались двери; и 6) устроены подмостки для установки барельефов. 

В 1789 г. все внимание было сосредоточено на устройство иконостаса, работы по 
сооружению которого осложнились рядом задержек. Проект иконостаса несколько раз 
пересматривался, происходили полные и частичные изменения его плана и фасада, в 
процессе работы одни материалы заменялись другими. В результате этого сооружение 
иконостаса затянулось на длительное время и задерживало окончание строительства 
собора. 

Первое изменение проект иконостаса и мраморной сени претерпел в 1781 г. В 
декабре архитектор И.Е. Старов доносил в Контору строения монастыря, что проект 
мраморной сени и иконостаса «с пристойным к тому украшением, который располагается 
на 12-ти столбах, изменен для лучшего пространства в иконостасе и утвержден только о 
восьми колоннах». В марте 1782 г. каменный мастер Игнатий Пинкетти приступил к 
отделке мрамора для иконостаса84. 

Однако, в 1783 г. проект иконостаса был снова изменен. Рассмотрев 
представленный архитектором И.Е. Старовым новый проект, Екатерина II повелела «сени 
над престолом не строить, а сделать только иконостас мраморный»85. Новый и последний 
вариант проекта был представлен И.Е. Старовым 13 (24) января 1785 г., а 3 (14) апреля 
                                                           
80 Дело о изготовлении на лантернине соборной церкви 8 гирлянд и об окрашении его краскою // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 89. Л. 2. 
81 Дело о изготовлении на Сестрорецких заводах железных решеток на лантернин к куполу 
соборной церкви, петель к царским вратам и пр. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 59. Л. 1–10. 
82 Дело о записи материалов, поступаемых для строения в монастырь соборной церкви // РГИА. Ф. 
815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 27. Л. 30. 
83 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 136, 140. 
84 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 37. 
85 Там же. Л. 47. 
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начались работы по сооружению иконостаса. Была ассигнована сумма в размере 75686 
руб. 83 коп.86 Для всех частей иконостаса И.Е. Старов назначил белый итальянский 
мрамор с малиновыми жилками, для цоколя под клиросы – рускальский зеленый мрамор и 
для овальных ступеней – брусненский зеленый камень. Поле иконостаса вокруг дверей и 
филенки панелей надлежало набрать ляпис-лазурью, путем наклейки ее на путиловскую 
плиту. 

В декабре 1787 г. за неимением в казне ляпис-лазури, последний был заменен 
сибирским агатом, который был отдан на распиловку и полировку на Петергофскую 
шлифовальную фабрику. Работа по обработке агата происходила медленно и закончилась 
только к маю 1789 г.87 Ставил агат на место и укреплял каменный мастер Пинкетти88. 
Зимой 1788 г. для наклейки агата было доставлено 28 штук разных мер сясьской плиты89. 

В марте 1788 г. для производства бронзовых работ на мраморном иконостасе и для 
устройства «верхней в облаках фигуры» была сделана деревянная арка и обшита 
досками90. Одновременно для золочения по мраморному иконостасу бронзовых 
украшений было отпущено 15 фунтов 39,5 золотников червонного золота91. 

В сентябре 1789 г. иконостас был поставлен, и оставалось только его укрепить и 
поставить на место клиросы. 

Доделки его продолжались до августа 1790 г., когда он был полностью закончен. 25 
сентября (6 октября) 1790 г. комиссия в составе проф. скульптуры Академии художеств Ф. 
Гордеева, адъюнкт-профессора И. Мартоса, архитектора Волкова и академика Г. Шварца 
произвели оценку работ по сооружению иконостаса и вынесли заключение, что он был 
«сделан весьма хорошо, как в отделке, так и в полировании, и поставлен он порядочно и 
прочно, и мрамор для оного употреблен самый лучший, итальянский»92. 

В июле 1789 г. резного дела подмастерьем Иваном Патрикеевым была сделана для 
образа на горнее место резная рама из сухого липового дерева вышиной 6 арш. 2 верш., 
шириной 3 арш. 14 верш. В октябре рама была позолочена немецким червонным 
золотом93. 

В мае 1790 г. на горнее место были устроены три ступени, а поверх их площадка, 
из брусненского камня94. 

В июле 1790 г. были сделаны места для раки с мощами Александра Невского и 

                                                           
86 Там же. Л. 51. 
87 Дело об увольнении Пинкетия от наклейки агата и о покупке у него наждака // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1788 г.). Д. 7. Л. 1–6. 
88 Дело о найме рабочих для распиливания агату // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 26а. Л. 1–43. 
89 Дело о покупке материалов для строющегося в соборной церкви мраморного иконостаса // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 24. Л. 4–7. 
90 Дело о сделании крестьянином Федором Агафоновым в мастерском покое для обжигания 
алебастра одной кирпичной печи и о прочем // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 13. Л. 31. 
91 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 68. Л. 11. 
92 Белехов Н., Петров А. Указ. соч. С. 73. 
93 Дело о подборе мастера для работы в соборную церковь киота под иконы в иконостас // РГИА. 
Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 111. Л. 10–26. 
94 Дело по устройству на горнее место в соборной церкви ступеней из брусвенского камня // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1789 г.). Д. 41. Л. 1–7. 
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плащаницы95. Для последней к этому же времени было изготовлено столярной работой 
деревянное украшение. 

На обе стороны плиты с пьедесталом устанавливались по «два круглых столба с 
базами, коринтическими капителями, архитравом, фризом, карнизом и разными 
медальонами и с принадлежащим в карнизе, архитраве порезками. Поверх оного 
помещалась резная фигура с сидячими 2-мя ангелами. Рама была шириной 5 арш. 3 верш., 
вышиной, кроме резной фигуры, с плинтом 9 арш. Фигура резная вышиной 2 арш.96 

3 (14) июля были закончены работы по устройству теплого придела в построенном 
соборе, который помещался «по правую сторону под колокольнею». Были застеклены 
двойные рамы, навешаны дубовые двери и окрашены97. Ранее, в 1788 г., на месте, 
назначенном для теплого придела, была сложена изразцовая, голландская печь98. 

В августе 1790 г. происходили последние доделки, как внутри, так и снаружи 
собора, и шли приготовления к его освящению. С наружной стороны чинились карнизы, 
штукатурились отдельные поврежденные места стен и окрашивались «светлой вохрой»99, 
смазывались дверные петли деревянным маслом. К концу августа строительство 
Троицкого собора было окончено. 

29 августа (9 сентября) 1790 г. Троицкий собор Александро-Невской Лавры был 
торжественно освящен митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Гавриилом, 
а несколько позднее, 9 (20) октября, началось совершение служб и в теплом приделе во 
имя святого Александра Невского, «в нижнем этаже южной колокольни»100. 

Вскоре после завершения постройки собора, для его украшения были переданы из 
Эрмитажного собрания картины религиозного содержания, приписывавшиеся 
крупнейшим мастерам западноевропейской живописи – Ван-Дейку, Рубенсу, Якопо 
Бассано и др. В августе 1791 г. в собор были пожертвованы 2 серебряных паникадила, 
весом 12,5 и 1,5 пуда, 2 хрустальных и 2 медных. Большое серебряное было помещено 
посредине храма, а малое в алтаре, на горнем месте. 

4 (15) апреля 1791 г. митрополит Гавриил представил Екатерине II доклад, в 
котором доносил об окончании строительных работ по сооружению Троицкого собора, а 
потому просил «повелеть Конторе строения не быть»101. Одновременно в докладе 
отмечались большие заслуги в строительстве собора архитектора Старова, его помощника 
Мелентьева и других лиц и содержалась просьба об их награждении. Далее, в докладе 

                                                           
95 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 151–152. 
96 Дело по исправлению деревянного украшения над гробом Господним // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 
(1790 г.). Д. 5. Л. 3. 
97 Дело по рапорту пом. архитектора Михаила Мелентьева о доставке в теплый придел и в 
соборную церковь стекол в рамы и др. материалов // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1790 г.). Д. 19. Л. 1–14. 
98 Дело об устройстве в соборной церкви изразцовой печи // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 32. Л. 
2–4. 
99 Дела, относящиеся к постройке соборной церкви в 1790 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1790 г.). Д. 55. 
Л. 17–20; Тетрадь приходная материалам и припасам по строению в оном (Александроневском 
монастыре) соборной каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1790 г.). Д. 4. Л. 10 об. 
100 Амвросий (Орнатский), еп. Указ. соч. Т. II. С. 242; Главная церковная и ризничная опись 
Александро-Невской Лавры. Т. 1. С. 6–7. 
101 Дело об упразднении конторы строения Александроневского монастыря // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 
(1791 г.). Д. 15. Л. 1. 
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указывалось, что «осталось еще отстроить подле соборной церкви зал для кавалеров, 
поднять место под мощами святого Александра Невского, покрыть барельефы для 
прочности маслом и планировать монастырь»102, а потому митрополит Гавриил просил 
оставшуюся от строения собора сумму в размере 23530 руб. оставить за монастырем, 
чтобы употребить ее на указанные строительные работы. Доклад заключался таким 
пожеланием: «Соборная церковь, яко здание возвышенное, дабы сохранена была 
прочность ея, требует не через один год присмотра; находящийся же поныне при Конторе 
строения архитекторский помощник, коллежский секретарь Михайла Мелентьев 
довольные опыты оказал своего знания в строении ея, особливо купола и лантернина, и 
как все части церкви ему известны, всеподданнейше прошу повелеть оставить его при 
монастыре, и за тщательное прохождение его должности, равно и за труды, которые он 
будет продолжать, как в окончании помянутых строений, а паче в соблюдении целости 
соборной церкви, повелеть производить нынешнее его жалование по 200 руб. в год»103. 

24 апреля 1791 г. был издан указ, которым было повелено Конторе строения 
Невского монастыря «более не быть». Архитектору И.Е. Старову, помощнику М. 
Мелентьеву, конторским служителям и мастеровым разрешалось выдать «не в зачет» 
каждому годовое жалование. Кроме того, Старов был произведен в коллежские советники. 
Архитекторский помощник Мелентьев оставлялся на службе при монастыре, чтобы 
постоянно следить за состоянием Троицкого собора и продолжать дальнейшие 
строительные работы по монастырю. На содержание и необходимые исправления 
соборной церкви отпускалось по 1200 руб. в год. Оставшаяся от постройки собора сумма 
была оставлена на устройство зала для кавалеров и другие строительные работы104. 

Для увековечения заслуг митрополита Гавриила по сооружению Троицкого собора 
Екатерина II повелела Академии художеств высечь из мрамора поясной барельефный 
бюст его и поместить в соборе. Бюст был выполнен скульптором Шубиным и помещен в 
западной нише напротив места, где находилась серебряная рака с мощами. 

 
История Троицкого собора после завершения строительства до закрытия 

(1790-1937) 
Новая роспись собора Д. Кваренги 1806 г. и прочие работы в 1808–1839 гг. 

3 (15) мая 1806 г. казначей Лавры доносил, что здание собора требует 
необходимого ремонта105. 4 (16) июня обер-прокурор Св. Синода А.Н. Голицын, 
отношением на имя митрополита Санкт-Петербургского Амвросия за № 235, сообщал, что 
император Александр I «указать соизволил в пособие для росписания и лепной работы по 
внутренности собора Александро-Невской Лавры выдать в распоряжение Ваше из 
Кабинета восемь тысяч рублей. Придворному архитектору Гваренгию приказано явиться к 
Вашему Высокопреосвященству, который употребит по своему рассмотрению всех 

                                                           
102 Там же. Л. 2. 
103 Там же. 
104 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1791 г.). Д. 15. Л. 4–5. 
105 Дело о выкрашении по всей Лавре железных крыш // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 51. Л. 1. 
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нужных мастеровых; и по смете его выходит на вышеписанные предметы 8000 руб.»106. 
Устройство лесов производилось на монастырские деньги. 

6 (18) июня 1806 г. началась подготовка к ремонту – уборка «утвари, образов и 
картин в пристойное и безопасное место»107, возводились леса. Росписание внутренности 
собора и лепные работы производились «по профили, составленной Кваренги» 
(Quarenghi). живопись исполнял живописный мастер Антонио Джакомо (Antonio 
Giacomo)108. 

4 (16) июля Д. Кваренги доносил, что живопись в куполе уже готова, а потому 
просил разрешения на выдачу денег для разборки лесов109. 

Работы по реставрации внутренности собора были окончены к ноябрю 1806 г.110 
Живописные работы – к 28 сентября (10 октября)111. Стены, столбы, потолок и купол были 
расписаны арабесками. Кроме работ, предусмотренных сметой, Джакомо были 
произведены еще дополнительные, на которые он представил счет на сумму 799 руб. 70 
коп.112 Среди выполненных работ значилось: 1) восстановление «штукатурки в разных 
местах церкви там, где она испорчена и где грозила разрушением, в особенности в 
главном куполе, который был почти полностью переделан, в сводах, в малом куполе, в 
большом карнизе, малых боковых куполах и других местах, также протянут карниз в 
основании большого купола» (332 р. 50 к.); 2) покраска масляной краской 54-х окон; 3) 
вставка 32 стекол и 4) окраска новых дверей. Счет был утвержден 19 октября 1806 г. 

Выполненная по проекту архитектора Д. Кваренги внутренняя роспись Троицкого 
собора заменила собой первоначальную, сделанную живописцем Федором Даниловым, и 
явилась вторым слоем живописи (Илл.40).  

Летом 1808 г. архитекторский помощник донес Канцелярии Лавры, «что на 
соборной лаврской церкви во многих местах, особенно на фронтонах, штукатурка совсем 
облупилась». На основании этого донесения 23 июня (5 июля) с подрядчиком был 
заключен контракт, по которому он обязался в течение одного месяца «соборную церковь 
с колокольнями, куполом и лантернином, все наружные стороны снизу доверху и 
фронтоны ощекатурить и обелить подобными прежним колерам и починить все 
облупившиеся места прочною и чистою отделкой». После постройки собора это был 
первый его наружный ремонт113. К 1 (13) августа ремонтные работы закончились. Была 
починена отпавшая штукатурка «на фронтонах, колокольнях, куполе и прочих местах», 
стены обелены и прокрашены прежними колерами; на куполе, у верхнего лантернина, 
между каменных швов, где отпала и вымокла известь, была положена масляная замазка, а 
                                                           
106 Дело по отношению кн. Голицына о соизволении императора пожертвовать 8000 руб. для 
внутренней отделки собора Александро-Невской Лавры // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 
1. 
107 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 1 об. 
108 Там же. Л. 6–7; РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 444. Л. 9. 
109 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 5. 
110 О внутреннем капитальном ремонте лаврского собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1861 г.). Д. 22. Л. 
2. 
111 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 11. 
112 РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 444. Л. 7. 
113 Дело об отдаче штукатурной по собору и печной по Лавре работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1808 
г.). Д. 57. Л. 3–5. 
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весь лантернин выкрашен белой масляной краской. Над всем собором была поправлена 
крыша, а над алтарем окрашена «масляной краской белой два раза». У трех крылец «из 
всех швов вычищена сор и трава», а сами они замазаны известью с алебастром114. 

В течение 1809–1844 гг. в Троицком соборе ежегодно производился текущий 
ремонт: исправлялась крыша (1809, 1811, 1812, 1820, 1833, 1838 гг.)115, чинилась 
штукатурка на наружных стенах собора и окрашивалась под прежние колера (1811, 1812, 
1814, 1817, 1823 и др.)116, подновлялись внутренние части собора (1810, 1812, 1820, 1838 
гг.)117. Летом 1809 г. для собора был отлит колокол весом в 225 пуд118. 

30 апреля (12 мая) 1837 г. ввиду того, «что в летнее время, когда двери собора 
отворяются для просушивания онаго от сырости, а иногда и при входе паломников, 
влетают в собор разные птицы и причиняют в оном нечистоту» а учитывая, что выгонять 
их по обширности собора очень затруднительно, было решено к троим дверям собора 
устроить железные решетчатые двери», которые могли бы служишь летом защитою от 
птиц, а осенью и зимой сугубым укреплением собора»119. Изготовление дверей было 
поручено слесарному мастеру Феликсу Шмиту «с уплатой ему по 600 руб. за каждые 
двери». Решетки изготовлялись по утвержденному рисунку120. 1 (13) сентября 1838 года 
работа Ф. Шмитом была выполнена, однако по освидетельствовании Санкт-
Петербургской управой немецких цехов было признано, что двери сделаны «во всех 
частях очень худо, а потому никакой прочности от таковой работы ожидать 
невозможно121. 4 (16) марта 1839 года двери были сданы на слом, а новые быт о поручено 
делать по прежнему рисунку кузнечного цеха мастеру Ивану Кузнецову122. По 
изготовлении, они были поставлены на места. 

В 1839 году было составлено описание Александро-Невской Лавры, в дополнение к 
                                                           
114 Дело по рапорту архитекторского помощника с отчетом о починках по Лавре // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1808 г.). Д. 67. Л. 2. 
115 Дело об исправлении крыши над соборной церковью // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1809 г.). Д. 83. Л. 
1–18; Дело об исправлении по соборной церкви и Лавре кровельных работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 
(1811 г.). Д. 51. Л. 1–8; Дело об окраске крыш, оград и прочих мест // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1812 г.). 
Д. 38. Л. 1; Дело о производстве ремонта по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1820 г.). Д. 12. Л. 83; 
Дело о постройках и починках по Лавре и ея домам // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1833 г.). Д. 70. Л. 1; 
Дело о постройках и починках по Лавре и ея домам // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1838 г.). Д. 76. Л. 49. 
116 Дело об отдаче штукатурных по Лавре работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1811 г.). Д. 63. Л. 4, 9; Дело 
по репорту эконома иером. Иоасафа и архит. помощника Василия Петрова о необходимости 
произведения поправок в соборной церкви штукатурною работою // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1812 г.). 
Д. 94. Л. 1–2; Дело по репорту канцелярии Александро-Невской Лавры архит. помощника Петрова 
о необходимости исправить некоторые неисправности // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1814 г.). Д. 48. Л. 1–
16; Дело о производстве работ по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 72. Л. 1–14; Дело о 
производстве по Лавре и домам ея работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1823 г.). Д. 19. Л. 41. 
117 Дело о починке соборной церкви штукатурной работой // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1810 г.). Д. 111. 
Л. 5; Дело об окраске вновь и прежними колерами красок в соборной церкви цоколя и базов // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1810 г.). Д. 131. Л. 1–3; РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1812 г.). Д. 94. Л. 1–2; Оп. 8 
(1820 г.). Д. 12. Л. 182; Оп. 8 (1838 г.). Д. 76. Л. 42–43. 
118 Дело об отливке для Лавры колокола в 225 пуд. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1809 г.). Д. 103а. 
119 Дело об устройстве в лаврском соборе трех железных дверей // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1837 г.). Д. 
52. Л. 1. 
120 Там же. Л. 3. 
121 Там же. Л. 8–12. 
122 Там же. Л. 24. 
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сведениям, содержавшимся в изданной в 1810 г. «Истории Российской иерархии». 
Интересны следующие сведения: 

1) Вскоре после освящения собора «освящен и придел во имя святого Александра 
Невского при большой соборной церкви, устроенный под южной колокольней, в котором 
ежедневно совершалась божественная литургия в 7 часов. Оный придел по тесноте алтаря 
и по причине проходного через алтарь в соборную церковь места, а также и по ветхости 
иконостаса, в 1838 году был уничтожен»123. 

2) «На северной колокольне 1-й колокол, именуемый «Никон», в 800 пуд., литый в 
1658 году иждивением св. патриарха Никона в Иверский монастырь, а оттуда в 1724 году 
взятый; 2-й «Воскресный», вылитый в 1838 году по благословению 
высокопреосвященнейшего митрополита Серафима на собственную лаврскую сумму, 
весом в 507 пуд.; 3-й – «Вседневный», весом в 254 пуда 20 фунтов, литый в 1817 году. 
Сверх того, на северной колокольне восемь колоколов средних и мелких. На южной 
колокольне «Полиелейный» колокол, именуемый «Софийский», весом в 316 пуд., литый в 
1762 году и боевые часы с пятью мелкими колоколами, устроенное в 1793 году»124. 

 
Внешний ремонт 1859–1860 гг. и прочие работы 

В том же году, в течение августа месяца, была произведена внутри собора очистка 
белым хлебом 52-х пилястр, 32-х колонн и карнизов. Вновь были приведены в порядок 
стекла в окнах125. 

В 1855 году было вновь устроено царское место, которое пришло «в такую 
ветхость, что невозможно было его исправить». Место сооружалось по рисунку 
архитектора К.И. Брандта позолотных дел мастером Федором Алексеевым126. 

В 1857 году, ввиду неисправности крыши и происходившей от этого протечки 
воды, штукатурка над ракой стала отваливаться и угрожала «падением лепных украшений 
большими массами». В июле крыша была исправлена, однако штукатурные работы были 
отложены впредь до общего капитального ремонта, так как требовали больших средств, 
устройства коренных лесов вышиной до 12 саж. и много времени127.  

В январе 1859 г. Духовный собор Лавры принял решение весной начать 
перекрытие купола, колоколен и всей крыши Троицкого собора новым железом. Было 
отмечено, что «существующая около 70 лет железная крыша лаврской соборной Свято-
Троицкой церкви на куполах церкви в 2-х колокольнях из белого, а на самой церкви из 
черного железа, – от давности почернели, проржавели и настоятельно требуют перемены. 
Хотя для большего благолепия главного храма Лавры и в соответствии другим церквам 
столицы прилично и желательно было бы украсить купола онаго позлащенными 
                                                           
123 Дело о представлении Московского ставропигиального монастыря архимандриту Феофану из 
Александро-Невской Лавры дополнительного описания Лавры // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 
150. Л. 4. 
124 Там же. Л. 5 об. 
125 Там же. Л. 54. 
126 Дело об устроении в Лаврском соборе царского места // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1855 г.). Д. 132. Л. 
1–9. 
127 Дело по рапорту ризничного о повреждении штукатурки в Лаврском соборе // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 9 (1857 г.). Д. 132. Л. 1–3. 
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крышами, но, как по значительной обширности сих куполов, квадратное содержание коих 
простирается до 400 саж., позолота оных требует значительных сумм, то при 
ограниченности наличных в Лавре капиталов и при множестве других нужд, не 
представляется ныне возможности достигнуть этого желания». Было решено перекрытие 
церкви сделать по-прежнему: купола покрыть белым железом, а саму церковь – черным. 
По произведенному расчету требовалось: белого железа для 3-х куполов 4342 листа 
квадратно-аршинных, 8-ми фунтового веса, на сумму 5642 р. 60 коп., и черного для 
крыши церковной 4649,5 листов двух аршинных, 14-ти фунтового веса, на сумму 5288 р. 
72,5 коп.128 Работы по перекрытию продолжались весь летний период. 

Одновременно с перекрытием крыши был произведен наружный ремонт собора. 
Были выполнены следующие работы: 

«1) Все кресты очищены и перезолочены вновь. 2) Исправлен фонарик на соборном 
куполе. Наружная стена фонарика была очищена, загрунтована мастичной эссенцией, 
вышпаклеваны на ней неровности, окрашена «аглицкими белилами», а принадлежащие к 
фонарику украшения, как-то: свинцовые гирлянды, розетки и пр. окрашены под цвет 
малахита. Вокруг каменного фонарика железная решетка была вызолочена 
полузолотниковым золотом. 3) Вычищены и окрашены масляной краской рамы в куполе и 
фонарике. 4) Окрашена масляной краской под цвет крыши железная решетка на крыше 
собора и колоколен. 5) Вся штукатурка на соборе и колокольнях оскоблена, отопревшая 
отбита, пустые места набиты гвоздями с перевитием проволокой, вновь заштукатурена и 
вся перетерта. 6) Произведена обелка в два раза всей наружной части собора. 7) 
Находящиеся на западных дверях два ангела, держащие орден Александра Невского 
очищены и вновь вызолочены французской поталией»129. 

Работы по наружному ремонту собора были закончены в октябре 1859 г.130 Летом 
1860 г. прямая и алтарная крыша, а также прочие части, покрытые черным железом, быт и 
окрашены по грунту за 2 раза белилами под цвет белого железа131. 

В 1861 г. для Троицкого собора были изготовлены два паникадила из накладного 
серебра, по образцу находящихся в соборе, каждое по 30 свечей в 2-х ярусах: в первом 
ярусе было 20 свечей, во втором – 10. На каждый фунт меди было наложено по 6-ти 
золотников. Люстры были повешены за правым и левым клиросами132. 

Осенью 1861 г. был произведен ремонт пришедших в ветхое состояние 5-ти 
амосовских печей. Причем, для пробы, вместо одной амосовской была сделана коробовая 
духовая печь, чтобы иметь понятие об удобстве коробовых печей. Капитальный ремонт 
амосовских или замена их всех коробовыми была отложена до следующего года133. 

                                                           
128 Дело о покрытии вновь купола и крыши на соборной Лаврской церкви и 2-х колокольнях при 
ней и о производстве других поделок по собору с внешней стороны // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1859 
г.). Д. 80. Л. 1–28. 
129 Там же. Л. 69–122. 
130 Там же. Л. 164–165. 
131 Дело об окраске крыши на Лаврском соборе // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1860 г.). Д. 105. Л. 3–8. 
132 Дело об исправлении на Лаврском соборе люстр и об устройстве двух новых паникадил // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1860 г.). Д. 194. Л. 1–17. 
133 Дело о починке печей и устройстве одной из них новой под Лаврским собором // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 9 (1861 г.). Д. 167. Л. 2–7. 
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Работы в 1868–1880 гг. и поновление росписи Г.Прокофьевым в 1876 г. 

Летом 1868 года происходило возобновление некоторых частей Лаврского собора. 
Работы производил художник Михаил Трощанский, который «прежними своими 
работами в Лавре достаточно заявил себя способным к сему делу». Были выполнены 
следующие работы: 1. В алтаре, своды и стены были очищены хлебом и вновь покрыты 
колерами, какие были прежде. 2. Колонны в алтаре и соборе промыты мыльной водой. 3. 
Панели в алтаре и во всем соборе возобновлены мастичными красками с покрытием 
лаком. 4. Западный от купола до западных врат боковые равно северный и южный своды 
донизу очищены хлебом и покрыты вновь колерами, какие были прежде. 5. Возобновлена 
позолота баз у всех колонн и полуколонн, как в алтаре, так и во всем соборе. 6. Очищены 
мраморный иконостас и клироса с отполировкою134. 

В июле 1872 года происходило исправление коробовых печей и устройство новых. 
Собор стал отапливаться 7-ю печами135. 

26 апреля (8 мая) 1876 года Духовный Собор Лавры рассмотрел представленный 
живописцем Григорием Прокофьевым проект на возобновление собора. Подрядчик 
обязывался: 1) В Троицком соборе «в куполе, алтаре, .сводах, арках и стенах все 
орнаменты, какие только находятся в настоящее время, перерисовать на бумагу, старую 
краску счистить, штукатурку осмотреть и, где окажется непрочною, отбить и вновь 
заштукатурить и во всем храме перетереть орнаменты, снятые на бумагу перерисовать на 
своды, купол и стены». 2) «Все стены загрунтовать, и написать орнаменты вновь под 
лепную работу тонами и колерами, находящимися в настоящее время, ничего не изменяя; 
Евангелистов вычистить, фона вызолотить листовым червонным золотом, и переписать 
вновь по старому рисунку; вызолотить на иордане все места, которые в настоящее время 
вызолочены, именно: орнаменты в куполе, сводах и карнизах, у колонн и пилястр 
капители и базы – все вышесказанное вызолотить французской паталью и покрыть лаком, 
ничего не прибавляя и не убавляя». 3) Колонны, пилястру откосы в окнах и панель 
«выкрасить под мрамор масляными красками, стены покрыть тонами с филенками, 
красками на клею, не изменяя колера». Изображения пророков и апостолов вычистить и 
обелить». 4) Все переплеты на окнах выкрасить на масле белилами в 2 раза, привести в 
порядок рамы и стекла. 5) Все дубовые: двери вычистить, покрыть лаком. 6) По 
окончании ремонта иконостас, клироса, балюстраду и раку вычистить: бронзу промыть, а 
мрамор вычистить. Стоимость работ определялась в 17750 р. 

Работы в соборе были закончены к 20 августа (1 сентября). После их окончания 
«нижние части стен, пилонов и столбов» были окрашены масляной краской под цвет 
«внутренней клеевой окраски на вышину 2-х арш. 4 верш., дабы молящиеся не могли 

                                                           
134 Дело о возобновлении некоторых частей Лаврского собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1868 г.). Д. 
105. Л. 1–34. 
135 Дело об исправлении печей под Лаврским Троицким собором // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1872 г.). 
Д. 132. Л. 2–20. 
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своим платьем пачкать стены»136. 
Летом, во время ремонта, архитектором Г.И. Карповым были исследованы 

«причины проявления чрезвычайной копоти в верхних частях главного купола, а также и в 
6-ти малых куполах при боковых частях собора». Оказалось, что «копоть происходит 
вследствие промерзания верхних частей сих куполов, которые не имеют надлежащей 
смазки». Было признано «необходимым сделать поверх куполов требуемую смазку – по 
войлоку на глине мелким углем». В виде опыта в 1876 году смазку сделали только в 
малых куполах137. 

Осенью 1876 года серебряных дел мастером Николаем Груздевым была устроена 
из серебра 84 пробы Плащаница с чеканными украшениями под малахитовую сень138. 

В летний период 1880 года был произведен наружный ремонт Троицкого собора. 
Все отопревшие и поврежденные места штукатурки вокруг верхней башни над главным 
куполом, по куполу, на колокольне, по фасаду собора была отбиты до кирпичной кладки, 
затем по кирпичу сделана чистая насечка, смочена водой и вновь оштукатурена серой 
тосненской к известью. Прочие части наружного фасада собора были «дочиста оскоблены 
и перетерты». По исправлении всей штукатурка и очистки от мусора крыши, фасад собора 
быт выбелен и окрашен в 2 колера «указанным цветом». Живописец С.Л. Садиков окрасил 
купол на 3 раза белилами с графитом на конопляном вареном масле. Была также окрашена 
крыша собора и колоколен «такою же краскою», а водосточная труба под цвет фасада 
собора139. 

Работы в соборе в 1899–1913 гг. 
В 1899 году в Троицком соборе было проведено электрическое освещение140. 
В марте 1900 года архитектор Лавры Андреев предложил заменить ветхие 

коробовые печи паровым отоплением. Он указывал, что «последнее обойдется дороже, но 
гораздо рациональнее, занимает меньше места и эксплуатация его дешевле. Кроме того, 
им возможно обогревать и купол свода». Одновременно предлагал подвал собора 
приспособить под усыпальницы, с приделом для службы. Оба проекта по каким-то 
причинам выполнены не были141. 

По случаю 200-летнего юбилея Лавры (который состоялся 25 марта (7 апреля) 1913 
года) летом 1912 года было произведено возобновление внутренности собора и его 
наружного вица, поскольку собор находился в сильно запущенном состоянии. Внутри 
собора были выполнены следующие работы: 1) Прочищена ситником клеевая краска 
куполов, сводов, арок и стен выше надколенного карниза собора. 2) Промыта масляная 
краска стен, тяг главного карниза, колонн и цоколя. 3) Чистка позолоты на всех 

                                                           
136 Дело о возобновлении внутренней стороны Лаврского собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1876 г.). 
Д. 108. Л. 1–4; Контракт на работы по возобновление Троицкого собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 
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137 РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 632. Л. 49. 
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139 Дело о производстве ремонтных работ по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1880 г.). Д. 8. Л. 89–
155. 
140 Дело об электрическом освещении по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 11 (1899 г.). Д. 141. Л. 1–126. 
141 Дело по вопросу об устройстве в Лаврском Троицком соборе пароводяного отопления // РГИА. 
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поверхностях, обработанных голотом, включая иконные рамы, капители, базы, филенки и 
пояски. 4) Вновь расписан купол по старому грунту. 5) Над алтарем, по главному 
среднему нефу и по двум к нему перпендикулярным сводам вновь расписан орнамент по 
старому грунту, 6) Вылинявшее золото на сводах покрыто по сурику поталью. 7) На своде 
выше иконостаса написаны изображения херувимов. 8) Окрашены стены собора. 

Наружный фасад собора был перетерт с исправлением штукатурки и окрашен. 
Заново была выкрашена крыша собора и колоколен, а также водосточные трубы и 
оконные рамы. Внутренняя реставрация собора была выполнена «добросовестно и со 
знанием дела»142. После отделки собора было произведено переустройство электрического 
освещения собора, перезарядка «372 ламп в 21 люстре» и замена их 5-тисвечевыми 
угольными. Для карнизного освещения были установлены 662 лампы «экономических 
грушевидных прозрачных»143. Реставрация Троицкого собора в 1912 году явилась 
последней в предреволюционный период. 

 
Собор в 1917–1933 гг. 

После 1917 года в Троицком соборе продолжались богослужения. Основное 
изъятие ценностей из собора произошло 28 апреля 1922 года144, а 12 мая серебряная рака с 
мощами св. благоверного князя Александра Невского была вскрыта и вывезена из собора 
в Эрмитаж145 (Илл.62). Сами мощи временно были оставлены в алтаре храма и изъяты уже 
15 ноября. 

2 декабря 1924 г. представители реставрационных мастерских Леноблглавнауки 
приступили к осмотру зданий Лавры, в том числе и Троицкого собора. В акте осмотра 
отмечалось, что «здание главного собора как снаружи, так и изнутри находится в 
удовлетворительном состоянии за исключением нижних частей стен, испорченных 
сыростью, которая происходит по-видимому вследствие отсутствия изолирующего слоя 
сверх фундамента. В 1923 г. по предписанию Главнауки в соборе был произведен ремонт 
штукатурки стен и колонн, восстановлены утраченные модульоны и произведено полное 
исправление кровли и водосточных труб»146. 

В 1926 г. производился осмотр технического состояния церковных сооружений, 
состоящих под государственной охраной, в том числе и Троицкого собора. В специально 
составленном акте отмечалось, что «здание зимой совершенно не отапливалось и не 
проветривалось, поэтому с наступлением теплого времени началось усиленное 
отпотевание стен и сводов, представляющихся облитыми водой, которая большими 
лужами покрывает полы и мочит ковры. Сырость гибельно отражается на живописи 
находящихся в соборе произведений выдающихся художников. 

Наружный слой штукатурки стен и сводов отслаивается и покрывается белым 

                                                           
142 Дело о ремонтных работах в Лавре по случаю ея двухсотлетнего юбилея (25 марта 1913 г.) // 
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(1912 г.). Д. 97. Л. 1–78. 
144 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 331. Л. 33–36. 
145 ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 320. Л. 33. 
146 Архив ГИОП. Д. 155. Т. 3. Л. 1–2. 
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налетом. Не исключается возможность отпадения и более значительных кусков 
штукатурки, опасных для жизни молящихся»147. 

В акте предлагалось проверить всю внутреннюю штукатурку, сделать надлежащие 
исправления, приведя в порядок калориферы, зимой протапливать собор. Требовался 
также ремонт и покраска крыши. В заключении акта указывалось, что благодаря 
отсутствию систематического проветривания и наличию в соборе воды указанные выше 
порчи прогрессируют148. 

Вопрос отопления и проветривания Троицкого собора стоял настолько остро, что 
Лен.Гос.Реставрационная мастерская Главнауки вынуждена была обратиться в 
Володарский Райисполком, чтобы последний предложил «двадцатке собора Св.Троицы в 
Александро-Невской Лавре производить регулярное отопление и проветривание 
помещения, необходимые для сохранения означенного исторического памятника, 
находящегося под гос.охраной»149. 

Ремонтные работы в Троицком соборе начались только летом 1929 г., причем 
производились крайне небрежно, как это явствует из отношения 
Лен.Глав.Реставрационной мастерской Володарскому Райсовету и Двадцатке собора. 
Реставрационная мастерская доводила до их сведения, что «ремонт Троицкого собора 
Александро-Невской Лавры произведен крайне небрежно и неправильно. Плохо делается 
оскобление и перетирка штукатурки, а главное безобразно намазываются от руки карнизы 
с раскреповками. Пока еще испорченных карнизов немного – только на колокольнях, но в 
дальнейшем могут быть испорчены и остальные». Требовалось исправление испорченных 
мест150. 

7 сентября Двадцатка Троицкого собора сообщила в Реставрационную мастерскую, 
что ею закончены работы по наружному ремонту здания храма. 

7 октября 1929 г. старшин экспертом Котовым был произведен осмотр здания 
Троицкого собора, о результатах которого им было сообщено в 
Лен.Глав.Реставрационную мастерскую. Эксперт отметил, что к моменту осмотра собора 
была закончена его побелка снаружи, причем работа эта выполнена удовлетворительно. В 
дальнейшем, двадцатка предполагает приступить к исправлению живописи в парусах, 
состояние которой в общем таково: 

1) «Сев.-вост. парус (Иоанна Богослова) – нижняя часть фигуры от колен до 
ступеней лупится почти сплошь. 

2) Юго-вост. парус (Евангелист Матфей) – золотой фон облупился и, кажется, 
часть головы. 

3) Юго-зап. парус (Евангелист Марк) – нижняя часть фигуры повреждена. 
4) Сев.-зап. парус (Евангелист Лука) – изображение пострадало незначительно, 

равно как и позолоченный фон». 
Эксперт отмечал, что реставрации, «как памятников монументальной живописи не 

должна производиться без участия специалистов, а по этому вопросу полагал бы 
                                                           
147 Там же. Т. 1. 
148 Там же. 
149 Там же. Т. 2. 
150 Там же. Т. 1. 

32



 

 

необходимым войти в сношения с Отделом Охраны в Государственном Русском 
Музее»151. 

Надо полагать, что предполагаемая реставрация живописи в парусах выполнена не 
была, т.к. в акте осмотра собора от 22 декабря 1933 г. отмечалось, что «внутренняя 
отделка находится в вполне удовлетворительном состоянии, за исключением живописи в 
парусах, требующей укрепления»152. 

 
Собор в период закрытия (1933–1956) 

Закрытие собора и первичный осмотр здания 
В августе 1933 г. Президиум Ленсовета принял решение о ликвидации собора. 

Среди предложений был проект переустройства здания храма под «Дом чудес и научно-
технических достижений». Прихожане продолжали борьбу за храм, однако 14 декабря 
1933 г. Президиум Володарского Райсовета постановил «здание кафедрального собора б. 
Александро-Невской Лавры, построенное архитектором Старовым, передать отделу 
Массовой работы Володарского Совета для устройства в этом здании дома чудес и 
иллюзий с передачей ему всех церковных ценностей и имущества, находящегося в 
соборе». 

22 декабря был произведен осмотр Троицкого собора на предмет передачи его 
массовому отделу Володарского Райсовета и вынесено заключение, что «здание собора, 
равно как и его внутренняя обработка и убранство находится в удовлетворительном 
состоянии. Фасады требуют частичного исправления штукатурки и местами окрытия 
парусов и карнизов, а также текущего ремонта кровли». 

В акте осмотра также отмечалось, что «по договоренности с секретарем Райсовета 
при устройстве дома чудес никаких переделок и сломок в здании не предполагается, и оно 
будет использовано в том виде, как оно есть, с сохранением всего ансамбля». Однако, 
учитывая большую ценность здания, Зав. бюро охраны Всеволожский предложил ЦГРМ 
(центральные гос. реставрационные мастерские) подтвердить Володарскому Райсовету, 
что «никакие изменения внутреннего ансамбля, переустройства и переделки не могут 
быть произведены без ведома и письменного разрешения органов охраны»153. 

23 декабря 1933 г. Зав. бюро охраны разрешил Сектору Адмнадзора 
Леноблисполкома передать в слом колокол 1762 г. весом в 316 пуд., но потребовал 
сохранения колокола 1670 г. весом в 30 пуд., с латинской надписью154. 

Вторичный осмотр Троицкого собора был произведен комиссией 28 декабря, 
которая выяснила следующее: 

«1) Имущество состоит в ведении Райсовета. Договор с НСО заключен. 
2) При осмотре места оказалось: 1) техническое состояние всех частей строения, а 

равно и внутренней отделки в удовлетворительном состоянии; требуется лишь: а) 
промыть окрашенные масляной краской колонны, пилястры и стены; в местах, где окраска 
облупилась и стерлась, подкрасить в общий тон; также подкрасить в общий тон места 
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протечек на потолках с предварительной просушкой их и перетирок; б) обмести пыль с 
карнизов и барельефов; в) наружный фасад требует ремонта штукатурки и частичного 
ремонта лепных украшений, необходимо побелить фасад; г) ремонт железной крыши и 
окраски ее; д) исправить все окрытия, пояски, сандрики и подоконники, также исправить 
водосточные трубы; 2) Проверить и исправить действие амосовского отопления.  

3) Вся внутренность собора передается как художественно-архитектурный 
ансамбль; всякие изменения, перенос и изъятие картин и вещей, состоящих на учете 
Музейного отдела Ленсовета, должен быть согласован с последним (бюро охраны 
Памятников Революции и Культуры); Всякие переделки и переустройства должны быть 
согласованы с Бюро Охраны и могут производиться лишь с письменного разрешения 
Бюро Охраны. Опись музейного имущества имеется. 

4) Предлагается массовому сектору Володарского Райсовета произвести 
фотографирование внутренности собора в настоящем виде до новой экспозиции музея, 
всех внутренних стен собора с существующей развеской картин и убранством»155. 

 
Передача здания Ленпромхозу и временная перепланировка 

Так как предполагаемое вначале устройство в соборе дома чудес и иллюзий 
осуществлено не было, то весной 1934 г. помещение храма было передано Ленпромхозу, 
который произвел в нем следующие работы: 

1) Были зашиты досками две сени на высоту 2,15 м, царские врата с одной стороны 
и средняя часть иконостаса. Обшиты были также перила солеи. 

2) Установлены вдоль стен и пилонов сквозные стеллажи с отступом от стен на 20 
см. 

Обследование Троицкого собора комиссией от 25 июня установило факты 
небрежного отношения к находящемуся в нем церковному имуществу, а именно: 

«Массовым отделом Володарского района сняты люстры серебряные, картины со 
стен и киоты, и все это свалено в беспорядке в груду в задней части собора, причем 
люстры погнуты, цепи частично оборваны и помяты и отсутствуют яблоки на люстрах, 
свечи поломаны. Семисвешник бронзовый поломан» (Илл.69). 

Комиссия признала необходимым: люстры повесить на места, картины разобрать, 
дабы возможно было бы их рассмотреть. Скульптурные изображения передать в Русский 
музей. 

Для развески люстр и разборки картин и прочих предметов, находящихся в свалке, 
было признано необходимым созвать комиссию из представителей Гос. Эрмитажа и 
Русского музея, для определения дефектов и порчи предметов искусства и определения 
стоимости убытков и необходимых реставрационных работ156. 

В октябре 1935 г. к Троицкому собору были пристроены два тамбура, причем, как 
было отмечено, их грубое оформление не увязывалось с архитектурой собора. Однако, 
учитывая затраты, связанные с их строительством, отдел Охраны Памятников разрешил 
«тамбуры сохранить как временные сооружения до весны будущего года, когда надлежит 
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произвести полный ремонт собора и перестроить тамбуры, чтобы они были увязаны с 
общей архитектурой собора»157. 

1 декабря 1936 г. представитель отдела Охраны Памятников и архитектор ВКО 
произвели осмотр помещения Троицкого собора, арендуемого Универмагом «Пассаж» и 
на основании этого дали следующее заключение: 

«1) Площадь б. главного собора отведена под рцц отдельных помещений, 
разгороженных легкими перегородками, местами зашитыми досками, местами 
проволочными сетками (Илл.46–47). 

2) Существующий иконостас и балюстрада зашиты досками без какой-либо 
стружки; б. царские врата раскрыты. 

3) Архитектурная обработка б. собора – на куполах и на ярусах оставлена 
открытыми. 

4) Сень с куполом над местом плащаницы и над местом, где была гробница, также 
ограждены досками. 

5) Наружные фасады находятся в крайне неудовлетворительном состоянии: 
отсутствие водосточных труб, открытий над карнизами, отпала штукатурка, сильно 
разрушена кирпичная кладка»158. 

Комиссия постановила принять срочные меры и произвести ремонтно-
реставрационные работы. 

Планы по ремонту собора 
Несмотря на неоднократные указания Отдела по Охране Памятников о бережном 

отношении к Троицкому собору, «являющемуся лучшим творением архитектора 
Старова», и о необходимости внутреннего и внешнего ремонта здания, арендатор 
«Пассаж» в течение 1937–1938 гг. не принял никаких мер к поддержанию сохранности 
здания собора, в результате чего при осмотре Троицкого собора в мае 1936 г. комиссия 
категорически потребовала производства серьезного капитального ремонта, 
ориентировочная стоимость первоочередных работ которого была определена суммой в 
1.500.000 рублей159. 

10 марта 1939 г. комиссия в составе представителей: от отдела Охраны 
Памятников, от РЖУ, от склада Универмага «Пассаж» и от домохозяйства № 151 
произвела проверку выполнения намеченных на 1938 г. ремонтно-реставрационных работ 
по Троицкому собору, в результате которой оказалось: 

1) Ремонт фасадов не произведен. 
2) Никаких ремонтно-реставрационных работ по внутренней отделке собора не 

делалось. Поставлены лишь щиты для защиты стен и колонн от повреждения. 
3) Произведен лишь частичный текущий ремонт крыши. 
4) Сантехники, как таковой не существует, так как ни водопровода, ни канализации 

не имеется. 
Одновременно, комиссия указала на необходимость произвести в 1939 г. 
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следующие ремонтно-реставрационные работы: 
«1) Фасады. Необходимо произвести полный ремонт всех фасадов б. церкви с 

восстановлением всех отвалившихся частей карнизов, колонн, пилястр, тяг и гладких 
поверхностей штукатуренных стен, в особенности в местах прохождения по ним 
водосточных труб, которые во многих местах отсутствуют. Сбить провисшую и грозящую 
падением штукатурку. После производства ремонтно-реставрационных работ по фасадам, 
окрасить таковые в цвета по указанию отдела Охраны Памятников. 

2) Внутренняя отделка. 
а) исправить отвалившиеся части штукатурки в разных местах карнизов, пилястр, 

поясов и в гладких частях стен; 
б) ликвидировать следы протечки, особенно заметные в сводах боковых нефов б. 

собора (работы эти произвести лишь после общего ремонта крыши) с восстановлением 
попорченной протечками штукатурки;   

в) по окончании всех ремонтно-реставрационных работ внутри б. собора 
произвести покраску его, точно увязавши вопросы характера окраски и выбора тонов с 
отделом Охраны Памятников. 

г) Снять и сложить в какое-либо сохранное место ценные люстры художественной 
работы, ныне висящие на своде и значительно поврежденные от сложенных под ними гор 
тары и ящиков с мануфактурой, касающихся этих люстр. 

Основные конструкции. Произвести полный капитальный ремонт крыш, желобов, 
спусков, из коих последние находятся в особенно скверном состоянии. После 
производства указанного ремонта произвести общую покраску крыши» 160. 

Намеченные комиссией ремонтно-реставрационные работы в 1939 г. выполнены не 
были, а здание собора продолжало приходить во все более неудовлетворительное 
состояние. 

1 августа 1940 г. в результате произведенного осмотра технического состояния 
Троицкого собора были намечены новые сроки ремонтных работ, а именно: 

1. Произвести капитальный ремонт кровли, водосточных труб, карнизов с 
добавлением 80% нового железа и окраской за 2 раза – к 15 октября 1940 г. 

2. Произвести реставрацию фасада с восстановлением штукатурки карнизов и 
общей окраской согласно указаний отдела Охраны – к 1 августа 1941 г. 

3. Произвести внутреннюю реставрацию художественной отделки стен и сводов – к 
1 августа 1942 г. … 

7. Составить научный паспорт – к 1 января 1942 г. 
8. Сделать архитектурный обмер здания собора – к 1 января 1942 г.161 
7 августа 1940 г. Охраной Памятников было составлено «Особое мнение» о 

состоянии здания Троицкого собора. 
«Здание значительный период времени не подвергалось капитальному ремонту. В 

результате такого длительного отсутствия капремонта кровля собора пришла в 
совершенно ветхое состояние – большое количество протечек. Настенное покрытие 
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совершенно отсутствует. Деревянные конструкции прогнили. Внутренняя и наружная 
штукатурка в местах протечек отваливается, и кладка стен разрушается»162. Охрана 
Памятников требовала срочного производства капитального ремонта собора. 

14 сентября 1940 г. и.о. начальника отдела Охраны Памятников направил 
отношение директору универмага «Пассаж» с требованием немедленно приступить к 
ремонту крыши здания б. собора. 

11 октября 1940 г. отдел Охраны Памятников сообщал зам. председателя 
Исполкома Смольнинского Райсовета, что «капитальный ремонтов за все время не 
производилось, и в настоящее время б. собор, являющийся памятником архитектуры 
государственного значения, находится в состоянии прогрессирующего разрушения»163. 

Несмотря на настойчивые требования со стороны отдела Охраны Памятников 
капитальный ремонт Троицкого собора произведен не был, а начавшаяся в июне 1941 г. 
Великая Отечественная война, естественно, на длительный срок отодвинула 
осуществление этого важного для архитектурного памятника мероприятия. 

 
Состояние здания после Великой Отечественной войны 

В период Великой Отечественной войны комплекс монастырских зданий 
значительно пострадал от артобстрелов и налетов немецко-фашистской авиации. 

В здании собора был поврежден северо-западный угол колокольни (выше главного 
карниза) и восточная сторона свода над южной частью трансепта, пробита крыша правого 
нефа, свод, стропила и оконные переплеты. Осколками снаряда были повреждены 
скульптурная фигура Шубина и золоченая сень над бывшей ракой Александра 
Невского164. 

Уже в 1944 г. отмечалось, что общее состояние собора было явно 
неблагополучным. Перекрытия разрушались протечками в крыше, фасадная штукатурка 
во многих местах отстала, обнажив кирпичную кладку, архитектурные детали и лепка 
разрушаются. Состояние иконостаса из белого мрамора, ротонды престола и балюстрады 
амвона оставалось удовлетворительным, но они были сильно загрязнены и имели 
небольшие утраты.  

В последующие годы ремонт здания также не производился, и оно все более и 
более приходило в неудовлетворительное состояние. В составленной в 1949 г. историко-
художественной справке по Лавре указывалось, что «особенно значительные разрушения 
имеет в настоящее время здание собора, представляющего собой одну из жемчужин 
русского зодчества. В результате утраты покрытий верхних частей стен и протечек во 
многих местах кладка стен собора полностью лишена штукатурки, кирпич выветривается, 
карнизы разрушаются и падают, протечки угрожают целости сводов, кладка имеет 
выбоины от попаданий арт. снарядов»165. Базы колонн разрушились, на барельефах 
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Собор после возобновления богослужений 
Возвращение храма Русской Православной Церкви 

9 июля 1953 г. митрополит Григорий (Чуков) обратился к Кушнареву с просьбой 
содействовать в возвращении верующим Троицкого собора и перезахоронении в его 
крипту погребенных на Никольском кладбище в случае уничтожения некрополя. Среди 
прочего он писал: «В настоящее время Троицкий собор б. Лавры ничем не занят, 
находится в ведении отдела Охраны памятников города и не ремонтируемый подвергается 
естественному действию стихии166. Внешний и внутренний капитальный ремонт этого 
собора по приблизительному подсчету обойдется в не менее 2 миллионов рублей. 
Управление Московской Патриархии, по предварительной договоренности моей с ним, 
могло бы взять на себя весь ремонт храма и т.о. восстановить этот исторический и 
археологический памятник XVIII в., если Горисполком Ленинградского Совета даст на это 
свое разрешение»167. 

Только летом 1956 г. здание Троицкого собора было решено передать в ведение 
Ленинградского епархиального управления. Комиссия от епархии попала в собор только 
30 ноября. 

В постоянное пользование Ленинградской епархии собор был передан в январе 
1957 г.  

В феврале 1957 г. была проведена техническая экспертиза, которая установила 
«исключительно плохое состояние» большинства элементов наружной и внутренней 
отделки собора, разрушения каменных конструкций. Штукатурная отделка фасадов была 
утрачена на большой площади. Скульптурное убранство было практически полностью 
разрушено. Первоочередными задачами были признаны устройство новых линейных 
постоянных покрытий и просушка кирпичной кладки. 

 
Работы 1957–1960 гг. 

Первый, основополагающий период реставрационно-восстановительных работ 
пришелся на 1957–1960 гг. Необходимо было максимально быстро начать использование 
собора по первоначальному назначению, что должно было позволить собрать средства на 
дальнейшую реставрацию, и создать оптимальный для сохранения памятника уровень 
влажности. 

Реставрационные работы проводились под руководством архитектора К. Д. 
Халтурина. Со стороны епархии руководство осуществлял староста Троицкого собора Н. 
С. Людоговский. Работы находились под строгим контролем Инспекции по охране 
памятников и были осуществлены в восемь этапов. Частичный ввод собора в 
эксплуатацию состоялся 11 сентября 1957 г. Для ежедневных богослужений был открыт 
южный неф, где был устроен придел, а для субботних, воскресных и праздничных 
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богослужений открывались центральная часть с алтарем, трансепт и пространство 
среднего нефа под временным перекрытием. В период с сентября 1957 г. по апрель 1958 г. 
была произведена реставрация южного фасада и среднего нефа с воссозданием 
скульптуры, строено воздушно-водяное отопление. С 15 апреля по 10 сентября 1958 г. 
проводились работы по реставрации северного и южного фасадов и галерей, произведены 
ремонтные работы в подвале. С началом работ в здании были установлены системы 
контроля и регулировки влажностного режима. Закончена реставрация северной и южной 
частей трансепта с воссозданием скульптур. 

С 15 сентября 1958 г. по 5 января 1959 г. была монтирована отопительно-
вентиляционная система, проложен кабель электропитания, произведено утепление 
сводов, отреставрированы каменные базы главного ордера фасада, внутри собора 
произведена реставрация бронзовой отделки иконостаса и позолоты на восточной стене 
трансепта. С 10 января по 1 мая 1959 г. была проведена реставрация северного нефа, 
мрамора балюстрад солеи и клиросов. С 5 мая по 10 сентября 1959 г. закончена 
реставрация каменных баз на всех фасадах собора, сделана реконструкция северной 
галереи с восстановлением проезда. Внутри собора завершилась реставрация южного 
нефа, позолоты на западной стене трансепта. 

С 15 сентября 1959 г. по 5 января 1960 г. производилась позолота всех капителей и 
карнизов среднего нефа. С 15 апреля по 1 сентября 1960 г. осуществлен повторный 
ремонт фасадов, покраска купола и всех крыш, ремонт откосов и оконных заполнений 
барабана, а внутри собора – реставрация антаблемента на северной стене трансепта, 
росписи в местах повреждений от сохранившейся в кладке сырости168. Тогда же был 
устроен второй вход в подвальную часть и винтовая лестница в северо-восточном углу 
здания, реконструированы все помещения подвала. 

Собор был восстановлен почти в первоначальном виде, за исключением живописи. 
Роспись Троицкого собора, исполненная Ф. Даниловым, не сохранилась. Написанную им 
акварельную картину «Внутренний вид церкви св. Александра Невского», изданную 
журналом «Старые годы»169 также обнаружить не удалось. Известно только, что 
перспективный вид собора в 1907 г. находился в частном владении потомка Федора 
Данилова – Ольги Николаевны Даниловой, проживавшей в Петербурге170. Какова 
дальнейшая судьба картины, неизвестно. Поскольку первоначальная роспись собора была 
искажена многократными реставрациями, ее восстановление происходило по 
обнаруженному второму слою, выполненному по проекту Д. Кваренги в 1806 г. 

В 1959 г. из Русского музея было возвращено в собор 13 полотен и еще 2 картины, 
ранее не связанных с интерьером собора; 5 картин было возвращено из Государственного 
Эрмитажа.  Эти картины были осмотрены в музейных фондах представителями епархии в 
конце 1958 г. После реставрации монументально-декоративных росписей и возвращения 
картин из Русского музея развеска полотен была изменена; выявлена недостача полотен. 
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В ночь на 26 августа 1961 г. было произведено перенесение из крестовой церкви 
праха митрополитов Григория (Чукова) и Елевферия (Воронцова) в крипту Свято-
Троицкого собора, где с тех пор они и покоятся. 

 
Работы 1965–1969 гг. 

В 1965 г. по результатам проверки состояния фасадов Троицкого собора 
Инспекцией по охране была обнаружена необходимость их ремонта. В результате осмотра 
были установлены небольшие утраты штукатурки карнизов, стен и колонн, ржавчина и 
свищи на кровле и линейных окрытиях, загрязнения гипсовых барельефов, сколы и потеря 
горизонтальности гранитных ступеней, загрязнение гранитного цоколя и выцветание 
окраски. Степень разрушений скульптурных горельефов на фасадах варьировался от 20–
30 до 70 %. На основании осмотра Инспекция выдала предписание произвести ремонт и 
реставрацию фасадов. По завершении, с июля 1967 по февраль 1969 г. были 
осуществлены работы по проверке прочности штукатурки и всех деталей, промывка и 
реставрация цоколя, реставрация гипсовых барельефов на фасадах и деревянной резьбы 
над главным входом западного фасада с укрытием ее сеткой, ремонт и окраска кровли, 
линейных окрытий, оконных заполнений, а также окраска фасадов. Среди руководителей 
работ были участники предшествующего реставрационного периода. В конце февраля 
1969 г. реставрация была завершена. 

Период 1965-1969 гг. характеризовался небольшим объемом реставрационных 
работ и значительным вниманием к ремонту. Производились только наружные работы 
(Илл.33). Это достаточно спокойный период, в который, в отличие от предыдущего, не 
было необходимости в выполнении работ в сжатые сроки, а также отсутствовали 
масштабные реставрационные вмешательства и реконструкции171. 

 
Работы 1970–1980 гг. 

Спустя год после завершения ремонта появилась необходимость в проведении 
ремонтно-реставрационных работ на фасадах. По заданию Инспекции, выданному в июне 
1970 г., было необходимо произвести расчистки и промывки от копоти всех элементов 
внутреннего убранства, реставрацию скульптурных изображений святых, укрепление 
монументальной живописи, а также проверку технического состояния дубовых оконных 
заполнений проемов барабана с заменой поврежденной древесины. Судя по всему, в это 
же время было получено и задание на реставрацию фасадов. На 1971–1980 гг. было 
запланировано благоустройство территории вокруг собора, ремонт фасада, реставрация 
икон и картин, окраска кровли, реставрация росписей, косметический ремонт внутри 
собора и ремонт системы центрального отопления. Работы производились с привлечением 
ранее участвовавших в реставрации собора высококвалифицированных специалистов. 
Этот период отмечен значительным объемом работ ремонтного характера.  

 
Работы 1980-х гг. 
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В 1982–1987 гг. производились реставрации росписей и лепного декора в 
интерьерах собора, а также фасадов. В рамках реставрации осенью и зимой 1982 г. в 
южном нефе были укреплены, расчищены и восстановлены росписи. Однако несмотря на 
регулярные осмотры и принятие работ в южном нефе постадийно, Инспекция в результате 
признала все выполненные работы некачественными и объявила, что работы постадийно 
не предъявлялись. Был сменен руководитель реставрационных работ. Кроме того, в 
процессе реставрации южного нефа было установлено, что «роспись куполов, конхи, 
малых парусов, арок резко отличается от живописи в манере „гризайль"… нарушена 
архитектоника интерьера», и поскольку в 1957–1960 гг. почти все росписи были 
воссозданы и не соответствовали памятнику всесоюзного значения, в 1982 г. Инспекция 
предписала «выполнить реставрация и необходимое воссоздание росписи сводов, 
куполов, арок, парусов, конх Свято-Троицкого собора, максимально приблизив ее к 
росписи 1806 г., для чего принять за основу сохранившиеся и оставленные на своде 
главного нефа фрагменты. Работы начать с центрального нефа, как сохранившего 
фрагменты росписи 1806 г.». 

В течение 1986 г. последовательно в разных помещениях собора происходили 
работы по расчистке и догипсовке лепного декора, монументальной темперно-клеевой 
живописи, позолоты и лепки. Осуществлялись промывки от пыли и копоти, Инспекция 
проводила регулярные осмотры в процессе реставрации. Находившиеся на учете 
паникадила также подлежали осмотру и актированию Инспекцией, которая определила 
необходимость проведения работ по очистке металлических элементов, замене 
драпировки штоков и ремонту электрических элементов. 

Что касается реставрации наружных элементов храма, то в конце 1982 г. был 
произведен осмотр здания и кровли в процессе эксплуатации, их техническое состояние 
было признано удовлетворительным, однако была выявлена необходимость 
реставрационного ремонта фасадов. Все фасады собора и гипсовые барельефы были 
загрязнены, имелись повреждения окраски, архитектурных деталей, штукатурки стен, тяг, 
венчающих карнизов и колонн; металлические окрытия требовали ремонта и окраски; 
каменные базы колонн, гранитные цоколи и ступени входов нуждались в реставрации; 
необходим был ремонт дверных и оконных заполнений. К середине ноября 1985 г. были 
завершены и приняты работы по реставрационному ремонту и окраске кровли. Кроме 
того, в июле 1985 г. был разработан проект оконных заполнений центрального придела. 
Согласно проекту, оконные заполнения было необходимо изготовить из 
высококачественной древесины хвойных пород, отделку произвести масляной краской.  

Ремонтно-реставрационные работы по этому заданию производились в основном в 
1987 г. Работы выполняли бригады Ленинградской областной специальной научно-
реставрационной мастерской объединения «Реставрация». Работы были завершены к 
празднованию 1000-летия крещения Руси в июне 1988 г. 

 
Собор в 1989–2020 гг. 

Важнейшим событием в жизни собора было возвращение в его стены 3 июня 1989 
г. мощей св. благоверного князя Александра Невского, которые были помещены во 
временной раке на историческом месте.  
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3 ноября 1997 года приходское собрание Свято-Троицкого Собора было 
упразднено, и управление передано Духовному собору возрожденной Лавры. Тогда же 
Александро-Невская Лавра перешла на монастырский устав, а 20 октября 1998 г. приход 
Свято-Троицкого собора окончательно передал монастырю здание храма.  

В этот момент как символ возрождения монашеского присутствия был начат 
ремонт в алтаре. Это стало первым опытом сотрудничества с Комитетом охраны 
памятников. Работы возглавил В.В. Александров, и.о. начальника отдела декоративно-
прикладного искусства КГИОП Санкт-Петербурга. Так, в 1998 был выполнен реставрация 
алтаря с конхой и деамбулатория по показаниям: загрязнение сажей и копотью живописи 
и позолоты, отслоение красочных слоев, разрушение штукатурного грунта, записи и 
подкраски на золоте. 

В 1999 году происходило устранение протечек на куполе собора. Работы на куполе 
не могли вестись с каких-либо приспособлений кроме корневых лесов, опирающихся на 
крышу собора. Таким образом, открывался доступ к барабану и лантерне собора, в связи с 
чем были предприняты фасадные реставрационные работы на объеме выше кровли 
центрального нефа. 

Благодаря этому были решены проблемы загрязнения, разрушения штукатурного и 
красочного слоев, обвалы декоративных элементов на барабане и риска обрушения 
штукатурного слоя внутри купола.  

На куполке лантерны и центральном кресте наблюдались утраты позолотного слоя 
вследствие воздействия абразивной пыли, птиц, других естественных причин. Потому, в 
связи с доступностью, в этот же этап была обновлена позолота на главке т.н. фонарика и 
креста. 

В 2001 г. Министерство культуры выделило 11, 2 млн. рублей на ремонт фасадов 
Троицкого собора, что составило менее половины суммы, требуемой для реставрации 
храма. Было принято решение о реставрации трех фасадов (северный, южный, 
восточный), с расчётом на то, что, если сделают западный, о других забудут на много лет. 
В результате этого ремонта были решены проблемы утрат: штукатурного и красочного 
слоев, загрязнение, обвалы декоративных элементов. 

В 2000 г. приказом министра культуры РФ из Малого Тронного зала 
Государственного Эрмитажа было передано центральное паникадило средокрестия. В 
связи с необходимостью его установки были привлечены реставраторы, которые помимо 
сборки центрального паникадила отреставрировали и другие люстры собора: были 
заменены штоки, проведена ревизия элементов и заменено электрооснащение. 

В связи с тем, что в храме есть свечи открытого горения, и в процессе совершения 
ежедневных богослужений происходит каждение, а собор находится в центре города, 
интерьеры храма очень быстро загрязняются, особенно от этого страдает живопись – как 
монументальная, так и станковая. Частичное поновление интерьеров было в 1984 году 
(оно не касалось живописи, дошли только до карниза) и в 1991 году. К описываемому 
моменту вся живопись центрального свода, большого купола, малых куполов и боковых 
нефов была покрыта слоем сажи. 

Последующие годы стали для Собора чередой непрекращающихся ремонтов и 
реставрации. Была отработана техника возведения модульных деревянных лесов. 
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Учитывая, что храм имеет большие объёмы, собирать каждый раз по месту деревянные 
леса, монтировать их заново, слишком расточительно, поэтому разработали модульные 
деревянные леса («захватки»), с помощью которых последовательно работали в каждой из 
травей боковых нефов. 

В 2002 г. были выполнены реставрационные ремонты в северном и южном нефе, в 
левом трансепте (2001), в правом трансепте (2000), центральном нефе (2003-2004): 
раскрытие фонов, отрисовка утрат. Показания: загрязнение сажей и копотью живописи и 
позолоты, отслоение красочных слоев, разрушение штукатурного грунта, записи и 
подкраски на золоте. 

В 2002 г. в помещении за аттиком был проведен технический ремонт 
иконохранилища и реставрационной мастерской. Показания: следы протечек, грибок, 
загнивание конструкций полов, отслоение и разрушение штукатурного слоя, высолы. 

В 2003 г. был предпринят ремонт конструкций крыши алтарной апсиды с полной 
заменой кровельного окрытия. Под нагрузкой лесов, установленных для ремонта барабана 
и купола, просели несущие стропила. Также были выявлены некачественно 
произведённые работы по протезированию мауэрлатов после возгорания в 1984 г. В 
течение лета работы были выполнены силами младшей братии без привлечения 
подрядных организаций. В течение следующего года с августа 2004 по август 2005 гг. 
восстановлена позолота на малых фронтонных крестах с яблоком: южный, северный и 
западный. Работы, производящиеся в монастыре вообще и в соборе в частности, 
позволили привлечь дополнительные внебюджетные средства. Так, в 2007 г. на 
спонсорские деньги были осуществлены реставрационные ремонты крестов и шпилей 
обоих колоколен с последующим золочением. 

Одновременно с внешним благоукрашением продолжались работы по поновлению 
интерьеров собора. Последним неотреставрированным участком стало средокрестие и 
внутренняя поверхность купола. К этому моменту просохли следы протечек, устранённых 
ремонтом 1999 г. и можно было приступать к реставрации штукатурного и живописного 
слоя. В процессе этих работ были проведены расчистки и выявлены фрагменты 
сохранившейся живописи периода последней реставрации. Иконографический анализ 
позволил предположить, что это остатки монументальной живописи, выполненные 
художником Титовым по картонам академика Солнцева. К сожалению, рамки 
поновительного ремонта не подразумевали полноценного натурного исследования, но 
орган охраны памятников включил выявленный фрагмент в список предметов охраны.  

По окончании ремонта интерьеров собора, длившегося с 1998 по 2005г., особое 
внимание было уделено консервационно-реставрационным работам на предметах 
декоративно-прикладного искусства: Царские врата, люстры (кроме центрального нефа), 
бра, киоты и оклады.  

Вплоть до 2013 г. велись многочисленные технические ремонты в бытовых и 
хозяйственных помещениях (казначейской, дьяконнике, пономарке, трапезной, складских 
помещениях). Тогда же была демонтирована пришедшая в негодность 
тепловентиляционная система отопления, замененная на калориферную. 

На этом был завершен первый этап реставрации собора. Главной его задачей было 
остановить процесс разрушения храма, и эта задача была выполнена. Отличительной 
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характеристикой этого периода реставрации стало то, что режим эксплуатации более не 
подразумевал бесхозности, а государственный уклад не противодействовал 
самостоятельным инициативам по ремонту и приспособлению собора. 

Следующий этап реставрации собора можно назвать стилобатными и 
приспособительными работами. Они включили в себя реставрация крыльца и входной 
группы центральной паперти, цокольных помещений под ней и, что самое главное, 
устройство баптистерия в подвале собора. Эти работы заняли примерно 3 года и стали 
возможны благодаря переводу трапезной и всех келарских служб из собора в 
Феодоровский корпус.  

Небольшая крестильная, устроенная в подвале Свято-Троицкого собора в 1950-ые 
годы, превратилась в полноценный подземный храм – баптистерий с купелью для полного 
погружения взрослых, с отдельным алтарем и престолом. Идеологически она 
продолжалась от палатки с написанными на парусах образами евангелистов и 
расположенная под и вдоль центрального нефа собора являет собой крестообразное 
помещение, перекрытое крестовыми сводами. Роспись и художественная отделка была 
выполнена сотрудниками иконописной мастерской Александро-Невской лавры, с 
сохранением, оставшихся от предыдущего периода живописными композициями и 
перенесением вниз некоторых икон, необходимых для поддержания живописной 
программы крещального храма. 

Алтарь баптистерия выполнен в виде стилизованной в неовизантийском стиле 
экседры, в которую вписан Пантократор на золотом фоне с расчётом, что человек, 
достигший дна купели, и обративший свой взгляд на открытое пространство алтаря, 
встречается глазами с образом, изображённым на внутренней поверхности конхи. В связи 
с комплексными работами по приспособлению цокольного этажа под новый функционал 
были также заменены основные инженерные коммуникации: электроснабжение (собор 
стал формально соответствовать второй категории энергонезависимости), водоснабжение 
(проведена дублирующая нитка от Феодоровского корпуса) и теплоснабжение. 

Второй этап работ стал фундаментом подготовки празднования 300-летия Невской 
Лавры, но вне зависимости от юбилейных торжеств, он бы осуществился как логично 
вытекающий из первого. Работы этого этапа были обеспечением возможности 
благоукрашения, реконструкции и комплексной реставрации в связи с окончанием 
срочных и противоаварийных работ. Отличительными чертами этапа по отношению ко 
всему монастырскому комплексу стали художественная реставрация церквей и храмов, 
открытие паломнических гостиниц, устройство монастырской трапезной, стабилизация 
работ служб и мастерских. Отдельного исследования заслуживает организация 
реставрации и ремонта зданий для социально значимых объектов: музейно-библиотечного 
корпуса, духовно-просветительного центра. 

Беспрецедентной по объему и комплексности стала реставрационная деятельность 
в преддверии 300-летнего юбилея. Вся без преувеличения Лавра «оделась» в 
строительные леса. Работы велись и снаружи, и внутри, были привлечены 9 
специализированных фирм, одновременно трудились 180 человек. 

К трехсотлетнему юбилею обители Свято-Троицкий Собор подошел в 
удовлетворительном состоянии: он не был разорен или руинирован, у него не текла 
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крыша и не было покосившихся крестов. Храм выполнял положенную ему 
богослужебную функцию, но в преддверии торжественных мероприятий он обязан был 
поражать мощью и величием своего классицистического облика и быть готовым к встрече 
самых высокопоставленных гостей. В связи с уже устоявшейся практикой производства 
работ собственными силами (т.е. за счёт монастырской казны) закономерно вытекало 
решение о комплексном, но все-таки поновлении, а не реставрации всех фасадов и 
интерьеров. 

Принципиально важной стала перекладка крылец северной и южной папертей, 
геометрия которых была нарушена при проведении благоустроительных работ северной и 
центральной частей восточного двора.  

Одновременно был проведен комплекс работ по постгарантийному обслуживанию 
ранее отреставрированных или заменённых участков центральной  паперти и изменен 
технический вход со стороны бывшей трапезной благодаря появившейся возможности 
разворота приямка вдоль фасада собора, после понижения уровня культурного слоя на 
участке между федоровским корпусом и южным фасадом храма. 

Все окна (кроме барабана и лантерны) были заменены согласно историческим 
аналогам, в связи с разрушением древесины конструкций, утратой исторического 
внешнего вида, нарушением функции теплозащиты и невозможностью обслуживания. 

Была произведена окраска купола и лантерны, а также заменено рядовое окрытие и 
произведен ремонт конструкций крыш центрального и боковых нефов. Отремонтировано 
ограждение лантерны, позолочены шары на нём и буквы «БГЪ» на барельефных 
украшениях фронтонов.  

В технике мозаики была воссоздана заалтарная икона Троица Ветхозаветная 
(Гостеприимство Авраама), отреставрировано её мраморное обрамление и позолочено 
оглавие.  

В течение 2012 – I квартала 2013 гг. проведено комплексное поновление 
интерьеров собора, повторены все работы, выполненные ранее в течение 1998-2007 гг. 
Особого внимания заслуживает упоминание о работах, произведенных на станковой 
живописи. Картины первого и второго ярусов снимались со своих мест, чистились, 
обновлялся лаковый слой.  

Из работ, которые можно назвать действительно реставрационными, следует 
упомянуть реставрация сени над ракой святого благоверного князя Александра Невского, 
показанием к чему были утрата позолоты, многочисленное отслоение левкасного слоя, 
утрата элементов худ. декора, следы поновлений «бронзянкой», акриловыми составами, 
фликовки не защищенной лаковыми составами, поталью, растрескивание деревянных 
элементов и деструкция гипсовых вставок. 
 

6.3. Описание современного состояния объекта. 
Основу плана Свято-Троицкого собора составляет крестово-купольная 

конструкция, где архитектор увеличивает входную зону за счет соединения крестово-
купольной конструкции с базиликальной, у которой южный и северный нефы 
завершаются на востоке экседрами; и в южной устроен алтарь. Пропорции здания в плане 
таковы, что, можно сказать, на западный рукав крестово-купольного храма «наслаива-
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ется» пространство базилики. Ее пропорции близки к квадрату, равному квадрату 
крестово-купольной конструкции. На западе к базиликальной части примыкают 
преддверие храма, паперть и колокольни, в результате чего общая протяженность 
зального пространства увеличивается в полтора раза. 

Свято-Троицкий собор имеет в плане форму латинского креста. Удлиненная 
сторона креста разделена на три нефа двумя рядами пилонов. Над обширным 
центральным пространством возвышается грандиозный купол на высоком прорезанным 
окнами барабане. Равные по ширине, главный и поперечный нефы перекрыты мощными 
цилиндрическими сводами, поднятыми значительно выше крыш боковых нефов и 
прорезанными распалубками окон, дающих верхний свет. Закругленные концы среднего 
нефа перекрыты куполами, а обход между алтарной колоннадой и наружной стеной 
апсиды — кольцевым цилиндрическим сводом. Концы трасепта развиты незначительно и 
по глубине равны половине подкупольного пространства. Боковые нефы резко отделены 
от главного нефа и разработаны в виде квадратных в плане «помещений» с 
самостоятельным купольным завершением. С западной стороны в тело собора включены 
две колокольни, фланкирующие лоджию главного входа. 

Центральный неф и трансепт Собора выше боковых нефов, что позволило сделать в 
верхнем ярусе окна в распалубках, и дать верхнее дополнительное естественное 
освещение храму. Три окна с каждой стороны среднего нефа, расположенные между 
пилонами, сами пилоны, разделяющие нефы базиликальной части храма, колонны и 
пилястры, которыми обработаны несущие пилоны, определили архитектонику главного 
нефа. Аналогично решен и трансепт собора. 

Свято-Троицкий собор имеет в длину (по продольной оси) 73.8 м. Наибольшая 
ширина (по оси трансепта) 43.8 м. Высота основного объема здания до верха венчающего 
карниза — 14.5 м. Высота до верха карниза центрального нефа и трансепта - 20.7 м. 
Высота центральной части с куполом и латернином (до основания креста) 52.0 м. Высота 
колоколен до верха карниза аттика 43.3 м. 

 
Основные выводы по результатам комплексных научных исследований (см. 

Часть 6, том 1 Фасады, Отчет по результатам комплексных научных исследований, 
шифр 20000035-836-1-НИ-О1): 

В результате анализа результатов комплексных научных исследований, 
проведенных по фасадам объекта культурного наследия федерального значения «Собор 
Троицкий с двумя соединительными флигелями», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», можно 
сделать следующие выводы: 

1. Здание имеет бескаркасную конструктивную схему, несущими являются 
внутренние столбы и колонны, наружные и внутренние стены, перекрытия подвала и 
центрального нефа – кирпичные, сводчатые, восточная часть центрального нефа 
перекрыта полукуполом (конхой), средокрестие перекрыто куполом, опирающимся на 
барабан, боковые нефы перекрыты кирпичными сводами и малыми куполами. 
Стропильные конструкции – деревянные; крыша – многоскатная, разноуровневая, 
сложной конфигурации.  
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2. Общее состояние несущих и ограждающих конструкций памятника – 
работоспособное, отдельных элементов - ограниченно работоспособное. 

3. В оформлении фасадов здания использованы: портики с фронтонами, 
колонны и пилястры с дорическими и ионическими капителями, профилированные 
наличники оконных и дверных проемов, треугольные и прямоугольные сандрики на 
кронштейнах, полуколонны, профилированные рамы сложной формы, филенки, 
подоконные гранитные сливы, балюстрады колоколен, металлические оконные решетки, 
венчающие профилированные карнизы с сухариками и фризом, декорированными 
триглифами. 

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

5. Капители пилястр башен-звонниц выполнены из гипса. Гипс с красками и 
подготовками с декора верхней части капители: краска загрязнена частичками уличной 
техногенной пыли; краска посерела; слои красок хрупкие; гипс многократно 
ремонтировался без тщательной расчистки. Профиль декора искажен многочисленными 
слоями красок и подготовок. 

6.  Декор со штукатурного пояска под фонарем собора. Покрывная эмаль 
значительно разрушена.  

7.  Позолота с подготовкой с металлического шара металлического ограждения 
фонаря собора. Выявлены утраты позолоты. 

8. Металлические ограждения. Краска сильно загрязнена атмосферной 
техногенной пылью, в краске много трещин. Слои красок хрупкие, ломкие, со сквозными 
трещинами. Под красками на металле наблюдается ржавчина. Металл много раз 
перекрашивался без расчистки. 

9. Природный камень с отделочными слоями с контрфорса фонаря собора. 
Краска загрязнена частичками уличной техногенной пыли. Краска выветрена, посерела. 
Туф несколько раз ремонтировался без тщательной расчистки. 

10. Лак и дерево входной двери северного фасада собора. Дерево дуб. Лак 
полупрозрачный коричневого цвета акриловый. 

11.  Отмостка асфальтовая, из лещадного камня, булыжная; булыжная отмостка 
на западном фасаде имеет обратный уклон, лещадные полы имеют сколы и утраты. 

Комплексные научные исследования предусматривали исследования по разным 
смежным разделам. Проведенный полный комплекс исследований на памятнике позволил 
выявить особенности строения, материалов и периодизацию строительных периодов, а 
также состояние конструкций, красочных и отделочных слоев. Проведенные комплексные 
научные исследования позволили систематизировать данные о памятнике и определить 
методику реставрации фасадов Собора. Выбранная методика направлена на выявление и 
сохранение всех подлинных элементов памятника. Фрагментарная реставрация отдельных 
частей, в полной мере опирается на сохранившиеся подлинные элементы. 
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7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы: 

Нормативно-правовые документы, используемые при проведении государственной 
историко-культурной экспертизы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009г. № 569 «Об утверждении 
положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (здание) от 12.05.2021 г. № 
99/2021/392441287. 
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8. Обоснования вывода экспертизы: 
На экспертизу была представлена проектная документация (далее - Проект) на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, литера 
А: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и 
реставрация фасадов здания)», разработанная ООО ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., шифр: 
20000035-836-1. 

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

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

– архитектурный обмеры;  
- инженерное обследовании фасадов 
– инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

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

– был составлен отчет по комплексным научным исследованиям. 
 
Проект выполнен на основании: 
•  Охранного обязательства на объект культурного наследия федерального 

значения, утвержденного Распоряжением КГИОП №07-19-94/20 от 11 марта 2020 г. 
•    Распоряжения «Об утверждении предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
флигелями», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра» от 26.02.2020 №67-р 

• Государственного контракта от 17 июля 2020г. №0345100000920000035 на 
разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Александро-Невская Лавра», XVIII – XX вв. (г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 1). Государственный заказчик – Министерство 
культуры Российской Федерации (Минкультуры России); подрядчик -  федеральное 
государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные 
проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ, лицензия Министерства культуры РФ на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 23 мая 2013г. № МКРФ 00777).  

•      Технического паспорта на здание по адресу: набережная реки Монастырки, д.1, 
литера А.  

• Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. № 
01-52-2848/19-0-2 (ремонт и реставрация фасадов здания), выданного КГИОП. 

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

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

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

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

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

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

- ГОСТ 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного  наследия»; 

– ГОСТ Р 56891.1-2016 сохранение объектов культурного наследия. Термины и 
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации; 

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

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия»; 
- СП 70.13330.2012. (СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие 

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

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

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

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

редакция СНиП 2.09.04-87»; 
- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
 
Документация разработана в полном соответствии с действующими нормами и 
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правилами и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
 

Состав проектной документации, представленной на экспертизу. 

Номер Наименование Обозначение 

Раздел I. Предварительные работы 
Часть 1 Состав проектной документации  

Том 1 Фасады 20000035-836-1-СП1 

Часть 2 Исходно-разрешительная документация 20000035-836-1-ИРД 

Часть 3 Предварительные исследования 20000035-836-1-ПИ 

Часть 4 Фотофиксация существующего состояния объекта 
культурного наследия 

 

Том 1 Фасады 20000035-836-1-Ф1 

Раздел II. Комплексные научные исследования 
Часть 1 Историко-архивные и библиографические 

исследования 
20000035-836-1-НИ-И 

Часть 2 Историко-архитектурные натурные исследования 

Том 1.1 Пояснительная записка по 
стереофотограмметрической съемке 
фасадов 

20000035-836-1-НИ-
ОЧ1.1 

Том 2 Архитектурные обмеры. Фасады 20000035-836-1-НИ-
ОЧ2 

Часть 3 Инженерно-технические исследования 

Том 1 Отчет об инженерном обследовании 
фасадов 

20000035-836-1-НИ-
ИИ1 

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

Том 1 Натурные и лабораторные исследования 
материалов отделки фасадов 

20000035-836-1-НИ-
ТИ1 

Часть 6 Отчет по результатам комплексных научных исследований 

Том 1 Фасады 20000035-836-1-НИ-О1 

Раздел III. Проект реставрации и приспособления 

Стадия: Эскизный проект 

Часть 1 Эскизный проект  

Том 1 Фасады 20000035-836-1-ЭП1 
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Стадия: Проект 

Часть 1 Пояснительная записка 

Том 1 Фасады 20000035-836-1-П-ПЗ1 

Часть 2 Архитектурные решения 

Том 1 Фасады 20000035-836-1-П-АР1 

Часть 3 Конструктивные решения   

Том 1 Конструктивные решения. Фасады 20000035-836-1-П-КР1 

Часть 6 Проект организации реставрации 

Том 1 Фасады 20000035-836-1-П-
ПОР1 

Часть 11 Технологические рекомендации проведения реставрационных работ по 
строительным и отделочным материалам 
Том 1 Технологические рекомендации по 

реставрации материалов отделки фасадов 
20000035-836-1-П-
ИТР1 

Часть 17 Сметная документация 

Том 1 Фасады 20000035-836-1-П-
СМ1 

 
Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия составлен 09.11.2020 г. Акт влияния содержит следующий вывод: 
предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Сохраняются основные объемно-пространственные положения, сечения, габариты и 
внешний вид всех подлинных элементов памятника. 

Часть 17, том 1 Сметная документация. Фасады (шифр 20000035-836-1-П-СМ1) 
рассматривается настоящей экспертизой только в части видов и состава работ.  

 
Характеристика архитектурных, конструктивных, инженерных и 

технологических решений для реставрации объекта 
Ремонтные и реставрационные мероприятия выполняются в строгом соответствии 

с результатами комплексных научных исследований (раздел II, часть 6, том 1, шифр 
20000035-836-1-НИ-О1 «Отчет по результатам комплексных научных исследований. 
Фасады»). В свою очередь, отчет по КНИ разработан на основании научно-
исследовательской программы, составленной в процессе предварительных работ (раздел I, 
часть 3, шифр 20000035-836-1-ПИ). 

Проектные решения предусматривают полное и тщательное сохранение всех 
подлинных элементов объекта с учетом предмета охраны.  
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Архитектурные решения  
(см. раздел III, часть 2, том 1, шифр 20000035-836-1-П-АР1) 
Ремонтные и реставрационные мероприятия выполняются в строгом соответствии 

с технологическими рекомендациями по реставрации материалов отделки фасадов (раздел 
III, часть 11, том 1, шифр 20000035-836-1-П-ТР1). 

В процессе проведенных технологических исследований было установлено, что в 
качестве вяжущего первоначального штукатурного слоя использовалась гашеная известь. 
При дальнейших ремонтах в растворах использовались цементные добавки. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
- ремонт и перекладка булыжной отмостки; 
- расчистка фасадов от деструктивной штукатурки, всевозможных загрязнений, 

старого окрасочного покрытия, расчистка от ремонтной цементной, деструктированной 
штукатурки; 

- расчистка сохраняемой штукатурки от загрязнений и старого окрасочного 
покрытия;  

- ремонт с элементами реставрация кирпичной кладки стен методами, принятыми 
на памятниках архитектуры в Северо-Западном регионе; 

- ремонт штукатурки и нанесение реставрационного штукатурного раствора после 
завершения работ по реставрации кирпичной кладки; 

- окраска штукатурки минеральной силикатной водно-дисперсионной краской и 
архитектурные детали — фасадной силиконовой водно-дисперсионной матовой краской;  

- реставрация гипсового лепного декора; 
- реставрация известнякового камня, восстановление утрат камня; 
- ремонт линейных окрытий и свесов кровли; 
- ремонт элементов из черного металла; 
- реставрация гранитных плит; 
- реставрация мрамора на восточном фасаде; 
- реставрация фонаря купола, реставрация и консервация декора из свинца на 

фонаре купола; 
- ремонт слуховых окон над центральным нефом. 
Все вышеперечисленные проектные решения относятся к мероприятиям по 

сохранению объекта культурного наследия, все подлинные элементы конструкций и 
архитектурно-художественной отделки фасадов сохраняются, следовательно, предмет 
охраны – сохраняется. 

 
Цветовое решение фасадов 
Цветовое решение проекта согласовывается с представителями органа охраны 

(КГИОП) и пользователя (Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (мужской 
монастырь).  

Колера утверждаются в процессе производства реставрационных работ после 
выполнения пробных выкрасок на фасаде. 

56



 

 

Цветовые решения, предложенные проектом, основаны на анализе 
иконографических материалов, а также результатов химико-технологических 
исследований. 

Основной цвет - светло-желтый близкий к № S0520-Y20R по системе NCS. 
Архитектурные элементы – белый близкий к № S0500-N по системе NCS. 
Столярные заполнения – коричневый близкий к № S7020-Y40R по системе NCS. 
Водосточные трубы – в цвет фасада 
Линейные окрытия – светло-серый близкий к № S1500-N по системе NCS. 
Металлические элементы – темно-серый близкий к № 5502-Y по системе NCS. 
Окраску поверхностей производить в соответствии с проектными методиками  - 

«Технологические рекомендации по реставрации материалов отделки фасадов» (раздел III, 
часть 11, том 1, шифр 20000035-836-1-П-ИТР1). 

Предложенное проектом цветовое решение соответствует стилистике Троицкого 
собора (ранний классицизм) и его историческому архитектурно-художественному 
решению. Предмет охраны – сохраняется. 

 
Конструктивные решения (см. раздел III, часть 3, том 1, шифр 20000035-836-1-

П-КР1). 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 
1. Инъецирование кирпичной кладки стен в зоне трещин и в зоне цоколя со 

стороны фасада. Инъецирование ремонтного состава «Реновир Инжект» в кладку 
предусматривается для заполнения полостей и пустот, восстановления связи между 
материалами кладки, повышения общей несущей способности. 

2. Устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции стен материалом «Реновир 
Микросил» методом инъецирования, после инъецирования зоны цоколя со стороны 
фасада. 

Все, предложенные проектом, конструктивные решения сохраняют подлинные 
исторические несущие конструкции объекта, а также не нарушают несущую способность 
исторических капитальных стен здания. Предмет охраны – сохраняется.  

Раздел ПОР (см. часть 6, том 1, шифр 20000035-836-1-П-ПОР1) включает в себя 
все необходимые и соответствующие нормативам положения для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия. 

Все, предложенные проектом, решения по ремонту и реставрации фасадов здания 
объекта культурного наследия «Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Александро-
Невская Лавра», относятся к мероприятиям по сохранению объекта культурного наследия, 
сохраняют все подлинные исторические элементы его конструктивной системы и 
архитектурно-художественного решения, помогают поддерживать здание в 
эксплуатационном состоянии. Следовательно, предмет охраны – Объемно -
пространственное решение: габариты крестообразного в плане, трехнефного 
одноэтажного однокупольного и одноапсидного здания с двумя одноярусными башнями 
над западным фасадом; конфигурация и габариты сложной скатной крыши; конфигурация 
и габариты купола и окрытий двух звонниц, включая высотные отметки коньков и 
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карнизов; материал кровель – листовой металл, исторический колер его окраски, рисунок 
раскладки металла. Конструктивная система: исторические наружные и внутренние 
капитальные стены (материал: кирпич); междуэтажные перекрытия – местоположение; 
своды, в том числе: коробовый свод портика западного фасада здания; портик на западном 
фасаде с 8-ю колоннами тосканского ордера; 20 каннелированных колонн коринфского 
ордера (кирпичные с базами путиловской плиты) с позолоченными капителями и базами, 
в главном нефе здания и в рукавах трансепта; 12 каннелированных колонн коринфского 
ордера (кирпичные с базами путиловской плиты) с позолоченными капителями и базами - 
в апсиде; Архитектурно-художественное решение фасадов: архитектурно-художественное 
решение в формах раннего классицизма, выполненное по проекту И.Е. Старова в 1776-
1790 годах; цоколь облицован гранитом; характер отделки фасадов: гладкая окрашенная 
штукатурка; оформление пяти дверных проемов на трех фасадах здания – треугольные 
сандрики с поясами «сухариков» на фигурных орнаментированных кронштейнах, 
профилированные наличники, прямоугольные филенки; металлические двустворчатые 
заполнения, рисунок (вертикальные тяги, меандровый орнамент); фрамуга с 
полуциркульной композицией из веерообразно расположенных тяг и волют по сторонам; 
деревянные двусвторчатые полусветлые дверные заполнения (три), каждая створка на 
одну филенку с «алмазной» гранью внутри и одну профилированную тягу; прямоугольная 
фрамуга; скульптурная композиция над центральным входным проемом западного фасада 
– два ангела, поддерживающих орден Александра Невского (дерево, резьба, золочение, 
полихромная раскраска); прямоугольная филенка с горельефом «Жертвоприношение царя 
Соломона в день освящения Иерусалимского Храма», скульптор – Ф.И. Шубин, материал 
– гипс; прямоугольные филенки по сторонам от горельефа; под филенками 
профилированный карниз по периметру всей лоджии портика; в верхней части стены 
лоджии портика фриз с гутами; прямоугольные филенки с горельефами «Вручение Богом 
Моисею скрижалей завета» и «Явление Бога Моисею в купине» над северным и южным 
входными проемами западного фасада, скульптор – Ф.И. Шубин, материал – гипс; 
покрытие пола лоджии портика – гранит; прямоугольные филенки на западном фасаде, по 
сторонам от портика; исторические оконные проемы 1-2-го ярусов – местоположение, 
конфигурация (прямоугольные, круглые, с полуциркульным завершением), оформление 
(профилированные наличники, прямые сандрики на фигурных орнаментированных 
кронштейнах, прямоугольные филенки, подоконные блоки на фигурных 
орнаментированных кронштейнах); исторические оконные проемы барабана и фонарика - 
местоположение, конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление 
(прямоугольные филенки над окнами); исторический рисунок, цвет и материал (дерево) 
оконных заполнений; два пилястровых портика с пилястрами тосканского ордера и 
треугольными фронтонами с поясами мутулов; в поле фронтона – композиция 
«Всевидящие око в сиянии» (буквы БГЪ в треугольниках позолочены); в первом ярусе 
ниши с полуциркульным завершением, во втором – прямоугольные филенки; 
профилированные тяги; прямоугольные филенки с горельефами «Встреча блудного сына» 
и «Явление Бога Аврааму в виде трех ангелов» над проемами северного и южного 
портиков, скульптор – Ф.И. Шубин, материал – гипс; стены здания оформлены 
пилястрами тосканского ордера; над окнами - прямоугольные филенки с 
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трапециевидными выступами; раскрепованный антаблемент в верхней части стены: 
профилированный карниз с поясом «сухариков», фриз с триглифами и метопами, архитрав 
с гутами; оформление постаментов звонниц западного фасада – филенчатые пилястры 
тосканского ордера, прямоугольные филенки, профилированный карниз; ступенчатая 
аттиковая стенка между звонницами на западном фасаде – с профилированным карнизом 
и позолоченным металлическим крестом на постаменте; оформление северного и южного 
рукавов трансепта - филенчатые лопатки тосканского ордера, прямоугольные филенки, 
профилированный карниз с фризом в виде желобчатого пояса; ступенчатые аттиковые 
стенки – с профилированным карнизом и позолоченным металлическим крестом на 
постаменте; оформление звонниц – прямоугольные филенки, сдвоенные пилястры 
коринфского ордера на углах, раскрепованный профилированный карниз с поясом 
«сухариков», гладкий фриз, венчающий профилированный карниз; арки яруса звона – 
оформлены полуциркульными архивольтами и пилястрами тосканского ордера; кресты на 
яблоках (металл, золочение); барабан здания, оформление – трехчетвертные колонны 
коринфского ордера, прямоугольные филенки; антаблемент: профилированный карниз, с 
поясом «сухариков», гладкий фриз, профилированный архитрав; венчающий 
профилированный карниз и гладкий фриз; фонарик купола – на постаменте, оформленном 
лепными гирляндами, с орнаментированными волютами и раскрепованным 
профилированным карнизом с желобчатым поясом; металлические позолоченные купол 
фонарика и крест – сохраняется. 

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

культурного наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями», 1776-1790 гг., арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Александро-
Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1): «Проектная документация по 
сохранению объекта культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
разработанная ООО ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., шифр: 20000035-836-1 показал следующее: 

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

2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с 
заданием КГИОП от 14 ноября 2019 г. № 01-52-2848/19-0-2 на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выданным соответствующим органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного 
наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 

3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения 
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 

59



 

 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 
45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры 
Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП. 

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

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

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

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

8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают 
сохранение предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская Лавра», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, д.1, литера 
А, определенного распоряжением КГИОП от 26.02.2020 №67-р в соответствии с 
положениями ст. 40, 42, 43 Федерального закона № 73-ФЗ.  

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

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

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

12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 
40,42,43 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и 
реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного 
наследия. 

60



Вывод экспертизы: 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Собор Троицкий с двумя 
соединительными флигелями», 1776-1790 гг., арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Александро-Невская Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, 
набережная реки Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1): «Проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия (ремонт и реставрация 
фасадов здания)», разработанная ООО ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., шифр: 20000035-836-
1, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия (положительное 
заключение).  

Дата оформления заключения экспертизы: 18.05.2021 г. 

Председатель экспертной 
комиссии:      Штиглиц М.С. 

(подписано усиленной  
квалифицированной электронной 
подписью) 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии:      Орлов В.П. 

(подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью) 

Член экспертной комиссии:     Глинская Н.Б. 

    (подписано усиленной  
    квалифицированной электронной 
    подписью) 

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

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

Приложение № 5. Выкопировка из постановления Правительства РФ № 527 от 
10.07.2001 г. Приказ МК РФ; 

Приложение № 6. Копии документов КГИОП; 
     Приложение № 7. Копия технического паспорта, ведомости помещений и их 
площадей. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект 
культурного наследия и земельные участки в границах его территории. Выписка из ЕГРН; 

Приложение № 8. Копии договоров. Протоколы заседаний экспертной комиссии. 
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Приложение № 1 к акту по результатам государственной историко- 
культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Ɍроицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-17�0 гг., 
арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
выполненным ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., ɲифр: 20000035-836-1

Историческая справка 
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Краткие сведения об истории участка до начала строительства собора 
Основание Александро-Невского монастыря исследователи относят к 1710 г. и 

связывается с победой, одержанной князем Александром Невским над шведами на берегах 
Невы в 1240 г. В память о битве, состоявшейся, по преданию, на левом берегу Невы при 
падении в нее Черной речки, царь Петр Алексеевич основал монастырь1. 

Начало Александро-Невской Лавры определяется документом «Надлежащее 
ведение о начале Троицкого Александро-Невского монастыря, при Санкт-Питербурхе, над 
Невою рекою, на устье Черной речки (а по свидетельству старых купцов, которые со 
шведами торговали, Викторы называемой)»2, согласно которому «в лето 1710 осмотрено 
место на строение онаго монастыря самим его царским величеством… и на оном 
осмотренном месте из Новограда Хутыня монастыря архимандрит Феодосий, яко 
определенный того новосозидаемого монастыря основатель, водрузил два креста». Этот 
момент отражен и в «Журнале Петра I»3. 

С самого начала планирования, для основного строительства Александро-Невского 
монастыря предполагался правый берег Черной речки. Это указание царя Петра 
Алексеевича в своей записке упоминает архимандрит (впоследствии – архиепископ) 
Феодосий (Яновский): « …В прошлом 1710 году осмотрено место, при Санкт-Петербурге, 
над Невой рекою на устье Черной… на строение Троицкого Александро-Невского 
монастыря, самим его императорским величеством при присутствии совета министров, при 
том осмотре определено, на этом месте быть монастырю на левой стороне речки 
партикулярному деревянному, а на правом каменному генеральному строению»4. Однако, 
продолжающиеся военные действия не дали возможности сразу начать строительство 
монастыря. В 1712 г. Петр I издал указ о строительстве Александро-Невского монастыря. 
По левую сторону Черной речки над крестом была поставлена деревянная часовня и 
ограждена на несколько сажен палисадом. 20 февраля (2 марта) 1712 г. Петр I повелел 
архимандриту Феодосию на осмотренном месте начать строить монастырь. Под строение 
монастыря и его служб были отведены и отмежеваны земли: «Поперечнику от Черной 
речки по Неве вниз – 200 сажен, и вверх – 800 сажен, а длиннику от Невы вверх по обе 
стороны Черной речки – 10 верст»5. Тогда же были выделены средства на производство 
работ. 

Вскоре была заложена первая деревянная церковь во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы, освященная 25 марта (5 апреля) 1713 г. в присутствии самого Петра I6, и 
начали строиться братские кельи мазанками. Все строительные сооружения, 
первоначально, были деревянные и производились на левом берегу Черной речки, где была 
                                              
1 Павлов А. Описание Свято-Троицкой Александроневской Лавры. СПб., 1842. С. 6; Амвросий (Орнатский), 
еп. История Российской иерархии. М., 1810. Ч. II. С. 185–186. 
2 Архив Святейшего Синода. 1725. № 133 // Описание документов и дел архива Святейшего Синода. Т. V. С. 
CCCXXV–CCCXXVII. 
3 Журнал и поденная записка Государя Императора Петра Великого с 1698 г. до заключения Нейштадского 
мира. СПб., 1770. Ч. 1. С. 325. 
4 Цит. по: Корольков М. Архитекты Трезины // Старые годы. 1911. Апрель. С. 20; РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 
69537. 
5 Павлов А. Ук. соч. С. 9. 
6 В 1756 г. эта церковь за ветхостью была разобрана, а на ее месте сооружена деревянная пятиглавая, 
просуществовавшая до 1787 г. На ее месте была построена Лазаревская каменная церковь. См. Богданов А.И. 
Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга: От начала заведения его, с 
1703 по 1751 год. СПб., 1779. С. 335; Амвросий (Орнатский), еп. Указ. соч. С. 188. 
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построена и первая церковь. Для предполагаемого каменного строения монастыря был 
отведен правый берег7. 

Согласно указу Петра I, в 1715 г. архитектором Доменико Трезини был составлен 
генеральный план всему «каменному строению Александро-Невского монастыря». Эту 
дату приводит в своих записках Феодосий (Яновский), который пишет, что «в 1715 году 
сделан абрис, как быть всему каменному строению от архитектора итальянца Андрея 
Трезини, на котором рисунке собственною царскою пресветлейшего величества рукою 
написано: во имя Господне, делать по сему»8. 

В плане монастырь должен был представлять собой замкнутый четырехгранник. С 
восточной стороны, обращенной к Неве, – двухэтажные монастырские корпуса, идущие 
уступами по сторонам центрального собора, фланкировались в северо-восточном и юго-
восточном углах, соответственно, Благовещенской церковью и трехэтажным зданием. 
Центральный собор изображен с высокой многоярусной колокольней, увенчанной острым 
шпилем. Характерной особенностью проекта Трезини является то, что вход в собор был дан 
с восточной стороны, а не с западной. Эта ошибка послужила причиной того, что проект 
вскоре подвергся переработке. Выполненный Трезини проект в 1716 г. был утвержден 
Петром I 

«По первоначальному плану и фасаду назначен был с восточной стороны монастыря 
полуциркульною оградою с замковым вокруг строением двор; к нему из Черной речки 
предполагалось провести судоходный канал сквозь подъемные ворота до монастырской 
восточной стены, окруженной также каналом, а за этим двором, к Неве, рыболовный пруд. 
В самой площади монастырского внутреннего двора два водоемные бассейна. Около всего 
монастыря также судоходный канал; на западной же стороне за монастырем обширный 
итальянский сад; в левой стороне сада лабиринт, и весь сад обвести судоходным каналом»9. 

Постройка каменных корпусов по первоначальному проекту началась 21 июля (1 
августа) 1717 г., когда был заложен фундамент под Благовещенскую церковь и три 
примыкающие к пей корпуса между церковью и предполагаемым собором.  

Особенно интенсивно работы проходили в 1719 г., о чем свидетельствует количество 
употребленного на строительство материала: 859 свай, 130 саж. камня, 2,5 тысячи бочек 
извести, миллион штук кирпича. На работах было занято 747 каменщиков и 1287 плотников 
и других рабочих10. 

В 1717–1720 гг. церковь и все три корпуса были возведены до карниза и над ними 
сооружена крыша11. Верхний Александро-Невский храм был освящен 30 августа (10 
сентября) 1724 г., нижний – Благовещенский – 30 марта (10 апреля) 1725 г. По освящении 
верхнего храма в него были помещены мощи князя Александра Невского, перенесенные по 
повелению Петра I из Владимира в северную столицу. 

                                              
7 Описание документов и дел архива Святейшего Синода. Т. V. С. CCCXLVII. 
8 Дело надлежащего ведения о начале Троицкого Александроневского монастыря // РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 
133; Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013 / С.Г. Рункевич, свящ. А. Берташ, М. 
Шкаровский. В 3 тт. СПб.: Св.-Троицкая Александро-Невская лавра, 2013. Т. I. С. 34. Этот первоначальный 
проект не сохранился. Однако он был зафиксирован на гравюре А. Зубова, исполненной им в 1717 году 
(Илл.1). 
9 Пушкарев И. Описание С.-Петербурга. СПб., 1839. Ч. 1. С. 133–134. 
10 Описание Архива Александро-Невской Лавры. СПб., 1911. Ч. II. С. 1235. 
11 Описание документов и дел архива Святейшего Синода. Т. V. С. CCCXLVII. 
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Значительно раньше, в 1718 г., на левой берегу Черной речки была построена первая 
каменная церковь над гробом царевны Наталии Алексеевны12. 

 
Возведение первого собора 

В 1719 г. была начата выемка земли под фундамент собора, а 1 (12) июля 1720 г. 
руководство строительством монастыря было поручено архитектору Теодору 
Швертфегеру, поскольку Доменико Трезини был загружен работой по строительству 
городских зданий. Швертфегер обязался производить постройку «со всяким поспешением, 
в добром поведении, крепости твердости». Одновременно ему поручалось обучать 
архитектуре несколько учеников. 

Архитектор Т. Швертфегер разработал второй вариант проекта Александро-
Невского монастыря, в котором идеи Трезини получили дальнейшее развитие. Подлинный 
проект Т Швертфегера не сохранился, о нем можно судить лишь по дошедшей гравюре, 
исполненной в 1723 г. гравером П. Пикаром. На меди им были вырезана панорама 
Александро-Невского монастыря, отличного от его вида, гравированного А.Ф. Зубовым. 
Корпуса восточной линии также идут уступами, но собор высокий и стройный с двумя 
башнями-колокольнями уже ориентирован алтарем на восток (Илл.2). 

Переработав проект Д. Трезини, Т. Швертфегер, однако, сохранил идею 
генерального плана (замкнутое каре корпусов монастыря), отношение масс и линию 
главного корпуса, частично уже осуществленного. 

Архитектор внес в проект Д. Трезини барочную изощренность и живописность. 
Северные и южные крылья должны были примыкать к главному, восточному массиву не по 
прямой линии, а по дугообразной; по углам монастырского каре проектировалась 
постройка церквей-башен. Т. Швертфегер также запроектировал красивую ограду и 
французский парк с каналами, партерами и бесконечными перспективами уходящих вдаль 
радиальных аллей. Большое изменение претерпел и первоначальный проект здания 
собора13, который был теперь решен Т. Швертфегером в духе западного барокко с двумя 
высокими фасадными башнями и куполом, возвышающимся над алтарной частью рама. 

Подготовительные работы по строительству Троицкого собора начались в 1720 г. и 
продолжались до июня 1722 г. В течение этого времени производились выемка земли и 
битье свой под фундамент. 17 (28) июня 1722 г. соборная церковь была заложена14. 

После смерти Петра I сооружение соборной церкви продолжала Екатерина I, которая 
в 1727 г. утвердила план мраморного иконостаса и внутреннего устройства собора. 
Живопись икон должна была быть произведена на медных досках, по сторонам иконостаса 
намечалось поставить мраморные статуи святых (Илл.4–5). 

Вследствие того, что от монастыря были отобраны пожалованные Петром I на 
строения доходы, строительство собора в 1730–1731 гг. было временно приостановлено. 25 
апреля 1732 г. последовал указ императрицы Анны Иоанновны, чтобы «строение 
продолжать из казны», причем было ассигновано 20000 руб. Наблюдение за работами было 
поручено подполковнику Военной коллегии Аничкову и назначены к строению 93 чел. от 

                                              
12 Дело о назначении жалования совершенно обстроившемуся монастырю, с приложением краткой истории 
устройства монастыря со дня его основания // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1791 г.). Д. 14. Л. 31. 
13 Белехов Н. Петров А. Иван Старов: Материалы к изучению творчества. М., 1950. С. 67. 
14 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1713–2013. Т. I. С. 72. 
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Иверского и Троице-Сергиевого монастырей. Указом от 26 августа (6 сентября) строением 
монастыря стала ведать Дирекция Канцелярии строений15. С 1734 по 1741 г. сооружение 
состояло под ведением Кабинета. 

В 1732 г. работы по строительству собора возобновились и к концу сезона здание 
собора было подведено под крышу, а обе колокольни воздвигнуты на высоту 12 саж.16 К 
этому времени был разбит сад, построены цветники, пирамиды, галереи с гербами, и около 
монастыря проведена стена с воротами17. 

Т. Швертфегер руководил работами до 1733 г. В этом году он самовольно оставил 
строительство, сдал имевшиеся у него чертежи в Канцелярию от строения и уехал на 
родину. На его место в 1733 г. был назначен архитектор Михаил Земцов, которого в 1735 г. 
заменил Петр Еропкин. В течение 1733–1740 гг. здание собора оставалось не покрытым и 
не законченным. За 13 лет, проведенных Т. Швертфегером в монастыре, строительство 
каменных монастырских зданий почти не подвинулось вперед, если не считать собора. 

Перелом в строительстве произошел в 1741 г., когда указом Сената от 31 января (11 
февраля) Контора Строения монастыря была передана в ведение Канцелярии от строений18. 
Вскоре по решению Сената была образована специальная комиссия для осмотра каменных 
зданий монастыря, поскольку к этому году в стенах, арках и люнетах собора оказались 
столь значительные повреждения, что дальнейшее производство работ по постройке храма 
представлялось невозможным. 

2 (13) марта 1741 г. «Комиссией, учрежденной о Санкт-Петербургском строении» в 
составе архитекторов Растрелли, Осипа и Петра Трезини, Михаила Земцова и Якова 
Шумахера был произведен осмотр собора, причем констатированы снаружи и внутри 
вверху в сводах, по стенам и снизу и по столбам «местами расседины, отчего оная (церковь) 
прочна быть не может». 

Теми же архитекторами, кроме Б.Ф. Растрелли, 17 (28) марта, 10 (11) апреля и летом 
был еще трижды произведен внимательный осмотр соборной церкви с исследованием 
фундамента, в результате которого выяснилось, что необходима разборка собора, 
поскольку почва неблагоприятная для массивной постройки, была слабо укреплена. 

В 1742 г. началось строительство юго-восточного крыла основного лаврского 
массива, обращенного фасадами в сторону Невы. 10 (21) сентября указом Сената 
руководство строительными работами было возложено на Пьетро Трезини, однако, 
одновременно за работами имел «смотрение» М. Земцов. Недовольный этим, П. Трезини в 
марте 1743 г. подал прошение об освобождении, но скорая смерть М. Земцова прекратила 
назревший конфликт. 

В 1744 г. Пьетро Трезини составил «Невского монастыря всему прежнему, где 
святые мощи лежат и прочему зданию, також и вновь начинающемуся, что строить 
надлежит», «в малом виде» план, который был подан и утвержден Сенатом 19 (30) июня 
1744 г. Следовательно, может считаться доказанным авторство П. Трезини для трех 
лаврских корпусов с церковью, расположенных к югу от собора. 

                                              
15 Богданов А.И. Указ соч. С. 368. 
16 Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. СПб., 1884. Вып. VIII. С. 479. 
17 Богданов А.И. Указ соч. С. 369; Амвросий (Орнатский), еп. Указ. соч. С. 214. 
18 Дело о постройке в Александро-Невской монастыре новой соборной церкви // РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 698. 
Л. 1. 
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В том же 1744 г. Канцелярия строений, в ведении которой находилась постройка 
монастырских зданий, донесла Сенату об оказавшихся повреждениях собора, выявленных 
в результате осмотра членами «Комиссии о строении С.-Петербурга» совместно с 
архитекторами, и мнение последних о непрочности строения. На основании этого 
донесения указом Сената было предписано присутствующим Сенатской Конторы вместе со 
всеми находившимися тогда в Петербурге архитекторами, гезелями и каменного дела 
мастерами и членами Канцелярии строений осмотреть повредившуюся соборную церковь, 
а затем иметь рассуждение, как лучше ее исправить. 

Комиссия, осмотрев собор, нашла в стенах большие расседины, от которых церкви 
грозила опасность разрушения. В особенно опасном положении был алтарь, так как 
железные связи, положенные ободом вокруг расседин, уже разорвались. Архитекторам и 
мастерам, каждому лично, было повелено фундамент, своды и все повреждения с крайним 
осмотрением и прилежностью описать, указав причины появления повреждений и что 
можно и каким именно способом без разборки исправить и привести в совершенную 
безопасность, Если же нужно все разобрать «до подошвы», чтобы впредь напрасно не 
тратить средств, то указать во что по смете такое исправление может обойтись. 

Мнения были представлены различные, однако большинство архитекторов – Ф.Б. 
Растрелли, П. Трезини, Яков Шумахер, Савва Чевакинский, Григорий Дмитриев, Готфрид 
Рам, каменного дел мастер Тимофей Андреев и другие находили, что соборную церковь 
надлежит всю разобрать «до подошвы» и вновь со всяким усмотрением и укреплением 
построить. 

Вопрос о судьбе собора снова поднимался в 1750 г., однако до 1753 г. никакого 
решения принято не было. Только 29 марта (9 апреля) 1753 г., ввиду угрожавшей опасности 
обвала собора последовал указ императрицы Елизаветы, чтобы «в Санкт-Петербурге 
повредившуюся в Троицко-Александро-Невском монастыре соборную каменную церковь 
разобрать всю до подошвы»19. На разборку было отпущено 36700 руб. 18 коп. и назначено 
200 солдат20. 

28 апреля (9 мая) по определению Канцелярии от строений «велено при строении 
Невского монастыря быть надворному советнику Игнатию Россию»21, причем ему и 
мастерам каменного дела – Вейсу, Казасопре и Антонию Антонето, строго предписывалось 
при разборке собора сохранять капители и все резные украшения из белого камня. 
Составление проекта и сметы и разборки было поручено также Росси22. 

В течение лета 1753 г. возводились леса23, а с октября месяца началась разборка 
церкви. Весь годный строительный материал складывался в сараи, а мелкий щебень и 
всякий сор шел на усылку Невского проспекта и подъездных к монастырю дорог. К 16 (27) 
июля 1755 г. разборка собора была окончена, а к 1 (12) августа все место окончательно 
расчищено. Вся работа обошлась в 6162 руб. 54 коп., дав большую экономию средств. За 
отличное исполнение разборки собора Канцелярия от строений представила И. Л. Росси к 
награде, и Сенат выдал ему 1000 рублей24. 
                                              
19 РГИА. Ф. 467. Оп. 73/187 (1753 г.). Д. 93. Л. 1. 
20 Там же. Л. 7. 
21 Там же. 
22 Там же. Л. 6 об. 
23 РГИА. Ф. 796. Оп. 34 (1753 г.). Д. 17. Л. 1–72. 
24 РГИА. Ф. 815. Оп. 5 (1753 г.). Д. 98. Л. 1–190; Д. 199. Л. 1–8; Оп. 5 (1754 г.). Д. 168. Л. 1–125; Д. 203. Л. 1–
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Одновременно с постановлением о разборке собора Сенатом было решено: 
«Соборную церковь на том ли месте и по прежнему ль плану и фасаду по модели строить, 
о том доклад учинить Ея Императорскому Величеству от Сената, и когда о том указ получен 
будет, тогда, что всей суммы будет на то строение потребно, о том в Сенат из Канцелярии 
от строений доношение подать, по которому об отпуске денег и определение будет 
учинено»25. 

После разборки церкви было исследовано место, бывшее под фундаментом, и из 
Канцелярии от строений Конторе строения монастыря было предписано составить план 
укрепления почвы под фундамент на случай, если соборную церковь будет указано строить 
на прежнем месте. Было признано необходимым также углубить и несколько расширить 
площадь под фундамент. 

30 августа (10 сентября) 1757 г. Елизавета Петровна повелела отдать сумму в 100000 
руб. из средств Синодальной экономической канцелярии «на строение соборной большой 
в оном Александро-Невском монастыре имеемой быть церкви»26. Деньги удалось получить 
с большими трудностями только в конце 1757 г. Но тогда последовал высочайший указ, 
которым предписывалось полученные деньги вернуть Экономической канцелярии. На 
строение же собора было обещано пожаловать из «особливой суммы». Однако обещанные 
средства очень долго не выдавались, так что 17 (28) октября 1763 г. Росси доносил, что 
следуемая «сумма не дана и та церковь строением не производится»27. 

По окончании разборки собора, указом от 6 (17) марта 1756 г. было ассигновано 
134800 руб. «на поземное цирконференции каменное строение», т.е. на строения, которые 
замыкают монастырский двор с южной, западной и северной сторон. Проект 
цирконференции был разработан Михаилом Расторгуевым, перешедшим в 1753 г. на работу 
в Контору строений Александро-Невского монастыря. Первой его работой здесь был проект 
сооружения деревянной колокольни на том месте, где в настоящее время находится 
надвратная церковь, при въезде на территорию монастыря, а затем проекты архиерейского 
дома и лестничных пристроек к Благовещенской и Федоровской церквам. 

Разборка лаврского собора дала монастырю много готовых строительных 
материалов, что положительно сказалось на ходе строительства. Постройка трех корпусов 
– южного (семинарский), архиерейского дома и северного (просфорный) велась в два 
приема. Первоначально была построена южная линия монастырского каре и половина 
западной линии, включая митрополичий дом и часть одноэтажного крыла между 
архиерейским домом и северо-западной башней. После завершения постройки началось 
возведение второй части. 

Уже весной 1756 г. были начаты работы по битью свай под первую половину 
монастырского «поземного» строения, начиная от Феодоровской церкви до Архиерейского 
дома включительно. К концу лета 1757 г. архиерейский дом был вчерне отстроен. В 1758 г. 
производились работы по отделке фасадов и его внутренних помещений. 

Работы по строительству южной линии монастырского каре (семинарский корпус) 
продолжались в 1760 г. и были вчерне закончены осенью 1761 г. Окончание отделки южной 

                                              
21. 
25 РГИА. Ф. 467. Оп. 73/187 (1763 г.). Д. 93. Л. 7 об. 
26 Там же. Л. 9. 
27 Там же. Л. 9 об. 
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линии затянулось до 1764 г. 
В 1761 г. начались работы по постройке второй половины «поземного» 

монастырского строения от архиерейского дома к Черной речке и вдоль Черной речки к 
Благовещенской церкви. Работы велись крайне медленно, и к каменной кладке приступили 
только в 1763 г. В 1771 г. северная линия монастырского каре была закончена отделкой. 
Угловые башни продолжали отстраиваться в 1772 и 1773 гг. Окончание их отделки 
относится к 1774 г. 

Одновременно со строительством семинарского и просфорного корпусов и 
архиерейского дома был выполнен ряд работ по ранее отстроенным корпусам и угловым 
башням и малым церквам. Работа эта сыграла важную роль в формировании внешнего 
облика лаврских зданий. 

В 1761 г. между семинарским корпусом и Феодоровской церковью была построена 
каменная стена с воротами. Ворота с северной стороны у Благовещенской, церкви были 
построены в 1774 г. 

После окончания постройки северного корпуса монастырского каре и монастырских 
башен приступили к постройке собора, о чем поднялся вопрос уже в 1763 г. 13 (24) декабря 
1763 г. архитекторы Ж.Б.М. Валлен-Деламот, А.Ф. Кокоринов, Ю.М. Фельтен, А.Ф. Вист, 
Х.Л. Кнобель и Семен Волков получили из Канцелярии от строений поручение «о 
сочинении прожектов соборной церкви»28. Проекты были представлены только к концу 
1765 г., однако, ни один из них не был одобрен Екатериной II, и вопрос о строительстве 
собора снова остался не разрешенным. 

Только в конце 1774 г. вопрос о постройке Троицкого собора Лавры был поднят 
вновь, и на этот раз окончательно разрешен. 

 
История проектирования и строительства нового Троицкого собора (1774–

1790) 
15 (26) ноября 1774 г. Екатерина II через архиепископа Новгородского и Санкт-

Петербургского Гавриила (Петрова), назначенного главным директором Конторы строения 
Александро-Невского монастыря, поручила архитектору И.Е. Старову составление проекта 
для строения Троицкого собора29. 

17 (28) февраля 1776 г. проект, состоявший из плана, фасада и разреза, и смета, 
составленные Старовым, были представлены Екатерине II на утверждение. 26 февраля (8 
марта) последовал рескрипт, которым утверждался план, «сочиненный архитектором 
Старовым на построение церкви в Невском монастыре», а сам он назначался архитектором 
при строении здания30. 

Одновременно был дан указ Коллегии Экономии об отпуске средств, согласно 
утвержденной смете, из доходов Коллегии. Общая сумма в размере 268162 руб. 90 коп. 
разделялась: 

1) На постройку фундамента – 84598 руб. 90 коп. с выдачей ежегодно, в 1776 и 

                                              
28 Дело о постройке в Александро-Невской монастыре новой соборной церкви // РГИА. Ф. 467. Оп. 4. Д. 698. 
Л. 11. 
29 Дело о строении в Александро-Невском монастыре церквей и зданий при Гаврииле, архиепископе С.-
Петербургском // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 27–28. 
30 Там же. Л. 29. 
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1777 гг. по 42299 руб. 45 коп. 
2) На строительство здания – 183564 руб. Выплата этой суммы должна была 

производиться, начиная с 1778 г., в течение 10 лет, по 18356 руб. 40 коп. ежегодно. 
Деньги, отпускаемые Коллегией, должны были поступать в распоряжение 

архиепископа Гавриила, которому поручалось производство этого строения31. 
Разработанный И.Е. Старовым план Троицкого собора был тесным образом связан с 

планами прежде сооруженных им церквей в Богородицке и в Бобриках и представлял собой 
«логическое завершение тех идей, которые нашли свое воплощение в планах названных 
сооружений»32. 

По плану И.Е. Старова «длина соборной церкви со стенами и папертью была 
показана – 35 саж.; ширина в большом корпусе против купола – 20, против проходов, то 
есть меньшей ширины, – 15; ширина паперти с колокольнями – 16; куполу ширина и длина 
между стен – 6; среднему проходу ширина между стен – 6; боковые проходы шириною в 
2,5, длина среднему проходу от паперти до купола между стен – 15; боковым проходам 
длина – 13; длина алтарю со всей колоннадою и иконостасом – 6,5; ширина сего алтаря, со 
всем же – 9,5; отверстие в куполе средних дуг и ширина арок – 5. 

Вышина церкви в боковых проходах – 8 саж., а с средним сводом и кровлею – 11; 
вышина колокольни с верхним украшением а крестом – 22; высота купола, считая с земли 
по колонны – 11; снизу колонн по верхний свод – 6,5; свод купольный вышиною по 
лантернин – 5; лантернин вышиною – 3,5; шириною – 2; ширина онаго купола с наружными 
колоннами – 10; вышина внутри среднего прохода – 9; вышина внутри купола по лантернин 
– 22,5; а вся вышина церкви с куполом, верхним украшением и крестом – 29 саж.»33.  

Согласно утвержденного плана сразу же приступили к строительным работам. Вся 
постройка Троицкого собора была целиком возложена на архитектора И.Е. Старова, а на 
должность каменного мастера и одновременно архитекторского помощника был назначен 
находившийся при конторе строения архитекторский ученик Михаил Мелентьев, «который 
при строении Невского монастыря обращаясь, через 26 лет довольные подал опыты своего 
искусства»34. 

На главного директора конторы строения монастыря архиепископа Гавриила 
(Петрова) было возложено «иметь тщание о прочном сооружении храма и весь хозяйский 
присмотр в рассуждении употребления определенного на то иждивения наилучшим 
способом соблюдать»35. Таким образом, на него была возложена вся финансовая и 
хозяйственная сторона строительства. С его ведома заключались контракты с мастерами и 
рабочими на производство работ, выдавались деньги за поставку материалов, 
представлялись «репорты о числе выданных материалов и сколько кому заплачено денег» 
и о произведенных «мастеровыми казенными» работах36. 

Еще до начала строительных работ архиепископ Гавриил потребовал от конторы 
строения «сделать наперед расчисление и представить сколько в который год каких частей 

                                              
31 Там же. Л. 30. 
32 Белехов Н., Петров А. Указ. соч. С. 73. 
33 Богданов А.И. Ук. соч. С. 372–373. В конце книги помещен «вид и план строящейся в Александроневском 
монастыре главной церкви», исполненный Г.Н.Кирсановым в 1778 г. (Илл.9–10) 
34 РГИА. Ф, 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 34–35. 
35 Там же. Л. 31. 
36 Там же. Л. 32. 
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построить можно, дабы сколько-нибудь узнать об издержках, соответствуют ли они данной 
от архитектора смете; заготовить в ямах или погребах самую лучшую известь, особенно для 
сводов и купола; приготовить заблаговременно кирпича, чтобы в строении за ним не 
последовало остановки»37. 

Ежегодно И.Е. Старов представлял в Контору строения монастыря полный перечень 
работ, подлежащих выполнению на следующий строительный сезон, указывая их 
последовательность и нужные на то материалы. На основании архитекторских сведений, 
Контора заблаговременно заготовляла материал, сдавая поставку их с торгов38. 

Выдача материалов и инструментов, а также денежные расчеты за произведенные 
работы, производились Конторой, только на основании «репортов» И.Е. Старова или его 
помощника М. Мелентьева. 

На каждую работу с подрядчиком заключался договор, в который включались 
технические условия производства, часто весьма детально разработанные архитектором. В 
договоре также обуславливалось, что исправление всех дефектов в работе происходит за 
счет подрядчика, а в случае, если он работу «не исправит и в том учинит остановку», то в 
таком случае работа будет передана Конторой другим мастерам и с подрядчика взыскан 
«приключившийся казенный убыток». Если И.Е. Старова почему-либо не удовлетворяло 
качество выполненной работы, то Контора задерживала выдачу денег до исполнения 
назначенных архитектором переделок. Иногда И.Е. Старов прибегал и к удержанию 
некоторой гарантийной суммы, когда сомневался в прочности выполненной работы и хотел 
убедиться, «не воспоследует ли в ней каких перемен, дабы заставить подрядчика исправить 
всем по-прежнему, не требуя другой оплаты»39. 

Наличие определенной плановости работ, а также строгого контроля за качеством 
их выполнения весьма способствовало успешному ходу строительства собора. 

Кроме обычных в строительной практике чертежей и шаблонов, для лучшего 
выполнения работ подрядчиком, И.Е. Старов прибегал к изготовлению моделей. С конца 
1778 г. «по показанию архитектора Старова» и под его непосредственным наблюдением 
начала сооружаться деревянная модель соборной церкви по плану и фасаду, утвержденным 
Екатериной II 26 февраля (8 марта) 1776 г. Модель строил «города Копенгагена вольный 
столярного дела мастер» Симон Серенсен (Simon Sörensen), с которым 14 (25) ноября и был 
заключен договор на сумму 1000 р. В сооружении модели С. Серенсену помогал «ведомства 
конторы домов и садов резчик» Иван Патрикеев, изготовлявший из воска, капители для 
колонн и пилястр, гирлянды, вазы и кронштейны. Работа была закончена к 1 (12) сентября 
1780 г.40 Эта модель, за исключением некоторых деталей из воска, сохранилась и в 
настоящее время находится в собрании музея Академии Художеств (Илл.11–12). 

После изготовления деревянной модели собора И.Е. Старов приступил к 
сооружению модели иконостаса и сени над престолом. В 1781 г. лепного дела мастером 

                                              
37 Там же.  
38 Дело о поставке для кузнечных работ при постройке каменной соборной церкви угля // РГИА. Ф. 815. Оп.6 
(1777 г.). Д. 136; Дело о заготовке железа к строению в Невском монастыре соборной каменной церкви // Там 
же. Оп. 6 (1778 г.). Д. 168; Дело о заготовке столбового кирпича // Там же. Оп. 6 (1779 г.). Д. 156. Там же. Оп. 
6 (1780 г.). Д. 48, 69 и 81 и др. 
39 Дело, относящееся к постройке соборной каменной церкви в 1789 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1789 г.). Д. 45. 
40 Дело об изготовлении под руководством арх. Старова деревянной модели... // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1778 г.). 
Д. 212. Л. 1–51. 
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Карлом Фонтано была исполнена за 50 руб. в натуральную величину лепная 
«коринтического ордена капитель и антаблемент с принадлежащим к тому украшением для 
иконостаса к мраморным столбам и над престолом сени»41. Модель же всего иконостаса, 
очевидно, выполнена не была ввиду изменения проекта. 

Модели делались и на чисто конструктивные детали. В 1786 г. «по модели» были 
изготовлены дуги на купол для обшивки досками «под железную крышу»42. В 1787 г. на 
Сестрорецком оружейном заводе были «исправлены, заказанные в Александроневский 
монастырь, в построенную соборную каменную церковь, к царским дверям петли с 
шалнерами, винтами и всею к ним принадлежностью по присланным деревянным 
моделям»43. В 1788 г. были сделаны: 1) деревянная модель обвязки «для укрепления сияния 
и воздухов с принадлежностью над царскими дверями иконостаса»44 и 2) деревянные 
модели «царским дубовым дверям»45. 

14-летний период строительства Троицкого собора Лавры можно разделить на три 
этапа: 1) устройство фундамента и закладка собора (апрель 1776 – август 1778 г.); 2) 
возведение здания с колокольнями и куполами (май 1779 – октябрь 1786 г.) и 3) внутренняя 
отделка собора (по август 1790 г.). 

Работы по устройству фундамента 
Работы по устройству фундамента начались 28 апреля (9 мая) 1776 г. В ближайшие 

три месяца производилась расчистка места под фундамент и выемка земли, согласно 
новому плану строительства собора. С июля начали заготовлять сваи и другие материалы, 
необходимые для укрепления места46. 

17 (28) августа для битья свай под фундамент из казенных бревен вызывались 
рабочие47, которые вскоре приступили к работе. До середины 1777 г. было забито 18626 
свай и на них настилались брусья. Рапортом от 13 июля 1777 г. помощник архитектора 
Мелентьев доносил, что «для фундамента за год положено по сваям на шипы из брусьев 
ростверка погонных 3020 саж.»48. Во второй половине 1777 г. стали бутить фундамент и 
выкладывать его плитным камнем, продолжая эти работы и в 1778 г.49 Для стока воды в 
Неву был прорыт канал, который по окончании работ был засыпан. Все устройство 
фундамента обошлось в 68 тыс. руб., на 17 тыс. руб. дешевле против суммы, определенной 
сметой. 

Одновременно с устройством фундамента велась усиленная заготовка строительных 
материалов. При этом характерно, что поставка материалов подрядчиком планировалась по 
годам, что фиксировалось в договоре. Так обстояло, например, дело с заготовкой железа. 

                                              
41 Дело о выдаче лепного дела мастеру 50 руб. денег за сделанин пред иконостасом и над престолом сени и 
др. // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 92. Л. 1–2. 
42 Дело об исправлении купола на соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 37. Л. 8. 
43 Дело о изготовлении на Сестрорецких заводах железных решеток на лантернин к куполу соборной церкви 
// РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 59. Л. 13. 
44 Дела; относящиеся к постройке соборной каменной церкви в 1788 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 68. 
Л. 2. 
45 Дело о покупке материалов для строящегося в соборной церкви мраморного иконостаса… // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1788 г.). Д. 54. Л. 32. 
46 Дело об устройстве фундамента для каменной соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1776 г.). Д. 66. Л. 1. 
47 Дела, относящиеся к постройке каменной соборной церкви в 1776 году // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1776 г.). Д. 
114. Л. 1. 
48 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1776 г.). Д. 66. Л. 6. 
49 Дело об отпуске плитного камня под фундамент соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1778 г.). Д. 188. 

73



 
«По смете:  
Железа сибирского толщиною квадратно в 1 верш. 14500 

пуд. 
Железа полосного 4500 

пуд. 
колотушечного к делу глав, шириною 1,5 дюйма, толщиною 3/8 

дюйма 
300 

пуд. 
обручного шириною 1 ¼ дюйма, толщиною 1 ½ дюйма с осьмой 225 

пуд. 
к делу крестов, шириной 1,5, толщиной 1 верш. 150 

пуд. 
Потребно:  
железа полосного в 1779 г. 2700 

пуд. 
1780 г. 1800 

пуд. 
железа четверогранного в 1779, 1880 и 1881 гг. по 

4000 пуд. в 
год 

в 1782 г. 2500 
пуд. 

колотушечного в 1781 г.  300 
пуд. 

обручного в 1780 г.  225 
пуд. 

к делу крестов в 1780 г. 80 
пуд. 

остаток в 1783 г. 70 
пуд.50 

 
К июлю 1778 г. устройство фундамента было закончено и сразу же начались 

приготовления к закладке собора, которая была назначена на 30 августа (10 сентября)51. 
Контора строения монастыря потребовала от архитектора И.Е. Старова, чтобы он подал 
рапорт о потребном количестве материалов для устройства помоста с украшениями и о том, 
какие вещи необходимы для будущей церемонии. Ему было также поручено нанять 
«художества мастеров» для изготовления мраморного ковчега для мощей, серебряно-
позолоченного ящика, помещаемого внутрь ковчега, и для надписания двух дощечек: 
серебряной и поверх ее оловянной52. 

                                              
50 Дело о заготовке железа к строению в Невском монастыре соборной каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 
6 (1778 г.). Д. 168. Л. 1–16 
51 Дело о закладке соборной каменной церкви в Невском монастыре, об отпуске необходимых к тому 
материалов // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1778 г.). Д. 195. Л. 1. 
52 Там же. Л. 2. 
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В конце июля И.Е. Старову был вручен указ о приготовлениях к закладке. Для этого 
от Александро-Невской церкви к фундаменту был устроен дощатый помост, а по 
фундаменту вокруг крытая галерея, украшенная «коринтическими» капителями, вазами, 
пилястрами, гербами, колонками, вензелями, клеймами и разными орнаментами. 
Парусиновая крыша была выкрашена в желтый цвет и имела на себе вензель князя 
Александра Невского с сиянием и короной. Мраморный ковчег для мощей был выполнен 
скульптором Федотом Шубиным53. 

Торжественная закладка Троицкого собора состоялась 30 августа (10 сентября) 1778 
г. В основание его был положен ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного и 
серебряная доска со следующей надписью: 

 
«Во имя 

Всемогущего и Всеблагаго Бога Отца  
и Сына и Святого Духа  

созидаемому 
повелением Благочестивейшия Державнейшия  

Великия Государыни Императрицы  
Екатерины Вторыя  

храму 
в высочайшем Ея Императорскаго 

Величества 
Благовернаго Государя и Великаго Князя 

Наследника Всероссийскаго  
Павла Петровича 

и супруги Его Благоверной Государыни  
Великия Княгини Марии Федоровны  

присутствии, 
и при Благоверном Государе и Великом  

Князе Александре Павловиче  
положися основание  

в лето от воплощения Сына Божия  
1778, 

Благополучнаго Ея Императорского  
Величества царствования  
в 17 год, август в 30-й день  

при Архиепископе Новгородском и Санкт-  
Петербургском Гаврииле 

в Александроневском монастыре»54. 
 

Работы по возведению стен 
С мая 1779 г. начались каменные работы по возведению здания собора. Были наняты 

                                              
53 Там же. Л. 29. 
54 Там же. Л. 24. 
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плотники для установки подвязных лесов, заготовлялся кирпич, простой и столбовой, 
путиловская плита, известь и др. материалы. Столбовой кирпич был необходим «к делу 
круглых столбов» в количестве 40000 штук55. Еще до начала весенних работ, в феврале 
месяце, был заключен договор на изготовление окошечных рам в строящуюся соборную 
церковь. Согласно договору, подрядчик был обязан сделать «из собственного его железа, 
уголья и прочих материалов в окна во всем точно по данному ему чертежу и против 
имеющейся в Конторе запечатанной модели самою чистою, доброю слесарною работою 
окошечных рам с крестами под № 1 – длина 5, ширина 2,5 арш. – 11 рам; под № 5 – длина 
2,5, ширина 1 арш. – 8 рам, которые по сделании покрыть черным лаком и укрепить в окна, 
ценою по 150 руб. за раму»56. Первая партия рам (11 штук) была изготовлена к январю 1781 
г.  

В конце 1779 г. началось изготовление к связям ушей и скоб для скрепления 
каменных блоков в цоколе57. 

Кирпичная кладка здания шла успешно, и в 1780 г. строение церкви «было сделано 
каменной работой до 5 саж. вышиной»58. На кладку употреблялся обожженный кирпич, 
между которым прокладывалась белая тесаная путиловская плита, длиной в 5 и 6 четвертей 
и шириной в 2 и 2,5 вершка. 

Осенью 1780 г., по рапорту И.Е. Старова, на строительный сезон 1781 г. было нанято 
200 каменщиков-ярославцев, и с ними заключен договор, в котором были обозначены 
работы: 1) «положение и подливка в стены, столбы, перемычки, своды, карнизы и прочие 
места кирпича ординарного»; 2) «положение кирпича в столбы, который более ординарного 
кирпича величиною»; 3) положение и подливка между кирпичей в стены, перемычки, 
круглые столбы путиловской тесаной плиты с приправкою ее»; 4) «подливка и приправка 
наружных и внутренних из пудожского белого камня готовых базов и капителей круглых и 
пилястровых»; 5) «подливка и приправка в круглые лестницы готовых путиловских 
ступеней»; 6) «подливка в карниз из пудожского белого камня готовых модульонов длиною 
2 арш. 4 верш., шириной – 1 арш., толщиной 4,5 вершков» и 7) подливка и приправка в 
наружный и внутренний карниз из белого ж камня готового плата». В конторе строения 
монастыря было «росписано количество материалов, потребных ко исправлению каменной 
работой впредь до исходу»59. 

В сентябре приступили к изготовлению 12-ти круглых кирпичных столбов под свод 
в алтарном полуциркуле. Поверх кирпичной кладки также прокладывалась путиловская 
плита «для лучшего крепления». Высота столба была 4,5 саж. Толщина в нижнем конце 1 
арш. 5 верш., в верхнем – 16,5 верш. Столбы изготовлялись с плинтами, базами и верхними 
валиками без капителей60. 

                                              
55 Дело о заготовке столбового кирпича… // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1779 г.). Д. 156. 
56 Дело об изготовлении рам для каменной соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1779 г.). Д. 237. Л. 1–12. 
57 Дело по определению конторы строения Невского монастыря о сделании к строению соборной каменной 
церкви к связям ушей двойных, также и для крепления цокольного камня скоб и о проч. // РГИА. Ф. 815. Оп. 
6 (1779 г.). Д. 207. Л. 1–2 об. 
58 Дело по рапорту архитектора Ивана Старова о назначении для присмотра за строением каменной соборной 
церкви итальянца Игнатия Пинкетти и выдаче ему по третям жалования // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 
61. Л. 1. 
59 Дело о найме каменщиков 200 чел. для строения в Невском монастыре соборной церкви и о проч., 
касающемся строения // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1780 г.). Д. 53. Л. 1–39. 
60 Дело о поставке путиловским жителем Михайлом Антоновым к строению соборной церкви столбов 
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В ноябре начались работы по производству из белого пудожского камня капителей 
дорических наружного ордера61. 

В начале 1781 г. с владельцем тульских железных заводов Иваном Баташевым был 
заключен договор о поставке в летние месяцы 9200 квадратно-аршинных листов белого 
железа для покрытия кровли, купола и колоколен строящегося собора. Железо было 
доставлено на барках 10 (21) ноября 1781 г.62 

13 (24) апреля архитектор И.Е. Старов представил в Контору строения монастыря 
рапорт, которым просил разрешения принять на работу в помощь архитекторскому 
помощнику каменного мастера ввиду того, что «впредь происходить будут дела гораздо 
важнее, как то: купольные перемычки, большой средний свод и самый купол, для которых 
строение по надобности требуется особливое смотрение». К работе был допущен каменных 
дел мастер Игнацио Пинкетти с окладом 250 руб. в год63. 

Летом 1781 г. было заготовлено сибирское железо для купольных связей в 
количестве 1200 пуд.64 и заключен договор на поставку 2952 стекол разных размеров, 
«наподобие гамбургских, чистой воды», для окон собора65. 

В течение строительного сезона стены собора достигли 8 саж. высоты и начала 
возводиться первая колокольня, законченная строением к осени 1782 г. 9 (20) ноября 1782 
г. было решено «со старой деревянной колокольни по ветхости ея колокола снять и 
перевесть, которые и поднять на новопоставленную колокольню, повесить и укрепить как 
надлежит»66. Для поднятия колоколов Контора строения монастыря просила 
Адмиралтейств-коллегию прислать в непродолжительном времени «мастера с 
принадлежащими к тому блоками и канатами». Работа была выполнена в начале 1783 г. 
безвозмездно67. 

Летом 1782 г. над большим средним сводом были сделаны деревянные стропила «со 
укреплением оных накосными регелями скобами», обрешечены под железо колотыми 
досками и по ним в два ряда покрыты пильными дюймовыми досками. Для воздуху в 
надлежащих местах были сделаны люки. Работа выполнялась строго «по сделанному на то 
профилю (т.е. разрезу) и по показанию архитекторскому», с большой осторожностью, 
«дабы не повредить каким-нибудь образом того свода»68. 

В январе 1782 г. архитектор И.Е. Старов доносил в Контору строения монастыря о 
том, что «на дело наружных трех крыльцев надлежит заготовить из дикого морского камня, 
чистою работой, ступеней с обыкновенною отборкою валика, длинами не менее 2-х до 3-х 
арш. и более, шириною 10 верш, толщиною с лицевой стороны 3-х верш., с задней стороны 

                                              
круглых кирпичных 12-ти метр. под свод и путиловской плиты 200 шт. // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1780 г.). Д. 48. 
Л. 1–8. 
61 Дело по определению конторы строения о изготовлении и постройке в соборной каменной церкви капителей 
из пудожского камня и др. // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1780 г.). Д. 60. Л. 2. 
62 Дело о поставке на покрытие собора белого железа // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1780 г.). Д. 56. Л. 1–21. 
63 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 61. Л. 1–6. 
64 Дело о покупке у заводчика дворянина Александра Демидова сибирского железа 1200 пуд. для делания 
купольных связей // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 81. Л. 1–9. 
65 Дело о поставке и вставлении в строющуюся соборную церковь стекол // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 
69. Л. 1 об. 
66 Дело о поднятии на новопостроенную при соборной церкви колокольню колоколов // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 
(1782 г.). Д. 104. Л. 2. 
67 Там же. Л. 17. 
68 Дело о покрытии собора железной крышей // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1782 г.). Д. 106. Л. 1–23. 
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не менее 1,5 верш, погон. 401 сажен; на верхние ступени к площадкам длиной 2 арш., 
шириной 1 арш., толщиной с лицевой стороны с отборкою валика 3 верш., а в задней 
стороне не менее 1,5 верш, погонных 27 сажен; на выстилку площадок камня лещадного 
длиной 1,5, шириной 1 арш., толщиной от 2 до 3-х верш, погонных 100 саж., таковых 
лещадок длиною и толщиною того же, шириной 1 арш. 3 верш, погонных 6 саженей, а у 
всех вышеписанных штук верхняя сторона чтоб была без раковин». 

В договоре указывалось, что плиты «поставить в монастырь в 1783 году и сложить 
подле церкви на отведенное место»…, а в дело положить и подлить на извести с 
укреплением скоб и с заливкою казенным свинцом, как надлежит, своими работными 
людьми и инструментами, не требуя к тому более из казны ничего, во всем по показанию 
архитекторскому, в будущем 786 году». Однако плиты были поставлены только зимой 1785 
г., так как в 1783 г. подрядчик умер и поставку пришлось поручить его брату69. 

В течение строительного сезона 1783 года на построенной колокольне были 
произведены следующие работы: 1) покрыты белым железом откосный осмерик, карнизы, 
фронтоны и на большом карнизе откосный отлив70, 2) побелены своды, стены и круглая 
лестница внутри колокольни71 и 3) поставлена железная глава с яблоком и крестом. 

8 (19) августа 1783 г. в Конторе строения монастыря был заключен договор с санкт-
петербургского медного цеха мастером Яковом Титовым, по которому он обязался покрыть 
«при соборной каменной церкви колокольню, на ней железную главу с яблоком и крестом 
по сделанному на то рисунку и шаблону, по показанию архитекторскому, самою лучшею 
работою медными выкованными и вышлифованными из красной собственной его меди 
самыми чистыми листами под золото без плён»72. После смерти Якова Титова работу 
продолжал его сын, которая поэтому задержалась до лета 1785 г. 

В ноябре 1783 г. золотых дел мастерам Карлу Форсману (Carl Forsman), Иоганну 
Тумму (Tymm), Карлу Рейнерту и Фридриху Георги было поручено вызолотить 
«казенными голландскими червонцами через огонь золотом, которым бы вызолочено было 
на каждый квадратный фут по одному голландскому червонцу, на построенные в оном 
монастыре при соборной церкви колокольни и на куполе главы с яблоками и крестами, по 
сделанному на то рисунку и шаблону, по показанию архитекторскому, окрытые медными 
выкованными и вышлифованными красной меди листами под золото без плён»73. Работа по 
золочению яблока и креста на колокольне закончилась летом 1785 г. Было употреблено 
золота в слитках, весом 2 фунта 33,5 золотника на сумму 789 руб.74 

Одновременно с постройкой собора началось оформление главного въезда в 
монастырь со стороны Невского проспекта. 

В 1783 г. архитектор И.Е. Старов составил проект каменных ворот и над ними 
надвратной церкви, а также смету на работы. Последняя была составлена на сумму 11708 

                                              
69 Дело о поставке дикого морского камня для устройства трех наружных крыльцов при каменной соборной 
церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1782 г.). Д. 15. Л. 1–25. 
70 Дело об отпуске белого железа для покрытия колокольни // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 47. Л. 1. 
71 Дело об отпуске щетины для делания кистей малярных // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 104. Л. 1–3. 
72 Дело о покрытии главы соборной колокольни тонкими медными листами и о покрытии последних 
позолотою // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 97. Л. 15. 
73 Там же. Л. 16. 
74 Дело о покупке червонного золота для позлащения крестов, глав, иконостаса и пр. украшения // РГИА. Ф. 
815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 68. Л. 3. 
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руб. 60 коп. Отпущено из казначейства было 10000 руб.75 В 1784 г. церковь вчерне была 
построена, а в 1785 г. был утвержден проект каменной ограды, которая должна была 
заменить дощатый забор, огораживающий площадь перед Лаврой76. Сооружение ограды 
закончилось в июле 1786 года. 

Летом 1784 г. было закуплено червонное золото «для позолоты крестов, глав, 
иконостаса и пр. церковного украшения в количестве 23 фунтов 20 зол. на сумму 7798 
руб.»77. Ставились леса для каменных работ по сооружению большого купола и второй 
колокольни, которые было намечено начать в строительном сезоне 1785 года78. 

В январе 1785 г. с подрядчиком был заключен договор на постройку летним 
временем «в нынешнем 785-м году каменною работою купола с прокладкою путиловской 
плитою, с наружными и внутренними карнизами и со сводами, также из пудожского белого 
камня лантернина, с внутренними и наружными около того купола подвязными лесами и с 
деланием двойных кружал и с постановлением и укреплением на место…»79. 

19 (30) мая архитектор И.Е. Старов представил Конторе строения рапорт о 
потребном на возведение купола материале80. Начатые вскоре работы производились 
успешно, и 4 ноября Старов доносил, что «большой купол с наружного большого карниза, 
педестал и со онаго двойной купольный свод, с внутренними простенками, каменною 
работою сделан и поверх онаго купола лантернин обложен; вторая колокольня – верхний 
этаж с колокольных арок и поверх онаго педестал с принадлежностью по верхний 
педестальный карниз – сделана»81. 

Внутри церкви, по обеим сторонам, было сделано семь малых сводов. 
В конце 1785 г. И.Е. Старовым был составлен план работы по строительству собора 

на 1786 г. Предусматривалось: 1) для большого купола и второй колокольни вызолотить 
через огонь кресты, яблоки, шейки и гирлянды; 2) на лантернине сделать дубовую откосную 
под крест с карнизами тумбу и покрыть полированной жестью; 3) на куполе: прямые 
филенки, уступы, карнизы покрыть белым луженым с пайкой оловом железом, а 
полукруглые дуги полированной жестью также с пайкой оловом; 4) внутри и снаружи 
собора закончить квадраторную работу и опустить леса; 5) закончить лепную работу; 6) под 
колокольней, с правой стороны, сделать своды для теплого придела; 7) внутри собора в тех 
частях, где лепная и квадраторная работы будут окончены, делать нижние своды; 8) 
заготовить: на пол – плиты тертой путиловской или сяской квадратно одного аршина, 
толщиною в два вершка; для наружных крылец – ступени из дикого камня82. 

В декабре 1785 г. И.Е. Старову было приказано: 1) купол не штукатурить до 
окончания лантернина; 2) для постановления иконостаса отштукатурить алтарь и сделать в 

                                              
75 Дело по указу ея имп. величества об отпуске из казначейства 10.000 руб. на строение в Невском монастыре 
каменных ворот и над ним церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1783 г.). Д. 88. Л. 2–18. 
76 Дело о постановке каменной ограды // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1785 г.). Д. 29. Л. 85. 
77 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 68. Л. 1. 
78 Дело о лесах при постройке соборной каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 67. Л. 1. 
79 Дело об исправлении в соборной церкви Александро-Невского монастыря купола и другой колокольни // 
РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 2. 
80 Там же. Л. 18–20. 
81 Там же. Л. 78. 
82 Дело о работах, предстоящих в 1786 году при соборной каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1785 г.). 
Д. 72. Л. 1, 5. 
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нем своды; 3) начать работы с января месяца 1786 г.83 
К концу 1786 г. каменные работы были близки к завершению. В течение сезона: 1) 

была доделана вторая колокольня, сооружена на ней железная глава, покрыта медными 
вышлифованными листами и подготовлена к золочению84; 2) изготовлены 32 деревянные 
вазы, обиты листовым свинцом с пайкой их оловом, окрашены белилами, подняты и 
поставлены на обе колокольни85; 3) на большой купол, поверх большого купольного свода, 
был установлен сделанный из белого пудожского камня лантернин86, а под ним поставлены 
стенки со сводами; 4) большой купол был подготовлен к покрытию железной крышей. Для 
этого из вытесанных брусьев были изготовлены «во всем по показанию архитекторскому и 
модели» дуги, которые и установлены на куполе. Затем весь купол «поверх большого 
карниза с пьедестала и трех уступов до лантернина» обшит «пильными в 1,5 дюйма в 
накладку стоячими досками и поверх оной обшивки сделаны из бревен 16 полукруглых с 
разуголками пилястров»87. 5) Внутри собора сооружен ряд нижних сводов. 

Так как каменная работа по сооружению большого купола была «исправлена 
порядочно и безопасно», то по решению И.Е. Старова 19 (30) сентября 1786 г. каменных 
дел мастер Пинкетти от присмотра за каменной работой был освобожден88 и занимался 
только устройством мраморного иконостаса. 

Внутренние работы 
С окончанием осенью 1786 г. каменных работ по возведению здания собора, сразу 

же начались работы по внутренней отделке здания. 
На выполнение лепных работ летом 1786 г. был заключен договор с Камилло 

Фонтано и Феличе Ламони, по которому они обязались в течение двух лет «из казенных 
материалов лепной и отливной работой разные штуки сделать, на место поставить, 
укрепить и где надлежит алебастром залить, всю же работу исправить по конфирмованному 
плану, фасаду и профилю и по показанию г-на Старова и по данным от него рисункам и 
шаблонам»89. Стоимость работ была определена в 9950 руб. 

Был составлен реестр «показующий сколько надлежит в новой строящейся в 
Александроневском монастыре каменной церкви исправить лепной работы с показанием 
оной работы мер, а именно: 

1. Капителей на пилястры коринтического ордена с наружной 
стороны колоколен шириною 1-го аршина 2-х вершков, вышиною по 
пропорции  

– 
32 

2. Капителей с наружной стороны большого купола на 
двутретные колонны коринтического ордена толщиною в диаметре 1-
го арш. 2-х ½ вершков, вышиною по пропорции  

– 
16 

3. Гирляндов между сими капителями толщиною по пропорции, – 

                                              
83 Там же. Л. 2. 
84 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 68. Л. 6. 
85 Дело об исправлении купола // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 37. Л. 4, 20, 34. Впоследствии вазы были 
убраны. 
86 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 121. 
87 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 37. Л. 8, 14. 
88 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1781 г.). Д. 61. Л. 22–30. 
89 Дела, относящиеся к постройке монастырской соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 102. Л. 
44–45. 
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а длиною от каждой капители до другой  16 
4. Голов херувимских с облаками в падинах под окошками внутри 

купола величиною по пропорции  
– 

16 
5. В парапет впадин висячих лилей величиною по пропорции мест  – 

32 
6. Розетов сверх сих лилей впадинах величиною по пропорции 

мест  
– 

64 
7. Во фронтонах с наружной стороны сияниев с облаками 

величиною по пропорции мест  
– 

3 
8. Трофеи впадинах с наружной стороны фасада величиною по 

пропорции мест  
– 

8 
9. Перевивок над наружными дверями величиною как на рисунке  – 

7 
10. Модильонов внутри купола на верхнем карнизе  – 

92 
11. Капителей коринтического ордена – 

16 
12. Фестонов висячих между сими капителями – 

16 
13. Розетов сверх окошек подле капителей – 

32 
14. Модильонов в нижнем карнизе сверх перемычек бес 

крахштейнов 
– 

66 
15. Сияниев с облаками… с тремя херувскими головками – 

14 
16. Модильонов в большом нижнем внутреннем карнизе- – 

500 
17. Капителей нацельные круглые колонны коринтического 

ордена толщиной в диаметре 1 арш., вышиною по пропорции 
– 

32 
18. Капителей на пилястры коринтического ордена шир. 1 арш. 

6 верш. 
– 

70 
19. Перевивок под арками сводными впадинах манером как на 

рисунке шир. 1 арш.; всего погон. сажен  
– 

36 
20. Перевивок в арках под куполом манером как на фасаде шир. 

15 верш.; всего погон. сажен 
– 

28 
21. В своде осмиугольных ящиков беспорезок в каждом ящике по 

одному розету как на рисунке показано мерою каждый ящик 1 арш. 4 
верш; всего всех погонных сажен 

– 
108 

22. В 4-х лунетах рамок с порезками в коих будут евангелисты в 
каждой раме мерою 6 саж., а всего 

– 
24 

23. Вокруг сих рамок впадинах херумских голов с облаками вокруг 
каждой рамы по три, а всего 

– 
12 

24. В падинах под сводными окошками гирляндов  – 
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10 
25. Сверху больших боковых дверей впадинах подле назначенных 

мраморных досок в каждой по одной голове херувимской с фестоном 
мерою каждая падина вышиною 3 арш. 2 ½ арш. 

– 
4 

26. Розет под двумя сводами в ящиках без порезок мерою сии 
ящики в рассуждении сведения их на центр начинаются от 16 вершков 
и кончаются в 6 верш.  

– 
203 

27. Перевивок над большими окошками и дверми  – 
20 

28. Между верхними сводными окошками подле концов их 
окружения в рамах как на рисунке назначено розетов мерою каждая 
падина 3 аршина  

– 
5»90 

Лепные работы были закончены к 1 (12) октября 1787 г. 
20 (31) августа 1786 г. на основании указа Екатерины II последовало определение 

Конторы строения, по которому для штукатурных и лепных работ внутри алтаря и собора 
разрешалось брать белый песок с берега реки Тосны91. 

Одновременно с лепными работами начались бронзовые по отливке украшений для 
иконостаса, царских дверей и балюстрады с последующей их позолотой. Работы были 
разбиты на три части и поручены: первая – Ажи; вторая – Сандосу и третья – Эстбергу и 
Тумму. Стоимость работ была определена в 34880 руб.92 

Первая часть бронзовых работ включала изготовление: 1) верхней фигуры в облаках 
сидящего Господа со всей к тому прииадлежностию; 2) 6 базов пилястровых; 3) 6 
«коринтических» капителей; 4) под слиянием над царскими вратами фестонов; 5) сияния с 
воздухами и со всей к тому принадлежностию; 6) 68 розетов в средней откосной перемычке 
между пилястрами и 7) орнаменты на царских дверях. Вся бронзовая работа должна была 
быть вызолочена «самым лучшим собственным своим червонным золотом не тонкою, но 
прочной позолотой, не оставляя в изгибах непозолоченных мест»93. 

Вторую часть бронзовой работы делал Сандос. Согласно договора, заключенного 
еще 16 (27) февраля 1786 г., он обязался сделать: 1) рам вокруг местных образов, погону - 
25; 2) в панелях между пилястрами и на царских вратах «порезок впадинах», погону – 21,5; 
3) порезок на средних больших дверях вокруг, погону – 29; 4) на оных дверях вокруг 6-ти 
образов порезок, погону – 24; 5) в филенках оных дверей фестонов – 4 и др. работы94. Кроме 
того, по договору от 15 (26) декабря 1787 г. Сандос исполнил: 22 гирлянды, 12 розетов, 
вокруг 6-ти круглых образов в царских дверях лавровые листья, 4-х ангелов, с кругами 
орнаментов 32 сажени95. Им же по договору от 18 (29) июня 1789 г. в течение месяца «для 
лучшего украшения в большом карнизе между модульонов» было сделано 30 розетов и на 

                                              
90 Там же. Л. 4–5. 
91 Дело о поставке к строению соборной церкви для штукатурных работ песку 10 куб. саж. // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1786 г.). Д. 63. Л. 7. 
92 Дела по бронзовым работам при постройке соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 103. Л. 1, 
42, 45. 
93 Там же. Л. 50, 52. 
94 Там же. Л. 63, 65. 
95 Там же. Л. 55. 
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царские двери горбыль с перевивкой и 2-мя бусами96. 
Третья часть бронзовой работы включала в себя изготовление: 1) наличника при 

двух дверях, погону – 23; 2) «вокруг дверей царских гладкой меди снаружи и внутри и 
вокруг рамы дверной с позолотою и петлями, шириною 6,5 верш., погону – 127; 3) для 
крылосов баляс медных отливных вышиною 14 верш., с позолотой – 60 шт.»97. 

Все бронзовые работы были закончены одновременно с завершением устройства 
иконостаса – к осени 1790 года. 

19 (30) августа 1787 г. столярного дела мастером Федором Каушем из собственного 
старорусского дуба были сделаны «самой чистой работой, по рисунку» царские двери 
«шириной 5 арш., вышиной – в средине 6 с четвертью аршина, по сторонам – 7 арш. ¾ 
верш., толщиною в 3 дюйма с слесарными железными наугольниками и винтами»98. В 
течение 1788/89 гг. царские двери отделывались бронзовой «позолоченной работой»99. Так 
как от «онаго убранства они сделались весьма тягостны», то к ним были изготовлены 
«слесарные петли, чтоб безопасны и легки были в употреблении»100. Петли, «шалнеры», 
винты и прочие принадлежности к царским дверям были изготовлены по «присланным 
деревянным моделям» на Сестрорецких оружейных заводах101. 

17 (28) августа 1786 г. архитектор И.Е. Старов донес в Контору строения монастыря, 
что необходимо «в соборную каменную церковь в иконостас для писания образов сделать 
доски клеенке со шпонгами из сухого липового дерева, которых и потребно нижеписанных 
мер, а именно: на местные образа вышиною 4 арш. 6 верш., шириной 1 арш. 6 верш. – две; 
на двери северные и южные вышиной 4 арш. 9 верш., шириной 1 арш. 10 верш. – две; над 
оными дверьми вышиной 1 арш. 14 верш., шириной 1 арш. 9 верш. – две; к царским дверям 
круглых шириной в диаметре 16,5 верш. – шесть; о чем конторе строения 
Александроневского монастыря сие рапортую, дабы соблаговолено было по 
вышеписанным мерам доски заблаговременно сделать». Доски были изготовлены 7 (18) 
октября 1786 года102. 

В мае 1787 г. на медных казенных заводах (Ижорских) были заказаны для написания 
местных образов – две медные доски вышиной 4 арш. 6 верш., шириной 1 арш. 6 верш, и 
для образов в царские двери – 6 круглых досок диаметром в 16,5 верш. Доски были 
изготовлены самой чистой работой из красной меди103. 

29 декабря 1787 г. (9 января 1788 г.) Конторой строения монастыря был заключен 
договор с инспектором Шпалерной мануфактуры, профессором Академии Художеств 
Иваном Акимовым в том, что он обязуется для каменной соборной церкви «написать самой 
лучшей работой» 4 образа: 2 местных за 2000 руб. и на северные и южные двери – за 1000 
                                              
96 Там же. Л. 71. 
97 Там же. Л. 74. 
98 Дело о производстве торгов по поводу устройства в строющуюся соборную церковь царских врат из 
старорусского дуба // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 90. Л. 3, 8. 
99 Дело по предложению его высокопреосвященства о еженедельной подаче ему рапортов об успехах работы 
по строению при соборной каменной церкви иконостаса // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 68. Л. 23–26. 
100 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 90. Л. 15. 
101 Дело об изготовлении на Сестрорецких заводах железных решеток // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 59. 
Л. 13. 
102 Дело, о подряде мастера для работы в соборную церковь киота под иконы в иконостасе // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1786 г.). Д. 111. Л. 1, 9. 
103 Дело о приготовлении в соборную, церковь для написания икон медных штук // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 
г.). Д. 63. Л. 1. 
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руб. Два местных образа – Спасителя и Божией Матери – были написаны на казенных 
медных вышлифованных досках, вышиной в 4 арш. 6 верш, и шириной 1 арш. 6 верш., 
которые затем были прикреплены к ранее изготовленным – деревянным. Иконы архангелов 
Михаила и Гавриила, на северные и южные двери, были написаны на «казенных липовых 
досках» вышиною в 4 арш. 9 верш., шириной 1 арш. 10 верш. Живописные работы были 
выполнены профессором Акимовым в ноябре месяце 1789 г.104 

Шесть образов круглых, в царские двери, на медных досках были написаны в 
октябре 1788 г. живописцем И.Я. Меттерлейтером105. 

Летом 1787 г. живописец Федор Данилов начал роспись собора «по приложенному 
расписанию» за 3850 руб.»106. Согласно договора, Ф. Данилов обязался «исправить ему 
назначенную от г-на архитектора живописную работу в фигурах, лицах, раскрасках, 
простых и с филенками, изо всех собственных надежнейших к писанию по сырому грунту 
приличных красок и прочих его материалов, какие в таком случае для прочности 
употребительны»107. 

Ф. Даниловым были исполнены: 1) в верхнем своде изображение Бога Саваофа в 
облаках, а пониже 8 гирлянд маленьких; 2) роспись большого купола; 3) два больших 
полукруглых образа на торцах трансепта – «Иоанново видение» и «Создание света»; 4) на 
цилиндрических вводах главного нефа и трансепта «легонькое украшение из арабесков не 
мелких, а приличных ко оному»; и 5) вся внутренность собора раскрыта «тремя четырьмя 
колерами разными, а именно: белым, серым, голубым-светлым, и палевым, а в потребных 
местах сделаны филенки. 

Роспись цилиндрических сводов, выполненная Ф. Даниловым в виде «легоньких 
украшений из арабесков», была отклонением от проекта И.Е. Старова, который 
предполагал своды украсить кессонами (Илл.39). 

Сверх договора Ф. Даниловым «для лучшего украшения» в большом куполе в 16-ти 
разделениях написаны орнаменты и в 16-ти овалах апостольские лица; вокруг лантернина 
вместо сияния – фестоны, гирлянды и между ними ангелы «с другими приличным к тому 
украшением»108. 

Согласно договору, Ф. Данилов должен был написать «в лунетах 4-х Евангелистов с 
их признаками», однако, эта работа не была им выполнена. Изображения Евангелистов в 
овалах на парусах были написаны живописцем И.Я. Меттерлейтером летом 1788 года. Им 
же в 1789 г. по цене 150 руб. за изображение, были написаны два образа над боковыми 
дверями собора: на левой стороне, образ святого Александра Невского с его воинством, а 
на правой – «святых жен Мироносиц, приходящих ко гробу»109. 

Внутренняя роспись собора была закончена к августу 1790 года. 
Скульптурные работы производились скульптором Академии художеств Федотом 

                                              
104 Дело об исправлении живописных работ в соборной каменной церкви и о пр. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 
г.). Д. 195. Л. 37–49. 
105 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 90. Л. 1–13; Дела, относящиеся к постройке соборной каменной церкви в 
1788 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 68. Л. 23–30. 
106 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 195. Л. 1. 
107 Там же. Л. 2. 
108 Там же. Л. 30. 
109 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 68. Л. 30; Дело, относящееся к постройке соборной каменной церкви в 
1789 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1789 г.). Д. 45. Л. 1. 
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Шубиным. Им были изготовлены 20 скульптурных изображений святых наверху колонн за 
4000 руб., 2 изображения Веры и Надежды, 8 херувимов и 8 барельефов за 5700 руб.110 
Статуи святых, начиная с северной стены от главного входа, располагались в таком 
порядке: 1) ап. Филипп; 2–3) ап. Иаков Алфеев и Фома (две фигуры рядом); 4–5) ап. Иуда 
и Лука (тоже), 6) ап. Павел, 7) царь Соломон, 8) пророк Исаия, 9) пророк Моисей, 10) царь 
Давид, 11) княгиня Ольга, 12) князь Владимир, 13) князь Феодор, 14) князь Гавриил, 15) ап. 
Петр, 16–17) ап. Матфей и Андрей, 18–19) ап. Варфоломей и Симон Зилот и 20) ап. Иаков 
(Илл. 70–78).  

Кроме того, Ф. Шубиным для украшения входов в собор были изготовлены шесть 
скульптурных панно (горельефов): над главными входными дверями – 
«Жертвоприношение царя Соломона в день освящения Иерусалимского храма»; к югу от 
первого – «Явление Бога Моисею в купине несгораемой»; к северу от первого – «Вручение 
Богом Моисею скрижалей завета»; в южном портике – «Явление Св. Троицы Аврааму у 
дуба Мамврийского»; в северном портике – «Встреча блудного сына»; внутри собора над 
главными дверями – «Вход Господень в Иерусалим». 

Окончание внешних и внутренних работ 
Одновременно с работами по внутренней отделке собора продолжались доделки его 

наружной части. В августе 1787 г. происходила отделка лантернина с наружной его 
стороны. Пудожский камень, из которого построен лантернин, напаивался вареным 
маслом, и раковины камня замазывались масляною замазкою. После этого лантернин и 
уступы на куполе были окрашены белилами на постном масле111. 

Несколько ранее, к лантернину, на Сестрорецких заводах была изготовлена круглая 
решетка из четверогранного железа с 8-ю медными яблоками, которые укреплялись на 
острие шпильки. Яблоки, затем, были вызолочены червонным золотом. Решетка, отлитая 
согласно архитекторскому рисунку и деревянному лекалу, была разделена на 4 части, 
которые привинчивались друг к другу. По окончании отделки лантернина она была 
установлена на свое место112. 

Наружные стены собора были окрашены светлой «вохрой»113. 
К осени 1787 г. купол был уже обшит досками и шли кровельные работы. Купол и 

кровля здания покрывались белым луженым железом с пайкой листов оловом, а 
полукруглые дуги купола – полированной жестью, также с пайкой швов. К 1788 г. наружная 
отделка собора была почти закончена. В дальнейшем производились лишь доделки и 
некоторые исправления. 

Внутри собора в 1788 г. были выполнены следующие работы: 1 ) в алтаре был сделан 
полукруглый свод, а под иконостас; подведен фундамент из тосненской бутовой плиты; 2) 
в алтаре заделано кирпичом среднее окно для постановки образа114; 3) здание отделывалось 
«квадраторной работой» – устанавливались на места изготовленные лепщиками порезки и 

                                              
110 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 61–64. 
111 Дело о изготовлении на лантернине соборной церкви 8 гирлянд и об окрашении его краскою // РГИА. Ф. 
815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 89. Л. 2. 
112 Дело о изготовлении на Сестрорецких заводах железных решеток на лантернин к куполу соборной церкви, 
петель к царским вратам и пр. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1787 г.). Д. 59. Л. 1–10. 
113 Дело о записи материалов, поступаемых для строения в монастырь соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 
7 (1787 г.). Д. 27. Л. 30. 
114 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 136, 140. 
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модульоны; 4) производились живописные работы; 5) настилались полы и навешивались 
двери; и 6) устроены подмостки для установки барельефов. 

В 1789 г. все внимание было сосредоточено на устройство иконостаса, работы по 
сооружению которого осложнились рядом задержек. Проект иконостаса несколько раз 
пересматривался, происходили полные и частичные изменения его плана и фасада, в 
процессе работы одни материалы заменялись другими. В результате этого сооружение 
иконостаса затянулось на длительное время и задерживало окончание строительства 
собора. 

Первое изменение проект иконостаса и мраморной сени претерпел в 1781 г. В 
декабре архитектор И.Е. Старов доносил в Контору строения монастыря, что проект 
мраморной сени и иконостаса «с пристойным к тому украшением, который располагается 
на 12-ти столбах, изменен для лучшего пространства в иконостасе и утвержден только о 
восьми колоннах». В марте 1782 г. каменный мастер Игнатий Пинкетти приступил к 
отделке мрамора для иконостаса115. 

Однако, в 1783 г. проект иконостаса был снова изменен. Рассмотрев представленный 
архитектором И.Е. Старовым новый проект, Екатерина II повелела «сени над престолом не 
строить, а сделать только иконостас мраморный»116. Новый и последний вариант проекта 
был представлен И.Е. Старовым 13 (24) января 1785 г., а 3 (14) апреля начались работы по 
сооружению иконостаса. Была ассигнована сумма в размере 75686 руб. 83 коп.117 Для всех 
частей иконостаса И.Е. Старов назначил белый итальянский мрамор с малиновыми 
жилками, для цоколя под клиросы – рускальский зеленый мрамор и для овальных ступеней 
– брусненский зеленый камень. Поле иконостаса вокруг дверей и филенки панелей 
надлежало набрать ляпис-лазурью, путем наклейки ее на путиловскую плиту. 

В декабре 1787 г. за неимением в казне ляпис-лазури, последний был заменен 
сибирским агатом, который был отдан на распиловку и полировку на Петергофскую 
шлифовальную фабрику. Работа по обработке агата происходила медленно и закончилась 
только к маю 1789 г.118 Ставил агат на место и укреплял каменный мастер Пинкетти119. 
Зимой 1788 г. для наклейки агата было доставлено 28 штук разных мер сясьской плиты120. 

В марте 1788 г. для производства бронзовых работ на мраморном иконостасе и для 
устройства «верхней в облаках фигуры» была сделана деревянная арка и обшита досками121. 
Одновременно для золочения по мраморному иконостасу бронзовых украшений было 
отпущено 15 фунтов 39,5 золотников червонного золота122. 

В сентябре 1789 г. иконостас был поставлен, и оставалось только его укрепить и 
поставить на место клиросы. 

Доделки его продолжались до августа 1790 г., когда он был полностью закончен. 25 

                                              
115 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1766 г.). Д. 85. Л. 37. 
116 Там же. Л. 47. 
117 Там же. Л. 51. 
118 Дело об увольнении Пинкетия от наклейки агата и о покупке у него наждака // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 
г.). Д. 7. Л. 1–6. 
119 Дело о найме рабочих для распиливания агату // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 26а. Л. 1–43. 
120 Дело о покупке материалов для строющегося в соборной церкви мраморного иконостаса // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1788 г.). Д. 24. Л. 4–7. 
121 Дело о сделании крестьянином Федором Агафоновым в мастерском покое для обжигания алебастра одной 
кирпичной печи и о прочем // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 13. Л. 31. 
122 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1786 г.). Д. 68. Л. 11. 
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сентября (6 октября) 1790 г. комиссия в составе проф. скульптуры Академии художеств Ф. 
Гордеева, адъюнкт-профессора И. Мартоса, архитектора Волкова и академика Г. Шварца 
произвели оценку работ по сооружению иконостаса и вынесли заключение, что он был 
«сделан весьма хорошо, как в отделке, так и в полировании, и поставлен он порядочно и 
прочно, и мрамор для оного употреблен самый лучший, итальянский»123. 

В июле 1789 г. резного дела подмастерьем Иваном Патрикеевым была сделана для 
образа на горнее место резная рама из сухого липового дерева вышиной 6 арш. 2 верш., 
шириной 3 арш. 14 верш. В октябре рама была позолочена немецким червонным золотом124. 

В мае 1790 г. на горнее место были устроены три ступени, а поверх их площадка, из 
брусненского камня125. 

В июле 1790 г. были сделаны места для раки с мощами Александра Невского и 
плащаницы126. Для последней к этому же времени было изготовлено столярной работой 
деревянное украшение. 

На обе стороны плиты с пьедесталом устанавливались по «два круглых столба с 
базами, коринтическими капителями, архитравом, фризом, карнизом и разными 
медальонами и с принадлежащим в карнизе, архитраве порезками. Поверх оного 
помещалась резная фигура с сидячими 2-мя ангелами. Рама была шириной 5 арш. 3 верш., 
вышиной, кроме резной фигуры, с плинтом 9 арш. Фигура резная вышиной 2 арш.127 

3 (14) июля были закончены работы по устройству теплого придела в построенном 
соборе, который помещался «по правую сторону под колокольнею». Были застеклены 
двойные рамы, навешаны дубовые двери и окрашены128. Ранее, в 1788 г., на месте, 
назначенном для теплого придела, была сложена изразцовая, голландская печь129. 

В августе 1790 г. происходили последние доделки, как внутри, так и снаружи собора, 
и шли приготовления к его освящению. С наружной стороны чинились карнизы, 
штукатурились отдельные поврежденные места стен и окрашивались «светлой вохрой»130, 
смазывались дверные петли деревянным маслом. К концу августа строительство Троицкого 
собора было окончено. 

29 августа (9 сентября) 1790 г. Троицкий собор Александро-Невской Лавры был 
торжественно освящен митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Гавриилом, а 
несколько позднее, 9 (20) октября, началось совершение служб и в теплом приделе во имя 
святого Александра Невского, «в нижнем этаже южной колокольни»131. 

Вскоре после завершения постройки собора, для его украшения были переданы из 
                                              
123 Белехов Н., Петров А. Указ. соч. С. 73. 
124 Дело о подборе мастера для работы в соборную церковь киота под иконы в иконостас // РГИА. Ф. 815. Оп. 
7 (1786 г.). Д. 111. Л. 10–26. 
125 Дело по устройству на горнее место в соборной церкви ступеней из брусвенского камня // РГИА. Ф. 815. 
Оп. 7 (1789 г.). Д. 41. Л. 1–7. 
126 РГИА. Ф. 815. Оп. 6 (1784 г.). Д. 92. Л. 151–152. 
127 Дело по исправлению деревянного украшения над гробом Господним // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1790 г.). Д. 5. 
Л. 3. 
128 Дело по рапорту пом. архитектора Михаила Мелентьева о доставке в теплый придел и в соборную церковь 
стекол в рамы и др. материалов // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1790 г.). Д. 19. Л. 1–14. 
129 Дело об устройстве в соборной церкви изразцовой печи // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1788 г.). Д. 32. Л. 2–4. 
130 Дела, относящиеся к постройке соборной церкви в 1790 г. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1790 г.). Д. 55. Л. 17–20; 
Тетрадь приходная материалам и припасам по строению в оном (Александроневском монастыре) соборной 
каменной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1790 г.). Д. 4. Л. 10 об. 
131 Амвросий (Орнатский), еп. Указ. соч. Т. II. С. 242; Главная церковная и ризничная опись Александро-
Невской Лавры. Т. 1. С. 6–7. 

87



Эрмитажного собрания картины религиозного содержания, приписывавшиеся крупнейшим 
мастерам западноевропейской живописи – Ван-Дейку, Рубенсу, Якопо Бассано и др. В 
августе 1791 г. в собор были пожертвованы 2 серебряных паникадила, весом 12,5 и 1,5 пуда, 
2 хрустальных и 2 медных. Большое серебряное было помещено посредине храма, а малое 
в алтаре, на горнем месте. 

4 (15) апреля 1791 г. митрополит Гавриил представил Екатерине II доклад, в котором 
доносил об окончании строительных работ по сооружению Троицкого собора, а потому 
просил «повелеть Конторе строения не быть»132. Одновременно в докладе отмечались 
большие заслуги в строительстве собора архитектора Старова, его помощника Мелентьева 
и других лиц и содержалась просьба об их награждении. Далее, в докладе указывалось, что 
«осталось еще отстроить подле соборной церкви зал для кавалеров, поднять место под 
мощами святого Александра Невского, покрыть барельефы для прочности маслом и 
планировать монастырь»133, а потому митрополит Гавриил просил оставшуюся от строения 
собора сумму в размере 23530 руб. оставить за монастырем, чтобы употребить ее на 
указанные строительные работы. Доклад заключался таким пожеланием: «Соборная 
церковь, яко здание возвышенное, дабы сохранена была прочность ея, требует не через один 
год присмотра; находящийся же поныне при Конторе строения архитекторский помощник, 
коллежский секретарь Михайла Мелентьев довольные опыты оказал своего знания в 
строении ея, особливо купола и лантернина, и как все части церкви ему известны, 
всеподданнейше прошу повелеть оставить его при монастыре, и за тщательное 
прохождение его должности, равно и за труды, которые он будет продолжать, как в 
окончании помянутых строений, а паче в соблюдении целости соборной церкви, повелеть 
производить нынешнее его жалование по 200 руб. в год»134. 

24 апреля 1791 г. был издан указ, которым было повелено Конторе строения 
Невского монастыря «более не быть». Архитектору И.Е. Старову, помощнику М. 
Мелентьеву, конторским служителям и мастеровым разрешалось выдать «не в зачет» 
каждому годовое жалование. Кроме того, Старов был произведен в коллежские советники. 
Архитекторский помощник Мелентьев оставлялся на службе при монастыре, чтобы 
постоянно следить за состоянием Троицкого собора и продолжать дальнейшие 
строительные работы по монастырю. На содержание и необходимые исправления соборной 
церкви отпускалось по 1200 руб. в год. Оставшаяся от постройки собора сумма была 
оставлена на устройство зала для кавалеров и другие строительные работы135. 

Для увековечения заслуг митрополита Гавриила по сооружению Троицкого собора 
Екатерина II повелела Академии художеств высечь из мрамора поясной барельефный бюст 
его и поместить в соборе. Бюст был выполнен скульптором Шубиным и помещен в 
западной нише напротив места, где находилась серебряная рака с мощами. 

 
История Троицкого собора после завершения строительства до закрытия 

(1790-1937) 

                                              
132 Дело об упразднении конторы строения Александроневского монастыря // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1791 г.). 
Д. 15. Л. 1. 
133 Там же. Л. 2. 
134 Там же. 
135 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1791 г.). Д. 15. Л. 4–5. 
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Новая роспись собора Д. Кваренги 1806 г. и прочие работы в 1808–1839 гг. 
3 (15) мая 1806 г. казначей Лавры доносил, что здание собора требует необходимого 

ремонта136. 4 (16) июня обер-прокурор Св. Синода А.Н. Голицын, отношением на имя 
митрополита Санкт-Петербургского Амвросия за № 235, сообщал, что император 
Александр I «указать соизволил в пособие для росписания и лепной работы по 
внутренности собора Александро-Невской Лавры выдать в распоряжение Ваше из 
Кабинета восемь тысяч рублей. Придворному архитектору Гваренгию приказано явиться к 
Вашему Высокопреосвященству, который употребит по своему рассмотрению всех нужных 
мастеровых; и по смете его выходит на вышеписанные предметы 8000 руб.»137. Устройство 
лесов производилось на монастырские деньги. 

«Смета на живописные работы в церкви св. Александра Невского. 
Большой купол с карнизом и малый купол 1500 

руб. 
Четыре арки, которые поддерживают купол 200 

руб. 
Пять разделов, которые образуют большой корабль (неф) 

церкви, по 500 руб. каждого; всего 
2500 

руб. 
Малые нефы с куполами и арками, которые их 

поддерживают 
1500 

руб. 
За окраску стен 500 

руб. 
За материалы, краски, инструмент 1300 

руб. 
Общая сумма 7500 

руб. 
Штукатурные работы и заделка повреждений 500 

руб. 
Подпись: Кваренги138. 
 
6 (18) июня 1806 г. началась подготовка к ремонту – уборка «утвари, образов и 

картин в пристойное и безопасное место»139, возводились леса. Росписание внутренности 
собора и лепные работы производились «по профили, составленной Кваренги» (Quarenghi). 
живопись исполнял живописный мастер Антонио Джакомо (Antonio Giacomo)140. 

4 (16) июля Д. Кваренги доносил, что живопись в куполе уже готова, а потому просил 
разрешения на выдачу денег для разборки лесов141. 

Работы по реставрации внутренности собора были окончены к ноябрю 1806 г.142 

                                              
136 Дело о выкрашении по всей Лавре железных крыш // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 51. Л. 1. 
137 Дело по отношению кн. Голицына о соизволении императора пожертвовать 8000 руб. для внутренней 
отделки собора Александро-Невской Лавры // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 1. 
138 Дело об украшении Александро-Невской Лавры собора лепной работой // РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 444. Л. 
2. 
139 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 1 об. 
140 Там же. Л. 6–7; РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 444. Л. 9. 
141 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 5. 
142 О внутреннем капитальном ремонте лаврского собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1861 г.). Д. 22. Л. 2. 
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Живописные работы – к 28 сентября (10 октября)143. Стены, столбы, потолок и купол были 
расписаны арабесками. Кроме работ, предусмотренных сметой, Джакомо были 
произведены еще дополнительные, на которые он представил счет на сумму 799 руб. 70 
коп.144 Среди выполненных работ значилось: 1) восстановление «штукатурки в разных 
местах церкви там, где она испорчена и где грозила разрушением, в особенности в главном 
куполе, который был почти полностью переделан, в сводах, в малом куполе, в большом 
карнизе, малых боковых куполах и других местах, также протянут карниз в основании 
большого купола» (332 р. 50 к.); 2) покраска масляной краской 54-х окон; 3) вставка 32 
стекол и 4) окраска новых дверей. Счет был утвержден 19 октября 1806 г. 

Выполненная по проекту архитектора Д. Кваренги внутренняя роспись Троицкого 
собора заменила собой первоначальную, сделанную живописцем Федором Даниловым, и 
явилась вторым слоем живописи (Илл.40).  

Летом 1808 г. архитекторский помощник донес Канцелярии Лавры, «что на 
соборной лаврской церкви во многих местах, особенно на фронтонах, штукатурка совсем 
облупилась». На основании этого донесения 23 июня (5 июля) с подрядчиком был заключен 
контракт, по которому он обязался в течение одного месяца «соборную церковь с 
колокольнями, куполом и лантернином, все наружные стороны снизу доверху и фронтоны 
ощекатурить и обелить подобными прежним колерам и починить все облупившиеся места 
прочною и чистою отделкой». После постройки собора это был первый его наружный 
ремонт145. К 1 (13) августа ремонтные работы закончились. Была починена отпавшая 
штукатурка «на фронтонах, колокольнях, куполе и прочих местах», стены обелены и 
прокрашены прежними колерами; на куполе, у верхнего лантернина, между каменных 
швов, где отпала и вымокла известь, была положена масляная замазка, а весь лантернин 
выкрашен белой масляной краской. Над всем собором была поправлена крыша, а над 
алтарем окрашена «масляной краской белой два раза». У трех крылец «из всех швов 
вычищена сор и трава», а сами они замазаны известью с алебастром146. 

В течение 1809–1844 гг. в Троицком соборе ежегодно производился текущий 
ремонт: исправлялась крыша (1809, 1811, 1812, 1820, 1833, 1838 гг.)147, чинилась 
штукатурка на наружных стенах собора и окрашивалась под прежние колера (1811, 1812, 
1814, 1817, 1823 и др.)148, подновлялись внутренние части собора (1810, 1812, 1820, 1838 

                                              
143 РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1806 г.). Д. 60. Л. 11. 
144 РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 444. Л. 7. 
145 Дело об отдаче штукатурной по собору и печной по Лавре работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1808 г.). Д. 57. Л. 
3–5. 
146 Дело по рапорту архитекторского помощника с отчетом о починках по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1808 
г.). Д. 67. Л. 2. 
147 Дело об исправлении крыши над соборной церковью // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1809 г.). Д. 83. Л. 1–18; Дело 
об исправлении по соборной церкви и Лавре кровельных работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1811 г.). Д. 51. Л. 1–8; 
Дело об окраске крыш, оград и прочих мест // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1812 г.). Д. 38. Л. 1; Дело о производстве 
ремонта по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1820 г.). Д. 12. Л. 83; Дело о постройках и починках по Лавре и ея 
домам // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1833 г.). Д. 70. Л. 1; Дело о постройках и починках по Лавре и ея домам // РГИА. 
Ф. 815. Оп. 8 (1838 г.). Д. 76. Л. 49. 
148 Дело об отдаче штукатурных по Лавре работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1811 г.). Д. 63. Л. 4, 9; Дело по репорту 
эконома иером. Иоасафа и архит. помощника Василия Петрова о необходимости произведения поправок в 
соборной церкви штукатурною работою // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1812 г.). Д. 94. Л. 1–2; Дело по репорту 
канцелярии Александро-Невской Лавры архит. помощника Петрова о необходимости исправить некоторые 
неисправности // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1814 г.). Д. 48. Л. 1–16; Дело о производстве работ по Лавре // РГИА. 
Ф. 815. Оп. 7 (1817 г.). Д. 72. Л. 1–14; Дело о производстве по Лавре и домам ея работ // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 
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гг.)149. Летом 1809 г. для собора был отлит колокол весом в 225 пуд150. 
30 апреля (12 мая) 1837 г. ввиду того, «что в летнее время, когда двери собора 

отворяются для просушивания онаго от сырости, а иногда и при входе паломников, влетают 
в собор разные птицы и причиняют в оном нечистоту» а учитывая, что выгонять их по 
обширности собора очень затруднительно, было решено к троим дверям собора устроить 
железные решетчатые двери», которые могли бы служишь летом защитою от птиц, а 
осенью и зимой сугубым укреплением собора»151. Изготовление дверей было поручено 
слесарному мастеру Феликсу Шмиту «с уплатой ему по 600 руб. за каждые двери». Решетки 
изготовлялись по утвержденному рисунку152. 1 (13) сентября 1838 года работа Ф. Шмитом 
была выполнена, однако по освидетельствовании Санкт-Петербургской управой немецких 
цехов было признано, что двери сделаны «во всех частях очень худо, а потому никакой 
прочности от таковой работы ожидать невозможно153. 4 (16) марта 1839 года двери были 
сданы на слом, а новые быт о поручено делать по прежнему рисунку кузнечного цеха 
мастеру Ивану Кузнецову154. По изготовлении, они были поставлены на места. 

В 1839 году было составлено описание Александро-Невской Лавры, в дополнение к 
сведениям, содержавшимся в изданной в 1810 г. «Истории Российской иерархии». 
Интересны следующие сведения: 

1) Вскоре после освящения собора «освящен и придел во имя святого Александра 
Невского при большой соборной церкви, устроенный под южной колокольней, в котором 
ежедневно совершалась божественная литургия в 7 часов. Оный придел по тесноте алтаря 
и по причине проходного через алтарь в соборную церковь места, а также и по ветхости 
иконостаса, в 1838 году был уничтожен»155. 

2) «На северной колокольне 1-й колокол, именуемый «Никон», в 800 пуд., литый в 
1658 году иждивением св. патриарха Никона в Иверский монастырь, а оттуда в 1724 году 
взятый; 2-й «Воскресный», вылитый в 1838 году по благословению 
высокопреосвященнейшего митрополита Серафима на собственную лаврскую сумму, 
весом в 507 пуд.; 3-й – «Вседневный», весом в 254 пуда 20 фунтов, литый в 1817 году. Сверх 
того, на северной колокольне восемь колоколов средних и мелких. На южной колокольне 
«Полиелейный» колокол, именуемый «Софийский», весом в 316 пуд., литый в 1762 году и 
боевые часы с пятью мелкими колоколами, устроенное в 1793 году»156. 

Работы по устройству отопления собора 
Летом 1839 года для осушения стен в Троицком соборе был приглашен архитектор 

А.Ф. Щедрин, который предложил устроить духовые печи. Однако помощник архитектора 
Комаров и некоторые монастырские власти противились подобному мероприятию, боясь, 
                                              
(1823 г.). Д. 19. Л. 41. 
149 Дело о починке соборной церкви штукатурной работой // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1810 г.). Д. 111. Л. 5; Дело 
об окраске вновь и прежними колерами красок в соборной церкви цоколя и базов // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1810 
г.). Д. 131. Л. 1–3; РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1812 г.). Д. 94. Л. 1–2; Оп. 8 (1820 г.). Д. 12. Л. 182; Оп. 8 (1838 г.). Д. 
76. Л. 42–43. 
150 Дело об отливке для Лавры колокола в 225 пуд. // РГИА. Ф. 815. Оп. 7 (1809 г.). Д. 103а. 
151 Дело об устройстве в лаврском соборе трех железных дверей // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1837 г.). Д. 52. Л. 1. 
152 Там же. Л. 3. 
153 Там же. Л. 8–12. 
154 Там же. Л. 24. 
155 Дело о представлении Московского ставропигиального монастыря архимандриту Феофану из Александро-
Невской Лавры дополнительного описания Лавры // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 150. Л. 4. 
156 Там же. Л. 5 об. 
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что от отопления может появиться испарина и повредить иконостас, картины и иконы. В 
наличии сырости они не видели большого вреда, ссылаясь на тот факт, что, несмотря на 
отсутствие отопления в соборе с 1790 года, ремонт производился самый умеренный, а 
иконостас продолжает сиять позолотой и храм привлекает красотой и чистотой»157. 
Временно вопрос отопления собора был отложен. 

Однако в феврале 1844 года вопросом отопления собора занялся сам митрополит 
Антоний (Рафальский), занявший кафедру в 1843 году. 1 (13) февраля 1844 года он 
обратился к обер-прокурору Св. Синода Н.А. Протасову с просьбой исходатайствовать 
разрешение на переделку собора из холодного в теплый. Он писал: «Соборная церковь, во 
имя Живоначальныя Троицы, по обширности своей, наиболее привлекает богомольцев во 
время совершения в ней богослужения. Но так как церковь сия холодная, то богослужения 
совершаются в ней постоянно в одни летние месяцы, а в зимние, по причине холода, весьма 
редко. Желая сделать соборную церковь доступною во всякое время года для усердных 
богомольцев, я признаю полезным и необходимым устроить в ней печи. Отставной генерал-
майор Амосов принимает на себя труд устроить печи пневматического отопления. Хотя по 
уверению его переделка собора из холодного в теплый не произведет заметного изменения 
во внутреннем и наружном фасаде, но поелику собор сей есть один из великолепнейших 
храмов в столице и по изяществу отделки своей составляет драгоценный памятник…, то я 
не осмеливаюсь приступить к предполагаемой переделке его из холодного в теплый без 
высочайшего соизволения»158. 

9 (21) февраля Канцелярия обер-прокурора сообщила митрополиту Антонию 
резолюцию Николая I, которой постановка отопления разрешалась, но проект Н.А. Амосова 
должен был быть предварительно рассмотрен в Строительном комитете Путей 
сообщения159. Смета «на устройство холодного собора теплым» была составлена Н.А. 
Амосовым еще 20 октября (1 ноября) 1843 года и требовала сумму в размере 63560 руб.50 
коп.160 Ранее этого, 20 мая (1 июня) 1843 года, Конторой пневматического отопления был 
произведен расчет на потребное количество печей. В отношении Конторы за № 79 
сообщалось: «Соборная церковь Александроневской Лавры имеет в длину 36, в ширину 16, 
в вышину с полом и толщиною подвальных сводов (не считая купола), по крайней мере, 10 
саж. Следовательно, общая ее вместимость простирается до 5760 куб. сажен… 

Для нагревания этой вместимости от 8° до 12° необходимо устроить 6 полных 
пневматических печей, из коих каждая может нагревать от 800 до 900 куб. саж., отнюдь не 
больше»161.  

8 (20) июня 1844 года в Канцелярии Лавры было определено: «проект Амосова 
принять»162. 

10 (22) июля канцелярия обер-прокурора запрашивала, в каком состоянии 
«находится нынешнее дело по предмету устройства пневматических печей в холодном 
соборе». Было сообщено, что работы начаты и идут успешно. 

                                              
157 Дело о производстве равных работ по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 8 (1839 г.). Д. 111. Л. 94–96. 
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19 (31) августа архитектор А.Ф. Щедрин сообщал в Канцелярию Лавры, что «почти 
все работы, какие только нужно было произвесть, для сделания собора теплым, внутри 
здания, как то: проводки каналов, установка оконных рам, приведены ныне к окончанию, 
самые же печи в подвальном этаже еще устанавливаются и будут окончены, по уверению 
Амосова, к 1 сентября». 21 сентября (3 октября) Щедрин донес, что «печи приведены к 
окончанию, и ныне производится уже отопка»163. 

Было рассчитано, что на «одну полную пневматическую печь устройства генерала 
Амосова потребно в год 60 саж. однополенных сосновых дров, на полупечь от 40 до 45 саж. 
тех же дров». После отопления собора расход на содержание его будет составлять примерно 
12400 р. в год164. 

Внешний ремонт 1859–1860 гг. и прочие работы 
В том же году, в течение августа месяца, была произведена внутри собора очистка 

белым хлебом 52-х пилястр, 32-х колонн и карнизов. Вновь были приведены в порядок 
стекла в окнах165. 

В 1855 году было вновь устроено царское место, которое пришло «в такую ветхость, 
что невозможно было его исправить». Место сооружалось по рисунку архитектора К.И. 
Брандта позолотных дел мастером Федором Алексеевым166. 

В 1857 году, ввиду неисправности крыши и происходившей от этого протечки воды, 
штукатурка над ракой стала отваливаться и угрожала «падением лепных украшений 
большими массами». В июле крыша была исправлена, однако штукатурные работы были 
отложены впредь до общего капитального ремонта, так как требовали больших средств, 
устройства коренных лесов вышиной до 12 саж. и много времени167.  

В январе 1859 г. Духовный собор Лавры принял решение весной начать перекрытие 
купола, колоколен и всей крыши Троицкого собора новым железом. Было отмечено, что 
«существующая около 70 лет железная крыша лаврской соборной Свято-Троицкой церкви 
на куполах церкви в 2-х колокольнях из белого, а на самой церкви из черного железа, – от 
давности почернели, проржавели и настоятельно требуют перемены. Хотя для большего 
благолепия главного храма Лавры и в соответствии другим церквам столицы прилично и 
желательно было бы украсить купола онаго позлащенными крышами, но, как по 
значительной обширности сих куполов, квадратное содержание коих простирается до 400 
саж., позолота оных требует значительных сумм, то при ограниченности наличных в Лавре 
капиталов и при множестве других нужд, не представляется ныне возможности достигнуть 
этого желания». Было решено перекрытие церкви сделать по-прежнему: купола покрыть 
белым железом, а саму церковь – черным. По произведенному расчету требовалось: белого 
железа для 3-х куполов 4342 листа квадратно-аршинных, 8-ми фунтового веса, на сумму 
5642 р. 60 коп., и черного для крыши церковной 4649,5 листов двух аршинных, 14-ти 
фунтового веса, на сумму 5288 р. 72,5 коп.168 Работы по перекрытию продолжались весь 
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летний период. 
Одновременно с перекрытием крыши был произведен наружный ремонт собора. 

Были выполнены следующие работы: 
«1) Все кресты очищены и перезолочены вновь. 2) Исправлен фонарик на соборном 

куполе. Наружная стена фонарика была очищена, загрунтована мастичной эссенцией, 
вышпаклеваны на ней неровности, окрашена «аглицкими белилами», а принадлежащие к 
фонарику украшения, как-то: свинцовые гирлянды, розетки и пр. окрашены под цвет 
малахита. Вокруг каменного фонарика железная решетка была вызолочена 
полузолотниковым золотом. 3) Вычищены и окрашены масляной краской рамы в куполе и 
фонарике. 4) Окрашена масляной краской под цвет крыши железная решетка на крыше 
собора и колоколен. 5) Вся штукатурка на соборе и колокольнях оскоблена, отопревшая 
отбита, пустые места набиты гвоздями с перевитием проволокой, вновь заштукатурена и 
вся перетерта. 6) Произведена обелка в два раза всей наружной части собора. 7) 
Находящиеся на западных дверях два ангела, держащие орден Александра Невского 
очищены и вновь вызолочены французской поталией»169. 

Работы по наружному ремонту собора были закончены в октябре 1859 г.170 Летом 
1860 г. прямая и алтарная крыша, а также прочие части, покрытые черным железом, быт и 
окрашены по грунту за 2 раза белилами под цвет белого железа171. 

В 1861 г. для Троицкого собора были изготовлены два паникадила из накладного 
серебра, по образцу находящихся в соборе, каждое по 30 свечей в 2-х ярусах: в первом ярусе 
было 20 свечей, во втором – 10. На каждый фунт меди было наложено по 6-ти золотников. 
Люстры были повешены за правым и левым клиросами172. 

Осенью 1861 г. был произведен ремонт пришедших в ветхое состояние 5-ти 
амосовских печей. Причем, для пробы, вместо одной амосовской была сделана коробовая 
духовая печь, чтобы иметь понятие об удобстве коробовых печей. Капитальный ремонт 
амосовских или замена их всех коробовыми была отложена до следующего года173. 

Новая роспись собора (П.С. Титов и Ф.Г. Солнцев) и внутренний ремонт 1862–
1863 гг. 

В 1862 г. происходил внутренний капитальный ремонт Троицкого собора Лавры. 
Еще в декабре 1860 г. Духовный собор Лавры представил митрополиту Исидору 
(Никольскому) доклад, в котором отмечал, что собор с 1806 г. существует без всякого 
внутреннего обновления, а потому требует обязательного ремонта. Для этого 
ответственного дела Собор просил разрешения: 1) подобрать архитектора и художника, 
которые бы составила смету расходов и изложили бы свои соображения о том, в каком виде 
можно произвести предполагаемое возобновление внутренности собора; 2) представить 
Синоду прошение о высочайшем разрешении на предполагаемое возобновление; 3) 
образовать особый комитет, которому должно быть поручено все делопроизводство по 
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возобновлению внутренности собора174. 
18 (30) января 1861 г. последовала резолюция митрополита Исидора, которой он 

сообщал, что по его поручению академик Ф.Г. Солнцев составил «неформенный проект» и 
обещал составить рисунок на половину собора. Предлагалось частным образом пригласить 
Солнцева и «просить его, чтобы этот проект вновь пересмотрел вместе с архитектором 
Лавры г. Карповым, и чтобы после взаимного совещания, Карпов представил проект по 
форме с примерною сметою»175. При этом прилагался проект, составленный академиком 
Солнцевым176. 

1 (13) марта 1862 г. академиком живописи П.С. Титовым была представлена 
подробная смета на «плотничные, штукатурные, лепные и живописные работы», которые 
он обязывался произвести «из лучшего качества и доброты материалов, чисто, прочно, 
хорошо знающими и опытными художниками и мастеровыми людьми, под личным 
надзором и собственными трудами, за все работы оптом за пятнадцать тысяч руб. серебром, 
начав таковые работы со дня приказания, и непременно окончить к 15-му августа 1862 
года»177. 

9 марта была представлена смета на восстановительные работы художником С.В. 
Постемским, который просил за работу 13800 р. Однако решением Духовного собора Лавры 
от 15 марта было отдано предпочтение Титову, который «в выполнении подобной отделки 
внутренних частей столичных храмов доказал свею известность, опытность, 
благонадежность и добросовестность и при том за него ручается пользующийся в 
искусственном отношении всеобщею известностью проф. г. Солнцев». Духовный Собор 
допустил Титова «к производству работ, в его смете показанных, за объявленную им 14600 
р. сер. цену под непосредственным и постоянным надзором и собственною 
ответственностью, с тем чтобы работы были начаты 16 апреля сего 1862 года и кончены в 
указанный в его смете срок, т.е. 15 августа сего же года»178.  

31 марта (12 апреля) с академиком П.С. Титовым был заключен договор на 
возобновление внутренности большого Свято-Троицкого Лаврского собора. В договоре 
были обозначены следующие работы: 1) Плотничные – устройство лесов и обшивка 
досками раки с мощами. 2) Штукатурные; «на стенах, сводах, куполах и арках всю 
штукатурку оскоблить я перетереть начисто, а где окажется худою, отбить прочь и вновь 
выштукатурить; пилястры, колонны исправить под правило, и где окажется худо, то отбить 
штукатурку прочь и вновь исправить и оштукатурить. 3) Лепные: а) Все карнизы, капители, 
порезки, розеты, фигуры и головки, а равно и старую окраску с них смыть, расчистить, и 
где отбито или от сырости отвалилось, или же слабо держатся лепная работа, то те места 
исправить и поставить новые лепные украшения. б) Пять паникадильных розет и 8 
херувимских головок в местах по бокам Евангелистов и в кольце купола на четырех 
сторонах, сияния и херувимские головки высеребрить, а лучи вызолотить. 4) Живописные: 
а) Четырех Евангелистов переписать по старому рисунку или вновь написать по золотому 
фону масляными красками, по представленным на усмотрение и утверждение рисункам; б) 
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В куполе, в сводах, арках и по стенам все арабески, розеты, фигуры, головки переписать все 
вновь по прежде существующим рисункам и колерам, а где будет нужно, по усмотрению, в 
пустых местах, то живописи прибавить; в) Стены покрыть колерами, колонны, пилястры 
росписать под мрамор клеевыми красками, панели росписать под мрамор масляными 
красками, а капители и базы колонн и пилястров отбронзировать лучшим и прочным 
образом; г) Снять изваяния, поставленные на карнизах, с осторожностью и без повреждения 
оных, и сложить там, где от Лавры указано будет; д) Промыть стекла, окрасить переплеты 
рам и подоконники белильною краскою на масле в лучшем виде»179. 

20 марта (1 апреля) Ф.Г. Солнцев на запрос Духовного Собора Лавры сообщал: 
«Бронзировка капителей и баз в соборе не будет противоречить общему стилю 
внутренности храма; наблюдение же за производством работ для благолепия храма Божия 
я принимаю на себя с особенным удовольствием»180. 

Еще до начала внутреннего ремонта предполагалось «уничтожить для большего 
благолепия, простора и свободы действования священнослужащих 4 запрестольных 
колонны», однако по обследовании опытными архитекторами лежащего на колоннах 
купола было вынесено заключение о невозможности уничтожения 4-х колонн, «ибо на них 
опирается верхний полукруг, нужный для правильности плана»181. 

Кроме указанных в смете работ для «большего довершения благолепия всего храма» 
были произведены следующие работы: 1) Исправлен мраморный иконостас с клиросами. 
Последние были совершенно разобраны, отбитые углы заправлены мрамором и вновь 
собраны на старом месте. Плитный пол в алтаре и на солее гладко выровнен посредством 
провеса. Круглые ступени у солеи укреплены и исправлены. 2) Исправлены бронзовые 
украшения на иконостасе. Карнизы, розетки, бордюры и рамы вычищены и укреплены; 
выпавшие части в карнизах дополнены новыми; нижние плинтуса на царских вратах и на 
боковых колоннах вновь выволочены; в первом сиянии над царскими вратами облака вновь 
вызолочены; на клиросах 36 бронзовый колонн вновь вызолочены. 3) Все колонны и 
пилястры в количестве 100 штук расписаны под мрамор, палевого цвета, лаковыми 
красками так, чтобы они казались сделанными из настоящего натурального мрамора с 
глянцем. 4) Вычищены все серебряные вещи: подсвечники, лампады, паникадила. 5) 67 рам 
на иконах и священных картинах вновь позолочены182. 

Работы по внутреннему ремонту собора происходили успешно, и уже 19 июня (1 
июля) было освидетельствовано возобновление внутренних частей собора членами Собора 
Лавры и академиком Солнцевым, которые нашли, «что работы г. Титова – живописная, 
позолотная и штукатурная произведены отлично и вполне благонамеренно и 
добросовестно»183. 

К 24 августа (5 сентября) были закончены позолотные работы, а к 1 (13) сентября все 
мраморные. Однако ввиду ненастного лета колонны и пилястры не все были закончены, и 
часть работ переносилась на 1863 год184. К 30 августа (11 сентября) почти все работы по 
возобновлению собора были закончены. Произведенные академиком Титовым, под 
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наблюдением академика Солнцева, громадные работы в течение 4-х месяцев были 
проведены с тщательностью и большим искусством, за что П.С. Титов был представлен к 
награде185. 

После постройки Троицкого собора это было второе расписание его живописью. 
Позднейшие восстановительные работы производились уже в меньших размерах и 
реставрировали живопись, произведенную П.С. Титовым по рисункам Ф.Г. Солнцева. 

В 1863 году в Троицкий собор из Исаакиевского были переданы 4 иконы, 
написанные акад. Шамшиным: «ап. Петра и Павла, Николая Чудотворца и Великомуч. 
Екатерины». Иконы ап. Петра и Екатерины были помещены на передних столбах, а 
остальные две «за колоннами, в простенках между окнами»186. Ранее, в конце 1862 года, из 
Таврического дворца в Троицкий собор была передана малахитовая сень с бронзовыми 
украшениями для плащаницы187 (Илл.63–65). 

Осенью 1863 года амосовские пневматически печи были заменены 4-мя 
коробовыми, которые требовали меньше топлива без всякого уменьшения теплоты в 
соборе188. 

Работы в 1868–1880 гг. и поновление росписи Г.Прокофьевым в 1876 г. 
Летом 1868 года происходило возобновление некоторых частей Лаврского собора. 

Работы производил художник Михаил Трощанский, который «прежними своими работами 
в Лавре достаточно заявил себя способным к сему делу». Были выполнены следующие 
работы: 1. В алтаре, своды и стены были очищены хлебом и вновь покрыты колерами, какие 
были прежде. 2. Колонны в алтаре и соборе промыты мыльной водой. 3. Панели в алтаре и 
во всем соборе возобновлены мастичными красками с покрытием лаком. 4. Западный от 
купола до западных врат боковые равно северный и южный своды донизу очищены хлебом 
и покрыты вновь колерами, какие были прежде. 5. Возобновлена позолота баз у всех колонн 
и полуколонн, как в алтаре, так и во всем соборе. 6. Очищены мраморный иконостас и 
клироса с отполировкою189. 

В июле 1872 года происходило исправление коробовых печей и устройство новых. 
Собор стал отапливаться 7-ю печами190. 

26 апреля (8 мая) 1876 года Духовный Собор Лавры рассмотрел представленный 
живописцем Григорием Прокофьевым проект на возобновление собора. Подрядчик 
обязывался: 1) В Троицком соборе «в куполе, алтаре, .сводах, арках и стенах все орнаменты, 
какие только находятся в настоящее время, перерисовать на бумагу, старую краску 
счистить, штукатурку осмотреть и, где окажется непрочною, отбить и вновь заштукатурить 
и во всем храме перетереть орнаменты, снятые на бумагу перерисовать на своды, купол и 
стены». 2) «Все стены загрунтовать, и написать орнаменты вновь под лепную работу 
тонами и колерами, находящимися в настоящее время, ничего не изменяя; Евангелистов 

                                              
185 Там же. Л. 168–169. Отчет императорской Академии Художеств от 2 сентября 1862 г. по 1 сентября 1863 
г. СПб., 1864. С. 52. 
186 Дело высочайшем пожаловании четырех икон // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1863 г.). Д. 68. Л. 1–23. 
187 Историко-статистические сведения. Вып. VIII. С. 490–491. 
188 Дело об устройстве под Лаврским собором двух коробовых печей // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1863 г.). Д. 176. 
Л. 1–7. 
189 Дело о возобновлении некоторых частей Лаврского собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1868 г.). Д. 105. Л. 1–34. 
190 Дело об исправлении печей под Лаврским Троицким собором // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1872 г.). Д. 132. Л. 
2–20. 
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вычистить, фона вызолотить листовым червонным золотом, и переписать вновь по старому 
рисунку; вызолотить на иордане все места, которые в настоящее время вызолочены, 
именно: орнаменты в куполе, сводах и карнизах, у колонн и пилястр капители и базы – все 
вышесказанное вызолотить французской паталью и покрыть лаком, ничего не прибавляя и 
не убавляя». 3) Колонны, пилястру откосы в окнах и панель «выкрасить под мрамор 
масляными красками, стены покрыть тонами с филенками, красками на клею, не изменяя 
колера». Изображения пророков и апостолов вычистить и обелить». 4) Все переплеты на 
окнах выкрасить на масле белилами в 2 раза, привести в порядок рамы и стекла. 5) Все 
дубовые: двери вычистить, покрыть лаком. 6) По окончании ремонта иконостас, клироса, 
балюстраду и раку вычистить: бронзу промыть, а мрамор вычистить. Стоимость работ 
определялась в 17750 р. 

Работы в соборе были закончены к 20 августа (1 сентября). После их окончания 
«нижние части стен, пилонов и столбов» были окрашены масляной краской под цвет 
«внутренней клеевой окраски на вышину 2-х арш. 4 верш., дабы молящиеся не могли своим 
платьем пачкать стены»191. 

Летом, во время ремонта, архитектором Г.И. Карповым были исследованы «причины 
проявления чрезвычайной копоти в верхних частях главного купола, а также и в 6-ти малых 
куполах при боковых частях собора». Оказалось, что «копоть происходит вследствие 
промерзания верхних частей сих куполов, которые не имеют надлежащей смазки». Было 
признано «необходимым сделать поверх куполов требуемую смазку – по войлоку на глине 
мелким углем». В виде опыта в 1876 году смазку сделали только в малых куполах192. 

Осенью 1876 года серебряных дел мастером Николаем Груздевым была устроена из 
серебра 84 пробы Плащаница с чеканными украшениями под малахитовую сень193. 

В летний период 1880 года был произведен наружный ремонт Троицкого собора. Все 
отопревшие и поврежденные места штукатурки вокруг верхней башни над главным 
куполом, по куполу, на колокольне, по фасаду собора была отбиты до кирпичной кладки, 
затем по кирпичу сделана чистая насечка, смочена водой и вновь оштукатурена серой 
тосненской к известью. Прочие части наружного фасада собора были «дочиста оскоблены 
и перетерты». По исправлении всей штукатурка и очистки от мусора крыши, фасад собора 
быт выбелен и окрашен в 2 колера «указанным цветом». Живописец С.Л. Садиков окрасил 
купол на 3 раза белилами с графитом на конопляном вареном масле. Была также окрашена 
крыша собора и колоколен «такою же краскою», а водосточная труба под цвет фасада 
собора194. 

Обновление интерьера собора в 1887 г. 
Очередное возобновление внутренности Троицкого собора было произведено в 1887 

году живописцем-художником С.Л. Садиковым «под наблюдением и руководством проф. 
архитектуры Р.Гедике». Необходимость внутреннего ремонта собора диктовалась тем, что 
«стены, колонны и купол от давнего времени закоптели»195. 

                                              
191 Дело о возобновлении внутренней стороны Лаврского собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1876 г.). Д. 108. Л. 
1–4; Контракт на работы по возобновление Троицкого собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 632. Л. 1–1об. 
192 РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 632. Л. 49. 
193 Там же. Л. 56–57. 
194 Дело о производстве ремонтных работ по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1880 г.). Д. 8. Л. 89–155. 
195 Дело о возобновлении внутренности Лаврского Троицкого собора // РГИА. Ф. 815. Оп. 10 (1887 г.). Д. 120. 
Л. 1–39. 
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30 мая (11 июня) 1887 года с С.Л. Садиковым был заключен контракт, в котором 
подробно перечислялись все требуемые произвести реставрационные работы, а именно: 

«I. Живописные: а) в алтаре в своде над престолом и иконостасом существующие 
херувимские головки вычистить, прописать вновь клеевыми красками, рамки перекрасить 
вновь и все исправить (херувимских головок 91); b) большой купол весь вычистить, 
орнаменты переписать светлыми красками, перекрыть фона, планки и филенки между 
окнами вновь сделать, вновь выкрыть карнизы и пилястры, все клеевыми красками; c) 
переписать вновь пояс по золоченому фону, карниз у пояса (до парусов) и все привести в 
этой части в новый вид клеевыми красками; d) Евангелистов написать вновь по 
представленным эскизам и остальные части парусов вновь покрыть приличными тонами; e) 
боковые своды и средний продольный с арками, распалубками до большого карниза всю 
живопись орнаментную вычистить и переписать вновь по существующим рисункам и 
формам, но с исправлением их клеевыми красками; f) переписать вновь по существующим 
лики серафимов (под гипс) в углах у нижних сводов с покрытием фонов клеевыми 
красками, всего числом 44; g) в 6-ти боковых сводах вычистить и прописать вновь 
живописные орнаменты, а раскраску тонов клеевыми светлыми красками; и h) возобновить 
орнаментные живописные арки между боковыми куполами, с планками и фризами 
клеевыми колерами 12 штук. 

II. Позолотные. А. В алтаре: а) в карнизе вызолотить вновь червонным золотом на 
мордане медальоны, поддерживающие карниз. В алтаре же вызолотить в карнизе 
червонным золотом сухари и тяги, всего 60 погон. аршин; б) капители у колонн (круглые) 
подготовить лучшими подготовками и зазолотить червонным золотом на мордане, всего 
числом 12; в) капители у пилястр вызолотить червонным золотом на мордане, всего числом 
10; г) базы у колонн вызолотить червонным золотом и покрыть крепким лаком, всего 
числом 10; и д) базы у пилястр также вызолотить и покрыть лаком, всего числом 10. Б. В 
церкви: а) в большом куполе до парусов: сделать позолоту по существующим местам 
червонным золотом с лучшими подготовками, как то: верхний карниз, 16 капителей под 
пилястрами, тяги, карниз ниже окон, фриз и др. части; б) перезолотить червонным золотом 
фона у ликов Евангелистов, фона углов и рамы (у Евангелистов); в) большие боковые и 
задние своды всю существующую потальную позолоту заменить новой с лучшею 
подготовкой червонным золотом на мордане и белою алюмге, гипсовые украшения тяги 
платики, плетушки с арками и распалубками, включительно до большого карниза; г) в 
большом карнизе кругом вызолотить вновь червонным золотом на мордане медальоны, 
всего числом 400; д) в этом карнизе тяги, сухари и др. украшения вызолотить вновь 
червонным золотом, всего 120 погон. аршин; е) перезолотить вновь червонным золотом 
боковые карнизы над нижними арками, всего числом 24; ж) перезолотить вновь червонным 
золотом большие сияния в сводах за большими киотами; з) подготовить лучшим лаком и 
вызолотить червонным золотом капители у колонн, всего числом 18; а капители у пилястр 
вызолотить червонным золотом с лучшей подготовкой на мордане, всего числом 58; и) базы 
у колонн вызолотить червонным золотом и затем покрыть лаком, всего числом 18; к) базы 
у пилястр также вызолотить червонным золотом с покрытием лаком, всего 58 числом, и л) 
в нижних боковых сводах круглых перезолотить вновь червонным золотом на мордане 
существующие места (где теперь вызолочены поталью) шесть сводов. 

III. Малярные работы. А. В алтаре: а) свод между солеей и наружной стеной окрасить 
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белой клеевой краской; б) в алтаре же большой карниз подготовить и окрасить между 
позолотой чисто белилами на клею с фризом и архитравами; в) стены от большого карниза 
до полу подготовить чисто масляными грунтами со шпаклевками и окрасить светлым 
масляно-матовым тоном и зад иконостаса окрасить также под общий тон стен; г) колонны 
вышлифовать, подготовить и окрасить чистою светлою краскою на масле с прибавлением 
глютелю или лака, всего числом 12; д) пилястры окрасить также как колонны, всего числом 
10; е) откосы в алтаре в окнах возобновить; ж) рамы оконные тройные подготовить и 
окрасить белой или дубовой краской, всего окон 4; з) переплеты верхних окон перекрасить; 
и) подоконные доски и шкафы перекрасить вновь под дуб и покрыть лаком, числом 4 (двери 
две небольшие окрасить под дуб); к) служебные комнаты за алтарем вычистить и 
перекрасить вновь потолки и стены клеевыми красками, а панели масляными. Б. В соборе: 
а) стены кругом всего собора, от большого карниза до панели подготовить масляными 
грунтами со шпаклевкой и пемзовкою и окрасить светлыми масляно-матовыми колерами 
чисто; б) колонны в соборе вышлифовать, чисто прошпаклевать и пролевкасить, лотки 
вычистить, загрунтовать и окрасить светлым тоном мат или покрыть лаком, всего числом 
18; в) пилястры сделать также как и колонны, всего числом 58; г) большой карниз между 
позолотой прогрунтовать и окрасить чистыми колерами на клею с фризом и архитравом; д) 
окрасить под гранит панель кругом собора масляными красками с подготовками; е) 
подготовить и окрасить белой краской оконные переплеты; ж) окрасить откосы в окнах и 
дверях: чистой масляной матовой краской, всего числом 54; з) двери, находящиеся внутри 
собора, окрасить под дуб или колерами; и) возобновить светлыми колерами паперть в 
существующем виде, с окраской стен и дверей и поправкой ликов масляной краской; к) 
окрасить кладовую колерами на клею и к) окрасить двери главного входа (железные) и 
разделать под античную бронзу. 

IV. Лепные и штукатурные работы. А. Вычистить всю лепную работу на сводах, в 
куполе, карнизах, арках, капителях и прочих местах, худую сопрелую отбить и заменить 
новой, исправить и доделать недостающие части; тщательно все пересмотреть и укрепить 
костылями. Б. Счистить со всех гладких частей (где нет орнаментов и живописи) всю 
старую краску до штукатурки, исправить все щели, отбить штукатурку, где она 
сомнительной прочности, особенно в сводах, куполе, карнизах и др. местах, а сделать 
новую штукатурку из серой извести с алебастром. Стены все просмотреть, счистить старую 
краску и перетереть гладко. 

V. Плотничные работы. Устроить из готового материала, как то: бревен и досок, 
чистые и прочные леса во всем соборе и алтаре. 

VI. Все работы живописные, позолотные, малярные, лепные и др. я, Садиков, 
обязуюсь производить: а) из материалов наилучшего достоинства; б) мастеровыми людьми 
сведущими и опытными; в) собственными орудиями и г) под наблюдением и указаниям 
профессора архитектуры в Академии Художеств Роберта Андреевича Гедике». Стоимость 
работ была определена суммой в 35000 руб.196 Восстановление собора закончилось в 
сентябре 1887 года. 

Работы в соборе в 1899–1913 гг. 

                                              
196 Контракт на реставрацию большой соборной церкви // РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 633. Л. 1–2. 
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В 1899 году в Троицком соборе было проведено электрическое освещение197. 
В марте 1900 года архитектор Лавры Андреев предложил заменить ветхие 

коробовые печи паровым отоплением. Он указывал, что «последнее обойдется дороже, но 
гораздо рациональнее, занимает меньше места и эксплуатация его дешевле. Кроме того, им 
возможно обогревать и купол свода». Одновременно предлагал подвал собора 
приспособить под усыпальницы, с приделом для службы. Оба проекта по каким-то 
причинам выполнены не были198. 

По случаю 200-летнего юбилея Лавры (который состоялся 25 марта (7 апреля) 1913 
года) летом 1912 года было произведено возобновление внутренности собора и его 
наружного вица, поскольку собор находился в сильно запущенном состоянии. Внутри 
собора были выполнены следующие работы: 1) Прочищена ситником клеевая краска 
куполов, сводов, арок и стен выше надколенного карниза собора. 2) Промыта масляная 
краска стен, тяг главного карниза, колонн и цоколя. 3) Чистка позолоты на всех 
поверхностях, обработанных голотом, включая иконные рамы, капители, базы, филенки и 
пояски. 4) Вновь расписан купол по старому грунту. 5) Над алтарем, по главному среднему 
нефу и по двум к нему перпендикулярным сводам вновь расписан орнамент по старому 
грунту, 6) Вылинявшее золото на сводах покрыто по сурику поталью. 7) На своде выше 
иконостаса написаны изображения херувимов. 8) Окрашены стены собора. 

Наружный фасад собора был перетерт с исправлением штукатурки и окрашен. 
Заново была выкрашена крыша собора и колоколен, а также водосточные трубы и оконные 
рамы. Внутренняя реставрация собора была выполнена «добросовестно и со знанием 
дела»199. После отделки собора было произведено переустройство электрического 
освещения собора, перезарядка «372 ламп в 21 люстре» и замена их 5-тисвечевыми 
угольными. Для карнизного освещения были установлены 662 лампы «экономических 
грушевидных прозрачных»200. Реставрация Троицкого собора в 1912 году явилась 
последней в предреволюционный период. 

Собор в 1917–1933 гг. 
После 1917 года в Троицком соборе продолжались богослужения. Основное изъятие 

ценностей из собора произошло 28 апреля 1922 года201, а 12 мая серебряная рака с мощами 
св. благоверного князя Александра Невского была вскрыта и вывезена из собора в 
Эрмитаж202 (Илл.62). Сами мощи временно были оставлены в алтаре храма и изъяты уже 
15 ноября. 

2 декабря 1924 г. представители реставрационных мастерских Леноблглавнауки 
приступили к осмотру зданий Лавры, в том числе и Троицкого собора. В акте осмотра 
отмечалось, что «здание главного собора как снаружи, так и изнутри находится в 
удовлетворительном состоянии за исключением нижних частей стен, испорченных 

                                              
197 Дело об электрическом освещении по Лавре // РГИА. Ф. 815. Оп. 11 (1899 г.). Д. 141. Л. 1–126. 
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сыростью, которая происходит по-видимому вследствие отсутствия изолирующего слоя 
сверх фундамента. В 1923 г. по предписанию Главнауки в соборе был произведен ремонт 
штукатурки стен и колонн, восстановлены утраченные модульоны и произведено полное 
исправление кровли и водосточных труб»203. 

В 1926 г. производился осмотр технического состояния церковных сооружений, 
состоящих под государственной охраной, в том числе и Троицкого собора. В специально 
составленном акте отмечалось, что «здание зимой совершенно не отапливалось и не 
проветривалось, поэтому с наступлением теплого времени началось усиленное отпотевание 
стен и сводов, представляющихся облитыми водой, которая большими лужами покрывает 
полы и мочит ковры. Сырость гибельно отражается на живописи находящихся в соборе 
произведений выдающихся художников. 

Наружный слой штукатурки стен и сводов отслаивается и покрывается белым 
налетом. Не исключается возможность отпадения и более значительных кусков 
штукатурки, опасных для жизни молящихся»204. 

В акте предлагалось проверить всю внутреннюю штукатурку, сделать надлежащие 
исправления, приведя в порядок калориферы, зимой протапливать собор. Требовался также 
ремонт и покраска крыши. В заключении акта указывалось, что благодаря отсутствию 
систематического проветривания и наличию в соборе воды указанные выше порчи 
прогрессируют205. 

Вопрос отопления и проветривания Троицкого собора стоял настолько остро, что 
Лен.Гос.Реставрационная мастерская Главнауки вынуждена была обратиться в 
Володарский Райисполком, чтобы последний предложил «двадцатке собора Св.Троицы в 
Александро-Невской Лавре производить регулярное отопление и проветривание 
помещения, необходимые для сохранения означенного исторического памятника, 
находящегося под гос.охраной»206. 

Ремонтные работы в Троицком соборе начались только летом 1929 г., причем 
производились крайне небрежно, как это явствует из отношения Лен.Глав.Реставрационной 
мастерской Володарскому Райсовету и Двадцатке собора. Реставрационная мастерская 
доводила до их сведения, что «ремонт Троицкого собора Александро-Невской Лавры 
произведен крайне небрежно и неправильно. Плохо делается оскобление и перетирка 
штукатурки, а главное безобразно намазываются от руки карнизы с раскреповками. Пока 
еще испорченных карнизов немного – только на колокольнях, но в дальнейшем могут быть 
испорчены и остальные». Требовалось исправление испорченных мест207. 

7 сентября Двадцатка Троицкого собора сообщила в Реставрационную мастерскую, 
что ею закончены работы по наружному ремонту здания храма. 

7 октября 1929 г. старшин экспертом Котовым был произведен осмотр здания 
Троицкого собора, о результатах которого им было сообщено в Лен.Глав.Реставрационную 
мастерскую. Эксперт отметил, что к моменту осмотра собора была закончена его побелка 
снаружи, причем работа эта выполнена удовлетворительно. В дальнейшем, двадцатка 
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предполагает приступить к исправлению живописи в парусах, состояние которой в общем 
таково: 

1) «Сев.-вост. парус (Иоанна Богослова) – нижняя часть фигуры от колен до ступеней 
лупится почти сплошь. 

2) Юго-вост. парус (Евангелист Матфей) – золотой фон облупился и, кажется, часть 
головы. 

3) Юго-зап. парус (Евангелист Марк) – нижняя часть фигуры повреждена. 
4) Сев.-зап. парус (Евангелист Лука) – изображение пострадало незначительно, 

равно как и позолоченный фон». 
Эксперт отмечал, что реставрации, «как памятников монументальной живописи не 

должна производиться без участия специалистов, а по этому вопросу полагал бы 
необходимым войти в сношения с Отделом Охраны в Государственном Русском Музее»208. 

Надо полагать, что предполагаемая реставрация живописи в парусах выполнена не 
была, т.к. в акте осмотра собора от 22 декабря 1933 г. отмечалось, что «внутренняя отделка 
находится в вполне удовлетворительном состоянии, за исключением живописи в парусах, 
требующей укрепления»209. 

 
Собор в период закрытия (1933–1956) 

Закрытие собора и первичный осмотр здания 
В августе 1933 г. Президиум Ленсовета принял решение о ликвидации собора. Среди 

предложений был проект переустройства здания храма под «Дом чудес и научно-
технических достижений». Прихожане продолжали борьбу за храм, однако 14 декабря 1933 
г. Президиум Володарского Райсовета постановил «здание кафедрального собора б. 
Александро-Невской Лавры, построенное архитектором Старовым, передать отделу 
Массовой работы Володарского Совета для устройства в этом здании дома чудес и иллюзий 
с передачей ему всех церковных ценностей и имущества, находящегося в соборе». 

22 декабря был произведен осмотр Троицкого собора на предмет передачи его 
массовому отделу Володарского Райсовета и вынесено заключение, что «здание собора, 
равно как и его внутренняя обработка и убранство находится в удовлетворительном 
состоянии. Фасады требуют частичного исправления штукатурки и местами окрытия 
парусов и карнизов, а также текущего ремонта кровли». 

В акте осмотра также отмечалось, что «по договоренности с секретарем Райсовета 
при устройстве дома чудес никаких переделок и сломок в здании не предполагается, и оно 
будет использовано в том виде, как оно есть, с сохранением всего ансамбля». Однако, 
учитывая большую ценность здания, Зав. бюро охраны Всеволожский предложил ЦГРМ 
(центральные гос. реставрационные мастерские) подтвердить Володарскому Райсовету, что 
«никакие изменения внутреннего ансамбля, переустройства и переделки не могут быть 
произведены без ведома и письменного разрешения органов охраны»210. 

23 декабря 1933 г. Зав. бюро охраны разрешил Сектору Адмнадзора 
Леноблисполкома передать в слом колокол 1762 г. весом в 316 пуд., но потребовал 
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сохранения колокола 1670 г. весом в 30 пуд., с латинской надписью211. 
Вторичный осмотр Троицкого собора был произведен комиссией 28 декабря, 

которая выяснила следующее: 
«1) Имущество состоит в ведении Райсовета. Договор с НСО заключен. 
2) При осмотре места оказалось: 1) техническое состояние всех частей строения, а 

равно и внутренней отделки в удовлетворительном состоянии; требуется лишь: а) промыть 
окрашенные масляной краской колонны, пилястры и стены; в местах, где окраска 
облупилась и стерлась, подкрасить в общий тон; также подкрасить в общий тон места 
протечек на потолках с предварительной просушкой их и перетирок; б) обмести пыль с 
карнизов и барельефов; в) наружный фасад требует ремонта штукатурки и частичного 
ремонта лепных украшений, необходимо побелить фасад; г) ремонт железной крыши и 
окраски ее; д) исправить все окрытия, пояски, сандрики и подоконники, также исправить 
водосточные трубы; 2) Проверить и исправить действие амосовского отопления.  

3) Вся внутренность собора передается как художественно-архитектурный 
ансамбль; всякие изменения, перенос и изъятие картин и вещей, состоящих на учете 
Музейного отдела Ленсовета, должен быть согласован с последним (бюро охраны 
Памятников Революции и Культуры); Всякие переделки и переустройства должны быть 
согласованы с Бюро Охраны и могут производиться лишь с письменного разрешения Бюро 
Охраны. Опись музейного имущества имеется. 

4) Предлагается массовому сектору Володарского Райсовета произвести 
фотографирование внутренности собора в настоящем виде до новой экспозиции музея, всех 
внутренних стен собора с существующей развеской картин и убранством»212. 

Передача здания Ленпромхозу и временная перепланировка 
Так как предполагаемое вначале устройство в соборе дома чудес и иллюзий 

осуществлено не было, то весной 1934 г. помещение храма было передано Ленпромхозу, 
который произвел в нем следующие работы: 

1) Были зашиты досками две сени на высоту 2,15 м, царские врата с одной стороны 
и средняя часть иконостаса. Обшиты были также перила солеи. 

2) Установлены вдоль стен и пилонов сквозные стеллажи с отступом от стен на 20 
см. 

Обследование Троицкого собора комиссией от 25 июня установило факты 
небрежного отношения к находящемуся в нем церковному имуществу, а именно: 

«Массовым отделом Володарского района сняты люстры серебряные, картины со 
стен и киоты, и все это свалено в беспорядке в груду в задней части собора, причем люстры 
погнуты, цепи частично оборваны и помяты и отсутствуют яблоки на люстрах, свечи 
поломаны. Семисвешник бронзовый поломан» (Илл.69). 

Комиссия признала необходимым: люстры повесить на места, картины разобрать, 
дабы возможно было бы их рассмотреть. Скульптурные изображения передать в Русский 
музей. 

Для развески люстр и разборки картин и прочих предметов, находящихся в свалке, 
было признано необходимым созвать комиссию из представителей Гос. Эрмитажа и 

                                              
211 Там же. 
212 Там же. 

104



Русского музея, для определения дефектов и порчи предметов искусства и определения 
стоимости убытков и необходимых реставрационных работ213. 

В октябре 1935 г. к Троицкому собору были пристроены два тамбура, причем, как 
было отмечено, их грубое оформление не увязывалось с архитектурой собора. Однако, 
учитывая затраты, связанные с их строительством, отдел Охраны Памятников разрешил 
«тамбуры сохранить как временные сооружения до весны будущего года, когда надлежит 
произвести полный ремонт собора и перестроить тамбуры, чтобы они были увязаны с 
общей архитектурой собора»214. 

1 декабря 1936 г. представитель отдела Охраны Памятников и архитектор ВКО 
произвели осмотр помещения Троицкого собора, арендуемого Универмагом «Пассаж» и на 
основании этого дали следующее заключение: 

«1) Площадь б. главного собора отведена под рцц отдельных помещений, 
разгороженных легкими перегородками, местами зашитыми досками, местами 
проволочными сетками (Илл.46–47). 

2) Существующий иконостас и балюстрада зашиты досками без какой-либо 
стружки; б. царские врата раскрыты. 

3) Архитектурная обработка б. собора – на куполах и на ярусах оставлена 
открытыми. 

4) Сень с куполом над местом плащаницы и над местом, где была гробница, также 
ограждены досками. 

5) Наружные фасады находятся в крайне неудовлетворительном состоянии: 
отсутствие водосточных труб, открытий над карнизами, отпала штукатурка, сильно 
разрушена кирпичная кладка»215. 

Комиссия постановила принять срочные меры и произвести ремонтно-
реставрационные работы. 

Планы по ремонту собора 
Несмотря на неоднократные указания Отдела по Охране Памятников о бережном 

отношении к Троицкому собору, «являющемуся лучшим творением архитектора Старова», 
и о необходимости внутреннего и внешнего ремонта здания, арендатор «Пассаж» в течение 
1937–1938 гг. не принял никаких мер к поддержанию сохранности здания собора, в 
результате чего при осмотре Троицкого собора в мае 1936 г. комиссия категорически 
потребовала производства серьезного капитального ремонта, ориентировочная стоимость 
первоочередных работ которого была определена суммой в 1.500.000 рублей216. 

10 марта 1939 г. комиссия в составе представителей: от отдела Охраны Памятников, 
от РЖУ, от склада Универмага «Пассаж» и от домохозяйства № 151 произвела проверку 
выполнения намеченных на 1938 г. ремонтно-реставрационных работ по Троицкому 
собору, в результате которой оказалось: 

1) Ремонт фасадов не произведен. 
2) Никаких ремонтно-реставрационных работ по внутренней отделке собора не 

делалось. Поставлены лишь щиты для защиты стен и колонн от повреждения. 
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3) Произведен лишь частичный текущий ремонт крыши. 
4) Сантехники, как таковой не существует, так как ни водопровода, ни канализации 

не имеется. 
Одновременно, комиссия указала на необходимость произвести в 1939 г. следующие 

ремонтно-реставрационные работы: 
«1) Фасады. Необходимо произвести полный ремонт всех фасадов б. церкви с 

восстановлением всех отвалившихся частей карнизов, колонн, пилястр, тяг и гладких 
поверхностей штукатуренных стен, в особенности в местах прохождения по ним 
водосточных труб, которые во многих местах отсутствуют. Сбить провисшую и грозящую 
падением штукатурку. После производства ремонтно-реставрационных работ по фасадам, 
окрасить таковые в цвета по указанию отдела Охраны Памятников. 

2) Внутренняя отделка. 
а) исправить отвалившиеся части штукатурки в разных местах карнизов, пилястр, 

поясов и в гладких частях стен; 
б) ликвидировать следы протечки, особенно заметные в сводах боковых нефов б. 

собора (работы эти произвести лишь после общего ремонта крыши) с восстановлением 
попорченной протечками штукатурки;   

в) по окончании всех ремонтно-реставрационных работ внутри б. собора произвести 
покраску его, точно увязавши вопросы характера окраски и выбора тонов с отделом Охраны 
Памятников. 

г) Снять и сложить в какое-либо сохранное место ценные люстры художественной 
работы, ныне висящие на своде и значительно поврежденные от сложенных под ними гор 
тары и ящиков с мануфактурой, касающихся этих люстр. 

Основные конструкции. Произвести полный капитальный ремонт крыш, желобов, 
спусков, из коих последние находятся в особенно скверном состоянии. После производства 
указанного ремонта произвести общую покраску крыши» 217. 

Намеченные комиссией ремонтно-реставрационные работы в 1939 г. выполнены не 
были, а здание собора продолжало приходить во все более неудовлетворительное 
состояние. 

1 августа 1940 г. в результате произведенного осмотра технического состояния 
Троицкого собора были намечены новые сроки ремонтных работ, а именно: 

1. Произвести капитальный ремонт кровли, водосточных труб, карнизов с 
добавлением 80% нового железа и окраской за 2 раза – к 15 октября 1940 г. 

2. Произвести реставрацию фасада с восстановлением штукатурки карнизов и общей 
окраской согласно указаний отдела Охраны – к 1 августа 1941 г. 

3. Произвести внутреннюю реставрацию художественной отделки стен и сводов – к 
1 августа 1942 г. … 

7. Составить научный паспорт – к 1 января 1942 г. 
8. Сделать архитектурный обмер здания собора – к 1 января 1942 г.218 
7 августа 1940 г. Охраной Памятников было составлено «Особое мнение» о 

состоянии здания Троицкого собора. 
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«Здание значительный период времени не подвергалось капитальному ремонту. В 
результате такого длительного отсутствия капремонта кровля собора пришла в совершенно 
ветхое состояние – большое количество протечек. Настенное покрытие совершенно 
отсутствует. Деревянные конструкции прогнили. Внутренняя и наружная штукатурка в 
местах протечек отваливается, и кладка стен разрушается»219. Охрана Памятников 
требовала срочного производства капитального ремонта собора. 

14 сентября 1940 г. и.о. начальника отдела Охраны Памятников направил отношение 
директору универмага «Пассаж» с требованием немедленно приступить к ремонту крыши 
здания б. собора. 

11 октября 1940 г. отдел Охраны Памятников сообщал зам. председателя Исполкома 
Смольнинского Райсовета, что «капитальный ремонтов за все время не производилось, и в 
настоящее время б. собор, являющийся памятником архитектуры государственного 
значения, находится в состоянии прогрессирующего разрушения»220. 

Несмотря на настойчивые требования со стороны отдела Охраны Памятников 
капитальный ремонт Троицкого собора произведен не был, а начавшаяся в июне 1941 г. 
Великая Отечественная война, естественно, на длительный срок отодвинула осуществление 
этого важного для архитектурного памятника мероприятия. 

Состояние здания после Великой Отечественной войны 
В период Великой Отечественной войны комплекс монастырских зданий 

значительно пострадал от артобстрелов и налетов немецко-фашистской авиации. 
В здании собора был поврежден северо-западный угол колокольни (выше главного 

карниза) и восточная сторона свода над южной частью трансепта, пробита крыша правого 
нефа, свод, стропила и оконные переплеты. Осколками снаряда были повреждены 
скульптурная фигура Шубина и золоченая сень над бывшей ракой Александра Невского221. 

Уже в 1944 г. отмечалось, что общее состояние собора было явно неблагополучным. 
Перекрытия разрушались протечками в крыше, фасадная штукатурка во многих местах 
отстала, обнажив кирпичную кладку, архитектурные детали и лепка разрушаются. 
Состояние иконостаса из белого мрамора, ротонды престола и балюстрады амвона 
оставалось удовлетворительным, но они были сильно загрязнены и имели небольшие 
утраты.  

В последующие годы ремонт здания также не производился, и оно все более и более 
приходило в неудовлетворительное состояние. В составленной в 1949 г. историко-
художественной справке по Лавре указывалось, что «особенно значительные разрушения 
имеет в настоящее время здание собора, представляющего собой одну из жемчужин 
русского зодчества. В результате утраты покрытий верхних частей стен и протечек во 
многих местах кладка стен собора полностью лишена штукатурки, кирпич выветривается, 
карнизы разрушаются и падают, протечки угрожают целости сводов, кладка имеет выбоины 
от попаданий арт. снарядов»222. Базы колонн разрушились, на барельефах утраты. 

 

                                              
219 Там же. 
220 Медерский Л. Приложение к паспорту аварийного объекта Ал.-Невская Лавра. 1944. С. 34 // Там же. Т. 3. 
221 Там же. С. 26. 
222 Петрова Е.Н. Ансамбль Александро-Невской Лавры: Историко-художественная справка. 1949. С. 13 // Там 
же.  
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Собор после возобновления богослужений 
Возвращение храма Русской Православной Церкви 

9 июля 1953 г. митрополит Григорий (Чуков) обратился к Кушнареву с просьбой 
содействовать в возвращении верующим Троицкого собора и перезахоронении в его крипту 
погребенных на Никольском кладбище в случае уничтожения некрополя. Среди прочего он 
писал: «В настоящее время Троицкий собор б. Лавры ничем не занят, находится в ведении 
отдела Охраны памятников города и не ремонтируемый подвергается естественному 
действию стихии223. Внешний и внутренний капитальный ремонт этого собора по 
приблизительному подсчету обойдется в не менее 2 миллионов рублей. Управление 
Московской Патриархии, по предварительной договоренности моей с ним, могло бы взять 
на себя весь ремонт храма и т.о. восстановить этот исторический и археологический 
памятник XVIII в., если Горисполком Ленинградского Совета даст на это свое 
разрешение»224. 

Только летом 1956 г. здание Троицкого собора было решено передать в ведение 
Ленинградского епархиального управления. Комиссия от епархии попала в собор только 30 
ноября. 

В постоянное пользование Ленинградской епархии собор был передан в январе 1957 
г.  

В феврале 1957 г. была проведена техническая экспертиза, которая установила 
«исключительно плохое состояние» большинства элементов наружной и внутренней 
отделки собора, разрушения каменных конструкций. Штукатурная отделка фасадов была 
утрачена на большой площади. Скульптурное убранство было практически полностью 
разрушено. Первоочередными задачами были признаны устройство новых линейных 
постоянных покрытий и просушка кирпичной кладки. 

Работы 1957–1960 гг. 
Первый, основополагающий период реставрационно-восстановительных работ 

пришелся на 1957–1960 гг. Необходимо было максимально быстро начать использование 
собора по первоначальному назначению, что должно было позволить собрать средства на 
дальнейшую реставрацию, и создать оптимальный для сохранения памятника уровень 
влажности. 

Реставрационные работы проводились под руководством архитектора К. Д. 
Халтурина. Со стороны епархии руководство осуществлял староста Троицкого собора Н. 
С. Людоговский. Работы находились под строгим контролем Инспекции по охране 
памятников и были осуществлены в восемь этапов. Частичный ввод собора в эксплуатацию 
состоялся 11 сентября 1957 г. Для ежедневных богослужений был открыт южный неф, где 
был устроен придел, а для субботних, воскресных и праздничных богослужений 
открывались центральная часть с алтарем, трансепт и пространство среднего нефа под 
временным перекрытием. В период с сентября 1957 г. по апрель 1958 г. была произведена 
реставрация южного фасада и среднего нефа с воссозданием скульптуры, строено 
воздушно-водяное отопление. С 15 апреля по 10 сентября 1958 г. проводились работы по 
реставрации северного и южного фасадов и галерей, произведены ремонтные работы в 
                                              
223 Подвальная часть была в ведении НИИ №48. 
224 Александрова-Чукова Л.К., Шкаровский М.В. Борьба митрополита Григория за возвращение Церкви 
храмов Александро-Невской Лавры в 1945-1955 гг. [Электронный ресурс] 
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подвале. С началом работ в здании были установлены системы контроля и регулировки 
влажностного режима. Закончена реставрация северной и южной частей трансепта с 
воссозданием скульптур. 

С 15 сентября 1958 г. по 5 января 1959 г. была монтирована отопительно-
вентиляционная система, проложен кабель электропитания, произведено утепление сводов, 
отреставрированы каменные базы главного ордера фасада, внутри собора произведена 
реставрация бронзовой отделки иконостаса и позолоты на восточной стене трансепта. С 10 
января по 1 мая 1959 г. была проведена реставрация северного нефа, мрамора балюстрад 
солеи и клиросов. С 5 мая по 10 сентября 1959 г. закончена реставрация каменных баз на 
всех фасадах собора, сделана реконструкция северной галереи с восстановлением проезда. 
Внутри собора завершилась реставрация южного нефа, позолоты на западной стене 
трансепта. 

С 15 сентября 1959 г. по 5 января 1960 г. производилась позолота всех капителей и 
карнизов среднего нефа. С 15 апреля по 1 сентября 1960 г. осуществлен повторный ремонт 
фасадов, покраска купола и всех крыш, ремонт откосов и оконных заполнений барабана, а 
внутри собора – реставрация антаблемента на северной стене трансепта, росписи в местах 
повреждений от сохранившейся в кладке сырости225. Тогда же был устроен второй вход в 
подвальную часть и винтовая лестница в северо-восточном углу здания, реконструированы 
все помещения подвала. 

Собор был восстановлен почти в первоначальном виде, за исключением живописи. 
Роспись Троицкого собора, исполненная Ф. Даниловым, не сохранилась. Написанную им 
акварельную картину «Внутренний вид церкви св. Александра Невского», изданную 
журналом «Старые годы»226 также обнаружить не удалось. Известно только, что 
перспективный вид собора в 1907 г. находился в частном владении потомка Федора 
Данилова – Ольги Николаевны Даниловой, проживавшей в Петербурге227. Какова 
дальнейшая судьба картины, неизвестно. Поскольку первоначальная роспись собора была 
искажена многократными реставрациями, ее восстановление происходило по 
обнаруженному второму слою, выполненному по проекту Д. Кваренги в 1806 г. 

В 1959 г. из Русского музея было возвращено в собор 13 полотен и еще 2 картины, 
ранее не связанных с интерьером собора; 5 картин было возвращено из Государственного 
Эрмитажа.  Эти картины были осмотрены в музейных фондах представителями епархии в 
конце 1958 г. После реставрации монументально-декоративных росписей и возвращения 
картин из Русского музея развеска полотен была изменена; выявлена недостача полотен. 

В ночь на 26 августа 1961 г. было произведено перенесение из крестовой церкви 
праха митрополитов Григория (Чукова) и Елевферия (Воронцова) в крипту Свято - 
Троицкого собора, где с тех пор они и покоятся. 

Работы 1965–1969 гг. 
В 1965 г. по результатам проверки состояния фасадов Троицкого собора Инспекцией 

по охране была обнаружена необходимость их ремонта. В результате осмотра были 

                                              
225 Власникова М.А. Сотрудничество государства и церкви в реставрации Свято-Троицкого собора 
Александро-Невской лавры // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2009. 
№2 (39). С. 87–88. 
226 Старые годы. 1907. № 7–9. С. 475–477. 
227 Там же. С. 477. 
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установлены небольшие утраты штукатурки карнизов, стен и колонн, ржавчина и свищи на 
кровле и линейных окрытиях, загрязнения гипсовых барельефов, сколы и потеря 
горизонтальности гранитных ступеней, загрязнение гранитного цоколя и выцветание 
окраски. Степень разрушений скульптурных горельефов на фасадах варьировался от 20–30 
до 70 %. На основании осмотра Инспекция выдала предписание произвести ремонт и 
реставрацию фасадов. По завершении, с июля 1967 по февраль 1969 г. были осуществлены 
работы по проверке прочности штукатурки и всех деталей, промывка и реставрация цоколя, 
реставрация гипсовых барельефов на фасадах и деревянной резьбы над главным входом 
западного фасада с укрытием ее сеткой, ремонт и окраска кровли, линейных окрытий, 
оконных заполнений, а также окраска фасадов. Среди руководителей работ были участники 
предшествующего реставрационного периода. В конце февраля 1969 г. реставрация была 
завершена. 

Период 1965-1969 гг. характеризовался небольшим объемом реставрационных работ 
и значительным вниманием к ремонту. Производились только наружные работы (Илл.33). 
Это достаточно спокойный период, в который, в отличие от предыдущего, не было 
необходимости в выполнении работ в сжатые сроки, а также отсутствовали масштабные 
реставрационные вмешательства и реконструкции228..  

Работы 1970–1980 гг. 
Спустя год после завершения ремонта появилась необходимость в проведении 

ремонтно-реставрационных работ на фасадах. По заданию Инспекции, выданному в июне 
1970 г., было необходимо произвести расчистки и промывки от копоти всех элементов 
внутреннего убранства, реставрацию скульптурных изображений святых, укрепление 
монументальной живописи, а также проверку технического состояния дубовых оконных 
заполнений проемов барабана с заменой поврежденной древесины. Судя по всему, в это же 
время было получено и задание на реставрацию фасадов. На 1971–1980 гг. было 
запланировано благоустройство территории вокруг собора, ремонт фасада, реставрация 
икон и картин, окраска кровли, реставрация росписей, косметический ремонт внутри собора 
и ремонт системы центрального отопления. Работы производились с привлечением ранее 
участвовавших в реставрации собора высококвалифицированных специалистов. Этот 
период отмечен значительным объемом работ ремонтного характера.  

Работы 1980-х гг. 
В 1982–1987 гг. производились реставрации росписей и лепного декора в интерьерах 

собора, а также фасадов. В рамках реставрации осенью и зимой 1982 г. в южном нефе были 
укреплены, расчищены и восстановлены росписи. Однако несмотря на регулярные осмотры 
и принятие работ в южном нефе постадийно, Инспекция в результате признала все 
выполненные работы некачественными и объявила, что работы постадийно не 
предъявлялись. Был сменен руководитель реставрационных работ. Кроме того, в процессе 
реставрации южного нефа было установлено, что «роспись куполов, конхи, малых парусов, 
арок резко отличается от живописи в манере „гризайль"… нарушена архитектоника 
интерьера», и поскольку в 1957–1960 гг. почти все росписи были воссозданы и не 
соответствовали памятнику всесоюзного значения, в 1982 г. Инспекция предписала 
«выполнить реставрация и необходимое воссоздание росписи сводов, куполов, арок, 

                                              
228 Власникова М.А. Указ соч. С. 88–89. 
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парусов, конх Свято-Троицкого собора, максимально приблизив ее к росписи 1806 г., для 
чего принять за основу сохранившиеся и оставленные на своде главного нефа фрагменты. 
Работы начать с центрального нефа, как сохранившего фрагменты росписи 1806 г.». 

В течение 1986 г. последовательно в разных помещениях собора происходили 
работы по расчистке и догипсовке лепного декора, монументальной темперно-клеевой 
живописи, позолоты и лепки. Осуществлялись промывки от пыли и копоти, Инспекция 
проводила регулярные осмотры в процессе реставрации. Находившиеся на учете 
паникадила также подлежали осмотру и актированию Инспекцией, которая определила 
необходимость проведения работ по очистке металлических элементов, замене драпировки 
штоков и ремонту электрических элементов. 

Что касается реставрации наружных элементов храма, то в конце 1982 г. был 
произведен осмотр здания и кровли в процессе эксплуатации, их техническое состояние 
было признано удовлетворительным, однако была выявлена необходимость 
реставрационного ремонта фасадов. Все фасады собора и гипсовые барельефы были 
загрязнены, имелись повреждения окраски, архитектурных деталей, штукатурки стен, тяг, 
венчающих карнизов и колонн; металлические окрытия требовали ремонта и окраски; 
каменные базы колонн, гранитные цоколи и ступени входов нуждались в реставрации; 
необходим был ремонт дверных и оконных заполнений. К середине ноября 1985 г. были 
завершены и приняты работы по реставрационному ремонту и окраске кровли. Кроме того, 
в июле 1985 г. был разработан проект оконных заполнений центрального придела. Согласно 
проекту, оконные заполнения было необходимо изготовить из высококачественной 
древесины хвойных пород, отделку произвести масляной краской.  

Ремонтно-реставрационные работы по этому заданию производились в основном в 
1987 г. Работы выполняли бригады Ленинградской областной специальной научно-
реставрационной мастерской объединения «Реставрация». Работы были завершены к 
празднованию 1000-летия крещения Руси в июне 1988 г. 

Собор в 1989–2020 гг. 
Важнейшим событием в жизни собора было возвращение в его стены 3 июня 1989 г. 

мощей св. благоверного князя Александра Невского, которые были помещены во 
временной раке на историческом месте.  

3 ноября 1997 года приходское собрание Свято-Троицкого Собора было упразднено, 
и управление передано Духовному собору возрожденной Лавры. Тогда же Александро-
Невская Лавра перешла на монастырский устав, а 20 октября 1998 г. приход Свято-
Троицкого собора окончательно передал монастырю здание храма.  

В этот момент как символ возрождения монашеского присутствия был начат ремонт 
в алтаре. Это стало первым опытом сотрудничества с Комитетом охраны памятников. 
Работы возглавил В.В. Александров, и.о. начальника отдела декоративно-прикладного 
искусства КГИОП Санкт-Петербурга. Так, в 1998 был выполнен реставрация алтаря с 
конхой и деамбулатория по показаниям: загрязнение сажей и копотью живописи и 
позолоты, отслоение красочных слоев, разрушение штукатурного грунта, записи и 
подкраски на золоте. 

В 1999 году происходило устранение протечек на куполе собора. Работы на куполе 
не могли вестись с каких-либо приспособлений кроме корневых лесов, опирающихся на 
крышу собора. Таким образом, открывался доступ к барабану и лантерне собора, в связи с 
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чем были предприняты фасадные реставрационные работы на объеме выше кровли 
центрального нефа. 

Благодаря этому были решены проблемы загрязнения, разрушения штукатурного и 
красочного слоев, обвалы декоративных элементов на барабане и риска обрушения 
штукатурного слоя внутри купола.  

На куполке лантерны и центральном кресте наблюдались утраты позолотного слоя 
вследствие воздействия абразивной пыли, птиц, других естественных причин. Потому, в 
связи с доступностью, в этот же этап была обновлена позолота на главке т.н. фонарика и 
креста. 

В 2001 г. Министерство культуры выделило 11, 2 млн. рублей на ремонт фасадов 
Троицкого собора, что составило менее половины суммы, требуемой для реставрации 
храма. Было принято решение о реставрации трех фасадов (северный, южный, восточный), 
с расчётом на то, что, если сделают западный, о других забудут на много лет. В результате 
этого ремонта были решены проблемы утрат: штукатурного и красочного слоев, 
загрязнение, обвалы декоративных элементов. 

В 2000 г. приказом министра культуры РФ из Малого Тронного зала 
Государственного Эрмитажа было передано центральное паникадило средокрестия. В связи 
с необходимостью его установки были привлечены реставраторы, которые помимо сборки 
центрального паникадила отреставрировали и другие люстры собора: были заменены 
штоки, проведена ревизия элементов и заменено электрооснащение. 

В связи с тем, что в храме есть свечи открытого горения, и в процессе совершения 
ежедневных богослужений происходит каждение, а собор находится в центре города, 
интерьеры храма очень быстро загрязняются, особенно от этого страдает живопись – как 
монументальная, так и станковая. Частичное поновление интерьеров было в 1984 году (оно 
не касалось живописи, дошли только до карниза) и в 1991 году. К описываемому моменту 
вся живопись центрального свода, большого купола, малых куполов и боковых нефов была 
покрыта слоем сажи. 

Последующие годы стали для Собора чередой непрекращающихся ремонтов и 
реставрации. Была отработана техника возведения модульных деревянных лесов. 
Учитывая, что храм имеет большие объёмы, собирать каждый раз по месту деревянные 
леса, монтировать их заново, слишком расточительно, поэтому разработали модульные 
деревянные леса («захватки»), с помощью которых последовательно работали в каждой из 
травей боковых нефов. 

В 2002 г. были выполнены реставрационные ремонты в северном и южном нефе, в 
левом трансепте (2001), в правом трансепте (2000), центральном нефе (2003-2004): 
раскрытие фонов, отрисовка утрат. Показания: загрязнение сажей и копотью живописи и 
позолоты, отслоение красочных слоев, разрушение штукатурного грунта, записи и 
подкраски на золоте. 

В 2002 г. в помещении за аттиком был проведен технический ремонт 
иконохранилища и реставрационной мастерской. Показания: следы протечек, грибок, 
загнивание конструкций полов, отслоение и разрушение штукатурного слоя, высолы. 

В 2003 г. был предпринят ремонт конструкций крыши алтарной апсиды с полной 
заменой кровельного окрытия. Под нагрузкой лесов, установленных для ремонта барабана 
и купола, просели несущие стропила. Также были выявлены некачественно произведённые 
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работы по протезированию мауэрлатов после возгорания в 1984 г. В течение лета работы 
были выполнены силами младшей братии без привлечения подрядных организаций. В 
течение следующего года с августа 2004 по август 2005 гг. восстановлена позолота на 
малых фронтонных крестах с яблоком: южный, северный и западный. Работы, 
производящиеся в монастыре вообще и в соборе в частности, позволили привлечь 
дополнительные внебюджетные средства. Так, в 2007 г. на спонсорские деньги были 
осуществлены реставрационные ремонты крестов и шпилей обоих колоколен с 
последующим золочением. 

Одновременно с внешним благоукрашением продолжались работы по поновлению 
интерьеров собора. Последним неотреставрированным участком стало средокрестие и 
внутренняя поверхность купола. К этому моменту просохли следы протечек, устранённых 
ремонтом 1999 г. и можно было приступать к реставрации штукатурного и живописного 
слоя. В процессе этих работ были проведены расчистки и выявлены фрагменты 
сохранившейся живописи периода последней реставрации. Иконографический анализ 
позволил предположить, что это остатки монументальной живописи, выполненные 
художником Титовым по картонам академика Солнцева. К сожалению, рамки 
поновительного ремонта не подразумевали полноценного натурного исследования, но 
орган охраны памятников включил выявленный фрагмент в список предметов охраны.  

По окончании ремонта интерьеров собора, длившегося с 1998 по 2005г., особое 
внимание было уделено консервационно-реставрационным работам на предметах 
декоративно-прикладного искусства: Царские врата, люстры (кроме центрального нефа), 
бра, киоты и оклады.  

Вплоть до 2013 г. велись многочисленные технические ремонты в бытовых и 
хозяйственных помещениях (казначейской, дьяконнике, пономарке, трапезной, складских 
помещениях). Тогда же была демонтирована пришедшая в негодность 
тепловентиляционная система отопления, замененная на калориферную. 

На этом был завершен первый этап реставрации собора. Главной его задачей было 
остановить процесс разрушения храма, и эта задача была выполнена. Отличительной 
характеристикой этого периода реставрации стало то, что режим эксплуатации более не 
подразумевал бесхозности, а государственный уклад не противодействовал 
самостоятельным инициативам по ремонту и приспособлению собора. 

Следующий этап реставрации собора можно назвать стилобатными и 
приспособительными работами. Они включили в себя реставрация крыльца и входной 
группы центральной паперти, цокольных помещений под ней и, что самое главное, 
устройство баптистерия в подвале собора. Эти работы заняли примерно 3 года и стали 
возможны благодаря переводу трапезной и всех келарских служб из собора в Феодоровский 
корпус.  

Небольшая крестильная, устроенная в подвале Свято-Троицкого собора в 1950-ые 
годы, превратилась в полноценный подземный храм – баптистерий с купелью для полного 
погружения взрослых, с отдельным алтарем и престолом. Идеологически она продолжалась 
от палатки с написанными на парусах образами евангелистов и расположенная под и вдоль 
центрального нефа собора являет собой крестообразное помещение, перекрытое 
крестовыми сводами. Роспись и художественная отделка была выполнена сотрудниками 
иконописной мастерской Александро-Невской лавры, с сохранением, оставшихся от 
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предыдущего периода живописными композициями и перенесением вниз некоторых икон, 
необходимых для поддержания живописной программы крещального храма. 

Алтарь баптистерия выполнен в виде стилизованной в неовизантийском стиле 
экседры, в которую вписан Пантократор на золотом фоне с расчётом, что человек, 
достигший дна купели, и обративший свой взгляд на открытое пространство алтаря, 
встречается глазами с образом, изображённым на внутренней поверхности конхи. В связи 
с комплексными работами по приспособлению цокольного этажа под новый функционал 
были также заменены основные инженерные коммуникации: электроснабжение (собор стал 
формально соответствовать второй категории энергонезависимости), водоснабжение 
(проведена дублирующая нитка от Феодоровского корпуса) и теплоснабжение. 

Второй этап работ стал фундаментом подготовки празднования 300-летия Невской 
Лавры, но вне зависимости от юбилейных торжеств, он бы осуществился как логично 
вытекающий из первого. Работы этого этапа были обеспечением возможности 
благоукрашения, реконструкции и комплексной реставрации в связи с окончанием срочных 
и противоаварийных работ. Отличительными чертами этапа по отношению ко всему 
монастырскому комплексу стали художественная реставрация церквей и храмов, открытие 
паломнических гостиниц, устройство монастырской трапезной, стабилизация работ служб 
и мастерских. Отдельного исследования заслуживает организация реставрации и ремонта 
зданий для социально значимых объектов: музейно-библиотечного корпуса, духовно-
просветительного центра. 

Беспрецедентной по объему и комплексности стала реставрационная деятельность в 
преддверии 300-летнего юбилея. Вся без преувеличения Лавра «оделась» в строительные 
леса. Работы велись и снаружи, и внутри, были привлечены 9 специализированных фирм, 
одновременно трудились 180 человек. 

К трехсотлетнему юбилею обители Свято-Троицкий Собор подошел в 
удовлетворительном состоянии: он не был разорен или руинирован, у него не текла крыша 
и не было покосившихся крестов. Храм выполнял положенную ему богослужебную 
функцию, но в преддверии торжественных мероприятий он обязан был поражать мощью и 
величием своего классицистического облика и быть готовым к встрече самых 
высокопоставленных гостей. В связи с уже устоявшейся практикой производства работ 
собственными силами (т.е. за счёт монастырской казны) закономерно вытекало решение о 
комплексном, но все-таки поновлении, а не реставрации всех фасадов и интерьеров. 

Принципиально важной стала перекладка крылец северной и южной папертей, 
геометрия которых была нарушена при проведении благоустроительных работ северной и 
центральной частей восточного двора.  

Одновременно был проведен комплекс работ по постгарантийному обслуживанию 
ранее отреставрированных или заменённых участков центральной  паперти и изменен 
технический вход со стороны бывшей трапезной благодаря появившейся возможности 
разворота приямка вдоль фасада собора, после понижения уровня культурного слоя на 
участке между федоровским корпусом и южным фасадом храма. 

Все окна (кроме барабана и лантерны) были заменены согласно историческим 
аналогам, в связи с разрушением древесины конструкций, утратой исторического внешнего 
вида, нарушением функции теплозащиты и невозможностью обслуживания. 

Была произведена окраска купола и лантерны, а также заменено рядовое окрытие и 
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произведен ремонт конструкций крыш центрального и боковых нефов. Отремонтировано 
ограждение лантерны, позолочены шары на нём и буквы «БГЪ» на барельефных 
украшениях фронтонов.  

В технике мозаики была воссоздана заалтарная икона Троица Ветхозаветная 
(Гостеприимство Авраама), отреставрировано её мраморное обрамление и позолочено 
оглавие.  

В течение 2012 – I квартала 2013 гг. проведено комплексное поновление интерьеров 
собора, повторены все работы, выполненные ранее в течение 1998-2007 гг. Особого 
внимания заслуживает упоминание о работах, произведенных на станковой живописи. 
Картины первого и второго ярусов снимались со своих мест, чистились, обновлялся 
лаковый слой.  

Из работ, которые можно назвать действительно реставрационными, следует 
упомянуть реставрация сени над ракой святого благоверного князя Александра Невского, 
показанием к чему были утрата позолоты, многочисленное отслоение левкасного слоя, 
утрата элементов худ. декора, следы поновлений «бронзянкой», акриловыми составами, 
фликовки не защищенной лаковыми составами, поталью, растрескивание деревянных 
элементов и деструкция гипсовых вставок. 
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Приложение № 2 к акту по результатам государственной историко- 
культурной ɷкспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Ɍроицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-17�0 гг., 
арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
выполненным ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., ɲифр: 20000035-836-1

Историческая иконография 
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Илл.1. Вид Александро-Невского монастыря (проект Д. Трезини). Гравюра А.Ф. Зубова. 

1717. 
 

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

Гравюра П. Пикара. 1723. 
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Илл.3. План Троицкого собора (проект Т. Швертфегера). 
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Илл.4–5. Варианты проекта иконостаса Троицкого собора. Т. Швертфегер. 1727. 

Государственный Эрмитаж. 
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Илл.6–7. Троицкий собор Александро-Невского монастыря. Проектная модель. Т. 

Швертфегер. 1720-е. НИМРАХ. 
 

 
Илл.8. Фасад расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга Св. Александра Невского 

монастыря, который заложил император Петр. 1740-е. 
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 Илл.9. Вид строющейся в Александроневском монастыре главной церкви. 1778. 
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Илл.10. План строющейся в Александроневском монастыре главной церкви. 1778. 
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Илл.11–12. Модель Троицкого собора. НИМРАХ 
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Илл.13. Кваренги Д. Вид Александро-Невского монастыря. 1780-е. 

 

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

 

 
Илл.16. План фасад и разрез церкви.  

Собрание планов фасадов и разрядов примечательных зданий С.-Петербурга. СПб., 1826. 
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Илл.17. Вид на собор с северо-запада. 1865–1868. 

 

 
Илл.18. Вид на собор с северо-запада. 1900-е. 
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Илл.19. Вид на собор с юго-запада. Литография из брошюры «Живописное обозрение 

русских святых мест. Александро-Невская лавра в С.-Петербурге». 1901. 
 

 
Илл.20. Вид на собор с Митрополичьего корпуса. 1900-е. 
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Илл.21. Вид на собор с северо-запада. Изд-во Общины св. Евгении. 1904. 

 

 
Илл.22. Вид на собор с юго-запада.  

Фото из альбома «Виды Александро-Невской Лавры». 1906. 
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Илл.23. Вид на собор с запада. Фото из альбома фотографий  

«Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей». М., 1911. Вып. 2. 
 

 
Илл.24. Вид на собор и Духовской корпус с запада. 1910-е. 
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Илл.25. Вид на собор с запада. 1913. 

 

 
Илл.26. Вид на собор с запада. 1940-е. Из семейного архива Л.Л. Бруксона  
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Илл.27. Вид на собор с юга. 1956. 

 

 
Илл.28. Часть южного фасада собора. 1956. 
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Илл.29. Южная галерея при соборе. 1956. 

 

 
Илл.30. Вид на собор с юга. Достопримечательности Ленинграда. Л., 1961. 
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Илл.31. Вид на собор с юго-запада. 1958. Из архива В.Т. Лаптева.  

 

 
Илл.32. Входная группа в собор.  

Кадр из документального фильма «Холодная оттепель», 1961. 
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Илл.33. Вид части южного фасада собора. 1960-е. ЦГАКФФД. Ар 2290396. 

 

 
Илл.34. Вид на северную колоколенную башню собора. 1967–1968. 
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Илл.35. Западный фасад собора. 1970-е. Фото из книги: Алешина Л.С. Памятники 

искусства Советского Союза. Ленинград и окрестности. М., 1980. 
 

 
Илл.36. Часть западного фасада собора. 1972–1979. Автор Jiří Tondl 
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Илл.37. Вид на собор с юго-запада. 1982-1984. Фото из книги: Кудрявцев А.Н., Шкода Г.Н. 
Александро-Невская Лавра. Архитектурный ансамбль и памятники некрополей. Л., 1986. 
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Илл.39. Данилов Ф. Внутренний вид церкви св. Александра Невского в С.-Петербурге. 
1798. 
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Илл.40. Маслов А. Вид центрального нефа собора. 1862. 640х980. Бумага, акварель. 

 

 
Илл.41. Центральный неф собора. 1910-е. 
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Илл.42. Богослужение в центральном нефе собора. 1965.  

Фото из книги: Вакслер А.З. Ленинград послевоенный. 1945-1982 годы. СПб., 2005. 
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Илл.43. Центральный неф собора. 1982-1984. Фото из книги: Кудрявцев А.Н., Шкода Г.Н. 
Александро-Невская Лавра. Архитектурный ансамбль и памятники некрополей. Л., 1986. 
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Илл.46–47. Установка перегородок в центральном нефе собора. 1936. 
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Л.С. Памятники искусства Советского Союза. Ленинград и окрестности. М., 1980. 
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Илл.49. Иконостас собора. 1894. 

 

 
Илл.50. Иконостас собора. 1910-е. 
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Илл.51. Иконостас собора. 1910-е. 

 

 
Илл.52. Престол в алтаре собора. 1913. ЦГАКФФД. Е 11565. 
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Илл.53. Вид на среднюю и северную часть трансепта собора. 1910-е. 

 

 
Илл.54. Чернецов Г.Г. Последние минуты пребывания императора Александра I  

в Санкт-Петербурге 1 сентября 1825. 1825. Государственный Эрмитаж. 
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Государственный Русский Музей. 
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Вторая половина XIX в. Государственный музей истории С.-Петербурга. 
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Илл.57. Рака св. блгв. кн. Александра Невского. 1874. 

 

 
Илл.58. Южная часть трансепта. Рака св. блгв. кн. Александра Невского и Царское место. 

1890–1894. 
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Илл.59. Рака св. блгв. кн. Александра Невского 1890–1894. 

 

  
Илл.60. Рака св. блгв. кн. Александра 

Невского. Фото из альбома  
«Виды Александро-Невской Лавры». 

1906. 

Илл.61. Рака св. блгв. кн.  
Александра Невского. 1910–1916.  

ЦГАКФФД. Е 12183. 
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Илл.62. Изъятие раки св. блгв. кн. Александра Невского. 1922. ЦГАКФФД. Др 1126.  

 

 
Илл.63. Новое оформление южной части трансепта. 1940-е.  
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Илл.64. Юго-восточный парус и своды южной часть трансепта. 1960-е. 

 

 
Илл.65. Северная часть трансепта. Сень над плащаницей. 1890–1894. 
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Илл.66. Сень над плащаницей. 1901. 

 

 
Илл.67. Сень над плащаницей. 1913. 
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Илл.68. Иконостас придела собора. 1960-е. ЦГАКФФД. Бр 50203. 

 

 
Илл.69. Складированные на солее иконы и церковная утварь. 1936. 
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Западная ниша среднего нефа. Апостол Филипп апостолы  
Иаков Алфеев и Фома 

   
апостолы Иуда и Лука апостол Павел царь Соломон 

    
пророк Исаия пророк Моисей царь Давид 
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Илл.70–78. Скульптура на карнизе собора. 1912. 

   
княгиня Ольга князь Владимир князь Феодор 

   
князь Гавриил апостол Петр апостолы Матфей и Андрей 

  
Южная стена среднего нефа. Апостолы Матвей и Андрей, 

Варфоломей и Симон Зилот, Иаков 
апостолы Варфоломей и 

Симон Зилот 
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Приложение № 3 к акту по результатам государственной историко- 
культурной ɷкспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Ɍроицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-17�0 гг., 
арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
выполненным ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., ɲифр: 20000035-836-1

Материалы фотофиксации 
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корпусами». Южный фасад. Фрагмент.  Горельеф «Явление Бога Аврааму в виде трёх 

ангелов». Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 18. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Южный и восточный фасады. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 19. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Восточный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 20. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Восточный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 21. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Восточный фасад. Фрагмент. Апсида. Съёмка 28.04.2021 г. 

 

Фото 22. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Восточный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 23. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Восточный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 24. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Восточный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 25. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Восточный и северный фасады. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 26. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный фасад. Фрагмент. Портик. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 27. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 

 

Фото 28. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный фасад. Фрагмент. Горельеф «Встреча блудного сына». Съёмка 

28.04.2021 г. 
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Фото 29. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 30. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный фасад. Фрагмент. Северный соединительный корпус. Съёмка 

28.04.2021 г. 
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Фото 31. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный соединительный корпус. Общий вид. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 32. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный соединительный корпус. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 33. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный соединительный корпус. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 34. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный соединительный корпус. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 35. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный соединительный корпус. Общий вид. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 36. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Северный фасад. Общий вид. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 37. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 38. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Горельеф «Вручение Богом Моисею скрижалей 

завета». Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 39. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Общий вид. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 40. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 41. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 42. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Горельеф «Явление Бога Моисею в купине». 

Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 43. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 

 

Фото 44. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. «Жертвоприношение царя Соломона в день 

освящения Иерусалимского Храма». Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 45. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Оформление входного проёма. Съёмка 

28.04.2021 г. 
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Фото 46. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 47. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 48. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Западный фасад. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 49. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Купол. Общий вид. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 50. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Купол. Фрагмент. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Фото 51. ОКН федерального значения «Собор Троицкий с двумя соединительными 
корпусами». Звонницы. Съёмка 28.04.2021 г. 
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Приложение № 5 к акту по результатам государственной историко- 
культурной ɷкспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Ɍроицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-17�0 гг., 
арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
выполненным ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., ɲифр: 20000035-836-1

           ȼɵɤɨɩɢɪɨɜɤɚ ɢɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ʋ ��� ɨɬ���������� ɝ�

ɉɪɢɤɚɡ ɆɄ ɊɎ
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)

ПРИКАЗ

1 1 декабря 2015 Г. Москва  № 27290-р_______

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-1790 гг.,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения

«Александро-Невская  лавра», XVIII-XX вв. (г. Санкт-Петербург), в
едином государственном  реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным  законом от 25 июня 2002 г. №  73-ФЗ «Об

объектах культурного  наследия  (памятниках  истории  и культуры ) народов

Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве  культуры

Российской  Федерации , утвержденного  постановлением  Правительства

Российской Федерации  от 20 июля 2011 г. №  590, и Положением  о едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры ) народов  Российской  Федерации ,  утвержденным  приказом

Минкультуры России от 3 октября 2011 г. №  954, п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения

«Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-1790 гг. (далее

- ан сам бл ь ) ,  р а сп о л ож ен н о го  по  ад р есу  (м е с т о н а х ож д ен и е ) :  г.

Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1, литера  А, входящего в

состав  о б ъ е к т а  к у л ь т у р н о го  н а сл е д и я  ф ед е р а л ь н о г о  зн а ч ен и я

«Александро-Невская лавра», XVIII-XX вв., в едином государственном  реестре

объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры ) народов

Российской  Ф едерации  и при свои ть  ему  р е ги с тр ац и он ны й  номер

781520379090016.
2. Департаменту  управления  имуществом  и инвестиционной  политики

(Б .Д .Мазо) обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  об ансамбле  в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой.

Статс-секретарь —  заместитель Министра Г.У.Пирумов
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Приложение № 6 к акту по результатам государственной историко- 
культурной ɷкспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Ɍроицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-17�0 гг., 
арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
выполненным ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., ɲифр: 20000035-836-1

Копии документов КГИОП 
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TIPABI1TEJIbCTBO CAHKT-TIETEPEYPf A 
KOMIITET TIO rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICTIOJIh30BAHIIIO  

II OXPAHE TIAMJlTHIIKOB IICTOPIIII II KYJIhTYPhI  
PACIIOP5IiKEHIIE 0KYJ:I 

24 HOfl 2014 

06 YTBepJK)1;eHHH rpaHHU H HCIIOJIb30BaHHH TeppHTopHH 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)1;HH «i>e)1;epaJIbHOrO 3HaqeHHH 

«AJIeKcaH)1;pO-HeBcKaH "JIaBpa» 

1. YTBep,nIfTh rpaHIfUhI If pe)KHM IfCIIorrh30BaHIUI TeppIfTopIfIf 06'heKTa KyrrhTypHoro 

Hacrre,nIf5I cpe,nepaJIhHOrO 3HaqeHlf5I «A.r!eKcaH,npo-HeBCKa5I rraBpa», " pacrrOrrO)KeHHOrO rro a,npecy: 

CaHKT-I1eTep6ypr, HeBcKIfM rrpOCrreKT, ,nOM 190, rrIfTepa A, HeBcKIfM rrpOCrreKT, ,nOM 177, rrIfTepa A, 

LIepHopeUKIfM rrepeyrroK, ,nOM 8, rrIfTepa A, HeBcKIfM rrpOCrreKT, ,nOM 179, rrIfTepa E, rrrrOIIIa,nh 

ArreKcaH,npa HeBCKOrO, ,nOM 1, rrIfTepa A , m1Tepa).K, rrIfTepa f, Ha6epe:>KHa5I peKIf MOHaCThIpKIf, ,nOM 1, 

rrIfTepa A, m:ITepa E, rrIfTepa B, rrIfTepa f , m1Tepa ,lJ;, m1Tepa LI, rrIfTepa lI(, (CaHKT-I1eTep6ypr, 

ArreKcaH,npa HeBcKoro rrrr. , 1, p . MOHaCThlpKlf Ha6., 1, I-a, LIepHopeUKlfM rrep. , 2, 8, JIaBpcKIfM rrp., 

HeBcKIfM rrpocrr. , 177, 179-a, 190), corrraCHO IIpIfJIO)KeHIflO K HaCT05III1;eMY pacrropIDKeHIflO. 

2. HaqaJIhHIfKY OT,nerra rocy,napCTBeHHOrO yqeTa 06'heKTOB KyrrhTypHoro Hacrre,nlf5I o6eCrreqIfTh 

pa3MeIIIeHIfe HaCT05IIIIerO pacrrOp5I)KeHIf5I B 3rreKTpoHHOM cpopMe B rrOKaJIhHOM KOMrrhlOTepHoM CeTIf 

KfI10I1: 

3. HaqaJIhHIfKY Y rrpaBrreHIf5I rrorrY1I5IpIf3auIfIf If IfHcpopMaUIfoHHO-aHaJIIfTIfqeCKOrO o6eCrreqeHIf5I 

oxpaHhI 06'heKTOB KyrrhTYpHoro Hacrre,nIf5I o6eCrreq}lTh BHeceHIfe COOTBeTCTByIOIIIIfX If3MeHeHI:IM B 

reoIfHcpopMaUIfoHHyro 6a3y ,naHHhIX rro 06'heKTaM KyrrhTypHoro Hacrre,nIf5I, rpaHIfuaM If pe:>KMMaM 30H 

oxpaHhI Ha TeppIfToplflf CaHKT-I1eTep6ypra. 

4. KOHTporrh 3a BhmOJIHeHIfeM pacrrOp5I)KeHlf5I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTIfTerreM rrpe,nce,naTerr5I KfI10I1 

- HaqaJIbHIfKOM YrrpaBrreHlf5I rocy,napCTBeHHOrO yqeTa 06'heKTOB KyrrhTypHoro Hacrre,nIf5I. 

3fu\1eCTIfTerrb rrpe,nce,naTeJ15I KrI10Il -

HaqaJIbHIfK YrrpaBJIeHlf5I rocy,napCTBeHHOrO yqeTa 

06'heKTOB KyrrhTypHoro Hacrre,nlf5I f. P. AraROBa 
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2. OIIHcaHHe TeppHTopHH 06beKTa KYJlbTYpHoro HaCJIeJl:HH: 

fpamlI..la TeppHTopHH 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,l.lH5I npOXO,l.lHT OT TOlJKH 1 ,l.lO TOqKH 4 no 

rpaHHue coopY)I(eHH5I, HMeIOmerO a,l.lpec: yqacToK Ha6epe)lmOH p.eKH MOHacThlpKH 'MoHacThlpcKHH 

MOCT - 1-H J1aBpcKHH MOCT', JIHTepa.6, OT TOqKH 4,l.lo TOqKH 5 Ha IOrO-BOCTOK, OT TOqKH 5 ,l.lO TOqKH 6 

no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqacTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:0001518:19, OT TOqKH 6,l.lo 

TOqKH 37 no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:0001518:22, OT 

TOlJKH 37 ,l.lO TOqKH 38 Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOlJKH 38 ,l.lO TOlJKH 43 no rpaHHue 3,l.laHH5I, HMeIOmero 

Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:1518:20:82, OT TOlJKH 43 ,l.lO TOqKH 44 Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOqKH 44 ,l.lO 

TOqKH 45 Ha ceBepO-3ana,l.l, OT TOlJKH 45 ,l.lO TOqKH 72 no rpaHHue 3,l.laHH5I, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH 

HOMep 78:31:1518:20:24, OT TOlJKH 72,l.lo TOlJKH 76 B,l.lOJIh orpa,l.lhI Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOqKH 76,l.lo 77 

no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31 :0001518:20, OT TOqKH 77 ,l.lO 

TOqKH 79 Ha IOrO-3ana,l.l, OT TOlJKH 79 ,l.lO TOqKH 93 B,l.lOJIh 6epera p.MoHacThlpKa, OT TOqKH 93 ,l.lO 

TOqKH 136 no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78: 31 : 000 1518: 11, OT 

TOqKH 136 ,l.lO TOqKH 137 Ha ceBepo-BocTOK, OT TOlJKH 137 ,l.lO TOlJKH 139 no rpaHHue 3,l.laHH5I, 

HMeIOmero Ka,l.laCTpOBhIH HOMep 78:31:1519A:7:94, OT TOqKH 139 ,l.lO TOqKH 142 no rpaHHue 

3eMeJIhHOrO yqacTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIM HOMep 78:31:0151901:3, OT TOlJKH 142,l.lo TOlJKH 143 

Ha ceBepO-3ana,l.l, OT TOqKH 143 ,l.lO TOlJKH 144 Ha BOCTOK, OT TOlJKH 144 ,l.lO TOqKH 150 no rpaHHue 

3eMeJIbHOrO yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78 :31:0 15190 1:4, OT TOqKH 150 ,l.lO TOlJKH 151 

Ha IOrO-BOCTOK, OT TOqKH 151 ,l.lO TOlJKH 173 no rpaHHue 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, HMeIOmero 

Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31:015110 1: 1, OT TOlJKH 173 ,l.lO TOlJKH 189 no rpaHHue 3eMeJI'bHOrO yqacTKa, 

HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31:0151101:2001, OT TOqKH 189,l.lo TOqKH 203 no rpaHHue 

3eMeJIbHoro yqaCTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78 :31 :0151101 :2, OT TOlJKH 203 ,l.lO TOqKH 1 Ha 

IOrO-BOCTOK; OT TOqKH 204 ,l.lO TOqKH 211 H ,l.larree ,l.lO TOqKH 204 no rpaHHue 3eMeJIbHOrO yqacTKa, 

HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31:0001501:3, OT TOqKH 212 ,l.lO TOqKH 224 H ,l.larree ,l.lO TOqKH 212 

no rpaHHue 3eMeJIbHoro yqacTKa, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 78:31 :0001512: 1, OT TOqKH 225 ,l.lO 

TOqKH 228 H ,l.larree ,l.lO TOlJKH 225 no rpaHHue 3,l.laHH5I, HMeIOmero Ka,l.laCTpOBbIH HOMep 

78: 1519A:5:73. 

,.  
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2 

3. Koop,UHHaThI nOBopoTHhIX TOqeK rpaHHU TeppHTopHH 
ofibeKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,UHJI: 

205 
207204

208 
213 211 -209 

199 

103 

100 

226 
225 .,.-'\ 

228 

212 f'.....z14-219 

145 

143 144 

79 

YCJlOBHblE Oli03HA4EJUUI 

rpaHHu,a TeppHTOplfH 06beKTIl KyJTbTypHOrO fiaCnellH5l 

• I 
HOMep nOBopOTIiOi"i. T04IGI 

HOMep 
rrOBOpOTHOH: 

KOOp,UI1HaTbI rrOBOpOTHbIX,TOqeK B MeCTHOH: CHCTeMe 
KOOp,UI1HaT (KM) 

X Y 
1 2 3 
1. 92,8341267 117,7981595 
2_ 92,8357500 117,8026100 
3. 92,8455900 117,8404500 
4. 92,8539715 117,8747501 
5_ 92,8472100 117,8823800 
6. 92,8302300 117,9012900 
7_ 92,7618100 117,9774900 
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3  
1 2 3 
8. 92,7471700 117,9919500 
9. 92,7352507 118,0021803 
10. 92,7118400 118,0220600 
11. 92,6721900 118,0523100 
12. 92,6602200 118,0593500 
13 . 92,6527900 118,0627000 

0 

14. 92,6078000 118,0796600 
15. 92,5484700 118,0983700 
16. 92,5182500 118,1117900 
17. 92,5024700 118,1169100 
18. 92,4982800 118,1064400 
19. 92,4893600 118,0841200 
20. 92,4698700 118,0397300 
21. 92,4700700 118,0394400 
22. 92,4624600 118,0219700 
23. 92,4626300 118,0213800 
24. 92,4610600 118,0183200 
25. 92,4475100 117,9854300 
26. 92,4861400 117,9696500 
27. 92,4851900 117,9674900 
28. 92,4990600 117,9596700 
29. 92,4988900 117,9592700 
30. 92,5094400 117,9516100 
31. 92,5253400 117,9452800 
32. 92,5249700 117,9442100 
33. 92,5275000 117,9431700 
34. 92,5255600 117,9380000 
35. 92,5300500 117,9363900 
36. 92,5289500 117,9329000 
37. 92,5432772 117,9266194 
38. 92,5412427 117,92 17623 
39. 92,5304276 117,8971871 
40. 92,5172400 117,8667400 
41. 92,5159500 117,8671100 
42. 92,5134000 117,8610400 
43. 92,5143200 117,8604100 
44. 92,5087395 117,8462764 
45. 92,5195800 117,8413200 
46. 92,5166900 117,8314200 
47. 92,5150200 117,8141900 
48. 92,5148000 117,8081800 
49. 92,5153500 117,7965100 
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1 2 3 
50. 92,5139100 117,7965100 
51. 92,5139100 117,7950600 
52. 92,5148000 117,7950600 
53. 92,5148000 117,7932800 
54. 92,5138000 117,7932800 
55. 92,5138000 117,7920600 
56. 92,5148000 117,7920600 
57. 92,5147192 117,7868823 
58. 92,5136900 117,7866100 
59. 92,5136900 117,7853900 
60. 92,5146900 117,7852800 
61. 92,5146900 117,7835000 
62. 92,5136900 117,7835000 
63. 92,5135700 117,7819400 
64. 92,5146900 117,7819400 
65. 92,5146900 117,7811600 
66. 92,5067900 117,7625900 
67. 92,5049000 117,7630400 
68. 92,4932300 117,7352400 
69. 92,4948900 117,7345700 
70. 92,4865500 117,7143400 
71. 92,4838900 117,7154500 
72. 92,4781000 117,7019900 
73. 92,4751978 117,6948753 
74. 92,4683611 117,6785632 
75. 92,4433058 117,6176720 
76. 92,4127600 117,5673500 
77. 92,3245300 117,4256800 
78. 92,3218375 117,4268238 
79. 92,3107147 117,4016543 
80. 92,3512976 117,3873157 
81. 92,3675694 117,3810488 
82. 92,3714174 117,3791798 
83. 92,3776190 117,3771742 
84. 92,3876892 117,3746720 
85. 92,4049505 117,3688450 
86. 92,4128666 117,3651069 
87. 92,4490383 117,3515837 
88. 92,4680526 117,3463959 
89. 92,4941706 117,3366038 
90. 92,5403947 11 7,3 199139 
91. 92,5665141 117,3107668 
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5  

21 
92. 92,5755986 117,3069426 
93. 117,302664592,5890269 ,
94. 92,5985600 117,3003500 
95. 117,296400092,6084500 
96. 117,2930600 92,6185600 
97. 117,291620092,6236800 
98. 117,288168792,6397626 
99. 117,286740092,6498300 

100. 117,285890092,6604500 
101. 92,6710900 117,2856800 
102. 92,6764200 117,2858100 
103. 92,6817400 117,2861100 
104. 92,7107300 117,3142300 
105. 92,7298200 117,2940200 
106. 92,7356100 117,2955400 
107. 92,7413600 117,2971800 
108. 92,7470900 117,2989400 
109. 92,7527800 117,3008200 
110. 92,7552000 117,3017800 
111. 92,7598500 117,3041200 
112. 92,7642000 117,3070000 
113. 92,7662500 117,3086200 
114. 92,7700300 11 7,3 122100 
115. 92,7733600 117,3162200 
116. 92,7762100 117,3205900 
117. 92,7785200 117,3252600 
118. 92,7802700 117,3301700 
119. 92,7814400 117,3352500 
120. 92,7818000 117,3378400 
121. 92,7820100 117,3404400 
122. 92,7624400 117,3619300 
123. 92,7834100 . , 117,3812400 
124. 92,7834300 117,3832000 
125. 92,7833100 117,3851700 
126. 92,7830700 117,3871200 
127. 92,7826800 117,3890500 
128. 92,7821600 117,3909500 
129. 92,7815200 117,3928000 
130. 92,7807400 117,3946100 
131. 92,7798400 117,3963600 
132. 92,7788300 117,3980500 
133. 92,7775000 117,3973800 
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6  

.1.' 

21 
134. 117,4104200 92,7717200 
135. 92,7730000 117,4110100 
136. 117,462671692,7490669 
137. 92,7854200 117,4791400 
138. 92,8557200 117,5086800 
139. 117,5433900 92,8415600 
140. 92,8734600 117,5597900 
141. 117,5641800 92,8711500 
142. 117,568040092,8785800 
143 . 117,5594600 92,9106200 
144. 92,9137300 117,5750100 
145. 92,9175300 117,5817100 
146. 92,8922100 117,5958900 
147. 92,8935500 117,5980400 
148. 92,8862608 117,6026560 
149. 92,8821581 117,6062132 
150. 92,8775300 117,6118600 
151. 117,6200700 92,8726900 
152. 92,8717500 117,6224800 
153. 92,8708900 117,6249300 
154. 92,8701300 117,6274100 
155. 92,8694700 117,6299200 
156. 92,8690400 117,6323000 
157. 92,8687300 117,6347000 
158. 92,8685400 117,6371100 
159. 92,8684800 117,6395200 
160. 92,8685300 117,6419400 
161. 92,8687000 117,6443600 
162. 92,8690800 117,6467000 
163. 92,8695600 117,6490300 
164. 92,8701400 117,6513400 
165. 92,8708200 --, 117,6536200 
166. 92,8716100 117,6558700 
167. 92,8722900 117,6579200 
168. 92,8731200 117,6599300 
169. 92,8740700 117,6618800 
170. 92,8751400 117,6637600 
171. 92,8763400 117,6655700 
172. 92,8776500 117,6673000 
173. 92,8791195 117,6689452 
174. 117,6706464 92,8813893 
175. 92,8824000 117,6695600 
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7  

21 
176. 117,670860092,8840300 
177. 117,671970092,8832100 

•178. 117,673620092,8855300 
179. 117,672500092,8863300 
180. 92,8882600 117,6738000 
181. 117,674950092,8874000 
182. 117,678030092,8917500 
183. 117,676790092,8925000 
184. 92,8943800 117,6781400 
185. 117,679370092,8936300 
186. 92,8953700 117,6806000 
187. 92,8961900 117,6796400 
188. 92,8979290 117,6810688 
189. 92,8971900 117,6822500 
190. 92,8991700 117,6831500 
191. 92,9012000 117,6839200 
192. 92,9030651 117,6845184 
193. 92,9053900 117,6850800 
194. 92,9075300 117,6854600 
195. 92,9097000 117,6857100 
196. 92,9118700 117,6858200 
197. 92,9172700 117,6857800 
198. 92,9246600 117,6847600 
199. 92,9479800 117,7487100 
200. 92,9009400 117,7691500 
201. 92,8767500 117,7794900 
202. 92,8769200 117,7799900 
203. 92,8638600 117,7855300 

204. 92,9870500 117,5720900 
205. 92,9977600 117,5794200 
206. 92,9850100 117,5979000 
207. 92,9879600 117,6108600 
208. 92,9753000 117,6136400 
209. 92,9714200 117,5967200 
210. 92,9712800 117,5952000 
211. 92,9719000 117,5938700 

212. 92,9459600 117,5375300 
213. 92,9564600 117,5449800 
214. 92,9434600 117,5630400 
215. 92,9418300 117,5643800 
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1 2 3 

216. 92,9397200 117,5652300 
217 . 92,9375300 117,5.652900 
218. 92,9351300 117,5645500 
219. 92,9332000 117,5629700 
220. 92,9278900 117,5551700 
221. 92,9379500 117,5411400 
222. 92,9351200 117,5389600 
223. 92,9372500 117,5360100 

i 224. 92,9436000 117,5407200 

225. 92,8825200 117,4595000 
226 . 92,8860300 117,4720400 
227. 92,8749100 117,4753500 
228 . 92,8712800 117,4625300 

v 

4. PeJKHM HCnOJIb30BaHHH TeppHTopHH Ofi'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ;HH: 

1. 3anpemaeTc5I HCnOJIh30BaTh TeppHTopmo o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I: 
- nOL{ CKJIaL{hI H npOH3BOL{CTBa B3phIBQaThIX H OrHeOnaCHhIX MaTepHaJIOB, MaTepHaJIOB, 

3arp5l3H5IIOmHX o6beKT KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I, ero TeppHTopmo H BOL{Hhle o6beKThI Ha ero 
TeppHTopHH, a TaIOKe MaTepHaJIOB, HMeIOmHX BpeL{Hhle napora3006pa3Hhle H HHhIe BhILJ,eJIeHH5I; 

- nOL{ YCTpOHCTBO npOH3BOL{CTB H JIa60paTopHH, CB5I3aHHhlX C He6JIaronpH51THhIM L{JI5I 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I TeMnepaTypHO-BJIa)KHOCTHhIM pe)KHMOM H npHMeHeHHeM XHMHqeCKH 
aKTHBHhIX BemeCTB; 

- nOL{ xpaHeHHe MamHH H MexaHH3MOB, cTpOHTeJIhHhIX H HHhIX MaTepHaJIOB 6e3 COrJIaCOBaHH5I 
C KfI10TI; 

- nOL{ YCTPOHCTBO peMoHTHhIX MacTepcKHX; peMoHT, xpaHeHHe H CT05lHKY TpaHcnopTHhIX 
CpeL{CTB 6e3 COrJIaCOBaHH5I C KrI10TI . 

HaCT05llllHe 3anpeThI He pacnpOCTpaH5IIOTC5I Ha CJIyqaH HCnOJIh30BaHH5I TeppHTopHH 
OObeKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I B COOTBeTCTBHH C ero HCTOpHqeCKHM Ha3HaQeHHeM H (HJIH) B 
COOTBeTCTBHH C pe3YJIhTaTaMH rOCYL{apCTBeHHOH HCTOPHKO-KYJIhTypHOH 3KcnepTH3 HJIH HayqHo-
HCCJIeL{OBaTeJIhCKHX pa60T, COrJIaCOBaHHhIX C KfI10TI. 

2. ITpoeKTHpoBaHHe H npOBeL{eHHe 3eMJIeycTpoHTeJIhHhIX, 3eMJI5lHhIX, cTpOHTeJIhHhIX, 
MeJIHOpaTHBHhIX, X0351H:CTBeHHhIX H HHhIX pa60T Ha TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I 
3anpemaeTC5I, 3a HCKJIIOQeHHeM pa60T no coxpaHeHmo L{aHHOro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I H 
(HJIH) ero TeppHTopHH, a TaIOKe X0351HCTBeHHOH L{e5lTeJIhHOCTH, He HapymaIOmeH IIeJIOCTHOCTH 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I H He C03L{aIOllleH yrp03hI ero nOBpe)KL{eHH5I, pa3pymeHH5I HJIH 
YHHQTO)KeHH5I. 

Pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I npOH3BOL{51TC5I Ha OCHOBaHHH 
IIHChMeHHoro pa3pemeHH5I H 3aLJ,aHH5I Ha npOBeL{eHHe YKa3aHHhIX pa60T, BhILJ,aHHhIX KfI10IT, H B 
COOTBeTCTBHH C L{OKYMeHTaIIHeH, COrJIaCOBaHHOH C KrI10IT. 

3 . I1Hhle Tpe60BaHH5I K pe)KHMY HCnOJIh30BaHH5I TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeL{H5I 
onpeL{eJI5lIOTC5I no pe3YJIhTaTaM rocYL{apCTBeHHoH HCTOPHKO-KYJIhTYPHOH 3KcnepTH3hI HJIH HayqHo-
HCCJIeL{OBaTeJIhCKHX pa6oT, COrJIaCOBaHHhlX KrI10IT. 
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J6. OJ .rloM No 

1. 

1, 

1 ), 

2. 

3. 24.06.2015 10-262 

4. 

-

-
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Приложение к распоряжению КГИОП                     

от______________№_______ 

Предмет охраны 
объекта культурного наследия федерального значения 

«Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская лавра», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки, дом 1,  
литера А, (р. Монастырки наб., 1) 

№ 
пп 

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

1 2 3 4 

  I.  Собор (набережная реки Монастырки, дом 1, литера А) 

1. Объемно-
пространственное 

решение

габариты крестообразного в плане, 
трехнефного одноэтажного 
однокупольного и одноапсидного здания 
с двумя одноярусными башнями над 
западным фасадом; 

���������� ���Һ
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 2 

  конфигурация и габариты сложной 
скатной крыши; 
конфигурация и габариты купола и  
окрытий двух звонниц,   включая 
высотные отметки коньков и карнизов; 
материал кровель – листовой металл, 
исторический колер его окраски, рисунок 
раскладки металла; 

 
 

2. Конструктивная 
система:  

 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены (материал: кирпич); 
 
междуэтажные перекрытия – 
местоположение;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  своды, в том числе: 
 
коробовый свод портика западного 
фасада здания; 

 
 

  полуциркульный с распалубками свод 
центрального нефа, северного и южного 
рукавов трансепта; 

 
 

   
 
 

 

 
 

  купольный свод со световым фонарем на 
барабане с парусами и подпружными 
арками; 
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  купольные своды на парусах в боковых 
нефах; 

 

       
 
                               

  купольные своды на парусах в западной 
части здания, в помещениях под 
звонницами; 

 
 

  крестовые, полуциркульные и 
полуциркульные с распалубками своды в 
подцерковье основного объема; 

 
 
 

 
 

   

 
 

  крестовые своды звонниц над западным 
фасадом;  
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  лестница в подцерковье, в северо-
западном углу здания – одномаршевая, 
межстенная, с известняковыми 
ступенями; 
 
профиль ступеней (с валиком); 

 
 

  две винтовые межстенные лестницы, 
ведущие на звонницы – в западной стене 
здания, с известняковыми ступенями; 
 
профиль ступеней (с валиком); 

 
 
 

 
 

  портик на западном фасаде с 8-ю 
колоннами тосканского ордера; 

 
 

  20 каннелированных колонн коринфского 
ордера (кирпичные с базами путиловской 
плиты) с позолоченными капителями и 
базами, в главном нефе здания и в 
рукавах трансепта; 
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  12 каннелированных колонн коринфского 
ордера (кирпичные с базами путиловской 
плиты) с позолоченными капителями и 
базами - в апсиде; 

 
 

3. Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение; 
 

 

4. 

 

 

Архитектурно-
художественное 

решение  
фасадов: 

архитектурно-художественное решение в 
формах раннего классицизма, 
выполненное по проекту И.Е. Старова в 
1776-1790 годах; 
 
цоколь облицован гранитом; 
характер отделки фасадов: гладкая 
окрашенная штукатурка; 
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  оформление пяти дверных проемов на 
трех фасадах здания – треугольные 
сандрики с поясами «сухариков» на 
фигурных орнаментированных 
кронштейнах, профилированные 
наличники, прямоугольные филенки; 
 
металлические двустворчатые 
заполнения, рисунок (вертикальные тяги, 
меандровый орнамент); 
фрамуга с полуциркульной композицией 
из веерообразно расположенных тяг и 
волют по сторонам;   

 
  деревянные двусвторчатые полусветлые 

дверные заполнения (три), каждая 
створка на одну филенку с «алмазной» 
гранью внутри и одну профилированную 
тягу; 
прямоугольная фрамуга; 

 
 

  скульптурная композиция над 
центральным входным проемом 
западного фасада – два ангела, 
поддерживающих орден Александра 
Невского (дерево, резьба, золочение, 
полихромная раскраска); 

 
 

  прямоугольная филенка с горельефом 
«Жертвоприношение царя Соломона в 
день освящения Иерусалимского Храма», 
скульптор – Ф.И. Шубин, материал – 
гипс;  

 

  прямоугольные филенки по сторонам от 
горельефа; 
 
под филенками профилированный карниз 
по периметру всей лоджии портика; 
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  в верхней части стены лоджии портика 
фриз с гутами; 

 
 

  прямоугольные филенки с горельефами 
«Вручение Богом Моисею скрижалей 
завета» и «Явление Бога Моисею в 
купине» над северным и южным 
входными проемами западного фасада, 
скульптор – Ф.И. Шубин, материал – 
гипс; 

 
 

 
 

  покрытие пола лоджии портика – гранит; 

 
 

  прямоугольные филенки на западном 
фасаде, по сторонам от портика; 

         
 

  исторические оконные проемы 1-2-го 
ярусов – местоположение, конфигурация 
(прямоугольные, круглые, с 
полуциркульным завершением), 
оформление (профилированные 
наличники, прямые сандрики на 
фигурных орнаментированных 
кронштейнах, прямоугольные филенки, 
подоконные блоки на фигурных 
орнаментированных кронштейнах); 
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  исторические оконные проемы барабана 
и фонарика - местоположение, 
конфигурация (с полуциркульным 
завершением), оформление 
(прямоугольные филенки над окнами); 
 
 
исторический рисунок, цвет и материал 
(дерево) оконных заполнений; 
 

    
 

  два пилястровых портика с пилястрами 
тосканского ордера и треугольными 
фронтонами с поясами мутулов; 
 
в поле фронтона – композиция 
«Всевидящие око в сиянии» (буквы БГЪ 
в треугольниках позолочены); 
 
в первом ярусе ниши с полуциркульным 
завершением, во втором – прямоугольные 
филенки; 
 
профилированные тяги; 

 
 

 
 

  прямоугольные филенки с горельефами 
«Встреча блудного сына» и «Явление 
Бога Аврааму в виде трех ангелов» над 
проемами северного и южного портиков, 
скульптор – Ф.И. Шубин, материал – 
гипс; 
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  стены здания оформлены пилястрами 
тосканского ордера; 
 

 
 

 
 

  над окнами - прямоугольные филенки с 
трапециевидными выступами  

 
 

  раскрепованный антаблемент в верхней 
части стены: профилированный карниз с 
поясом «сухариков», фриз с триглифами 
и метопами, архитрав с гутами; 

 
 

  оформление постаментов звонниц 
западного фасада – филенчатые пилястры 
тосканского ордера, прямоугольные 
филенки, профилированный карниз; 

 
 

  ступенчатая аттиковая стенка между 
звонницами на западном фасаде – с 
профилированным карнизом и 
позолоченным металлическим крестом на 
постаменте; 
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  оформление северного и южного рукавов 
трансепта - филенчатые лопатки 
тосканского ордера, прямоугольные 
филенки, профилированный карниз с 
фризом в виде желобчатого пояса; 
ступенчатые аттиковые стенки – с 
профилированным карнизом и 
позолоченным металлическим крестом на 
постаменте;  

 

 
 

  оформление звонниц – прямоугольные 
филенки, сдвоенные пилястры 
коринфского ордера на углах, 
раскрепованный профилированный 
карниз с поясом «сухариков», гладкий 
фриз, венчающий профилированный 
карниз; 
 
арки яруса звона – оформлены 
полуциркульными архивольтами и 
пилястрами тосканского ордера; 
 
 

 
 

  кресты на яблоках (металл, золочение); 

 
 

  барабан здания, оформление – 
трехчетвертные колонны коринфского 
ордера, прямоугольные филенки; 
антаблемент: профилированный карниз, с 
поясом «сухариков», гладкий фриз, 
профилированный архитрав; 
венчающий профилированный карниз и 
гладкий фриз; 
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  фонарик купола – на постаменте, 
оформленном лепными гирляндами, с 
орнаментированными волютами и 
раскрепованным профилированным 
карнизом с желобчатым поясом; 
металлические позолоченные   купол 
фонарика и крест; 

 
 

 
 

  6. Декоративно-
художественное   

оформление 
интерьеров, 
предметы 

декоративно-
прикладного 
искусства: 

основной объем собора – трехнефный, с 
трансептом и световым барабаном с 
куполом на парусах; 
 
 
 

 
 

  оформление купола - живописные 
изображения кессонов, круглое отверстие 
фонарика обрамлено изображениями 
тирсов с пальметтами, в основании 
фонарика и купола – профилированные 
карнизы; 
(техника – масло по штукатурке, 
гризайль) 

 
 

  стены барабана завершены 
антаблементом: профилированный 
карниз с поясом модульонов и поясом 
«сухариков», гладкий фриз, 
профилированный архитрав; 
простенки барабана декорированы 
каннелированными пилястрами 
коринфского ордера, между ними, над 
окнами лепные медальоны с розетками 
внутри и ветвями по сторонам; 
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  под окнами барабана профилированный 
карниз и фриз с лепными изображениями 
херувимов, соединенных гирляндами с 
позолоченными лентами; 
антаблемент в основании барабана: 
профилированный карниз с поясом 
фигурных орнаментированных 
кронштейнов, поясом иоников, между 
кронштейнами прямоугольные филенки с 
крестами внутри, фриз с изображением 
пояса розеток с акантовыми листьями 
(техника – гризайль); 
 

 

  композиции над подпружными арками, 
изображающие херувимов в облаках и в 
сиянии (дерево, позолота); 

 
 

  подпружные арки оформлены двумя 
поясами живописных изображений 
ромбовидных филенок, внутри которых 
кессоны и розетки с акантовыми 
листьями по сторонам; 
между двух поясов лепной пояс 
позолоченного растительного орнамента 
с розеткой по середине; 
 

 
 

  живописные изображения четырех 
евангелистов в овальных медальонах 
(Матфей, Марк, Лука, Иоанн) на парусах 
барабана (художник -               Я. 
Меттенлейтер, техника – масло по 
штукатурке); 
 
оформление медальонов – позолоченная 
тяга с поясом растительного орнамента, 
по сторонам – филенки с лепными 
позолоченными херувимами и 
позолоченным растительным 
орнаментом; 
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  оформление сводов главного нефа и 
рукавов трансепта (художники А. дела 
Джакомо, 1806 г., П.С. Титов и Ф.Г. 
Солнцев, 1862 г. – поновление) –  
живописные изображения кессонов 
внутри прямоугольных филенок, 
чередующихся с филенками внутри 
которых херувимы, по сторонам – 
филенки с розетками и акантовыми 
листьями по сторонам; 
в распалубках живописные изображения 
цветочных венков с композициями из 
акантовых листьев по сторонам, с боков 
изображения ангелов, окна оформлены 
поясами растительного орнамента; 
между распалубками лепные медальоны с 
позолоченными херувимами, 
посеребренными гирляндами, розетками 
в окружении поясов растительного 
орнамента; 
арки сводов оформлены лепными 
розетками с элементами растительного 
орнамента между ними, по сторонам 
лепные пояса растительного орнамента; 
(техника – масло по штукатурке, 
гризайль) 

 
 

 
 

  под окнами в распалубках 
прямоугольные филенки с лепными 
позолоченными композициями – круглая 
розетка, под ней цветочная гирлянда с 
лентами; 

 
 

  оформление алтарной конхи – кессоны в 
обрамлении золоченых поясов 
растительного орнамента, с 
живописными изображениями розеток и 
золотыми звездами внутри, между 
кессонами – прямоугольные нишки с 
золотыми звездами внутри; 
в зените свода  живописное изображение 
Святого Духа в виде голубя, в 
обрамлении лепной тяги и лепного пояса 
растительного орнамента; 
(техника – масло по штукатурке, 
гризайль); 
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  оформление конхи в западной стене 
здания – кессоны с лепными 
позолоченными розетками в обрамлении 
акантовых листьев; 
пояса с живописными изображениями 
филенок с розетками и акантовыми 
листьями по сторонам; 
в зените свода лепная композиция из 
акантовых листьев; 
арка конхи оформлена 
профилированными тягами и 
живописными изображениями филенок с 
розетками и акантовыми листьями по 
сторонам; 
(техника – масло по штукатурке, 
гризайль); 
 

 

  раскрепованный антаблемент по всему 
периметру здания: профилированный 
карниз с поясами позолоченных 
модульонов и «сухариков, гладкий фриз, 
профилированный архитрав; 

 
 

  живописное оформление куполов 
боковых нефов – кессоны с розетками 
внутри, по центру – композиция из 
розетки с поясом растительного 
орнамента и расходящихся лучей с 
орнаментом из акантовых листьев; 
в основании куполов – профилированные 
карнизы с позолоченными поясами 
«сухариков»; 
 в парусах куполов – изображения 
херувимов; 
своды арок боковых нефов оформлены 
живописными изображениями кессонов с 
розетками и акантовыми листьями по 
сторонам; 
(техника – масло по штукатурке, 
гризайль); 
арки, расположенные вдоль нефа 
оформлены профилированными 
архивольтами; 
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  полуциркульные профилированные 
архивольты на стенах боковых нефов; 
профилированный карниз с поясом 
волютообразных завитков и 
позолоченных акантовых листьев; 

 
 

  пилястры тосканского ордера на стенах 
боковых нефов; 

    
 

  живописное оформление конх в 
восточных стенах боковых нефов – 
веерообразно расходящиеся полосы с 
розетками и акантовыми листьями с 
цветами на концах, в зените свода – 
изображение розетки с акантовыми 
листьями по сторонам в окружении 
поясов растительного орнамента (техника 
– масло по штукатурке, гризайль); 
 

 
 

  оформление потолка и верхних частей 
стен алтарного пространства -  
профилированная тяга, антаблемент: 
профилированный карниз с поясом 
модульонов и поясом «сухариков», 
гладкий фриз, профилированный 
архитрав; 
балки между колоннами оформлены 
прямоугольными филенками;  

 
  оформление стен алтарного полукружия: 

фриз с поясом волютообразных завитков 
и позолоченных акантовых листьев; 
каннелированные пилястры коринфского 
ордера, с белыми и позолоченными 
капителями;  
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  четыре ниши с полуциркульным 
завершением в рукавах трансепта, 
оформление: профилированный 
архивольт, профилированный карниз, 
живописные изображения ангелов по 
сторонам, в конхах ниш веерообразно 
расходящиеся полосы с розетками и 
акантовыми листьями с цветами на 
концах, в зените свода – изображение 
розетки с акантовыми листьями по 
сторонам в окружении поясов 
растительного орнамента (техника – 
масло по штукатурке, гризайль); 

 
 

 
 

  живописное оформление купольных 
сводов под звонницами – золотые звезды 
на голубом фоне, обод с геометрическим 
орнаментом и крестами, техника – масло 
по штукатурке; 

 
 

 
 

  в северо-западном углу здания, в 
помещении под звонницей – живописные 
изображения святых на стенах (св. князь 
Федор, св. кн. Ефросинья, св. Александр 
Невский, св. князь Владимир), техника – 
масло по штукатурке; 
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  каннелированные пилястры коринфского 
ордера, с позолоченными базами и 
капителями, на стенах подкупольного 
пространства, основного нефа (за 
колоннами) и в трансепте; 

 
 

 
 

  полуциркульные ниши в торцевых стенах 
трансепта – с профилированными 
архивольтами; 

 
 

  фриз с поясом волютообразных завитков 
и позолоченных акантовых листьев на 
торцевых стенах трансепта; 

 
 

  со стороны центрального нефа арки, 
ведущие в боковые нефы, оформлены по 
сторонам живописными изображениями 
ангелов (техника – масло по штукатурке, 
гризайль); 
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  живописные изображения на сводах и 
стенах подцерковья основного объема (в 
западной части) – евангелисты (Марк, 
Иоанн, Матфей Марк), две композиции – 
ангелы с крестом и херувимы 
поклоняются Спасу Нерукотворному и 
иконе Богородицы с младенцем, техника 
– масло по штукатурке; 

 
 

 
 

 
 

 
 

  барельеф «Вход Господень во 
Иерусалим», скульптор – Ф. Шубин, 
материал – гипс, над центральным 
западным входным проемом в здание; 

 
 

  прямоугольные ниши по сторонам от 
барельефа; 
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  оформление дверных проемов в торцевых 
стенах трансепта – профилированный 
наличник, прямой сандрик с 
профилированным карнизом и 
позолоченным поясом дентикул, фриз из 
розеток в обрамлении позолоченного 
растительного орнамента; 

     
 

  главный иконостас – двухъярусный, 
трехчастный (облицован белым 
мрамором), центральная часть – в виде 
экседры, перекрытой полуциркульным 
сводом, оформленным кессонами с 
золочеными розетками внутри; 
свод опирается на антаблемент 
(профилированный карниз с 
позолоченным поясом растительного 
орнамента, поясом модульонов и поясом 
дентикул, гладкий фриз, 
профилированный архитрав с 
позолоченным поясом растительного 
орнамента); 
каннелированные пилястры коринфского 
ордера с бронзовыми позолоченными 
капителями и базами; 
гнезда для икон и боковые двери 
иконостаса оформлены 
профилированными позолоченными 
рамами; 
прямоугольные филенки с поясами 
растительного орнамента по краям; 
  

 
  царские врата (материал – дуб, медные 

золоченые листы) – двустворчатые, 
каждая створка на три круглые филенки с 
живописными изображениями внутри и 
одну прямоугольную филенку с 
золочеными гирляндами внутри, 
оформлены ажурными волютообразными 
завитками, розетками и гирляндами; 
над вратами – сияние, в центре голубь на 
фоне облаков (материал – бронза, 
золочение); 
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  балюстрадное ограждение солеи – 
позолоченные опорные столбы, 
профилированные мраморные поручни; 
ступени солеи из известняковой плиты; 

 
 

 
 

 
 

  Иконы главного иконостаса  

     Икона «Бог Саваоф» Медь/масло. Поясное изображение старца 
с непокрытой головой, в светло-
коричневом хитоне и белом плаще, с 
посохом в левой руке, правая рука – в 
благословляющем жесте, над головой 
старца треугольное сияние; 
автор – художник Акимов И.А. (1754-
1814); 
размеры: диам. - 200 см.; 
время: кон. XVIII в; 
 

 

 

 

 

   Рама к иконе «Бог 
Саваоф» 

Золоченой бронзы, круглая в виде 
облаков с расходящимися лучами, среди 
облаков головки херувимов 
размеры: 200 см.; 
время: кон. XVIII в; 
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   Икона «Воскресший 
Христос» 

Медь/масло. В центре композиции – 
фигура Христа в белом плаще, 
перекинутом через правое плечо и 
обвивающимся вокруг ног, правая рука 
поднята. Над головой Христа – святой 
Дух в образе белого голубя, выше – 
изображение Бога-отца, в нижней части 
голова апостола.  
автор – художник Акимов И.А. (1754-
1814); 
размеры: выс. – 320 см., дл. – 110 см.; 
время: кон. XVIII в; 
 

 

  Рама к иконе 
«Воскресший 

Христос» 

золоченой бронзы, чеканной работы. 
Рама орнаментирована акантовыим 
листьями и поясом «бус», в навершии 
рамы – два сомкнутых кронштейна с 
крестом над центром;  
размеры: выс. – прим. 330 см., дл. – прим.  
120 см; 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

     Икона «Явление 
Богоматери 
апостолам»  

Медь/масло. Многофигурная 
композиция, в центре которой помещена 
Богоматерь в красном хитоне и синем 
плаще, парящая на облаке. Взор 
устремлен к небу, левая рука прижата к 
груди правая опущена вниз, в нижней 
части иконы помещена группа апостолов. 
Наверху в сиянии – два склоненных 
ангела, по центру, над головой 
Богоматери – венец; 
автор – художник Акимов И.А. (1754-
1814); 
размеры: выс. – 320 см., дл. – 110 см.; 
время: кон. XVIII в ; 
 

 

 Рама к иконе 
«Явление 

Богоматери» 
 

золоченой бронзы, чеканной работы. 
Рама орнаментирована акантовыим 
листьями и поясом «бус», в навершии 
рамы – два сомкнутых кронштейна с 
крестом над центром;  
размеры: выс. – прим. 330 см., дл. – прим.  
120 см; 
время: кон. XVIII в.; 
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 Икона «Архангел 
Михаил» 

Дерево/масло. На южной алтарной двери. 
Архангел изображен в доспехах воина, 
копьем он поражает дракона, 
распростертого у ног. Фигуру архангела 
обвивает красный плащ. В верхней части 
иконы изображена сверкающая молния. 
автор – художник Акимов И.А. (1754-
1814); 
размеры: выс. – 320 см., дл. – 110 см.; 
время: кон. XVIII в ; 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Икона «Архангел 
Гавриил»                

Дерево/масло. На северной двери 
иконостаса. Архангел в зеленом одеянии 
с перекрещивающейся красной лентой на 
груди. В левой руке архангела цветок 
лилии, правая рука приподнята вверх, над 
головой архангела в сиянии – два 
херувима; 
автор – художник Акимов И.А. (1754-
1814); 
размеры: выс. – 320 см., дл. – 110 см.; 
время: кон. XVIII в.; 

 

 Икона «Спаситель» Холст/масло. Над южной дверью в 
алтарь. Поясное изображение Христа в 
коричневом хитоне и красном плаще, в 
левой руке сфера, правая сложена в 
двуперстье;  
автор – приписывается А. Ван Дейку 
(1599-1641) (по книге «Александро-
Невская Лавра». СПБ., 1903); 
размеры: выс. – 165 см., дл. – 122 см.; 
время: пер. пол. XVII в. (?); 
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 Рама к иконе 
«Спаситель» 

Золоченой бронзы (?), профилированная, 
с орнаментом из аканта и «бус» по 
периметру; 
размеры: выс. – 175 см., дл. – 132 см.; 
 

 

      Икона «Богоматерь 
с младенцем» 

 

Холст/масло. Над северной дверью в 
алтарь. Богоматерь в светло-коричневом 
хитоне и голубом амафоре, 
покрывающем голову и плечи, 
изображена сидящей, на ее коленях – 
младенец Христос. Фигуры выделены 
сиянием; 
Автор: приписывается Гверчино (1591 – 
1666) (по книге «Александро-Невская 
Лавра». СПБ., 1903); 
размеры: выс. – 165 см.; дл. – 122 см.; 
время: пер. пол. XVII в. (?); 
 

 

     Рама к иконе 
«Богоматерь» 

Золоченой бронзы (?), профилированная, 
с орнаментом из аканта и «бус» по 
периметру; 
размеры: выс. – 175 см., дл. – 132 см.; 
 

 

  Иконы царских врат (круглые) 
 

 

  Икона «Дева 
Мария» из сцены 
«Благовещения» 

 

Медь/масло. Дева Мария изображена в 
бледно-розовым хитоне и голубом плаще 
по колено, склоненной над аналоем. Руки 
Богоматери сложены на груди в 
молитвенном жесте. 
Автор: Меттенлейтер Я. (1750 – 1825); 
размеры: диам. – 72 см.; 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

    Рама к иконе «Дева 
Мария» 

Золоченой бронзы, с орнаментом из 
иоников и «бус» по периметру; 
размеры: диам. – 80 см.; 
 

 

    Икона «Архангел 
Гавриил» из сцены 

Благовещения 

Медь/масло. Поколенное изображение 
архангела в белом хитоне и красном 
плаще, перекинутом через левое плечо. В 
левой руке архангела – лилия; 
Автор: Меттенлейтер Я. (1750 – 1825); 
размеры: диам. – 72 см.; 
время: кон. XVIII в.; 
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    Рама к иконе 
«Архангел 
Гавриил» 

Золоченой бронзы, с орнаментом из 
иоников и «бус» по периметру; 
размеры: диам. – 80 см.; 
 

 

  Икона «Евангелист 
Иоанн»  

Медь/масло. Верхняя икона правой 
створки врат. Иоанн изображен в светло-
розовом хитоне и красном плаще. В 
правой руке евангелиста раскрытая 
книга, левая рука прижата к груди. 
Взгляд Иоанна обращен вверх. Слева 
изображен символ евангелиста – орел; 
Автор: Меттенлейтер Я. (1750 – 1825); 
размеры: диам. – 72 см.; 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

  Рама к иконе 
«Евангелист Иоанн» 

Золоченой бронзы, с орнаментом из 
иоников и «бус» по периметру; 
размеры: диам. – 80 см.; 
 

 

 Икона «Евангелист 
Марк» 

Медь/масло. Нижняя икона правой 
створки. Марк изображен в белом хитоне 
и желтом плаще, перекинутым через 
правое плечо, сидящим за столом, на 
котором сидит раскрытая книга. В правой 
руке евангелиста – перо, левая рука 
лежит на книге. Слева изображен символ 
евангелиста – лев; 
Автор: Меттенлейтер Я. (1750 – 1825); 
размеры: диам. – 72 см.; 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Рама к иконе 
«Евангелист Марк» 

Золоченой бронзы, с орнаментом из 
иоников и «бус» по периметру; 
размеры: диам. – 80 см.; 
 

 

 Икона «Евангелист 
Матфей» 

Медь/масло. Верхняя икона левой 
створки врат. Матфей изображен в сером 
хитоне и светло-коричневом плаще, 
сидящим перед столом, в его 
приподнятой руке перо, левая рука лежит 
на столе. Взгляд обращен вверх. Справа 
изображен символ евангелиста – ангел. 
На иконе имеется надпись «Jacob 
Mettenleiter; 
 Автор: Меттенлейтер Я. (1750 – 1825); 
размеры: диам. – 72 см.; 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Рама к иконе 
«Евангелист 

Матфей» 

Золоченой бронзы, с орнаментом из 
иоников и «бус» по периметру; 
размеры: диам. – 80 см.; 
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 Икона «Евангелист 
Лука» 

Медь/масло. Нижняя икона левой 
створки врат. Лука изображен в желтом 
хитоне и красном плаще, на коленях 
лежит раскрытая книга, в которой он 
пишет пером. Левая рука евангелиста 
поддерживает книгу. Справа изображен 
символ евангелиста – бык. На иконе 
имеется надпись «Jacob Mettenleiter; 
 Автор: Меттенлейтер Я. (1750 – 1825); 
размеры: диам. – 72 см.; 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Рама к иконе 
«Евангелист Лука» 

Золоченой бронзы, с орнаментом из 
иоников и «бус» по периметру; 
размеры: диам. – 80 см.; 
 

 

  покрытие пола основного объема здания 
– известняковые плиты; 

 
 

  четыре паникадила в подкупольном 
пространстве и главном нефе – на 36 
светоточек (материал – металл, 
посеребрение); 
верхушка паникадила – в виде чаши с 
шаром наверху и расходящимися вниз 
цепями; 
центральный цилиндрический стержень с 
двумя ободами разного диаметра, на 
нижнем большом ободе – 24 профитки, 
на верхнем, меньшем ободе – 12 
профиток, нижняя часть паникадила – в 
виде корзины из акантовых листьев, 
соединенных цепями и чаши, 
оформленной ложчатым орнаментом с 
шишкой-пинией; 
время: кон. 18 века; 
размеры: высота – 3 м., диаметр – 1,3 м.; 
 

 
 

  две люстры в трансепте – на 24 
светоточки (материал – металл, 
посеребрение); 
верхушка паникадила – в виде чаши с 
шаром наверху и расходящимися вниз 
цепями; 
центральный цилиндрический стержень с 
двумя ободами разного диаметра, на 
нижнем большом ободе – 16 профиток, 
на верхнем, меньшем ободе – 8 профиток, 
нижняя часть паникадила – в виде 
корзины из акантовых листьев, 
соединенных цепями и чаши, 
оформленной ложчатым орнаментом с 
шишкой-пинией; 
время: сер. 19. в.; 
размеры: высота – 2 м., диаметр – 1 м.;  
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  медное паникадило в северном нефе – на 
12 светоточек (материал – медь); 
центральная фигурная балясина с шаром 
в нижней части, два яруса кронштейнов, 
декорированных завитками, на концах 
кронштейнов – ажурные бабешки, в 
верху центральной балясины – деталь в 
виде чаши; 
время: в характере 18 в.; 
размер: высота – 60 см, диаметр – 60 см.;   
  

 
  люстра в северном нефе – на 16 

светоточек (материал – золоченая 
бронза); 
фигурная балясина с четырьмя 
кронштейнами, декорированными 
акантовыми листьями и розетками, 
каждый кронштейн с тремя 
ответвлениями, внизу – шишка, в верхней 
части – деталь в виде зубчатого диска к 
которой крепится шток; 
время: в характере кон. 18 в.; 
размер: высота – 70 см, диаметр – 70 см.;   
 

 
 

  люстра в южном нефе – на 54 светоточки 
(материал – золоченая бронза); 
центральный фигурный стержень, 
декорированный листьями аканта, с 
небольшой шишкой снизу, по шесть 
кронштейнов в два ряда, один друг над 
другом, оформлены акантовыми 
листьями, верхняя деталь – в виде 
розетки; 
время: в характере кон. 18 в.; 
размер: высота – 50 см, диаметр – 50 см.;   
  

 
  люстры (6 штук) под арками боковых 

нефов – на 20 светоточек каждая 
(материал – патинированная бронза); 
центральный фигурный стержень – с 
ободом, к нему крепятся 8 кронштейнов, 
декорированных акантовыми листьями –
на два и три рожка, под ободом – 
полуфигуры ангелов с провисающими 
гирляндами между ними; 
вверху – розетка из акантовых листьев, 
соединена с ободом четырьмя 
фигурными штоками с крестами;  
время: кон. 18 в.; 
размер: высота (примерно) – 100 см, 
диаметр (примерно) – 50 см.;   
 

    
 
 

265



 27 

  паникадило (7 штук) – между колоннами 
в алтарной части – на 7 светоточек 
каждая (материал – патинированная 
бронза); 
ажурная из акантовых листьев, на трех 
цепях, обод чаши украшен чеканным 
геометрическим орнаментом, на ободе 
помещены 6 кронштейнов, 
декорированных листьями аканта, 
профитки в виде раскрытого венчика 
цветка; 
обод скреплен 3-мя штоками, в месте их 
пересечения – одиночная свеча; 
время: кон. 18 в.; 
размер: высота – 120 см, диаметр – 55 
см.;   
 

 
 

  Скульптура, размещенная над 
антаблементом главного нефа и 

трансепта 
 

 

 Скульптура 
«Апостол Филипп» 

Гипс. Расположена над 1-м северным 
пилоном главного нефа. Апостол 
изображен в виде молодого мужчины с 
крестом в правой руке. Голова не 
покрыта. На ноги наброшен плащ, 
ниспадающий складками; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.;  

 

 Скульптурная 
группа «Апостолы 

Иаков Алфеев и 
Фома» 

Гипс. Расположена над 2-м северным 
пилоном главного нефа. Две сидящие 
фигуры, лицо Иакова – безбородое, в 
правой руке – копье с наконечником, в 
левой руке – раскрытая книга. Иаков 
повернулся к Фоме, который склонил 
голову и взгляд обращен вниз. В его 
левой руке – строительный угольник. На 
ноги наброшен плащ, ниспадающий 
складками; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Скульптурная 
группа «Апостолы 

Лука и Иуда» 

Гипс. Размещена над 3-м северным 
пилоном главного нефа. Апостолы 
изображены сидящими. Иуда, склонив 
голову, опирается на левую руку, правой 
рукой он придерживает свиток, лежащий 
на его коленях. Плащ закрывает его 
плечи и всю фигуру складками. Лука 
обращается к Иуде, ноги его скрещены, 
руки лежат на коленях, правое плечо 
обнажено; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
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 Скульптура 
«Апостол Павел» 

 

Гипс. Размещена над 4-м северным 
пилоном главного нефа. Апостол 
изображен сидящим, голова склонена. В 
правой руке - меч, в левой – свиток. 
Хитон и плащ ниспадают складками; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Скульптура 
«Апостол Иаков» 

Гипс. Размещена над 1-м южным 
пилоном главного нефа. Апостол 
изображен сидящим, руки сложены 
крест-накрест, в левой руке – Евангелие. 
Апостол одет в плащ, закрывающий всю 
его фигуру и ниспадающий складками к 
ногам. Голова не покрыта; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 
 

 Скульптурная 
группа «Апостолы 

Симон Зилот и 
Варфоломей» 

Гипс. Размещена над 2-м пилоном южной 
стороны главного нефа. Апостолы 
изображены сидящими. Варфоломей 
наклонил голову, в левой руке он держит 
свиток. Взгляд апостола Симона 
направлен вверх, правая рука прижата к 
груди. Хитоны ниспадают вниз 
складками; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Скульптурная 
группа «Апостолы 
Матфей и Андрей» 

Гипс. Размещена над 3-м пилоном южной 
стороны главного нефа. Изображены два 
сидящих старца. У апостола Матфея в 
руках древко знамени, голова его 
повернута направо. Апостол Андрей 
склонил голову, левой рукой он 
опирается на пень дерева. Апостолы 
одеты в хитоны, ниспадающие складками 
к ногам;  
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
  

267



 29 

 Скульптура 
«Апостол Петр» 

Гипс. Размещена над 4-м пилоном южной 
стороны главного нефа. Апостол 
изображен сидящим, руки его 
молитвенно сложены на груди. В руках – 
два ключа, голова склонена, взгляд 
обращен вниз. Плащ, накинутый на 
плечи, опускается к ногам складками; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 
  Скульптура, размещенная над 

антаблементом южного рукава 
трансепта 

 

 

 Скульптура «Князь 
Гавриил» 

 

Гипс. Размещена над северо-западным 
пилоном южной части трансепта. Князь 
изображен сидящим в кресле в 
трехчетвертном повороте. Голова 
склонена, волнистая борода опускается 
на грудь. На голове – княжеская шапка. 
Правой рукой князь поддерживает 
складки плаща, левая лежит на 
подлокотнике кресла; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Скульптура «Князь 
Федор» 

Гипс. Размещена над юго-западным 
пилоном южной части трансепта. Князь 
изображен сидящим в кресле. В правой 
руке его жезл, левая рука на груди 
придерживает складки плаща. На голове 
– княжеская шапка, из-под которой 
видны локоны; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Скульптура «Князь 
Владимир» 

 

Гипс. Размещена над юго-восточным 
пилоном южной части трансепта. Князь 
изображен в старческом возрасте, 
сидящим в кресле. В правой руке князя – 
жезл, левая рука опирается на евангелие. 
На голове – княжеская шапка с крестом. 
Плащ, накинутый на плечи, на груди 
застегнут круглой брошью. Княжеское 
платье складками ниспадает к ногам; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
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 Скульптура 
«Княгиня Ольга» 

Гипс. Размещена над северо-восточным 
пилоном южной части трансепта. 
Княгиня изображена сидящей в кресле. 
Взгляд ее направлен вперед. В правой 
руке княгини – жезл, в левой – крест, 
прижатый к груди. На голове – княжеская 
шапка с крестом. Плащ, подбитый 
горностаем, застегнут на груди брошью. 
Княжеское платье складками ниспадает к 
ногам; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

  Скульптура, размещенная над 
антаблементом северного рукава 

трансепта 
 

 

 Скульптура «Царь 
Соломон» 

Гипс. Размещена над юго-западным 
пилоном северной части трансепта. Царь 
изображен сидящим, с книгой на коленях. 
Правая рука лежит на книге, левая ее 
поддерживает. Складки хитона и плаща 
окутывают всю фигуру; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Скульптура 
«Пророк Исайя» 

Гипс. Размещена над северо-западным 
пилоном северной части трансепта. 
Пророк изображен в экспрессивном 
повороте, голова запрокинута вверх, взор 
обращен к небу, правая рука указывает 
вперед, левая лежит на коленях, 
поддерживая свиток. Вся фигура закрыта 
складками хитона и плаща; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 

 Скульптура 
«Пророк Моисей» 

Гипс. Размещена над северо-восточным 
пилоном северной части трансепта. 
Моисей изображен в преклонном 
возрасте. Он сидит на тумбе, левая нога 
согнута под острым углом, в руках 
пророка – скрижали. На Моисее надет 
плащ, ниспадающий складками к ногам. 
На голове – двухлучевое сияние; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
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 Скульптура «Царь 
Давид» 

Гипс. Размещена над юго-восточным 
пилоном северной части трансепта. 
Давид изображен в старческом возрасте. 
Правая рука поддерживает арфу. Левая 
рука держит свиток, лежащий на коленях. 
На голове Давида – корона, на нем надето 
платье и плащ с ажурной каймой; 
Автор: Шубин Ф.И. (1750 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
 

 
 

II. Соединительные флигели (набережная реки Монастырки, дом 1, литера А) 
 

  1. Объемно-
пространственное 

решение:  

габариты двух одноэтажных зданий, 
полукруглых в плане, примыкающих к 
северо-западному и юго-западному углам 
собора;  

 
 

 
 

  конфигурация и габариты крыш,  
включая высотные отметки коньков и 
карнизов; 
 

     
 

  два воротных проезда - историческое 
местоположение, конфигурация (с 
полуциркульным завершением), 
габариты; 
 
 
 

     
 

   2. Конструктивная 
система: 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены (материал: кирпич); 
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  своды, в том числе: 
 
крестовые своды воротных проездов и 
тамбуров флигелей; 

 
 

 
 

 
 

  под две колонны тосканского ордера -  по 
сторонам от воротных проездов 
флигелей; 

       
 

   3.  Объемно-
планировочное 

решение: 
 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен; 
 

 

   4. Архитектурно-
художественное 

решение  
фасадов: 

 

лицевой фасад, его историческое   
архитектурно-художественное решение в 
формах классицизма; 
 
цоколь облицован известняковой скобой; 
характер отделки фасадов: окрашенная 
штукатурка; 
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  исторические оконные и дверные проемы 
1-го этажа – местоположение, 
конфигурация (прямоугольные), 
оформление (профилированные 
наличники, прямые сандрики, 
прямоугольные подоконные блоки), 
габариты; 
 
заполнения оконных проемов – 
исторические рисунок, материал (дерево), 
цвет; 
 

   
 

  пилястры тосканского ордера – по 
сторонам воротных проездов; 

  
 

  прямоугольные филенки; 

    
 

  венчающие профилированные 
раскрепованные карнизы флигелей; 
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  аттиковые стенки – с профилированными 
карнизами и прямоугольными 
филенками; 

 
 

 
 

  известняковые ступени (с валиком) перед 
входными проемами флигелей внутри 
проездных арок; 
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 Приложение № 3  
к охранному обязательству 

 
Опись 

предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры 
объекта культурного наследия федерального значения 

 «Собор Троицкий с двумя соединительными флигелями», 1776 – 1790 гг.,                        
арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта культурного наследия 

федерального значения «Александро-Невская лавра», расположенного по адресу 
Санкт-Петербург, Центральный район, набережная реки Монастырки, дом 1, литера А,     

(р. Монастырки наб., 1) 
 

№ 
       п/п 

Наименование и 
местонахождение 

предмета 
 

 
Описание 

 

Фотофиксация 

           1 2 3 4 

 
Иконы на пилонах подкупольного пространства 

 
1. Икона «Иаков – 

брат Господень» 
Холст/масло. Расположена на западной 
стороне северо-восточного пилона. 
Изображен старец в облачении священника 
с непокрытой головой. В руках Иакова – 
Евангелие. Над головой – нимб. На заднем 
плане изображена база каннелированной 
колонны, над ней – драпировка. Вверху 
надпись на церковнославянском; 
Размер: выс. – 300 см., дл. – 100см.; 
Время: 1-я пол. XIX в.; 
 

 

2. Рама к иконе 
«Иаков – брат 

Господень» 

Дерево, позолота. Декор в виде резного 
орнамента из дубовых листьев; 
время: пер. пол. XIX в.; 
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3. Икона «Святой 
Амвросий 

Медиоланский» 

Холст/масло. Расположена на западной 
стороне юго-восточного пилона (правее 
иконостаса). Святой изображен во весь 
рост, в одеянии митрополита (малиновая 
риза и темно-синяя фелонь шитая 
золотом). На голове святого – митра, 
украшенная драгоценными камнями. В 
левой руке – архиерейский посох, правая 
рука ладонью обращена к зрителю.  В 
верхней части иконы изображены 
освещенные облака и надпись на 
церковнославянском.   
Размер: выс. – прим. 300 см., дл. – прим. 
160см.; 
Время: 1-я пол. XIX В.; 
 

 

4. Рама к иконе 
«Святой Амвросий 

Медиоланский» 

Деревянная, с позолотой. Декор в виде 
орнамента из пальметт; 
время: пер. пол. XIX в.; 
 

 

5. Картина «Крещение 
Христа» 

Холст/масло. Помещена на северо-
западном пилоне с юго-восточной 
стороны. Многофигурная композиция, в 
центре которой изображен 
полуобнаженный Христос, стоящий в воде. 
Бедра Христа обернуты синим плащом. 
Христос склонился перед Иоанном 
Крестителем, который его благословляет. 
В левой руке Иоанна – крест. Фигуру 
крестителя прикрывает красный плащ. На 
переднем плане, слева – фигура ангела в 
серых развевающихся одеждах. Над 
головой Христа – Святой Дух в виде 
голубя. В верхней части картины, в лучах 
света – летящие ангелы; 
Автор: копия с картины Ф. Альбани (1578 
– 1660) (подлинник находится в 
Государственном Эрмитаже); 
время создания копии: XIX в.; 
размер: выс. – 317 см.; дл. – 210 см.; 
  

6. Рама к картине 
«Крещение Христа» 

Дерево, позолота, резьба. 
Профилированное обрамление с поясом 
орнамента из пальметт; 
 

 

7. Рама к картине 
«Богоматерь с 
младенцем» 

 

Дерево, позолота, резьба. С 
орнаментальным поясом. 
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8. Картина «Сретение 
Господне» 

Холст/масло. Расположена на юго-
западном пилоне (с северо-восточной 
стороны). Сцена Сретения изображена в 
интерьере храма, в центре композиции – 
Симеон, держащий на руках обнаженного 
младенца Христа. Над ним – балдахин с 
красными занавесями. Перед ним – Мария, 
держащая в руках корзину с дарами. Мария 
изображена во весь рост, на ней красный 
хитон и синий плащ. На переднем плане 
справа – фигура служанки с кувшином в 
руке, на переднем плане слева – Иоаким и 
Анна. Справа колонна на постаменте; 
Автор: копия с картины Э. Лесюэра (1617 – 
1655) (подлинник находится в 
Государственном Эрмитаже); 
время копии: XIX в. (?); 
размер: выс. – 340 см., дл. – 240 см.; 
 

 

9. Рама к картине 
«Сретение 
Господне» 

Дерево, позолота, резьба. 
Профилированное обрамление с поясом 
орнамента из пальметт; 
 

 

10. Рама к картине 
«Иисус Христос» 

 

Дерево, позолота, резьба. 
Профилированное обрамление с поясом 
орнамента из пальметт; 
 

 

 

Живопись на стенах трансепта. Южная стена.  
Верхний ярус 

11. Картина 
«Вознесение 

Христа» 

В центре тимпана. Холст/масло. 
Многофигурная композиция, в центре – 
возносящийся Христос. Внизу изображена 
группа апостолов, в центре, в сиянии – 
Богоматерь в светло-розовом одеянии и 
голубом плаще. В верхней части иконы 
изображены парящие ангелы.  
Автор: Угрюмов Г.И. (1764 – 1823); 
время: кон. XVIII в.; 
размер: выс. – 366 см., дл. – 300см.; 
   

 

12. Рама к картине 
«Вознесение» 

Дерево, позолота, резьба. С лучковым 
завершением, профилированная с поясом 
«иоников»; 
 

 

13. Картина «Пророки 
Аггей и Захария» 

Холст/масло. В тимпане, слева от 
центральной картины. Изображены два 
старца: один в сером одеянии перед столом 
с раскрытой книгой. Другой стоит в 
облачении первосвященника с кадилом в 
правой руке; 
Автор: П.С. Дрожжин (1745 – 1805); 
время: кон. XVIII в.; 
размер: выс. – 320 см., дл. – 264 см.; 
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14. Рама к картине 
«Пророки Аггей и 

Захария»  

Дерево, позолота, резьба. Рама 
треугольной формы, профилированная с 
поясом «иоников»; 
 

 

15. Картина «Пророки 
Малахия и Давид» 

Холст/масло. В тимпане, справа от 
центральной картины. Композиция из двух 
фигур, один из пророков, Малахия, 
изображен стоящим, со свитком в левой 
руке, царь Давид изображен в 
горностаевой мантии, он сидит перед 
столом с раскрытой книгой; 
Автор: Бельский А.И. (1730 – 1796); 
время: 1793 г.; 
размер: выс. – 320 см., дл. – 264 см.; 
 

 

16. Рама к картине 
«Пророки Малахия 

и Давид» 

Дерево, позолота, резьба. Рама 
треугольной формы, профилированная с 
поясом «иоников»; 
 

 

 
Средний ярус южной стены 

 
17. Картина 

«Отречение 
апостола Петра» 

Холст/масло. Находится левее от 
центральной картины среднего яруса. 
Многофигурная композиция, в левой части 
– апостол Петр, одетый в синий хитон и 
красный плащ, перед группой воинов. 
Лица апостолов и одного из воинов 
освещены, остальные персонажи – в 
темноте; 
Автор: копия Воинова М.Ф. с картины 
Валантен де Булоня (1591 – 1632) 
(подлинник находится в ГМИИ имени А.С. 
Пушкина, Москва); 
время копии: кон. XVIII в.; 
размер: выс. – 198 см., дл. – 245 см.; 
 

 

18. Рама к картине 
«Отречение 

апостола Петра» 
 

Дерево, позолота, резьба. Прямоугольная, 
профилированная, с поясом «иоников»; 
 
 

 

 
Нижний ярус южной стены 
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19. Картина 
«Император Валент 

перед Василием 
(Месса святого 

Василия)» 

Холст/масло. Справа от северной двери. 
Многофигурная композиция, в центре 
которой, на ступенях храма, изображен 
Василий Великий, окруженный группой 
священнослужителей. Василий Великий т 
священники одеты в белые облачения. На 
переднем плане, справа, изображен 
император Валент в доспехах и красном 
плаще. Он наблюдает как Василий 
передает чашу с причастием дьякону. 
Слева, на переднем плане, группа людей, 
наблюдающих за сценой. За спинами 
священников две базы каннелированных 
колонн с драпировкой малинового цвета 
над ними. Наверху изображена группа 
парящих ангелов; 
Автор: копия художника Г. Склива с 
картины П. Сюблейра (1699 – 1749) 
(хранится в Лувре, Париж); 
время: кон. XVIII в.; 
размер: выс. 352 см., дл. – 243 см.; 
  

 

20. Рама к картине 
«Василий Великий» 

Дерево, позолота, резьба. Рама 
треугольной формы, профилированная с 
поясом «иоников»; 
 

 

 

Нижний ярус северной стены 
 

21. Картина 
«Оплакивание 

Христа» 

Холст/масло. Многофигурная композиция, 
в центре которой изображена Богоматерь в 
синем амафоре. У ее ног – обнаженное 
тело Христа, поддерживаемое справа 
Марией Магдалиной, одетой в вишневое 
платье и белый плащ. За Богоматерью – 
фигуры апостолов. На заднем плане – 
крест и две лестницы; 
Автор: Я. Йорданс и мастерская (1593 – 
1687) (по изданию: «Якоб Йорданс (1593 – 
1687). Картины и рисунки из собраний 
России. Каталог выставки». СПБ, 2019); 
время: 1650-е гг.; 
размеры: выс. 309 см., дл. – 230 см.; 
 

 

22. Рама к картине 
«Оплакивание 

Христа» 
 

Дерево, позолота, резьба. Прямоугольная, 
профилированная, с поясом «иоников»; 
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23. Картина «Введение 
во храм девы 

Марии» 

Холст/масло. Расположена справа от 
дверей. Многофигурная композиция, в 
центре которой изображена Мария-
девочка. Она преклонила колени перед 
первосвященником, который склонился к 
Марии в благословляющем жесте. На 
переднем плане справа – фигура Иоакима и 
Анны. Вверху справа – группа ангелов. В 
левой части картины несколько фигур, 
наблюдающих за сценой; 
Автор: копия с картины П. Тэста (1611 – 
1650) (подлинник находится в 
Государственном Эрмитаже); 
время копии: XIX в.; 
размер: выс. - 320 см.; дл. – 240 см.; 

 

24. Рама к картине 
«Введение во храм 

девы Марии» 
 

Дерево, позолота, резьба. Прямоугольная, 
профилированная, с поясом «иоников»; 
 

 

 
Верхний ярус северной стены 

 

25. Картина «Пророки 
Исайя и Михей» 

 

Холст/масло. Слева от картины 
«Рождество». Композиция из двух фигур. 
На переднем плане – сидящий старец с 
книгой в праве руке в плаще охристого 
цвета. Сзади изображен во весь рост 
другой пророк в красном хитоне и синем 
плаще, держащий свиток. Он 
полуобернулся к сидящему старцу; 
Автор: неизв. (воссоздана худ. Перцевым 
Н.В. и Райковым П.В. в 1961 г.); 
размеры: выс. – 320 см., дл. – 265 см.; 
   

 

26. Рама к картине 
«Пророки Исайя и 

Михей» 
 

Дерево, позолота, резьба. Рама 
треугольной формы, профилированная с 
поясом «иоников»; 
 

 

27. Картина «Пророки 
Иеремий и Даниил» 

Холст/масло. Справа от центральной 
картины в тимпане. Изображены два 
старца, один из них, в зеленом хитоне и 
красном плаще, сидит и держит книгу на 
коленях. Он полуобернулся к стоящему 
старцу в синем хитоне и светло-
коричневом плаще; 
Автор: Уткин (?); 
время: кон. XVIII в.; 
размер: выс. – 320 см., дл. – 265 см.; 
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28. Рама к картине 
«Пророки Иеремий 

и Даниил» 

Дерево, позолота, резьба. Рама 
треугольной формы, профилированная с 
поясом «иоников»; 
 

 

 

Картины и иконы северного, южного нефов и алтаря (на стенах и пилонах)  
 

29. Икона «Богоматерь 
Толгская» 

Темпера/дерево. На стене алтаря. В 
серебряной ризе. Поясное изображение. 
Риза закрывает все поверхность иконы 
кроме ликов и рук Богоматери и младенца. 
Риза ажурная, вокруг головы Богоматери и 
младенца позолоченное сияние из 
отдельных лучей. Поля оклада 
(выколотные) с растительным выпуклым 
орнаментом. В нижней части иконы на 
выпуклой пластине помещен текст: 
«Истинное изображение имеря самого того 
чудотворного образа пресвятой 
Богородицы, нарицаемой Толская иже Бии 
с града Ярославля за шесты поприщь авила 
той святой образ Трифону архиепископу 
Ростовскому и Ярославскому в лета СЭКВ 
(1314) года августа 8 числа празднуется в 
тот же день». Слева от головы Богородицы 
надпись: «Образ Толской п. Богородицы», 
справа «Ис. Хс.»; 
время: XIX в.; 
размер: выс. – 85 см., дл. – 65 см.;  
 

 

30. Икона 
«Усекновенная 
глава Иоанна 
Крестителя» 

Дерево/масло. С западной стороны 1-го 
северо-западного пилона. Голова Иоанна 
Крестителя изображена на блюде. Вокруг 
главы – орнаментальный нимб. Над главой, 
на золотом фоне – поясное изображение 
Иисуса Христа в облаках. На полях - 16 
клейм с изображением святых. Внизу на 
золотистом орнаментальном фоне – текст 
«Глава св. Иоанна Предт.» - церковно-
славянским шрифтом»; 
время: XIX в.; 
размер: выс. – 90см.; дл. – 70 см.; 

 

31. Картина 
«Вознесение 
Богоматери» 

Холст/масло. Поясное изображение 
Богоматери. На ней красный хитон и синий 
плащ. Голову и плечи Марии покрывает 
белый плат, руки молитвенно сложены на 
груди, взор обращен к небу, вокруг головы 
Богоматери – сияние. В нижней части 
картины – облака; 
время: XIX в.; 
размер: выс. – 170 см.; дл. – 123 см.; 
 

 

32. Рама к картине 
«Вознесение 
Богоматери» 

 

Из ореха, профилированная, с резными 
картушами на углах и в центре каждой из 
сторон, на внутренней стороне рамы 
помещен резной орнамент из пальметок; 
время: XIX в.; 
размер: выс. – 190 см.; дл. – 143 см.; 
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33. Икона «Богоматерь 
Казанская» 

Масло/дерево, в серебряном окладе. На 
западной стороне 2-го северо-западного 
пилона, в напольном киоте. Погрудное 
изображение Богоматери и поколенное – 
младенца. Поле иконы закрыто окладом, 
изображающим одеяние за исключением 
ликов и рук. Вокруг голов – золоченое 
сияние, в сиянии над богоматерью – 
корона. Сияния декорированы цветными 
стеклами, ограненные под драгоценные 
камни. Оклад гравирован растительными 
мотивами, на одеянии Богоматери со 
вставками цветного стекла. Края оклада – 
выколотный растительный орнамент; 
время оклада: кон. XIX в.; 
размер: выс. – 50 см., дл. – 40 см.; 
икона помещена в остекленную раму 
напольного киота; 
  

34. Икона «Дмитрий 
Солунский» 

 

Масло/дерево, в серебряном окладе. На 
южной стене, ближе к Покровскому 
алтарю. Оклад закрывает все поле иконы, 
оставляя открытым только лицо Дмитрия и 
кисти рук. На окладе дано рельефное, 
чеканное и гравированное изображение 
фигуры святого во весь рост, одетого в 
узорный кафтан и плащ, напоминающие 
древнерусское княжеское облачение. В 
левой руке Дмитрия – знамя, правой, 
согнутой рукой он держит крест. Сияние 
над головой и крест позолочены. Фигура 
Дмитрия изображена на фоне пейзажа с 
архитектурными сооружениями. В верхних 
углах, на окладе – прямоугольные клейма, 
на которых изображены два сюжета: в 
левом клейме – св. Троица, в правом – 
Николай Чудотворец, Василий Великий и 
между ними фигурка неизвестного святого. 
Края оклада обрамлены орнаментальной 
полосой; 
время: кон. XIX в.; 
размер: выс. – 70 см., дл. – 53 см.; 
      

 

35. Икона «Святая 
Троица 

(ветхозаветная)» 

Дерево/темпера, в серебряном с позолотой 
окладе. На иконе изображены три фигуры 
ангелов за накрытым столом. Слева в рост 
изображена фигура стоящего Авраама, 
справа – Сарры. Серебряный с позолотой 
чеканный рельефный оклад закрывает все 
изображение, оставляя прорези для ликов, 
кистей рук и ступней ног. Фигуры ангелов, 
Авраама и Сарры прочеканены. Ангелы 
изображены облаченными в плащи, 
ниспадающими широкими складками. 
Сияния над головами позолочены. Фигуры 
изображены на фоне пейзажа и 
архитектуры, тоже прочеканенных. Край 
оклада окаймлен растительным 
орнаментом. Сверху на окладе надпись: 
«образ святой троицы»; 
время оклада: кон. XIX в.; 
размер: выс. – 75 см., дл. – 55 см.;     
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36. Икона «Богоматерь 
Федоровская» 
(«Умиление») 

 

Дерево/темпера, в серебряном окладе. На 
алтарной стене. Изображение поясное. 
Правой рукой Богоматерь поддерживает 
младенца, левой – касается его руки. Лицо 
Богоматери обращено к младенцу, который 
обхватил рукой шею матери и прижался к 
ее щеке. Богоматерь облачена в амафорий. 
Серебряный оклад по контуру обрамляет 
изображение, оставляя открытой фигуру 
Богоматери и младенца. Над головой 
Богоматери рельефное серебряное сияние с 
позолотой. Поля чеканного оклада с 
рельефным растительным окладом. В 
нижней части иконы надпись на 
металлической пластине: «ей светлый 
образ списан с чудотворного образа 
пресвятой Богородицы нарицаемого 
Федоровская еже Богородица Кострома. 
Явился тот светлый образ князю Василию 
Георгиевичу рекому еще Костромскому и 
Галицкому»; 
время: XIX в.; 
размер: выс. – 64 см. дл. – 45 см.; 
 

 

37. Икона «Тихвинская 
Богоматерь» 

Дерево/темпера. Помещена на 2-м юго-
западном пилоне с западной стороны, в 
напольном киоте, в остекленной раме. 
Поясное изображение Богоматери в светло-
коричневом амафоре с золотой каймой, с 
младенцем в розовом гимантии на левой 
руке. Ладонь правой руки раскрыта кверху. 
Вокруг голов – сияние. Края иконы в 
серебряном окладе, повторяющем контур 
фигур. Оклад по краю имеет выколотный 
растительный орнамент. Внизу помещен 
картуш с текстом: «образ пресв. 
богородицы Тихвинская, праздн. Месяца 
июня 26 дня». Сияние – с позолотой, 
выколотное; 
время: живопись в характере XVII в.; 
оклад: кон. XIX в.; 
размер: выс. – 80 см., дл. – 56 см.; 
 

 

38. Икона «Спас 
Нерукотворный» 

Дерево/масло, в медном (?) окладе. 
Расположена в северном нефе, с западной 
стороны северо-западного подкупольного 
пилона, в напольном киоте, икона 
помещена в застекленную золоченую раму. 
Живописное изображение головы Христа. 
Остальное поле иконы закрыто окладом. 
Плат из серебряной филиграни. По 
сторонам плата, на облаках – 2 фигуры 
предстоящих с золоченым сиянием над 
живописными ликами. Вокруг головы 
Христа – сияние из золоченых лучей и на 
сиянии – 3 венка из искусственных 
алмазов. Внизу, на окладе – надпись: «Спас 
Нерукотворный»; время: кон. XIX в.; 
размер: выс. – 60см., дл. – 40 см.; 
Под иконой, внутри рамы – декоративная 
полоса, выполненная в технике золоченой 
присыпки; 
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39. Икона «Богоматерь 
Смоленская» 

Дерево/темпера в серебряном окладе. 
Помещена на южной стене южного нефа.  
Изображение поясное. Живописное 
изображение ликов, рук и ступней ног 
младенца. Все поле иконы закрывает 
серебряный оклад -  выколотный с 
чеканкой и гравировкой. Оклад изображает 
пышные одеяния матери и младенца. Над 
головами – сияние из лучей, в сиянии над 
головой Богоматери помещена корона. По 
краям оклада – орнамент из сложных 
фигурных балясин, внизу на окладе 
изображена ваза с цветами. По краям 
голов, на окладе – клейма с буквенными 
обозначениями; 
время: кон. XIX в.; 
размер: выс. – 70 см., дл. – 60см.; 
  
 
 
 
 

 

40. Икона «Александр 
Невский» 

Дерево/темпера. Помещена слева от 
Покровского иконостаса (южный неф) в 
напольном киоте. Поясное изображение 
Александра Невского в княжеском 
одеянии. На князе надето светло-
коричневое платье, поверх которого – 
накидка из узорной парчи, отороченная 
соболем. Голова князя склонена к правому 
плечу, правая рука прижата к груди. Фон 
золотой, вокруг головы – нимб. С двух 
сторон от изображения помещен текст: 
«святый, благоверный князь Александр 
Невский». В центре иконы – ковчежец с 
мощами; 
время: в характере кон. XVII в.; 
размер: выс. – 50 см., дл. – 40см.; 
икона помещена в напольном киоте; 
 
 
 
 
 

 

41. Картина 
«Архангел» 

Холст/масло. Архангел изображен 
поколенно, в трехчетвертном повороте. 
Правой рукой он указует в небо, взгляд 
образ\щен вниз. На архангеле надет белый 
хитон и светло-коричневый плащ. На 
заднем плане картины – холмистый 
пейзаж; 
время: XIX в.; 
размер: выс. – 120 см.; дл. – 130 см.; 
 

 

42. Рама к картине 
«Архангел» 

Деревянная, резная, золоченая. С декором 
в характере «рококо» (картуш, рокайли, 
аканты); 
размер (прим.): выс. – 150 см., дл. – 130 
см.; 
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Алтарное помещение 

 
43. Картина 

«Благовещение» 
Запрестольный образ. Многофигурная 
композиция, в центре которой Дева Мария, 
сидящая у аналоя. Правая рука ее лежит на 
книге, левая обращена к ангелу. Ангел 
правой рукой благовещает, в левой держит 
цветок лилии. Ангел в белом хитоне и 
коричнево-зеленом плаще, на шее – 
украшение. В верхней части картины – 
Бог-отец (Саваоф) с воздетыми руками, на 
нем красный хитон. По сторонам от 
Саваофа – две фигуры предстоящих. 
Несколько ниже, в сиянии – Св. Дух в виде 
голубя, окруженного тремя херувимами; 
Автор: копия худ. М.Ф. Воинова (1759 – 
1826) картины Рафаэля Менгса 1728 – 
1779); 
время: кон. XVIII в.; 
размер: выс. – 320 см., дл. – 210 см.; 
 

 

44. Канделябр (2 шт.) Золоченой бронзы. Каждый на 7 
светоточек. Центральный стержень 
завершен фигурной балясиной, в верхней 
части которой крепится 6 кронштейнов, 
декорированных волютами. Кронштейны 
оканчиваются хрусатльными розетками и 
свечами молочного стекла с лампами 
миньон. В центре канделябра – одиночная 
свеча. Основание центрального стержня в 
виде фигурной базы; 
время: XIX в.; 
размер: выс. - прим. 120см., диам. – 50 см.; 
 
 
 

 

45. Пьедестал (2 шт.) Белого мрамора, в виде колонны 
тосканского ордера, с капителью и базой 
золочёной бронзы. Прямоугольный 
пьедестал белого мрамора; 
время: XIX в.; 
размер: выс. – прим. 120 см., диам. – 30 
см.; 

 

46. Престол*  Обит листами выколотной меди с 
рельефами на евангельские сюжеты: 
Несение креста, Тайная вечеря, Моление о 
чаше, Иисус Христос с двумя ангелами; 
время: XIX в.; 
размеры: выс. – 2 м., дл. – 2 м., шир. – 1 м.; 
*в настоящее время находится в музее 
Александро-Невской лавры (Ризничный 
корпус, 3-й этаж); 
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47. Сень Деревянная, резная, с позолотой. На 
четырех витых колоннах. Навершие в виде 
прямоугольного основания, увенчанного 
короной. Основание декорировано 
провисающими драпировками и резной 
плетенкой. На углах перекрытия - резные 
вазоны. Раскрепованный 
профилированный карниз с поясом 
модульонов и розетками. На продольной 
стороне карниза в центре помещено сияние 
и по его сторонам сдвоенные головки 
херувимов, в центре фриза с поперечной 
стороны – растительный орнамент с 
головками херувимов, по углам сени над 
колоннами – головки херувимов, над 
карнизом с поперечной стороны помещены 
украшения в виде вазы, украшенной 
акантовыми листьями. Витые колонки с 
капителями композитного ордера обвиты 
цветочными гирляндами. Прямоугольные 
постаменты колонн с филенками. Внутри 
перекрытие сени обито светло-зеленой 
тканью с драпировками в центре; 
время: 2-я пол. XIX в.; 
размер: выс. – 4м., дл. – 3,6 м.; 
 

 

48. Колокол Медный. На северной колокольне. В 
верхней части колокола помещено две 
полосы растительного орнамента с полосой 
текста между ними: «Terra pax Gloria 
excelsis deo et». В центральной части 
колокола помещеа надпись столбцом в 
пять строк: «Tillavdz – nambns – ahra. 
Ochvhl atadz Rio Rcias. Behof. Ar Dehna 
Klara. Omckyt. Vti. Novaorden. I. Ryslandm 
cyte warit.»; 
на обратной стороне колокола в 
центральной части изображены три рыбки; 
время: 1670-е гг. (?); 
размер: выс. - прим. 180см., диам. – прим. 
180 см., толщина стенок – прим. 20 см.; 
по нижнему краю колокола надпись: «Anno 
1670 lavdaie dominnm in cymbalis bene 
conantibys Holmia A…».  
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TIPABI1TEJIhCTBO CAHKT-IIETEPEYPfA
KOMlfTET no rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IfCnOJIh30BAHlflO

If OXPAHE IIAM}lTHIfKOB IfCTOPIfIf If KYJIhTYPhI

PACnOPJIlKEHME
11 MAP l020

06 YTBepJK,L{eHHH oxpaHHoro o6H3aTeJIhCTBa
co6CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKoHHoro
BJIalleJIhua o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIellHH
cjlellepaJIhHOrO 3HaqeHHH «Co6op TpOHUKHH
C llBYMH coellHHHTeJIhHhlMH cjlJIHreJIHMH»,
BKJIlOqeHHOrO B ellHHhlH rOCYllapCTBeHHhlH
peeCTp o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIellHH
(naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTyPhl) HapOllOB
m l ` ` e e ` h l e ú É ä ä É é ~ r e e

B COOTBeTCTBHH C rnaBOH VIII <1>e,UepaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002.N2 73-<1>3 «06 06beKTaX
KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hap0,UoB POCCHHCKOH <1>e,UepaUHH»:

1. YTBep,UHTb oxpaHHoe 065I3aTeJIbCTBO C06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa,UeJIbua
o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I cpe,UepaJIbHOrO 3HayeHH5I «Co6op TpOHUKHH C ,UBYM5I
coe,UHHHTeJIbHbIMH cpJIHreJI5IMH», pacnOJIO)KeHHOrO no a,Upecy: r. CaHKT-ITeTep6ypr, Ha6epe)KHa5I
peKH MOHacTblpKH, ,UOM 1, JIHTepbI A, B, n, BXO,U5IlllerO B COCTaB o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I
cpe,UepaJIbHOrO 3HayeHH5I «AJIeKcaH,Upo-HeBcKM JIaBpa», comaCHO npHJIO)KeHHlO K HaCT05IllleMY
paCnOp5I),KeHHlO.

2. HaYaJIbHHKY lOpH,UHyecKoro ynpaBJIeHH5I - lOPHCKOHCYJIhTY KrI10IT o6eCneYHTh
perHCTpaUHlO pacnOp5I)KeHH5I Hero nepe,Uayy B Heo6xo,UHMOM YHCJIe KonHH B OT,UeJI o6pa6oTKH
,UOKYMeHTHpOBaHHOH HH<popMaUHH YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHOHHoro 06eCneyeHH5I, nonYJI5IpH3aUHH
H rocy,UapCTBeHHOrO yyeTa 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I KfJ10IT B TeyeHHe Tpex pa60YHX
,UHeH co ,UH5I ero YTBep)K,UeHH5I.

3. HaYaJIbHHKY OT,UeJIa o6pa6oTKH ,UoKYMeHTHpoBaHHoH HHcpopMaUHH YnpaBJIeHH5I
OpraHH3aUHOHHoro o6eCneyeHH5I, nonYJI5IpH3aUHH H rocy,UapcTBeHHoro yyeTa o6beKToB
KYJIhTypHoro HaCJIe,UH5I KrJ10IT o6eCneYHTb HanpaBJIeHHe KonHH pacnop5I)KeHH5I co6cTBeHHHKY
o6beKTa, 'upyrHM JIHuaM, K 065I3aHHOCT5IM KOTOPbIX OTHOCHTC5I ero HCnOJIHeHHe, a TaK)Ke B opraH,
yrrOJIHOMOIfeHHbIH Ha Be,UeHHe E,UHHoro rocy,UapCTBeHHOrO peeCTpa He,UBH)KHMOCTH B nOp5I,UKe,
YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHo,UaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <1>e,UepaUHH, B TeyeHHe ,UBeHa,UuaTH pa60IfHX
.n:HeM co .n:HSI. rrepe.n:a411 KorruM comaCHO rrYHKTY 2 paCnOpSl)KeHH5I.

4. HaYaJIbHHKY OT.lleJIa rocY.llapCTBeHHOrO yyeTa o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I
YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHoHHoro o6eCneyeHH5I, nonYJI5IpH3aUHH H rocy,UapCTBeHHOrO )"-leTa
06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I Kfl10IT 06ecneIfHTb HanpaBJIeHHe pacnOp5I)KeHH5I
B MHHHCTepCTBO KYJIbTYPhI POCCHHCKOM <l>e.llepaUHH .llJI5I npMo6ll1,eHMSI. K YYeTHOMY .n:eflY 06'beKTa.

5. HalJaJIhHHKY OT.lleJIa KOOp.llHHaUHH H KOHTP0Jl51 YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHOHHoro
o6eCneyeHHSI, nonYJI5IpH3aUHH H rocY.llapCTBeHHOrO yqeTa 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I
KfJ10IT 06eCneYHTb pa3MellleHHe pacnOp5I)KeHHSI Ha caHTe KfI10IT
B HHcpopMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoM ceTH «J1HTepHeT» H B JIOKaJIhHOH KOMnblOTepHoH ceTH
KrI10n.
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6. KOHTpOJIh 3a BhIIIOJIHeHl1eM paCnOpR)I(eHI1R OCTaeTCR 3a 3aMeCTl1TeJIeM npenCenaTeJUI
KfHOI1 - HatIaJIhHI1KOM YnpaBJIeHI1R OpraHl13aUl10HHOrO o6eCnetIeHI1R, nonYJIRpl13aUl1l1
11 rocynapCTBeHHOrO ytIeTa 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIenI1R.

3aMeCTl1TeJIh npenCenaTeJIR KfHOI1 - HatIaJIhHI1K
Y npaBJIeHI1R OpraHl13aUl10HHOrO o6eCnetIeHI1Sl,
nonYJIRpl13aUl1l1 11 rocynapcTBeHHoro YtIeTa
o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIenl1H f.P. AraHoBa
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ITpHflO)!(eHHe
K paCnOp5DKeHHlO h ê ä N M ú ^
OT 11 MAP Z02[NQp.y, L N J ú = l

OXPAHHOE 0135I3ATEJIbCTBO
C013CTBEHHI1KA I1JIl1l1HOrO 3AKOHHoro BJIA,n;EJIbQA

06beKTa KYflbTYpHoro HaCfleAHH, BKJI104eHHOro B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB
KYflbTYpHoro HaCfleAHH (naMJITHHKOB HCTOPHH H KYflbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH Y N [ É ^ É é ú e e

"C060p q é l e ä ú h e e =CAB)'MH coeAHHHTeflbHbIMH cpflHreflHMH"
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe 06beKTa KYflbTYpHoro HaCfleAHH B COOTBeTCTBHH CnpaBOBbIM aKTOM 0 ero

npHHHTHH Ha rOCYAapCTBeHHYlO oxpaHY)

é É Ñ e ` q é ú e l e e Ä f e =HOMep 06beKTa KYflbTYpHoro HaCfleAHH B eAHHOM rOCYAapCTBeHHOM peeCTpe
06beKTOB KYflbTYpHoro HaCfleAHH (naMJITHHKOB HCTOPHH H KYflbTYPbI)

HapoAoB POCCHHCKOH Y N [ É ^ É é ú e e W

7 8 1 5 2 o 3 7 9 o 9 o o 1 6

Pa3Aefl 1. ,l1,aHHble 06 06beKTe KYflbTYpHoro HacneAHH, BKJI104eHHOM B eAHHbIH
rocYAapcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYflbTYPHoro HacneAHH

(naMHTHHKOB HCTOPHH H KYflbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaU;HH

(3anOflHHlOTCH B CflY4ae, npeAYCMOTpeHHOM n. 5 CT. 47.6 <1>eAepaflbHoro 3aKOHa OT
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYflbTYpHoro HaCfleAHH (naMHTHHKax HCTOPHH H KYflbTYPbI)

HapoAOB POCCHHCKOH <1>eAepaU;HH")

OTMeTKa 0 HaflH4HH HflH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYflbTYpHoro HaCfleAHH,
BKJI104eHHOro B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYflbTYpHoro HacneAHH (naMHTHHKOB
HCTOPHH H KYflbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <1>eAepaU;HH, B OTHOllleHHH KOToporo YTBep*AeHO
oxpaHHoe 06H3aTeflbCTBo (Aaflee - 06beKT KYflbTYpHOro HacfleAHH) :

HMeeTC5I ú = OTCYTcTByeT D
(HY:>KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V")

ITPH HaflH4HH nacnopTa 06beKTa KYflbTYpHoro HaCfleAHH OH HBflHeTCH HeOTbeMfleMOH 4aCTblO
OXpaHHOrO 065I3aTeflbcTBa.

ITPH OTCYTCTBHH nacnopTa 06beKTa KYflbTYpHoro HacneAHH B oxpaHHoe 06H3aTeflbcTBo
BHOCHTCH Å Ñ ä É ^ v ä l ú e É =cBeAeHHH:

1. CBeAeHHH 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KYflbTYpHoro HacneAHH:

2. CBeAeHHH 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHH HflH AaTe c03AaHHH 06beKTa KYflbTYpHoro HacneAH5I,
AaTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (nepeCTpoeK) AaHHoro 06beKTa H (HflH) AaTaX CBH3aHHbIX C HHM
HCTopH4ecKHx C06bITHH:
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3. CBe,lJ,eHH5I 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJlbTypHoro 3Hat.JeHH5I o6beKTa KYJlbTYpHoro HaCJle,lJ,H5I:

cpe,n;epaJIbHOrO D perHOHaJlbHOrO D MYHHQHnaJIbHOrO D
(Hy>KHoe OTMeTHTb 3HaKOM "V")

naM5ITHHK aHCaM6Jlbc===J c===J
(HY)!(HOe OTMeTHTb 3HaKOM "V")

5. HOMep H ,lJ,aTa npHH5ITH5I aKTa opraHa rocY,lJ,apCTBeHHOH BJlaCTH 0 BKJIIOt.JeHHH o6beKTa
KYJlbTYpHoro HaCJle,lJ,H5I B e,lJ,HHbIH rocY,lJ,apCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB KYJlbTYpHoro HaCJle,lJ,H5I
(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJlbTYPbI) Hapo,lJ,oB POCCHHCKOH ¢e,lJ,epaQHH:

6. CBe,lJ,eHH5I 0 MecroHaxO)f(,lJ,eHHH 06beKTa KYJlbTYpHoro HaCJle,lJ,H5I (a,D,pec o6beKTa HJlH npH
ero OTCYTCTBHH OnHCaHHe MeCTOnOJlO)KeHH5I o6beKTa):

(HaCeJleHHbIH nYHKT)

YJlHQa ,lJ, . CJ Kopn.lCTp. I'--__....J nOMeI.l.\eHHe/KBapTHpa c===J
HHble CBe,lJ,eHH5I:

7. CBe,lJ,eHH5I 0 rpaHHQax TeppHTopHH o6beKTa KYJlbTYpHOrO HaCJle,lJ,H5I (,lJ,Jl5I 06beKTOB
apxeoJlOrHt.JecKoro HaCJle,lJ,H5I npHJlaraeTC5I rpacpHt.JecKoe OTpa)KeHHe rpaHHQ Ha nJlaHe 3eMeJlbHOrO
Yt.JacTKa, B rpaHHQax KOToporo OH pacnOJlaraeTC5I):

8. OnHcaHHe npe,lJ,MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJlbTYPHOro HaCJle,lJ,H5I:

9. ¢oTorpacpHt.JecKoe (HHoe rpacpHt.JecKoe) H306pa)KeHHe o6beKTa (Ha MOMeHT YTBep)f(,lJ,eHH5I
oxpaHHoro 065I3aTeJlbCTBa):

npHJlaraeTC5I: '--____________---'1H306pa)KeHHH,
(YKa3aTb KOJIw.lecTBo)

comaCHO npHJlO)KeHHIO NQ K HaCT05II.l.\eMY oxpaHHOMY 065I3aTeJlbCTBY.
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10. CBe,ll,eHI1H 0 HaJII11.11111 30H OXpaHbI ,lI,aHHoro 06beKTa KynbTYpHoro HaClIe,ll,11H C YKa3aHI1eM
HOMepa 11 ,lI,aTbI npl1HHTI1H opraHOM rocY,ll,apCrneHH0I1 BnaCTI1 aKTa 06 ó q _ É é ú É e f N f N =YKa3aHHbIX 30H
nl160 f N e Å é ç é j ~ ú f N e = 0 pacnOnO>KeHI1I1 ,lI,aHHoro 06beKTa KYnbTYpHoro HaClIe,ll,mli3eMenbHoro Y1.laCTKa,
B ê é ~ e f N ú ~ ñ = KOToporo pacnonaraeTCH 06beKT apxeonOrl11.1eCKOrO HaCne,ll,I1H, B ê é ~ e ä N ú ~ ñ = 30H oxpaHbI
,lI,pyroro o6beKTa KYnbTYpHoro Hacne,ll,I1H:

11. CBe,ll,eHI1H 0 Tpe60BaHI1HX K oCYI..QeCTBneHl1lO ,lI,eHTenbHOCTI1 B ê é ~ e ä N ú ~ ñ = Teppl1TOpl111
06beKTa KYnbTYpHoro HaClIe,ll,I1H, BKfl101.IeHHOrO B e,ll,I1HbIH rocY,ll,apCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB
KynbTYpHoro HaClIe,ll,HH (naMHTHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KYnbTYpbI) Hapo,ll,oB POCCHHCKOH É í [ É I ä ä I É é ~ ú f N e I = 06
OC060M pe)Kl1Me I1cnonb30BaHI1H 3eMenbHoro Y1.laCTKa, B ê é ~ e f N ú ~ ñ =KOToporo pacnonaraeTCH 06beKT
apxeonOm1.leCKOrO HaCne,ll,HH, YCTaHosneHHblx CTaTbeH 5.1 et>e,ll,epaJIbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N
73-et>3 "06 06beKTaX KYnbTYpHoro Hacne,ll,11H (naMHTHI1Kax HCTOPI1I1 11 KYnbTYpbI) HapO,ll,OB
POCCI1HCKOH É í [ É I ä ä I É é ~ ú f N e ? = (,lI,anee - 3aKOH 73-et>3):

1) Ha TeppHTOp1111 naMHTHHKa I1nl1 aHcaM6nH 3anpeI..QalOTCH CTpOI1TenbCTBo o6beKToB
Kanl1TanbHOro CTpOI1TenbCTBa 11 YBenH1.IeHI1e 06beMHo-npocTpaHcTBeHHbIX xapaKTepHCTI1K Ha
Teppl1TOpHI1 naMHTHI1Ka I1nl1 aHcaM6nH 06beKToB Kanl1TanbHoro CTpOI1TenbCTBa; npoBe,ll,eHl1e
3eMnHHbIX, cTpoHTenbHblx, Menl10paTl1BHbIX 11 I1HbIX pa60T, 3a I1CKfl101.IeHI1eM pa60T no coXpaHeHl1lO
06beKTa KYnbTYpHoro HaClIe,ll,HH I1nl1 ero oT,lI,enbHblx 3neMeHTOB, coXpaHeHl1lO I1CTOpI1KO-
rpap,oCTpOI1TenbHOH I1nl1 npl1pO,ll,HOH cpe,ll,bI 06beKTa KynbTYpHoro Hacne,ll,l1H;

2) Ha TeppHTOp1111 naMHTHI1Ka, aHcaM6nH pa3peruaeTcH Be,ll,eHl1e X03HHcTBeHHoH
,lI,eHTenbHOCTI1, He npOTI1BOpe1.laI..QeH Tpe60BaHI1HM 06eCne1.leHI1H coxpaHHOCTIf 06beKTa KYnbTYpHoro
HaClIe,ll,I1H 11 n03BOflHlOI..QeH 06ecne1.ll1Tb ` m v e ú N N Me ä N é l _ ~ e e É = o6beKTa KYnbTYpHoro Hacne,ll,l1H B
COBpeMeHHbIX YClIOBI1H.X;

3) B ClIyqae e ~ u l ú É e f N e =naMHTHI1Ka I1nl1 aHcaM6nH Ha Teppl1TOpl111 ,lI,ocTonpl1MeqaTenbHoro
MeCTa nO,ll,ne>KaT TaK>Ke BbInOnHeHl1lO Tpe60BaHI1H H OrpaHl11.1eHI1H, YCTaHOBneHHble B COOTBeTCTBl111
co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-et>3, ,lI,nH oCYI..QeCTBneHI1H X03HHCTBeHHoH ,lI,eHTenbHOCTI1 Ha Teppl1TOpl111
,lI,ocTonpl1MeQaTenbHoro MecTa;

4) OC06bIH pe)Kl1M Hcnonb30BaHI1H 3eMenbHoro YQaCTKa, B ê é ~ e f N ú ~ ñ =KOTOPOro pacnonaraeTcR
06beKT apxeonOrl1QeCKOrO Hacne,ll,I1H, npe,ll,ycMaTpl1BaeT B03MO>KHOCTb npoBe,ll,eHHH
apxeonomQecKI1x noneBblX pa60T B nopH,lJ,Ke, YCTaHoBneHHoM 3aKoHoM 73-et>3, 3eMnHHbIX,
CTpOI1TenbHbIX, MenI10paTI1BHbIX, X03HHcTBeHHblx pa60T, YKa3aHHblx B CTaTbe 30 3aKoHa 73-et>3
pa60T no I1cnonb30BaHI1lO neCOB 11 I1HbIX pa60T npl1 ycnoBl111 o6ecne1.leHI1H coxpaHHOCTI1 06beKTa
apxeonOm1.leCKOrO Hacne,ll,I1H, a TaK>Ke 06eCne1.leHHH ,lI,ocTYna ê é ú ~ e K YKa3aHHoMY 06beKTY.

12. YlHble cBe,D,eHI1H, npep,ycMoTpeHHble 3aKoHoM 73-et>3:

,LJ;eHCTBl1e oxpaHHoro o6H3aTenbcTBa npeKpaI..QaeTcH co ,lI,HH npHHHTI1R ITpaBHTenbcTBoM
POCCHHCKOH É í [ É I ä ä I É é ú N N N N = perueHI1H 06 HCKJIlO1.IeHHI1 o6beKTa KynbTYpHoro HaClIe,ll,I1H 113 peeCTpa.

CBe,ll,eHI1H 0 j É Å q ç e ~ ñ ç ú É e f N e =o6beKTa KYnbTYpHoro Hacne,ll,HR:
06beKT KynbTYpHoro HaClIe,ll,HH cpe,ll,epanbHoro 3HaQeHI1H «C060p q é l e ú h f N e = C ,lI,ByMH
coe,ll,I1HI1TenbHbIMI1 cpnl1renHMI1» (cornacHo nOCTaHOBneHHlO TIp<umTenbcTBa Pet> OT 10.07.2001
NQ 527: CaHKT-ITeTep6ypr, p. MOHacTblpKl1 Ha6., 1) BXO,ll,I1T B COCTaB o6beKTa KYnbTYPHoro
HaCne,ll,HH cpe,ll,epanbHoro 3HaQeHI1H «AneKCaH,lJ,po-HeBCKaH JlaBpa».

C060p:
- r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe>KHaH peKl1 MOHacTblpKl1, ,lI,OM 1 (comacHo BbInI1CKe 113 E,lI,I1HOrO
rocY,ll,apCTBeHHOrO peeCTpa He,ll,BI1)K11MOCTI1 06 06beKTe He,ll,BJ1)KI1MOCTH OT 20.02.2020
NQ 99/2020/314616716;
- r. CaHKT-ITeTep6ypr, Ha6epe>KHaH peKl1 MOHacTblpKl1, ,lI,OM 1, nl1Tepa A (cornacHo npl1Ka3y
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MHHKYnbT)'pbI POCCHH OT 11.12.2015 NQ 27290-p).

Coep;HHHTenbHble cpnHrenH:
- r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe)!(HaJI peKH MOHacTblpKH, P;OM 1, nHTepa ,l1, (comacHo BbHlHCKe H3
Ep;HHoro rocyp;apcTBeHHoro peecTpa Hep;BIDKMMOCTH 06 06beKTe Hep;BH)!(HMOCTH OT 20.02.2020
NQ 99/2020/314855694);

- r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe)!(HaJI peKH MOHacTblpKH, P;OM 1 (comacHo BbHlHCKe H3 Ep;HHoro
rocyp;apcTBeHHoro peeCTpa Hep;BH)KJ1MOCTH 06 06beKTe Hep;BIDKMMOCTH OT 20.02.2020
NQ 99/2020/314616829);
- r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe)KHa51 peKH MOHaCTblpKH, P;OM 1, nHTepa B (cBep;eHlliI PemoHanbHoH
e e ` m l m j ú e l e e l e =CHCTeMbI 'TeoHHcpopMaqHoHHaJI CHCTeMa CaHKT-TIeTep6ypra").

Pa3p;en 2. Tpe60BaHHH K coxpaHeHHIO 06beKTa KYnbT)'pHoro Hacnep;lliI
(3anonHHeTcH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-ct>3)

13. Tpe60BaHHH K coxpaHeHHlO 06beKTa K)rnbT)'pHOrO Hacnep;HH, BKlIlOtIeHHOrO B ep;HHbIH
rocyp;apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KynbT)'pHoro Hacnep;lliI (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYnbT)'pbI)
Hapop;oB POCCHHCKOH ct>ep;epaqHH, npep;ycMaTpHBalOT KOHcepBaqHlO, peMoHT, pecTaBpaqHlO 06beKTa
KYnbT)'pHoro Hacnep;HH, npHcnoc06neHHe 06beKTa KYnbT)'pHoro Hacnep;HH p;nH cOBpeMeHHoro
Hcnonb30BaHHH nH60 COtIeTaHHe YKa3aHHbIX Mep.

COCTaB (nepetIeHb) H CpOKH (nepHOp;HtIHOCTb) npoBep;eHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa
KynbT)'pHoro Hacnep;HH, B OTHoweHHH KOToporo YTBep)!(,ll;eHo oxpaHHoe 06H3aTenbcTBo,
onpep;enHlOTcH cooTBeTcTBYlOI..l.\HM opraHoM oxpaHbI 06beKTOB KYnbT)'pHoro Hacnep;HH:

KOMHTeT no rocyp;apCTBeHHoMY KOHTponlO, Hcnonb30BaHHlO H oXPaHe naMHTHHKOB HCTOPHH H
KYnbT)'pbI CaHKT-TIeTep6ypra (p;anee - Kr110TI)

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa OXpaHbI o6beKToB KYnbT)'pHoro Hacnep;HH, YTBepp;HBwero oxpaHHoe
06H3aTenbCTBo)

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHtIeCKOrO COCTOHHHH 06beKTa KYnbT)'pHoro Hacnep;HH, COCTaBneHHoro B
nopHp;Ke, YCTaHosneHHoM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-ct>3.

14. llHqo (nHqa), YKa3aHHoe (YKa3aHHble) B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3a:KOHa 73-ct>3, 06H3aHo
(o6H3aHbI) o6ecnetIHTb cpHHaHcHpoBaHHe H OpraHH3aqHlO npoBep;eHHH HaytIHO-Hccnep;oBaTenbcKHx,
H3bICKaTenbCKHX, npOeKTHbIX pa60T, KOHcepBaqHH, peMoHTa, peCTaBpaqHH H HHbIX pa60T,
HanpasneHHblx Ha 06ecnetIeHHe cpH3HtIeCKOH coxpaHHocTH o6beKTa KYnbT)'pHoro Hacnep;HH H
coxpaHeHHe npep;MeTa oxpaHbI 06beKTa KYnbT)'pHoro Hacnep;HH, B nopHp;Ke, YCTaHOBneHHoM
3aKoHoM 73-ct>3.

B cnytIae 06Hapy)!(eHHH npH npoBep;emm pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa KYnbT)'pHoro
Hacnep;HH 06beKTOB, 06nap;alOI..l.\HX npH3HaKaMH 06beKTa KYnbT)'pHoro Hacnep;HH, B TOM tIHCne
06beKTOB apxeonOmtIeCKOrO Hacnep;H5I, C06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHbIH snap;eneq 06H3aH
He3aMe,iVlHTenbHO npHOCTaHOBHTb pa60TbI H HanpaBHTb B TetIeHHe Tpex pa60tIHX p;HeH co P;HH HX
06Hapy)!(eHHH 3a51sneHHe B nHCbMeHHOH cpopMe 06 YKa3aHHbiX 06beKTax B pemOHanbHblH opraH
OXpaHbl 06beKTOB KYnbT)'pHoro Hacnep;HH:

IKr110TI
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYlOI..l.\ero pemOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbl 06beKTOB KYnbT)'pHoro

Hacnep;HH. B cnytIae ecnH oxpaHHoe 06H3aTenbCTBO YTBep)!(,ll;eHO He P;aHHbiM opraHOM oxpaHbl,
YKa3aTb ero nonHoe HaHMeHOBaHHe H nOtITOBbIH ap;pec)

,l1,anbHeHwee B3aHMOp;eHCTBHe C pemOHanbHblM opraHOM oxpaHbl 06beKTOB KYnbT)'pHoro
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HaCJIep;HH C06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH _ g f ~ é X É g f É ú = 06'beKTa KyJIbT)'pHOrO HaCJIep;HH 06H3aH
ç Å ó ú É ` q _ g f e q Ä =B nOpH,lIKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTbeH 36 3aKoHa 73-<Il3.

15. Pa60TbI no COXpaHeHHIO 06'beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH P;OJI)KHbI OpraHH30BblBaTbcH
C06CTBeHHHKOM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM _ g f ~ é X É g f Ä ú É j =o60eKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH B COOTBeTCTBHH C
nopH,lIKOM, npep;ycMoTpeHHbIM CTaTbeH 45 3aKoHa 73-<Il3.

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH _ g f ~ é X É g f É ú F = 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, B ê é ~ e e ú ~ ñ = KOToporo
pacnOJIO)KeH 06'beKT apXeOJIOfH4eCKoro HaCJIep;HH, 06H3aH:

06ecne4HBaTb HeH3MeHHOCTb BHelllHero 06JIHKa;
COXpaHHTb ú É g f l ` q e l ` q Ä I = CTpyKT)'PY 06'beKTa apXeOJIOfH4eCKoro HaCJIep;HH;
opraHH30BbIBaTb H cpHHaHcHpoBaTb cnaCaTeJIbHble apXeOJIOrH4eCKHe nOJIeBble pa60TbI Ha

p;aHHOM 06'beKTe apXeOJIOfH4eCKoro HaCJIep;HH B CJIY4ae, npep;ycMoTpeHHoM CTaTbeH 40, H B nopH,llKe,
YCTaHOBJIeHHOM cTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<Il3.

Pa3p;eJI 3. Tpe60BaHHH K cOp;ep)KaHHIO 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH
(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.3 3aKOHa 73-<Il3)

17. I1PH cOp;ep)KaHHH H HCnOJIb30BaHHH 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;lliI., BKll104eHHoro B
ep;HHblH rocyp;apCTBeHHbIH peeCTp 06'beKTOB KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H
KYJIbT)'PbI) Hapop;oB POCCHHCKOH Y f ä É é X É é ~ ú e e I = B ú É g f e u = nOMep)KaHlliI. B e ~ é X f f É F h ~ ú É j = TeXHH4eCKOM
COCTOHHHH 6e3 yxyp;llleHHH cpH3H4ecKoro COCTOHHHH H (HJIH) H3MeHeHHH npep;MeTa oxpaHbI p;aHHoro
o60eKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH g f e ú ~ I = YKa3aHHble B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<Il3, 06H3aHbI:

1) ç Å ó ú É ` q _ g f e q Ä = pacxop;bl Ha cOp;ep)KaHHe 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH H nOMep)KaHHe
ero B e ~ é X g f É F h ~ ú É j =TeXHH4eCKOM, caHHTapHoM H npoTHBOnO)KapHOM COCTOHHHH;

2) He npOBop;HTb pa60TbI, e P j É e e f l ú e É = npep;MeT oxpaHbI 06'beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH
JIH60 ó ñ ó é X ä ä ä ~ ä l ú e É =YCJIOBHH, He06xop;HMble P;JIH coxpaHHOCTH 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH;

3) He npOBop;HTb pa60TbI, e P j É e e f l ú e É =06JIHK, 06'beMHO-nJIaHHpOB04Hble H KOHCTPYKTHBHble
pellleHHH H CTpyKT)'Pbl, HHTepbep 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH B CJIY4ae, eCJIH npep;MeT oxpaHbI
06'beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH He onpep;eJIeH;

4) C06JIlOp;aTb YCTaHOBJIeHHble cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<Il3 Tpe60BaHHH K ç Å ó ú É ` q _ g f É e e ä l
p;eHTeJIbHOCTH B ê é ~ e e ú ~ ñ = TeppHTOpHH 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH, OC06bIH pe)KHM
HCnOJIb30BaHHH 3eMeJIbHOrO Y4aCTKa, Bop;Horo 06'beKTa HJIH ero 4aCTH, B ê é ~ e e ú ~ u = KOTOPbIX
pacnOJIaraeTCH 06'beKT apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIep;11H;

5) He HcnOJIb30BaTb 06'beKT KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH (3a HCKll104eHHeM 060pYP;OBaHHbIX C
Y4eTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)KapHOH 6e30naCHOCTH 06'beKTOB KyJIbT)'pHoro HaCJIep;HH,
npep;Ha3Ha4eHHbIX JIH60 npep;Ha3Ha4aBlllHXCH P;JIH ç Å ó ú É ` q _ g f É e e e =H (HlIH) 06ecne4eHHH YKa3aHHbIX
HH)Ke BHP;OB X03HHCTBeHHOH p;eHTeJIbHOCTH, H å l j É ú É e e e =P;JIH xpaHeHHH npep;MeToB peJIHfH03HOro
Ha3Ha4eHHH, BKll104aH CBe4H H JIaMnap;Hoe MaCJIO):

nop; CKllap;bI H 06'beKTbI npoH3Bop;CTBa B3pbIB4aTblx H OfHeonaCHbIX MaTepHaJIOB, npep;MeToB
H _ É ú É ` q _ I = P ~ ê é e P e e ä l ú e u = HHTepbep o60eKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH, ero cpacap;, TeppHTopHlO H
Bop;Hble 06'beKTbI H (HJIH) e j É ä l ú e ñ =Bpep;Hble napora3006pa3Hble H HHble BbIp;eJIeHHH;

nop; 06'beKTbI npOH3BOp;CTBa, e j É ä l ú e É = 060pyp;OBaHHe, ç h ~ P Ä ä _ ~ ä l ú É É = p;HHaMH4ecKoe H
_ e S é ~ ú e l e e ç É = B03p;eHCTBHe Ha h l e ` q é ó ú e e = 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH, He3aBHCHMO OT
j l ú e l ` q e =p;aHHoro 060PYP;OBaHHH;

nop; 06'beKTbI npoH3BOp;CTBa H JIa60paTopHH, CBH3aHHble C He6JIarOnpHHTHbIM P;JIH 06'beKTa
KYJIbT)'pHoro HaCJIep;HH TeMnepaT)'pHO-BJIa)KHOCTHbIM pe)KHMOM H npHMeHeHHeM XHMH4eCKH
aKTHBHbIX _ É ú É ` q _ X
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6) He3aMe,lVUiTeJIbHO H3Bew;aTb:

IKf110I1
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa OXpaHbI 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,llH5I, YTBep,llHBlllerO oxpaHHoe

06Sl3aTeJIbCTBo)

060 Bcex H3BeCTHblX eMY nOBpe>K,l\eHHHX, aBapHHX HJIH 06 HHbIX 06CTOHTeJIbCTBax, npHlIHHHBlllHX
Bpe,ll 06'beKry KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH, BKJHOlla51 06'beKT apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIe,llHH, 3eMeJIbHOMY
YlIaCTKY B ê é ~ e e i ú ~ ñ = TeppHTopHH o60eKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH HJIH yrpO>KalOW;HX npHlIHHeHHeM
TaKoro Bpe,lla, H 6e30TJIaraTeJIbHO npHHHMaTb MepbI no npe,llOTBpaIl\eHHIO ,lIaJIbHeHlllero
pa3pYllleHHH, B TOM lIHCJIe npOBO,llHTb npOTIlBOaBapHHHble pa60TbI B nopH,lIKe, YCTaHOBJIeHHOM ,l\fIH
npOBe,lleHHH pa60T no COXpaHeHHIO 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH;

7) He ,lIonYCKaTb YXY,llllleHHH COCTOHHHH TeppHTopHH o60eKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH,
BK1HOlleHHoro B e,llHHbIH rocY,lIapCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH (naMHTHHKOB
HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO,llOB POCCHHCKOH <1>e,llepaqHH, nOMep>KHBaTb TeppHTopHlO 06'beKTa
KYJIbTYpHoro HaCJIe,llH5I B 6JIaroYCTpoeHHoM COCTOHHHH.

18. C06CTBeHHHK >KHJIoro nOMew;eHHH, HBJIHIOw;erOCH o60eKToM KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH HJIH
lIaCTblO TaKoro 06'beKTa, 06H3aH BbInOJIH5!Tb Tpe60BaHHH K coxpaHeHHIO o60eKTa KYJIbTYpHoro
HaCJIe,llHH B lIaCTII, npe,llycMaTpHBalOw;eH 06ecnelleHHe nOMep>KaHHH 06'beKTa KYJIbTYpHoro
HaCJIe,llHH HJIH lIaCTH 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH B Ha,lIJIe>Kaw;eM TeXHHlIeCKOM COCTOHHHH 6e3
YXY,llweHHH cpH3HlIecKoro COCTOHHHH H H3MeHeHHH npe,llMeTa oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTYpHoro
HaCJIe,llHH.

19. B CJIYlIae 06HapY>KeHH5! npH npoBe,lleHHH pa60T Ha 3eMeJIbHOM YlIacTKe B rpaHHqax
TeppHTopHH 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH 06'beKTOB, JIH60 Ha 3eMeJIbHOM YlIacTKe, B rpamlqax
KOToporo pacnOJIaraeTCH o60eKT apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIe,llH5!, 06'beKTOB, 06JIa,lIalOW;HX npH3HaKaMH
06'beKTa KYJIbTYpHOro HaCJIe,llHH, JIHqa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3,
ocyw;eCTBJIHlOT ,lIeHCTBHH, npe,llycMoTpeHHble nO,llnYHKTOM 2 nYHKTa 3 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3.

20. B cJIYlIae eCJIH cO,llep>KaHHe HJIH HCnOJIb30BaHHe 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH,
BKlIlOlIeHHoro B e,llHHbIH rocY,lIapCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH (naMHTHHKOB
HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo,lloB POCCHHCKOH <1>e,llepaqHH, a TaIOKe 3eMeJIbHOrO YlIacTKa, B rpaHHqax
KOToporo pacnOJIaraeTCH 06'beKT apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIe,llHH, MO>KeT npHBecTH K YXY,llWeHHlO
COCTOHHH5! ,lIaHHoro 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llHH H (HJIH) npe,llMeTa OXpaHbI ,lIaHHoro 06'beKTa
KYJIbTYpHoro Hacne,llH5!, B npe,llnHcaHHH, HanpaBJIHeMOM

IKf110I1
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH, YTBep,llHBwerO oxpaHHoe

06H3aTeJIbCTBO)

c06CTBeHHHKY HJIH HHOMY 3a:KOHHOMY BJIa,lIeJIbqy 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH, YCTaHaBJIHBaJOTC5!
CJIe,llYIOW;He Tpe60BaHHH:

1) K BH,l\aM X03HHcTBeHHoH ,lIeHTeJIbHOCTH C HcnOJIb30BaHHeM o6'beKTa KYJIbTYpHoro
HaCJIe,llHH, BKlIlOlIeHHoro B peeCTp, 3eMeJIbHOrO YlIacTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH
06'beKT apXeOJIOrHlIeCKoro HaCJIe,llHH, JIH60 K BH,lIaM x03HHCTBeHHoH ,lIeHTeJIbHOCTH, oKa3bIBalOW;HM
B03,l1eHCTBHe Ha YKa3aHHble 06'beKTbI, B TOM lIHCJIe orpaHHlIeHHe X03HHCTBeHHOH ,lIeHTeJIbHOCTH;

2) K HCnOJIb30BaHHlO o60eKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,llHH, BKlIlOlIeHHoro B peeCTp, 3eMeJIbHOrO
YlIacTKa, B rpaHHqax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06'beKT apxeoJIOrwrecKOro HaCJIe,llHH, npH
ocyw;eCTBJIeHHH X03HHcTBeHHoH ,lIeHTeJIbHOCTH, npe,llycMaTpHBalOW;He B TOM lIHCJIe OrpaHHlIeHHe
TeXHHl.JeCIiliX H HHbIX napaMeTpOB B03,l1,eHCTBHH Ha om,eKT K)'flb1)'pHoro Hacne,ll,HH;

3) K 6JIaroycrpoHCTBY B rpaHHqax TeppHTopHH 06'beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,llHH,
BKlI104eHHoro B peecrp, 3eMeJIbHOrO Y4aCTKa, B rpaHHqax KOTOPOro pacnOJIaraeTCH 06'beKT
apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIe,llHH.
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Pa3AeJI 4. Tpe60BaluuI K 06ecne4eHl1JO AoC"ryna rpa>!<p;aH
POCCl1HCKOH <1>eAepaql1l1, I1HOCTpaHHblx rpa>!<p;aH I1 JIl1q 6e3 rpa>!<p;aHcTBa

K 06beKry K)'JIbrypHoro HacJIeAI1H, BKJIJ04eHHoMY B peeCTp
(3anOJIHHeTCH B COOTBeTCTBl111 co cTaTbeH 47.4 3aKOHa 73-<1>3)

21. YCJIOBI151 Aocryna K 06beKry KYJIbrypHoro HaCJIeAl15I, BKJIlO4eHHoMY B peeCTp
(nepI10AI14HOCTb, AJII1TeJIbHOCTb I1 I1Hble xapaKTepl1cTl1Kl1 Aocryna), YCTaHaBJII1BalOTC5I
cooTBeTcTBYJOI..qI1M opraHoM oxpaHbI 06beKTOB K)'JIbrypHoro HaCJIeAI151, onpeAeJIeHHbIM nYHKToM 7
CTaTbl1 47.6 3aKOHa 73-<1>3, C Y4eToM MHeHI151 c06CTBeHHl1Ka I1JII1 I1HOrO 3aKOHHoro BJIap;eJIbqa TaKOrO
06beKTa, a TaJOKe C Y4eToM Bl1p;a 06beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAl15I, BKJIJ04eHHoro B peeCTp, KaTerOpl111
ero I1CTOPI1KO-K)'JIbrypHoro 3Ha4eHI151, npeAMeTa oxpaHbI, cpl13114eCKOro COCT05lHI151 06beKTa
KYJIbryPHOro HaCJIeAI1H, Tpe60BaHl1H K ero COXpaHeHl1lO, XapaKTepa cOBpeMeHHoro I1CnOJIb30BaHI151
AaHHoro 06beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAl15I, BKJU04eHHoro B peeCTp.

YCJIOBI151 Aocryna K 06beKTaM K)'JIbrypHoro HaCJIeAI151, BKJIlO4eHHbIM B peeCTp,
I1CnOJIb3yeMbIM B Ka4eCTBe )KHJIbIX nOMeI..qeHI1H, a TalOKe K 06beKTaM K)'JIbrypHoro HaCJIeAI151
peJIl1rl103HOrO Ha3Ha4eHI151, BKJIJ04eHHbIM B peeCTp, YCTaHaBJII1BalOTC5I cooTBeTcTBYlOI..qI1M opraHoM
oxpaHbI 06beKToB K)'JIbryPHOro HaCJIeAI151 no cornaCOBaHl1lO C c06CTBeHHl1KaMl1 I1JII1 I1HbIMI1
3aKOHHbIMl1 BJIap;eJIbqaMI1 3Tl1X 06beKToB K)'JIbrypHoro HaCJIeAmr.

TIPI1 onpeAeJIeHl111 YCJIOBI1H Aocryna K naM5ITHI1KaM I1JII1 aHCaM6JI5IM peJIl1rl103HOrO
Ha3Ha4eHl1H Y4l1TbIBalOTcH Tpe60BaHl1H K BHeulHeMY BI1AY I1 nOBeAeHl1lO JIl1q, HaxoAHI..qI1XCH B
rpaHl1qax Teppl1TOpl1H YKa3aHHblx o6beKTOB K)'JIbrypHoro HaCJIeAI1H peJII1rl103HOrO Ha3Ha4eHI1H,
cooTBeTcTBYJOI..ql1e BHyTpeHHI1M YCTaHOBJIeHI1HM peJII1rl103HOH OpraHl13aql1l1, eCJII1 TaKl1e
YCTaHOBJIeHI151 He npOTl1BOpe4aT 3aKOHOAaTeJIbCTBY POCCI1HCKOH <1>eAepaql1l1.

B CJIy4ae, eCJII1 I1HTepbep 06beKTa K)'JIbrypHoro HaCJIeAI151 He OTHOCI1TC5I K npeAMeTY oxpaHbI
06beKTa K)'JIbrypHoro HacJIeAI1H, Tpe60BaHl1e K 06eCne4eHl1lO AOCTyna BO BHYTpeHHl1e nOMeI..qeHI1H
06beKTa KyJIbryPHOro HacJIeAI1H, BKJIlO4eHHOro B peeCTp, He MO)f(eT 6bITb YCTaHOBJIeHO.

YCJIOBl15I Aocryna K 06beKTaM K)'JIbrypHoro HacJIeAI151, pacnOJIO)f(eHHbIM Ha Teppl1TOpl111
POCCl1HCKOH <1>eAepaql1l1 I1 npeAOCTaBJIeHHbIM B COOTBeTCTBl111 C Me>Kp;YHapoAHbIMI1 AorOBOpaMI1
POCCl1HCKOH <1>eAepaql1l1 Al1nJIOMaTl14eCKl1M npeACTaBI1TeJIbCTBaM I1 KOHCYJIbCKl1M y4pe>Kp;eHI1HM
I1HOCTpaHHblx rocYAapcTB B POCCl1HCKOH <1>eAepaql1l1, Me>Kp;YHapOAHbIM OpraHl13aql15lM, a TalOKe K
06beKTaM K)'JIbrypHoro HaCJIeAI1H, HaxOp;5II..qI1MC5I B C06CTBeHHOCTl1 I1HOCTpaHHblx rocYAapcTB I1
Me>Kp;YHapoAHbIX OpraHl13aql1H, YCTaHaBJII1BaJOTcH B COOTBeTCTBl111 C Me>Kp;YHapoAHbIMI1 AorOBOpaMI1
POCCI1HCKOH <1>eAepaql1l1.

<1>113114eCKl1e I1 lOpl1p;114eCKl1e JIl1qa, npoBoAHI..ql1e apxeOJIOrl14eCKl1e nOJIeBble pa60TbI, I1MelOT
npaBo Aocryna K o6beKTaM apXeOJI0rl14eCKOrO HaCJIeAI151, apXeOJI0rl14eCKl1e nOJIeBble pa60TbI Ha
KOTOPbIX npeAycMOTpeHbI pa3pell1eHl1eM (OTKpbITbIM JII1CTOM) Ha npoBeAeHl1e apXeOJI0rl14eCKl1X
nOJIeBbIX pa60T. <1>113114eCKl1M I1 lOp11A114eCKl1M JIl1qaM, npoBOp;5II..qI1M apXeOJI0rl14eCKl1e nOJIeBble
pa60TbI, B qeJIHX npoBeAeHI1H YKa3aHHblx pa60T c06CTBeHHl1KaMl1 I1 (I1JII1) nOJIb30BaTeJIHMl1
3eMeJIbHbIX Y4acTKoB, B rpaHl1qax KOTOPbIX pacnOJIO)f(eHbI 06beKTbI apxeOJIOrl14eCKOro HacJIeAI1H,
AOJI)f(eH 6bITb 06ecne4eH Aocryn K 3eMeJIbHbIM Y4acTKaM, Y4aCTKaM BOAHbIX o6beKToB, Y4acTKaM
JIeCHOrO cpoHAa, Ha Teppl1TOpl1lO, onpeAeJIeHHYlO pa3pell1eHl1eM (OTKPbITbIM JII1CTOM) Ha npOBeAeHl1e
apxeOJIOrl14eCKl1X nOJIeBbIX pa60T.

,lJ,ocryn K o6beKry K)'JIbrypHoro HaCJIeAI151 oCYI..qeCTBJI5IeTCH B COOTBeTCTBl111 C BHyTpeHHI1MI1
YCTaHOBJIeHI1HMI1 peJII1rl103HOH OpraHl13aql1l1 "CaHKT-TIeTep6yprcKM Enapxl15I PYCCKOH
TIpaBOCJIaBHOH lJ,epKBI1 (MOCKOBCKl1H TIaTpl1apxaT)" C Y4eToM pe)KHMa 60rOCJIY)f(eHI1H I1 pa60TbI
nOJIb30BaTeJIH.

B OTH0ll1eHl111 06eCne4eHI151 Aocryna BO BHyTpeHHl1e nOMeI..qeHI1H 06beKTa K)'JIbrypHoro
HacJIeAI1H (3a I1CKJIlO4eHl1eM nOMeI..qeHI1H, npeAHa3Ha4eHHblx p;lIH Haxo>Kp;eHI1H nOCeTI1TeJIeH xpaMa
BO BpeMH 60rOcllY>KeHI1H), I1HTepbep KOTOPbIX OTHOCI1TCH K npeAMery oxpaHbI 06beKTa KYllbrypHoro
HaCJIeAI1H, AaTa I1 BpeM51 Aocryna onpeAeJIHeTCH no cornaCOBaHl1lO Me>Kp;y JIl1qaMI1, BO BJIap;eHI1I1 I1
nOJIb30BaHl1l1 KOTOPbIX HaxoAI1TCH 06beKT KyJIbryPHOro HacJIeAI1H, I1 rpa>!<p;aHaMI1 POCCI1HCKOH
<1>eAepaql1l1, I1HOCTpaHHbIMI1 rpa>!<p;aHaMI1 I1 JIl1qaMI1 6e3 rpa>!<p;aHcTBa, nYTeM HanpaBJIeHI1H
nl1CbMeHHoro 3MBJIeHl15I B ap;pec nOJIb30BaTeJIH.
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Pa3,l1,en 5. Tpe60BaHHH K pa3MelQeHHlO e ~ é ú ç e =peKnaMbI
Ha 06beKTax rynbTYpHoro Hacne,ll,HH, HX TeppHTopHHX

(3anonHHeTcH B cnYLIaHX, onpe,ll,eneHHblx nO,ll,nYHKTOM 4 nYHKTa 2 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3)

22. Tpe60BaHHH K pa3MelQeHHlO HapY)!(HOH peKnaMbI:
He ,lI,onycKaeTcH pacnpoCTpaHeHHe e ~ é ú ç e =peKnaMbI Ha 06beKTax rynbTYpHoro Hacne,ll,HH,

BKnlOLIeHHblX B e,ll,HHbIH rocY,lI,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB rynbTYpHoro Hacne,ll,HH (naMHTHHKOB
HCTOPHH H rynbTYpbI) Hapo,ll,oB POCCHHCKOH Y N [ É I ä ä I É é ú e e I = a TaJOKe Ha HX TeppHTopHHX, 3a
HCKnlOLIeHHeM ,lI,oCTOnpHMeLIaTenbHblx MeCT.

3anpeT HnH orpaHHLIeHHe pacnpoCTpaHeHHH HapymHoH peKnaMbI Ha 06beKTax KynbTYpHoro
Hacne,lJ,HH, HaxO,ll,HlQHXCH B ê é ~ e e f ú ~ ñ = ,lI,ocTonpHMeLIaTenbHoro MeCTa H BKnlOLIeHHblX B e,ll,HHbIH
rocY,lI,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB rynbTYpHoro Hacne,ll,HH (naMJITHHKOB HCTOPHH H rynbTYPbI)
Hapo,ll,oB POCCHHCKOH Y N [ É I ä ä I É é ~ ú e e I = a TaK)!(e Tpe60BaHHH K ee pacnpocTpaHeHHlO YCTaHaBnHBaIOTcH
cooTBeTcTBYIOlQHM OpraHOM oxpaHbI 06beKTOB rynbTYpHoro Hacne,ll,HH, onpe,ll,eneHHbIM nYHKToM 7
CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3, H BHOCHTCH B npaBHna 3eMnenonb30BaHHH H 3aCTpoHKH, pa3pa60TaHHble
B COOTBeTCTBHH Cfpa,D,OCTpOHTenbHbIM KO,ll,eKCOM POCCHHCKOH Y N [ É I ä ä I É é ~ ú e e K

YKa3aHHble Tpe60BaHHH He npHMeHHIOTCH B OTHoweHHH pacnpOCTpaHeHHH Ha 06beKTax
KynbTYpHoro Hacne,ll,HH, HX TeppHTopHHX HapY)!(HOH peKnaMbI, CO,ll,ep)!(alQeH HCKnIOLIHTenbHO
e e Å é ç é j ~ ú e ä l = 0 npOBe,ll,eHHH Ha 06beKTax rynbTYpHoro Hacne,ll,HH, HX TeppHTopHHX TeaTpanbHO-
3penHlQHbIX, rynbTYpHo-npOCBeTHTenbHbIX H 3penHlQHo-pa3BneKaTenbHbIX MeponpHHTHH HnH
HCKnlOLIHTenbHO e e Å é ç é j ~ ú e ä l = 06 YKa3aHHbIX MeponpHHTHHX C O,ll,HOBpeMeHHbIM ynoMHHaHHeM 06
onpe,ll,eneHHOM å e ú É = KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro MeponpHHTHH npH ycnoBHH, ecnH TaKOMY
ynoMHHaHHIO OTBe,ll,eHO He 60nee LIeM ,lI,eCHTb å é ç ú É e q l _ = peKnaMHOH nnolQa,D,H (npOCTpaHCTBa). B
TaKOM cnYLIae aKTOM COOTBeTCTBYIOlQero opraHa oxpaHbI 06beKTOB rynbTYpHoro Hacne,ll,HH
YCTaHaBnHBaIOTCH Tpe60BaHHH K pa3MelQeHHlO HapY)!(HOH peKnaMbI Ha ,lI,aHHOM 06beKTe rynbTYpHoro
Hacne,lJ,HH (nH60 ero TeppHTopHH), BKnlOLIaH MeCTO (MecTa) ee B03MO)!(HOrO pa3MelQeHHH,
Tpe60BaHHH K BHewHeMY BH,lI,Y, ú _ É q ç _ Ä f j =peweHHHM, cnoc06aM KpenneHHH.

Pa3,l1,en 6. I1Hble 06H3aHHOCTH å e ú ~ =E å e ú F I =YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6
<1>e,ll,epanbHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax rynbTYpHoro Hacne,ll,HH

(naMJITHHKax HCTOPHH H rynbTYPbI) Hapo,ll,oB POCCHI1CKOH Y N [ É I ä ä I É é ~ ú e e ?

23. ,l.I;nH å e ú ~ = E å e ú F I = YKa3aHHoro (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3,
YCTaHaBnHBaJOTcH 06H3aHHOCTH:

1) no cpHHaHCHpOBaHHlO MepOnpHHTHH, 06ecneLIHBalOlQHX BbInOnHeHHe Tpe60BaHHH B
OTHOWeHHH 06beKTa rynbTYpHoro HaCne,ll,HH, BKnlOLIeHHOro B peecTp, YCTaHoBneHHblx CTaTbHMH 47.2
- 47.4 3aKoHa 73-<1>3;

2) no C06nlO,lI,eHHlO Tpe60BaHHH K oCYlQecTBfleHHlO ,lI,eHTenbHOCTH B ê é ~ e e ú ~ ñ =TeppHTopHH
06beKTa KynbTYpHoro Hacne,ll,HH, BKnIOLIeHHOro B peeCTp, nH60 oc060ro pe)!(HMa Hcnonb30BaHHH
3eMenbHoro YLIacTKa, B ê é ~ e e ú ~ ñ = KOToporo pacnonaraeTcH 06beKT apxeonorHLIecKoro Hacne,ll,HH,
YCTaHOBneHHblX CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3.

24. C06cTBeHHHK, HHOH 3aKoHHbIH _ å ~ I a I É å É ú I = nonb30BaTenH 06beKTa rynbTYpHoro Hacne,ll,HH,
3eMenbHoro YLIacTKa, B ê é ~ e e ú ~ ñ = KOToporo pacnonaraeTcH 06beKT apxeonorHLIecKoro Hacne,ll,HH (B
cnYLIae, YKa3aHHOM B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3), a TaJOKe Bce å e ú ~ I = npHBneLIeHHble HMH
K npoBe,ll,eHHlO pa60T no coxpaHeHHIO (cO,ll,ep)!(aHHlO) 06beKTa rynbTYpHoro Hacne,ll,HH, 06H3aHbI
C06nIO,lI,aTb Tpe60BaHHH, 3anpeTbI H OrpaHHLIeHHH, YCTaHoBneHHble 3aKOHO,ll,aTenbCTBOM 06 oxpaHe
06beKTOB rynbTYpHoro Hacne,ll,HH.

25. ,ll;onOJIHI1TeJIbHble Tpe60BaHI1H B OTHOWeHl111 06beKTa K)'JIbT)'PHOro HaCJIep,I1H:
1) BbInOnHHTb pa60TbI no coxpaHeHHlO 06beKTa KynbTYpHoro Hacne,ll,HH, onpe,ll,eneHHble

KrI10n Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHLIeCKoro COCT05IHHH o6beKTa rynbTYpHoro Hacne,ll,HH,
COCTaBneHHoro B nopH,lJ,Ke, YCTaHoBneHHoM nYHKToM 2 CTaTbH 47.2 3aKOHa 73-<1>3:
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NQ
nln

1

HaHMeHOBaHHe pa60T

B YCTaHoBneHHoM 3aKOHOM nOpH,ll,Ke
BbInOnHHTb peMoHT cpaca,a,oB (B TOM
lIHCne CTYneHeH neCTHHQ BXOp,HbIX
rpynn) 06beKTa KYnbTYPHoro HaCnep,mI.

CpOKH BbInOnHeHHH

B TelleHHe 60 MeOIQeB
CO p,HH YTBep>KAeHHH
oxpauHoro
06H3aTenbCTBa aKTOM
KrHOIT

IlpHMeqaHHe

2 B YCTaHosneHHoM 3aKOHOM nOpH,ll,Ke
BbInOnHHTb peMoHT H é É Å q ~ _ é ú e ä ç

HHTepbepoB 06beKTa KYnbTYPHoro
Hacnep,HH.

B TelleHHe 60 MeO!QeB
co p,HH YTBep>KAeHHH
oxpauHoro
06H3aTenbcTBa aKTOM
KrHOIT

2) BbInOnHHTb Å å É é I v Ñ l ú e É = MepOnpHHTHH no YCTauoBKe HHcpopMaQHoHHbIX Ha,a,nHceH H
o603HalleHHH Ha 06beKTe KynbTYpHoro Hacnep,HH:

NQ
nln

HaHMeHOBaHHe MeponpHHTHu CpOKH BbInOnHeHHH IlpHMeqaHHe

1 B YCTauosneHHoM nopH,ll,Ke 06ecnellHTb B TelleHHe 36 MeCHQeB
YCTaHoBKY Ha 06beKTe KYnbTYpHoro co p,HH YTBep>KAeHHH
Hacnep,HH HHcpopMaQHoHHbIX Ha,a,nHceH H oxpauHoro
0603HalleHHH. 06H3aTenbcTBa aKTOM

KrHOIT
3) l Å ó ú É Å q _ å e q Ä = é ~ P j É ú É e e É = p,ononHHTenbHoro 060pyp,oBaHHH H p,ononHHTenbHbIX

:meMeHTOB, nepe060Pyp,oBaHHe H nepeYCTpoHcTBO Ha 06beKTe KYnbTYpHoro Hacnep,HH, ero
TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nOpH,ll,KoM, YCTaHoBneHHbIM 3aKOHop,aTenbCTBOM POCCHHCKOH
<Pep,epaQHH H CaHKT-ITeTep6ypra, å é É é I ó Å j ~ q é e _ ~ Ñ l ú e j =nonYlIeHHe cornaCOBaHHH CKrHOIT.

4) He p,onycKaTb YHHlITO>KeHHH HnH nOBpe>KAeHHH 06beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,llil, a TaK>Ke
p,eHCTBHH, ` MP é I ~ Ñ l ú e u = yrp03Y YHHlITO>KeHHH, nOBpe>KAeHHH 06beKTa KynbTYpHoro Hacnep,HH HnH
npHlIHHeHHH eMY HHoro Bpep,a.

5) 06ecnellHBaTb ycnoBHH, å é É å e q Å q _ v Ñ l ú e É = YHHlITO>KeHHfO, nOBpe>KAeHHfO o6beKTa
KYnbTYpHoro Hacnep,HH HnH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHX nHQ, He e _ å e Ñ l ú e u ` e

c06CfBeHHHKOM (3aKOHHbIM sna,a,enbQeM) 06beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,HH HnH ero lIaCTH.
6) ITPOBOp,HTb 06cnep,oBaHHe TeXHHlIeCKoro COCTOHHllil 06beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,HH H

TeppHTopHH He pe>Ke op,Horo pa3a B nHTb neT.
BbIBOp,bI H peKOMeHp,aQHH 06cnep,OBaHHH npep,CTaBnHTb B KfHOIT Ha cornaCOBaHHe.
7) HCnOnHHTb Tpe60BauHH npep,nHcaHHH KfHOIT 06 YCTpaHeHHH HapyweHHH

3aKOHop,aTenbCTBa B 06nacTH coxpaHeHHH H Hcnonb30BaHHH 06beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,HH H
06ecnelleHHH COXpauHOCTH 06beKTa KYnbTYPHoro Hacnep,HH B YCTaHOBneHHble B HHX CpOIill .

8) Ee3B03Me3p,Ho npep,OCTaBnHTb p,Ofl>KHOCTHbIM nHQaM KrHOIT HHcpopMaQHfO H
p,oKYMeHTbI no BonpocaM oxpaHbI 06beKTa KynbTYpHoro Hacnep,HH (B TOM lIHCne, h ~ Å ~ Ñ l ú ó Ñ l ` R f
BonpOCOB 06ecnelleHllil coxpaHHOCTH H COp,ep>KaHHH 06beKTa KYnbTYpHoro Hacne,ll,HH Hero
TeppHTopHH).

9) 06ecnellHTb ycnoBHH COOTBeTCTBHH 06beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,HH Tpe60BaHHHM
nO>KapHOH 6e30nacHocTH B COOTBeTCTBHH C é I É e Å q _ ó Ñ l ú e j = 3aKOHop,aTenbCTBOM HCXOp,H H3
Tpe60BaHHH no coxpaueHHfO 06nHKa, HHTepbepa H npep,MeTa OXpaubI 06beKTa KynbTYpHoro
Hacnep,HH, B TOM lIHCne npH He06xop,HMOCTH 06ecnellHTb pa3pa60TKY cneQHanbHbIX TeXHHlIeCIillX
ycnOBHH, l q é E ä F h ~ ä l ú e u = cneQH<pHKY 06eCnel.JeHHH HX nO>KapHOH 6e30naCHOCTH H Å ç é I É é [ h ~ ú e u
KOMnneKC He06xop,HMbIX HH>KeHepHO-TeXHlilieCKHX H ç é ê ~ e e P ú e l e e Ä f u = MeponpHHTHH no
06ecnelleHHfO nO>KapHOH 6e30nacHocTH.

10) 06ecnellHBaTb coxpaHHocTb npep,MeToB p,eKOpaTHBHO-npHKna,a,Horo HCKyccTBa,
>KHBOnHCH, cKynbnTYpbI, YKa3aHHbIX B ITpHlIO>KeHHH NQ 3, 4 K e ~ Å q ç e ú É j ó = OXpauHOMY
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06513aTeJIhCTBY·
11) Be3 pa3peWeHI1H Kfl10n He nepeMew;aTh npeAMeThI AeKopamBHO-npl1KlIaAHorO

I1CKYCCTBa, )KI1BOnI1CI1, CKYJIhnTyphI, C MeCTa, YKa3aHHoro B npl1JIO)KeHI1I1 NQ 3, 4 K HaCT05lw;eMY

OXPaHHOMY o6H3aTeJIhCTBY·
12) B cJIYl.Jae, eCJII1 Teppl1TOpl151 06beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 OrpaHI1l.JeHa no nepl1MeTpy

<PYHAaMeHTa, Co6CTBeHHI1K (I1HOH 3aKoHHhIH BJIaAeJIel..\) o6eCnel.JI1BaeT y60PKY npl1JIeralOw;eH
Teppl1TOpl111 OT npoMhlweHHhlx 11 6hITOBhIX OTxoAoB Ha paCCT05lHI111 10 MeTpoB OT <PYHAaMeHTa

06beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAI1H.
13) Co6CTBeHHI1K (I1HOH 3aKOHHhIH BJIaAeJIel..\) 06beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 o6H3aH

6ecnperuITCTBeHHO no npeAbHBJIeH1110 CJIY)Ke6HOrO YAoCToBepeHI151 11 KOnl111 npl1Ka3a
(pacnOpSDKeHI1H) PYKoBOAlITeJIH (3aMeCTI1TeJIH PYKoBOAI1TeJIH) Krl10n 0 Ha3Hal.JeHI1I1 npoBepKH,
JII160 3aAaHI151 Krl10n o6ecnel.JI1BaTh AocTYn AOJDKHOCTHhIX JII1l..\ Kfl10n, ynOJIHOMOl.JeHHhIX Ha
ocyw;eCTBJIeHl1e rocYAapCTBeHHoro HaA30pa 3a COCT05lHl1eM, cOAep)KaHl1eM, COXpaHeHl1eM,
I1CnOJIh30BaHl1eM, nonYJIHpl13al..\l1eH 11 rocYAapcTBeHHoH oxpaHoH 06beKTOB KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 K
o6beKry KYJIhTYpHoro HaCJIeAI151, AM nOCew;eHI151 11 o6cJIeAOBaHl151 I1cnOJIh3yeMhlx YKa3aHHhIMI1
JII1l..\aMI1 npl1 ocyw;eCTBJIeHI1I1 X03HHCTBeHHOH 11 I1HOH AeHTeJIhHOCTI1 Teppl1TOpl1l1, 3AaHI1H,
np0I13BOACTBeHHhIX, X03HHCTBeHHhIX 11 I1HhIX He)KI1JIhIX nOMew;eHI1H, CTpOeHI1H, ` l l é ú É e f N e I
51BJI5IIOW;I1XC5I 06beKTaMI1 KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 JII160 Haxo,lVUQl1eC5I B 30Hax oxpaHhI TaKHX
06beKTOB, 3eMeJIhHhIX Yl.JaCTKOB, Ha KOTOPhIX TaKHe 06beKThI pacnOJIO)KeHhI JII160 KOTophle
HaxoAHTC5I B 30Hax oxpaHhI TaKI1X 06beKTOB, a C COrnaCI151 co6CTBeHHI1KOB )KI1JIhle nOMew;eHI151,
51BJI5IIOW;l1eC5I 06beKTaMI1 KYJIhTYpHoro HaCJIeAl151, B l..\emv( npoBeAeHI1H I1CCJIeAOBaHI1H, I1cnhlTaHI1H,
113MepeHI1H, paCCJIeAOBaHI1H, 3Kcnepm3hI a APYrI1x MepOnpl151mH no KOHTPOJIJO.

14) HanpaBJI5ITh B Kfl10n, e)KerOAHO B CpOK He n03AHee 1 I1IOJI5I roAa, CJIeAYIOw;ero 3a
OT'-leTHhIM, YBeAoMJIeHl1e 0 BhInOJIHeHl111 Tpe6oBaHI1H oxpaHHoro o6513aTeJIhCTBa.

15) v ä K g é É ú É e f N R N j = 11 OpraHI13al..\I151M, npeAOCTaBJI5IIOW;I1M yCJIYrI1 HaCeJIeHI1IO, BhInOJIHHTh B
COOTBeTCTBl111 C 3aKoHOAaTeJIhCTBOM POCCI1HCKOH <l>eAepal..\1111 Tpe6oBaHI1H no o6ecnel.JeHI1IO AocTYna
K 06beKTY KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 I1HBaJII1AoB, KOTophle BKlIIOl.JaIOT, B TOM l.JI1CJIe, CJIeAYIOW;l1e
YCJIOBI151 AOCTYnHOCTH 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIeAI151 AJI5I HHBaJII1AoB:
1. o6eCnel.JeHl1e B03MO)KHOCTI1 caMOCT05lTeJIhHOrO nepeABH)KeHI1H no Teppl1TOpl111 o6beKTa
KYJIhTYPHOro HaCJIeAH5I, o6ecnel.JeHl1e B03MO)KHOCTI1 BxoAa 11 BhIxoAa 113 06beKTa KYJIhTYpHoro
HacJIeAI151, B TOM l.JI1CJIe C I1CnOJIh30BaHI1eM KpeCeJI-KOJI5ICOK, cnel..\l1aJIhHhIX nOAbeMHhIX YCTPOHCTB,
B03MO)!(HOCTI1 KpaTKOBpeMeHHoro oTAhIxa B CI1A51l.JeM nOJIO)KeHI1I1 npl1 e ~ u l ú É e f N f N = Ha 06beKTe
KYJIhTYpHoro HaCJIeAI151, a TaK)Ke HaAJIe)/(aw;ee pa3Mew;eHl1e o6oPYAOBaHI151 11 HOCl1TeJIeH
f N e Y m l m j ú f N f N I = I1CnOJIh3yeMhlx AJIH 06eCnel.JeHI151 AOCTYnHocTI1 06beKTOB AJI5I I1HBaJIHAOB C Yl.JeTOM
OrpaHI1l.JeHI1H I1X )/(113HeAeHTeJIhHOCTI1;
2. AY6JII1pOBaHI1e TeKCTOBhIX coo6w;eHHH rOJIOCOBhIMI1 c006w;eHI151MI1, OCHaw;eHl1e 06beKTa
KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 3HaKaMI1, BhmOJIHeHHhIMI1 peJIhecpHo-TOl.Jel.JHhIM WPI1CPTOM BpaHJI5I;
3. Å ç å é l _ l ú É e ä N É = I1HBaJIHAOB, I1MelOW;I1X CTOHKl1e paccTpoHCTBa ` m v e ú N N N N = 3peHI151 11
caMOCT05lTeJIhHOrO nepeABI1)/(eHI151;
4. o6eCnel.JeHl1e YCJIOBI1H AJI5I 03HaKOMJIeHI151 C HaAnI1CHMI1, 3HaKaMI1 11 I1HOH TeKcToBoH 11
rpa<pl1l.JeCKOH I1HcpopMal..\l1eH, AonycK mcpJIocYPAonepeBOAl.JI1Ka;
5. AonycK co6aKH-npOBOAHI1Ka npl1 HaJIl1l.J1111 AOKYMeHTa, å l ^ q _ É é ú ~ ä l ï X É ê ç = cnel..\l1aJIhHOe
o6Yl.JeHl1e co6aKH-npoBoAHHKa, BhIAaBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM nop5lAKe;
6. Ay6JII1pOBaHI1e rOJIOCOBOH I1HcpopMal..\1111 TeKcToBoH I1HcpopMal..\l1eH, HaAnl1CHMI1 11 (I1JII1)
CBeTOBhIMI1 Cl1rHaJIaMI1, AonYCK cYPAonepeBOAl.JI1Ka;
7. OKa3aHI1e nOM0W;11 I1HBaJII1AaM B npeOAOJIeHl111 6aphepoB, MewalOW;l1x 03HaKOMJIeHI1lO C
06beKTaMI1 KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 (naM5ITHI1KaMI1 I1CTOPI1I1 11 KYJIhTYPhl) HapoAoB POCCI1HCKOH
Y ä [ É ^ É é ~ ú N N N N = HapaBHe C APYrI1MH JII1l..\aMI1.

06beM 11 COAep>KaHlie Mep, o6ecne4HBalOll\HX AocrynHocTh AJIH HHBaJII1AoB o6beKToB
KYJIhTYpHoro HacJIeAI151, onpeAeJI5IeTC5I co6CTBeHHI1KOM (nOJIh30BaTeJIeM) 06beKTa KYJIhTYpHoro
HacJIeAI151 C Yl.JeTOM YCTaHOBJIeHHOrO nOPHAKa.

B l..\eJI5Ix o6eCnel.JeHI151 coxpaHHocTH o6beKTa KYJIhTYpHoro HacJIeAI151 B ero I1CTOpl1l.JeCKOH
cpeAe HOpMhI YCTaHOBJIeHHoro nop5lAKa npI1MeH5IIOTC5I C Yl.JeTOM Tpe6oBaHI1H no coXpaHeHI1ID
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06beKTa KynbTYpHOrO HaCne,lV'UI, npeAYCMOTpeHHbIX 3aKOHOM 73-<'t>3.
B cnyqaslx, KorAa 06ecneqeHYle AOcrynHOCTYI AJ1H YlHBanYlAOB 06beKTa KYnbTYpHOrO HaCneAYlH

HeB03MO>KH0 YIJ1Y1 MO)!(eT npenHTCTBOBaTb C06nfOAeHYlfO Tpe60BaHYlH, 06ecneqYlBafOl.QYlX COCTOHHYle
COXpaHHOCTYI YI COXpaHeHYle 06beKTa KYnbTYpHOrO HaCneAYlH, npYlBeCTYI K Yl3MeHeHYlfO ero
oc06eHHocreH, COCTaMHfOl.QYlX npeAMeT oxpaHbI, c06CTBeHHYlKOM (nonb30BaTeneM) 06beKTa
KYnbTYpHoro HaCneAYlH npeAYCMaTpYlBaeTCH AOCTYnHOCTb o6beKTa KYnbTYpHoro HacneAYlH B
^ v ä ` q ~ e ú v ä l e e l j = pe)!(YlMe nocpeACTBOM C03AaHYlH YI pa3BYlTYlH B v ä e Å é ç é j ~ ú v ä l e e l À
q É å É h l j j v e v ä h ~ ú v ä l e e l e =CeTYl «YIHTepHeT» YlHTepHeT-pecypca 06 o6beKTe KYnbTYpHoro HacneAYlH YI
06eCneQeHYlH AocTYna K HeMY YlHBaJ1HAOB, B TOM QYlcne c03AaHYle YI ú ~ å q ~ ú v ä e = YlHTepHeT-pecypca
AJ1H Cna60BHAHl.QYlX.

ITpYlnO)!(eHYle:

1.  ITacnopT 06beKTa KynbTYpHoro HacneAIDl cpeAepaJ1bHOrO 3HaQeHIDl "C060p q é l v ä ú h ä Ñ e =CAByMH
COeAYlHYlTenbHbIMYI cpnYlrenHMYI" OT 27.02.2020.

2.  Ñ é ~ e v f ú Ä f =YI pe)!(J1M Ylcnonb30BaHYlH TeppYlTOpYlYl 06beKTa KYnbTYpHoro HaCJ1eAYIH cpeAepaJ1bHOrO
3HaQeHYlH "AlIeKcaHApo-HeBcKasi JIaBpa", ó q _ É é ú É e e Ä ä É = pacnopH)!(eHYleM KI'YIOIT
OT 24.11 .2014 N2 10-747;

3.  ITpeAMeT oxpaHbI o6beKTa KynbTYpHoro HacneAYlH cpeAepanbHoro 3HaQeHYlH "C060p q é l v ä ú h ä Ñ e
C AByMH COeAYlHYlTenbHbIMYI cpnYlrenHMYI", onpeAeneHHbIH pacnopH)!(eHYleM KI'YIOIT
OT 24.06.2015 N2 10-262;

4.  OnYlCb npeAMeToB ^ É h l é ~ q v ä _ e l J å é v ä h N f ú e l ê l = YlCKycCTBa, )!(YlBOnYlCYI YI cKYnbnTYpbI 06beKTa
KynbTYpHoro HaCJIeAYlH cpeAepanbHoro 3HaQeHYlH "C060p q é l v ä ú h ä Ñ e = C AByMH
COeAYlHYlTenbHbIMYI cpnYlrenHMYI";

5.  <'t>oTorpacpYlQeCKOe Yl306pa)!(eHYle 06beKTa KYnbTYpHoro HacneAIDl cpeAepanbHoro 3HaQeHYlH
"C060p q é l v ä ú h ä Ñ e = C AByMH COeAYlHYlTenbHbIMYI cpnYlreJUlMYI" Ha MOMeHT ó q _ É é ú É e v ä e
oxpaHHoro 06H3aTenbCTBa.
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YTBep)l():{eHO

rrpHKa30M MHHHCTepCTBa KynhTyphI
POCCHi1:cKOH <l>e,n:epal.{HH

OT 2 HlOlliI 2015 r. k > ú = 1906

3K3eMllllilp NQ ITJ
[781520379090016\

PemcTpaLUfoHHbIH HOMep 06'beKTa KyJIbTYPHOro

HaCJIe.llIDI B e.llHHOM rOCY.llapCTBeHHOM peecl'pe

06'beKTOB KYlIbTypHoro HaCJIe.llIDI (naMSlTHHKoB

HCTOPHH H KYJIbTYPbl) HapO.llOB POCCHMCKOH <1>e.llepal.{HH

IIACIIOPT
OI>bEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIEL(lUI

<l>oTorpaqmqeCKOe H306pa:>KeHHe o6beKTa KynhTYpHoro Hacne,n:ml,
3a HCKlllOqeHHeM OT,n:enhHhIX o6beKToB apxeOnOrHqeCKOrO Hacne,n:ml,

<poTorpaqmqeCKOe H306pa:>KeHHe KOTOPWX BHOCHTCjI Ha OCHOBaHHH pelIIeHHjI
cooTBeTcTBYIOlIJ,erO opraHa oxpaHhI 06beKTOB KynhTypHoro Hacne,n:HjI

- ",I y '"
1:71

23.12.2019
)J;aTa C'beMKH (lJHClIO,MeCHl.{,rO.ll)

1. CBe,n:eHJIjI 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KynhTypHoro Hacne,n:HjI

Co6op TPOHl.{KHM C .llBywI COe.llHHHTeJIbHbIMH <plIHreJUIMH

2. CBe,n:eHHjI 0 speMeHH B03HHKHOBeHHjI HnH ,n:aTe C03,n:aHHjI o6beKTa KynhTypHoro
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e ~ ` g f É F g I f N ú I = )J,aTax OCHOBHbIX I13MeHeHI1M: (rrepeCTpOeK) )J,aHHoro o6beKTa 11 (I1JII1) )J,aTax
` _ ú P ~ e e Ä ä u =C HI1M I1CTOpI1QeCKI1X C06bITI1M:

I 1776-1790 rr.

3. ` _ É F g I É e f N ú = 0 KaTerOpI1I1 I1CTOPI1KO-KYJIbTypHoro P e ~ n É e f N ú = o6beKTa KYJIbTypHoro
HaCJIe)J,IDI

<1>e)J,epaJIbHOrO P e ~ è É e f N ú = PerI10HaJIbHOr03HaqeHIDI
MeCTHoro (MYHI1UI1rraJIbHOrO

3HaQeHlUl)

+

4. CBe)J,eHIDI 0 BI1)J,e o6beKTa KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú

(J

å ~ j ú q e e h = AHCaM6JIb
):{ocTorrpHMeQaTeJIbHOe

MeCTO

+

5. HOMep 11 )J,aTa f f m f N e ú q f N ú = opraHoM rocY)J,apcTBeHHOM: BJIaCTI1 é É f ä N É e f N ú = 0 BKJIlOQeHI1I1
o6beKTa KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú = B e)J,I1HhlM: rocY)J,apcTBeHHhlM: peecTp o6beKToB
KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú = E f f ~ j ú q e f N h l _ = I1CTOPI1I1 11 KYJIbTyphl) Hapo)J,oB POCCI1M:CKOM:
<1> e)J,epaUI111

•  TIocTaHOBJIeHHe TIpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH <l>e,n;epaUHH «0 nepetIHe 06beKTOB
HCTOpHl.JeCKOrO H KYJIbTypHoro HaCJIe,n;HH cpe,n;epaJIbHOrO (o6IIJ;epOCCHHcKoro) 3HatIeHHH,
Haxo,n;HIIJ;HXCH B r.CaHKT-TIeTep6ypre» NQ 527 OT 10.07.2001 r.

6. ` _ É F g I É e f N ú = 0 MeCTOHaXQ)K)J,eHI1I1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,IDI (a)J,pec o6beKTa I1JIH
rrpI1 ero OTCYTCTBI1I1 OrrI1CaHI1e MeCTOrrOJIO)KeHIDI o6beKTa)

r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe)l<HaH peKM MOHaCTbIpKM, ,n;OM 1, JIHTepa A

7. ` _ É F g I É e f N ú = 0 rpaHI1uaX TeppI1TOpI1I1 o6beKTa KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú I = BKJIJOQeHHOrO B
e)J,I1HbIM: rocY)J,apcTBeHHbIM: peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú = E ê ê ~ j ú q e f N h l _
I1CTOPI1I1 H KYJIbTYPbI) Hapo)J,oB POCCI1M:CKOM: <Pe)J,epaUI1I1

•  PaCnOpH)I{eHHe KrJ10TI «06 YTBep)l{,n;eHHH rpaHHU H pe)l{HMa HcnOJIb30BaHHH TeppHTopHH
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n;HH cpe,n;epaJIbHOrO 3HatIeHHH "AlIeKcaH,n;po-HeBcKaH JIaBpa"» NQ
10-747 OT 24.11.2014 r.

8. OmfcaHHe npe.n:MeTa oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:IDI

I. Co6op (Ha6epe)l{HaH peKH MOHaCTbIpKH, ,n;OM 1, JIHTepa A) 1. 06beMHo-rrpocTpaHcTBeHHoe
peIIIeHHe ra6apHTbI KpecToo6pa3HOrO B nJIaHe, TpeXHecpHoro O.IJ;H03Ta)l{HOrO o,n;HoKynOJIbHOrO H
o,n;HoanCH,n;Horo 3,n;aHHH C ,n;BywI O,n;HOHpYCHbIMH 6aIIIHHMH Ha,n; 3ana,n;HblM cpaca,n;oM; KOHcpHrypaUHH
H ra6apHTbI CJIO)l{HOH cKaTHoH KpbIIIIH; KOHcpHrypaUHH H ra6apHTbI KynOJIa H OKpblTHH ,n;Byx
3BOHHHU, BKJUOtIaH BbICOTHbIe OTMeTKH KOHbKOB H KapHH30B; MaTepHaJI KpOBeJIb - JIHCTOBOH MeTaJIJI,
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HCTopH4eCKHH KOJIep ero OKpaCKH, PHCYHOK paCKJIa.L\KH MeTaJIJIa; 2. h l e ` q mv h q e _ e ~ ú =CHCTeMa:
HCTopH4ecKHe HappKHbIe H BHYTpeHHHe KarrHTaJIbHble CTeHbI (MaTepHaJI: KHprrH4); Me)l(.L\Y:HroKHbIe
ê ê É é É h mÄ f q ú =- MeCTOrrOJIO)l(eHHe; CBO.L\bI, B TOM 4HCJIe: Kop060BbIH CBO.L\ rropTHKa 3arra.L\HOrO cpaca.L\a
P K i y ~ e e ú X = rrOJIYUHpKYJIbHbIH C paCrraJIy6KaMH CBO.L\ ueHTpaJIbHOrO Hecpa, ceBepHoro H IO)I(HOrO PYKaBOB
rpaHcema; KyrrOJIbHbIH CBO.L\ CO CBeTOBbIM cpOHapeM Ha 6apa6aHe C rrapycaMH H rrO.L\rrpY)I(HbIMH
apKaMH; KynOJIbHbIe CBO.L\bI Ha rrapycax B 60KOBbIX Hecpax; KyrrOJIbHbIe CBO.L\bI Ha rrapycax B 3arra,[(HOH
4aCTH P K i y ~ e ú I =B ê ê l j É ä ä ä K É e e ú u =no.L\ 3BOHHHuaMH; KpeCTOBble, rrOJIYUHpKYJIbHbIe H rrO.JI)'ll.HpKyJIbHbIe C
paCrraJIy6KaMH CBO,QhI B rrO.L\uepKOBbe OCHOBHoro 06beMa; KpeCTOBbIe CBO.L\bI 3BOHHHU Ha.L\ 3arra.L\HbIM
cpaCa.L\OM; JIeCTHHua B rrO.L\llepKOBbe, B ceBepO-3ana.L\HOM yrJIy P K i y ~ e e ú =- l K i y e l j ~ é t É _ ~ ú I =Me)l(CTeHHM,
C H3BeCTIDIKOBblMH cTyrreIDIMH; rrpocpHJIb cTyrreHeH (c BaJIHKOM);,[\Be BHHTOBbIe Me)l(CTeHHbIe
JIeCTHHUbI, Be.L\yr.u.He Ha 3BOHHHUbI - B 3ana.L\HOH CTeHe P K i y ~ e e ú I = C H3BeCTIDIKOBbIMH ` q v ê ê É e ú j e X
rrpocpMb cTyrreHeH (c BaJIHKOM); rropTHK Ha 3ana.L\HOM cpaca.L\e C 8-IO KOJIOHHaMH TOCKaHCKoro
0p.L\epa; 20 KaHHeJIHpOBaHHbIx KOJIOHH KOPHHCPCKOro op.L\epa (KHprrH4HbIe C 6a3aMH rryTMOBCKOH
nJIHTbI) C rr030JI04eHHbIMH KarrHTeJUlMH H 6a3aMH, B rJIaBHOM Hecpe P K i y ~ e e ú =H B pYKaBax rpaHcerrTa;
12 KaHHeJIHpOBaHHblx KOJIOHH KOPHHcpcKoro 0p.L\epa (KHprrH4HbIe C 6a3aMH rryTHJIOBCKOH rrJIHTbI) C
rr030JI04eHHbIMH KarrHTeJUlMH H 6a3aMH - B arrCH.L\e; 3.06beMHO-rrJIaHHpOB04Hoe peweHHe:
HCTopH4ecKoe 06beMHO-rrJIaHHpOB04Hoe peweHHe; 4. ApxHTeKTypHo-xY.L\O)l(eCTBeHHoepeweHHe
cpaCa.L\OB: apxHTeKTypHo-xY.L\O)l(eCTBeHHoe peweHHe B cpopMax paHHero KJIaCCHUH3Ma, BblI10JIHeHHOe
rro rrpoeKTy H.E. CTapoBa B 1776-1790 rO.L\ax; UOKOJIb 06JIHUOBaH rpaHHToM; xapaKTep OT.L\eJIKH
cpaCa.L\OB: ê g f ~ K i y h ~ ú = ç h é ~ ï É e e ~ ú =wTYKaTypKa; ocpopMJIeHHe ê ê ú q e = .L\BepHbIx rrpoeMoB Ha rpex cpaca,L:\ax
P K i y ~ e e ú = - TpeyrOJIbHbIe CaH,L:\pHKH C ê ê ç ú Å ~ j e =«cyxapHKoB» Ha cpHrypHbIx 0pHaMeHTHpoBaHHbIx
KpoHwTeHHax, rrpocpMHpoBaHHbIe HaJIH4HHKH, ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH; MeTaJIJIH4eCKHe
.L\BycTBop4aTbIe P ~ ê ê l g f e É e ú I =PHCYHOK (BepTIlKaJIbHbIe q ú ã I =MeaH.L\pOBbIH 0pHaMeHT); cppaMyra C
rrOJIYUHpKYJIbHOH KOMrr03HUHeH H3 Beepo06pa3HO pacrrOJIO)l(eHHbIX q ú ê =H BOJIIOT rro cTopoHaM;
K i y É é É _ ú e e Ä f É =.L\BycBTop4aTbIe rrOJIYCBeTJIbIe ,[\BepHbIe P ~ ê ê l g f e É e ú =(rpH), h ú ~ ú =CTBOpKa Ha O.L\HY
cpMeHKY C «aJIMa3HOH» rpaHbIO BHyrpH H O.L\HY rrpocpMHpoBaHHYIO q ú ê ó X = ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e ~ ú =cppaMyra;
Å h ó g f Ä ê ê q ó é e ~ ú = h l j ê ê MP e r ú =Ha.L\ ueHTpaJIbHbIM BXO.L\HbIM rrpoeMoM 3arra.L\HOrO cpaca.L\a - .L\Ba aHreJIa,
rrO.L\.L\ep)l(HBaIOllI.HX 0p.L\eH AneKCaH.L\pa HeBCKoro (.L\epeBO, pe3b6a, 30JI04eHHe, ê ê l g f e u é l j e ~ ú
pacKpacKa); ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e j =cpMeHKa C rOpeJIbecpoM «)l{epTBorrpHHoweHHe ì ~ é ú =COJIOMOHa B .L\eHb
l ` _ ú ä ä f K É e ú =HepycaJIHMcKoro XpaMa», cKYJIbrrTOp - <D.H. llly6HH, MaTepHaJI - mrrc;
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH rro cTopoHaM OT rOpeJIbecpa; rro.L\ cpHJIeHKaMH rrpocpMHpoBaHHbIH KapHH3
rro rrepHMerpy BceH JIO,Ll)KJfH rropTHKa; B BepxHeH 4aCTH CTeHbI JIO,[()l(HH rropTHKa CPPH3 C ryTaMH;
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH C rOpeJIbecpaMH «BpY4eHHe noroM MOHceIO CKpH)I(aJIeH 3aBen» H
«51BJIeHHe nora MOHceIO B KyrrHHe» Ha.L\ ceBepHbIM H IO)I(HbIM BXO.L\HbIMH rrpoeMaMH 3arra.L\HOrO
cpaca.L\a, cKYJIbrrTOp - <D.H. llly6HH, MaTepHaJI - mrrc; rroKpblTHe rrOJIa JIO,[()l(HH rropTHKa - rpaHHT;
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH Ha 3arra.L\HOM cpaca.L\e, rro cTopoHaM OT rropTHKa; HCTopH4ecKHe OKOHHbIe
rrpoeMbI 1-2-ro ú é ó ` l _ =- MeCTOrrOJIO)l(eHHe, h l e Å é e ê ó é ~ ì ú =E ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É I = KpyrJIbIe, C
rrOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM), ocpopMJIeHHe (rrpocpHJIHpOBaHHbIe HaJIH4HHKH, ê ê é ú j Ä f É =CaH.L\pHKH
Ha cpHrypHbIx 0pHaMeHTHpoBaHHbIx KpoHWTeHHax, ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH, rrO.L\OKOHHbIe 6JIOKH
Ha cpHrypHbIx 0pHaMeHTHpoBaHHbIx KpoHWTeHHax); HCTopH4ecKHe OKOHHbIe rrpoeMbI 6apa6aHa H
cpoHapHKa - MeCTOrrOJIO)l(eHHe, h l e Å é e ê ó é ~ ì ú =(c rrOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM), ocpopMJIeHHe
E ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH Ha.L\ oKHaMH); HCTopH4ecKHH PHCYHOK, UBeT H MaTepHaJI (.L\epeBo)
OKOHHbIX 3arrOJIHeHHH; .L\Ba rrHJUlCTpOBbIX rropTHKa C ê ê e g f ú Å ê é ~ j e =TOCKaHCKoro 0p.L\epa H
TpeyrOJIbHbIMH CppoHToHaMH C ê ê ç ú Å ~ j e =MyrYJIOB; B rrOJIe CppoHToHa - h l j ê ê MP e r e ú =«BceBH)J.5IllI.He
OKO B ` e ú e e e Ÿ =(6YKBbI nfb B rpeyrOJIbHHKaX rr030JI04eHbI); B rrepBoM ú é ó Å É =HHWH C
rrOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM, BO BTOPOM - ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH; rrpocpHJIHpOBaHHbIe q ú ã X
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH C rOpeJIbecpaMH «Bcrpe4a 6JIY.L\HOrO CbIHa» H «51BJIeHHe nora ABpaaMY B
BH.L\e rpex aHreJIOB» Ha.L\ rrpoeMaMH ceBepHoro H IO)I(HOrO rropTHKoB, cKYJIbrrTOp - <D.H. llly6HH,
MaTepHaJI - mrrc; CTeHbI P K i y ~ e e ú = ocpopMJIeHbI ê ê e g f ú Å ê é ~ j e =TOCKaHCKoro op.L\epa; Ha.L\ OKHaMH -
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH C rparreUHeBH.L\HbIMH BbIcTyrraMH pacKperrOBaHHbIH aHTa6JIeMeHT B
BepxHeH 4aCTH CTeHbI: rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3 C ê ê l ú ` l j =«cyxapHKoB», CppH3 C rpHrJIHcpaMH H
MeTOrraMH, apxHrpaB C ryraMH; ocpopMJIeHHe rrOCTaMeHTOB 3BOHHHU 3arra.L\HOrO cpaca.L\a -
cpHJIeH4aTbIe ê ê e g f ú Å ê é Ä f =TOCKaHCKoro 0p.L\epa, ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH, rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3;
Å q ó ê ê É e Q ~ q ~ ú = ~ q q e h l _ ~ ú =CTeHKa Me)l(,[(y 3BOHHHuaMH Ha 3arra.L\HOM cpaca.L\e - C rrpocpHJIHpOBaHHbIM
KapHH30M H rr030JI04eHHbIM MeTaJIJIH4eCKHM KpecToM Ha rrOCTaMeHTe; ocpopMJIemle ceBepHoro H
IO)J(Horo PYKaBOB 'TpaHcerrTa - qmJIeHqaThIe JIOrraTKH TOCKaHCKoro op.L\epa, rrp5IMoyrOJIbHhIe <plUIeHKH,
rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3 C CPPH30M B BH.L\e )l(eJI064aTOro ê ê ç ú Å ~ X = cTyrreH4aTbIe aTTHKOBbIe CTeHKH -
C rrpocpHJIHpOBaHHbIM KapHH30M H rr030JI04eHHbIM MeTaJIJIHqeCKHM KpecToM Ha rrOCTaMeHTe;
ocpopMJIeHHe 3BOHHHU - ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH, C.L\BOeHHble ê ê e g f ú Å ê é Ä f = KOPHHcpcKoro op.L\epa Ha
yrJIax, paCKperrOBaHHbIH rrpocplUIHpOBaHHbIH KapHH3 C ê ê l ú ` l j =«cyxapHKoB», rJIa.L\KHH CPPH3,
BeH4aIOllI.HH rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3; apKH ú ó Å ~ =3BOHa - ocpopMJIeHhI rrOJIYUHpKYJIbHbIMH
apXHBOJIbTaMH H rrHJUlcrpaMH TOCKaHCKoro 0p.L\epa; KpecTbI Ha ú S g f l h ~ u =(MeTaJIn, 30JIOQeHHe);
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6apa6aH 3,naHIDI, ocpoPMJIeHJ-1e - TpeXlJeTBepTHble KOJIOHHbI KOpJ1HcpCKOrO op,nepa, npSlMoyrOJIbHbIe
cpHJIeHKH; aHTa6JIeMeHT: npOcpHJIHpOBaHHbIH KapHH3, C nOSlCOM «CyxapHKOB», rrra,nKHH CPPH3,
npOcpHJIHpOBaHHhIH apXHrpaB; BeHlJruomHH npOcpHJIHpOBaHHhIH KapHJ13 H rJIa)lKHH CPPH3; cpOHapHK
KynOJIa - Ha nOCTaMeHTe, OcpOpMJIeHHOM JIenHbIMH rHpJISlH,naMH, C OpHaMeHTHpOBaHHbIMH BOJIIOTaMH
H paCKpenOBaHHbIM npOcpHJIHpOBaHHhIM KapHH30M C )l(eJI06lJaTbIM nOSlCOM; MeTaIlJIHlJeCKHe
n030JIOlJeHHbIe KynOJI cpOHapHKa H KpeCT; 6. L{eKopaTHBHo-xy,no)l(ecTBeHHoe ocpopMJIeHHe
HHTepbepOB, npe,nMeTbI ,neKopaTHBHO-npHKJIa,nHoro HCKYCCTBa: OCHOBHOH 06'beM c060pa -
TpeXHecpHbIH, C TpaHCemOM H CBeTOBbIM 6apa6aHoM C KynOJIOM Ha napycax; ocpopMJIeHHe KynOJIa -
)l(HBOnHCHbIe H306pa)l(eHIDI KeCCOHOB, KpyrJIOe OTBepCTHe cpoHapHKa 06paMJIeHO H306pa)l(eHIDIMH
THpCOB C naJIhMerraMH, B OCHOBaHHH cpoHapHKa H KynOJIa - npocpHJIHpOBaHHble KapHH3bI; (TexHHKa -
MaCJIO no lllTYKarypKe, rpH3aHJIb) CTeHbI 6apa6aHa 3aBepIIIeHhI aHTa6JIeMeHTOM: npocpHJIHpOBaHHhIH
KapHH3 C nOSlCOM MO,llyJIbOHOB H nOSlCOM «cyxapHKOB», rJIa,nKHH CPPH3, npocpHJIHpOBaHHbIH apXHTpaB;
npocTeHKH 6apa6aHa ,neKopHpOBaHbI KaHHeJIHpOBaHHbIMH nHJISlcrpaMH KOPHHcpcKoro op,nepa, Me)l()lY
HHMH, Ha,n OKHaMH JIenHbIe Me,naJIhOHhI C p03eTKaMH BHYTPH H BeTBHMH no CTopOHaM; no,n OKHaMH
6apa6aHa npocpHJIHpOBaHHhIH KapHH3 H CPPH3 C JIenHbIMH H306pa)l(eHHHMH xepYBHMOB, COe,lUfHeHHbIX
fHPJISlH)laMH C n030JIOlJeHHhIMH JIeHTaMH; aHTa6JIeMeHT B OCHOBaHHH 6apa6aHa: npocpHJIHpOBaHHhIH
KapHH3 C nOSlCOM cpHrypHbIx opHaMeHTHpOBaHHbIX KpoHIIITeHHoB, nOSlCOM HOHHKOB, Me)l(,ll)'
KpoHIIITeHHaMH npHMoyrOJIhHbIe cpHJIeHKH C KpeCTaMH BHYrpH, CPPH3 C H306pa)l(eHHeM nOSlca p03eTOK
C aKaHTOBbIMH JIHCThSlMH (TexHHKa - rpH3aHrrb); KOMn03HUHH Ha,n nO.lUlPY)l(HbIMH apKaMH,
H306pa)l(alOLUHe xepYBHMOB B 06JIaKaX H B CHSlHHH (,nepeBo, n030JIOTa); no,nnpY)l(HbIe apKH
ocpopMJIeHbI )lByMSl nOHcaMH )l(HBOnHCHhIX H306pa)l(eHHH pOM60BH,nHhlX cpHJIeHOK, BHYTPH KOTOPhIX
KeCCOHbI H P03eTKH C aKaHTOBbIMH JIHCTbSlMH no CTopOHaM; Me)l(,ny ,nByx nOSlCOB JIenHOH noSlc
n030JIOlJeHHorO paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa C p03eTKoH no cepe,nHHe; )l(JIBOnHCHbIe H306pa)l(eHIDI
lJeTbIpeX eBaHreJIHCTOB B OBaJIbHbIX Me,naJIbOHaX (MaTcpeH, MapK, JIYKa, 110aHH) Ha napycax
6apa6aHa (Xy,nO)l(HHK - 51. MerreHJIeHTep, TeXHHKa - MaCJIO no urryKaTypKe); ocpopMJIeHHe
Me,naJIbOHOB - n030JIOlJeHHaH THra C nOSlCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, no CTOPOHaM - cpHJIeHKH C
JIenHbIMH n030JIOlJeHHbIMH xepYBHMaMH H n030JIOlJeHHbIM paCTHTeJIbHhIM opHaMeHTOM; ocpopMJIeHHe
CBO,nOB rJIaBHorO Hecpa H pYKaBOB rpaHcema (Xy,nO)l(HHKH A. ,neJIa ú ~ h ç j ç I =1806 r., IT.C. THTOB H
<l>.r. COJIHl.J.eB, 1862 r. - nOHOBJIeHHe) - )l(JIBOnHCHhIe H306pa)l(eHIDI KeCCOHOB BHYTPH
npHMoyrOJIhHhIX cpHJIeHOK, lJepe,llylOmHXcH C cpHJIeHKaMH BHYTPH KOTOPhIX xepYBHMbI, no cTopoHaM
- cpHJIeHKH C p03eTKaMH H aKaHTOBhIMH JIHCThHMH no cTopoHaM; B paCnaJIy6Kax )l(JIBOnHCHbIe
H306pa)l(eHIDI UBeTOlJHhIX BeHKOB C KOMn03Hl.J.IDIMH H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB no cTopoHaM, C 60KOB
H306pa)l(eHIDI aHreJIOB, OKHa ocpoPMJIeHhI nOSlCaMH paCTHTeJIhHOrO 0pHaMeHTa; Me)l(,ny
paCnaJIy6KaMH JIenHbIe Me,naJIhOHhI C n030JIOlJeHHbIMH xepYBHMaMH, nocepe6peHHhIMH rHpJISlH,naMH,
p03eTKaMH B oKpY)l(eHHH nOSlCOB paCTHTeJIbHOrO 0pHaMeHTa; apKH CBO,nOB ocpopMJIeHbI JIenHhIMH
p03eTKaMH C :meMeHTaMH paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa Me)l(,ny HHMH, no CTopoHaM JIenHbIe nOHca
paCTHTeJIhHOrO 0pHaMeHTa; (TexHHKa - MaCJIO no llIT)'KarypKe, rpH3aHJIb) no,n OKHaMH B
paCnaJIy6Kax npHMoyrOJIhHhIe cpHJIeHKH C JIenHhIMH n030JIOlJeHHhIMH KOMn03Hl.J.IDIMH - KpyrJIaH
p03eTKa, no,n HeH l.J.BeTOlJHaH fHpJIHH,na C JIeHTaMH; ocpopMJIeHHe aJITapHOH KOHXH - KeCCOHbI B
06paMJIeHHH 30JIOlJeHbIX nOHCOB paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, C )l(HBOnHCHhIMH H306pa)l(eHIDIMH
P03eTOK H 30JIOTbIMH 3Be3,naMH BHYTPH, Me)l()lY KeCCOHaMH - npSlMoyrOJIhHhIe HHIIIKH C 30JIOThIMH
3Be3,naMH BHyrpH; B 3eHHTe CBo,na )l(I1BOnHCHoe H306pa)l(eHHe CBHoro L{yxa B BI1,ne rorry6H, B
06paMJIeHI1I1 JIenHOH THfH 11 JIenHOrO nOHca paCTI1TeJIhHOrO 0pHaMeHTa; (TexHHKa - MaCJIO no
IIITYKarypKe, rpH3aHrrh); ocpopMJIeHI1e KOHXH B 3ana,nHoH CTeHe 3,naHIDI - KeCCOHhI C JIenHbIMH
n030JIOlJeHHhIMH p03eTKaMI1 B 06paMJIeHHH aKaHTOBhIX JIHCTheB; nOHca C )l(HBOnHCHhIMI1
H306pa)l(eHIDIMH cpHJIeHOK C p03eTKaMH 11 aKaHTOBhIMI1 JIHCThHMH no cTopoHaM; B 3eHHTe CBo,na
JIenHaH KOMn03Hl.J.HH 113 aKaHTOBbIX JII1CTheB; apKa KOHXH ocpopMJIeHa npocpHJIHpOBaHHbIMH THraMH 11
)l(HBOnI1CHhIMH H306pa)l(eHIDIMI1 cpI1JIeHOK C p03eTKaMI1 11 aKaHTOBhIMH JII1CThHMI1 no CTopOHaM;
(TeXHI1Ka - MaCJIO no IIITYKarypKe, rpH3aHJIh); paCKpenOBaHHhIH aHTa6JIeMeHT no BceMY nepI1Merpy
3,naHHSI: npocpHJIHpOBaHHhIH KapHH3 C nOHCaMI1 n030JIOlJeHHbIX MO,nYJIhOHOB 11 «cyxapHKoB, rJIa,nKHH
CPPI13, npocpI1JIHpOBaHHbIH apXHrpaB; )l(I1BOnHCHoe ocpopMJIeHI1e KynOJIOB 60KOBhIX HecpOB - KeCCOHbI
C p03eTKaMI1 BHyrpH, no l.J.eHrpy - KOMn03I1UHSI H3 p03eTKH C nOHCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa H
pacxo,nHmI1XCSI JIYlJeH C opHaMeHTOM 113 aKaHTOBhIX JII1CTheB; B OCHOBaHHH KYTIOJIOB -
npocpHJIHpOBaHHhIe KapHH3hI C n030JIOlJeHHhIMI1 nOSlcaMH «cyxapHKOB»; B napycax KynOJIOB -
H306pa)l(eHIDI xepYBI1MOB; CBO,nbI apOK 60KOBbIX HecpOB ocpopMJIeHhl )l(HBOnHCHhIMH I1306pa)l(eHHHMH
KeCCOHOB C p03eTKaMI1 11 aKaHTOBhlMI1 J1I1CThHMI1 no cTopOHaM; (TeXHHKa - MaCJ10 no lllryKaTypKe,
rpI13aHrrh); apKI1, paCnOJIO)l(eHHbIe B,nOJIh Hecpa ocpopMJIeHhI npocpHJIHpOBaHHhIMI1 apXHBOJIhTaMH;
nOJIYl.J.HpKYJIhHhIe npocpHJIHpOBaHHhIe apXI1BOJIhThI Ha CTeHax 60KOBhIX HecpOB; npocpHJIHpOBaHHhIH
KapHH3 C nOHCOM BOJIIOT006pa3HhIX 3aBHTKOB H n030JIOlJeHHbIX aKaHTOBhIX JIHCTheB; nHJISlcrphI
TOCKaHCKoro op,nepa Ha CTeHax 60KOBhIX HecpOB; )l(HBOnHCHoe ocpopMJIeHHe KOHX B BOCTOlJHhIX
CTeHax 60KOBhIX HecpOB - Beepo06pa3HO paCXOMIl(HeCH nOJIOCbI C p03eTKaMI1 11 aKaHTOBhIMI1
JIHCTbSlMH C l.J.BeTaMH Ha KOHuax, B 3eHHTe CBO,na - H306pa)l(eHHe P03eTKH C aKaHTOBhIMH JIHCThSlMH

302

http:KOMn03Hl.J.HH
http:COJIHl.J.eB


5

,I 

no CTopOHaM B OKpY)KeHHH nOHCOB paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa (TeXHHKa - MaCJIO no IIlTYKaTypKe,
rpH3aH..rrh); O<popMJIeHHe nOTOJIKa H BepXHHX qaCTeH CTeH aJITapHOro npOCTPaHCTBa -
npO<pHJIHpOBaHHaH THra, aJna6JIeMeHT: npO<pHJIHpOBaHHhIH KapHH3 C nOHCOM MO;::J;yJIhOHOB H nOHCOM
«cyxapHKOB», rJIa)J,KHH <pPH3, npO<pHJIHpOBaHHhIH apXHTpaB; 6aJIKH Me)l{)l.Y KOJIOHHaMH O<popMJIeHhl
npHMoyrOJIhHhlMH <pHJIeHKaMH; O<popMJIeHHe CTeH aJITapHOro nOJIYKpY)KHH: <pPH3 C nOHCOM
BOJIIOT006pa3HhIX 3aBHTKOB H n030JIOqeHHhIX aKaHTOBhIX JIHCTheB; KaHHeJIHpOBaHHhle nHJUlCTphl
KOPHH<pCKoro op,nepa, C 6eJIhlMH H n030JIOqeHHhlMH KanHTeJUlMH; qeThlpe HHIIIH C nOJIyu.HpKYJIhHhlM
3aBepIIIeHHeM B PYKaBax TpaHcenTa, o<popMJIeHHe: npO<pHJIIIpOBaHHhlM apXHBOJIhT,
npO<pHJIHpOBaHHhlH KapHH3, )KHBOnHCHhle H306pa)KeHl-UI aHreJIOB no CTopOHaM, B KOHxax HHIII
Beepo06pa3HO paCXOMmHeCH nOJIOChI C p03eTKaMH H aKaHTOBhlMH JIHCThHMH C lJ,BeTaMH Ha KOHQax, B
3eHHTe CBo,na - H306pa)l(eHHe p03eTKH C aKaHTOBhlMH JIHCThHMH no CTopOHaM B OKpY)KeHHH nOHCOB
paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa (TeXHHKa - MaCJIO no IIIryKaTypKe, rpH3aHJIh); )KHBOnHCHoe O<popMJIeHHe
KynOJIhHhlX CBO,nOB no,n 3BOHHHQaMH - 30JIOThle 3Be3,nhl Ha rOJIy60M <pOHe, 060,n C reOMeTpHqeCKHM
opHaMeHTOM H KpeCTaMH, TeXHHKa - MaCJIO no IIITYKarypKe; B ceBepO-3ana;J.HOM yrJIY 3,naHlUI, B
nOMemeHHH no,n 3BOHHHQeH - )KHBOnHCHhle H306pa)KeHHH CBHThlX Ha cTeHax (CB. KH$l3h <1>e,nop, CB.
KH. E<pPOCHHhH, CB. AJIeKcaH,np HeBCKHH, CB. KH$l3h BJIa,nHMIIp), TeXHHKa - MaCJIO no IIITYKaTypKe;
KaHHeJIHpOBaHHhle nHJUlCTPhl KOPHH<pCKoro op,nepa, C n030JIOqeHHhlMH 6a3aMH H KaruneJUlMH, Ha
CTeHax no,nKynOJIhHOrO npOCTpaHCTBa, OCHOBHoro He<pa (3a KOJIOHHaMH) H B TPaHcenTe;
nOJIYQHpKYJIhHhle HHIIIH B TOPQeBhlX CTeHax TPaHcenn - C npO<pHJIHpOBaHHhlMH apXHBOJIhTaMH;
<pPH3 C nOHCOM BOJIIOT006pa3HhIX 3aBHTKOB H n030JIOqeHHhlX aKaHTOBhlX JIHCTheB Ha TOPQeBhlX
CTeHax TPaHcenTa; co CTOPOHhI QeHTPaJIhHOrO He<pa apKII, Be,nYIII.He B 60KOBhle He<phI, O<popMJIeHhI
no CTopOHaM )KHBOnHCHhlMII H306pa)KeHlUIMH aHreJIOB (TeXHHKa - MaCJIO no IIITYKaTypKe, rpH3aH..rrh);
)l(HBOnHCHhle H306pa)KeHlUI Ha CBo,nax H CTeHax no,nQepKOBhH OCHOBHoro 06'heMa (B 3ana,nHOH qaCTH)
- eBaHreJIHCThI (MapK, iloaHH, MaT<peH MapK), ,nBe KOMn03HQHH - aHreJIhI C KpeCTOM H xepYBHMhI
nOKJIOH$lIOTCH Cnacy HepYKOTBOPHOMY H HKOHe b ç ê ç é ç I å e ú Ü ä =C MJIa,neHQeM, TeXHHKa - MaCJIO no
IIITYKaTypKe; 6apeJIhe<p «Bxo,n [ocno,neHh BO ilepYCaJIHM», CKYJIhnTOp - <1>. llIy6HH, MaTepHaJI-
rHnc, Ha,n QeHTPaJIhHhlM 3ana,nHhlM BXO,nHhlM npoeMOM B 3,naHHe; npHMoyrOJIhHhle HHIIIH no
CTopOHaM OT 6apeJIhe<pa; O<popMJIeHHe ,nBepHhlX npoeMOB B TOPQeBhlX CTeHax TPaHcenTa -
npO<pHJIHpOBaHHhlH HaJIHqHHK, npHMOH caH,npHK C npO<pHJIHpOBaHHhlM KapHH30M H n030JIOqeHHhlM
nOHCOM ,neHTHKYJI, <PPH3 H3 p03eTOK B 06paMJIeHHH n030JIOqeHHOrO paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa;
maBHhlH HKOHOCTac - ,nByx'hHPYCHhlH, TPeXqaCTHhlH (06JIHQOBaH 6eJIhlM MpaMopOM), QeHTPaJIhHaH
qaCTh - B BM.ne 3Kce,nphl, nepeKphlTOH nOJIYQHpKYJIhHhlM CBO,nOM, O<popMJIeHHhlM KeCCOHaMH C
30JIOqeHhlMlI p03eTKaMH BHYTPH; CBO,n OnHpaeTCH Ha aHTa6JIeMeHT (npo<pHJIHpOBaHHhlH KapHH3 C
n030JIOqeHHhlM nOHCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, nOHCOM MO,nYJIhOHOB H nOHCOM ,neHTHKYJI,
ma,nKIIH <PPH3, npO<pHJIHpOBaHHhIH apXHTPaB C n030JIOqeHHhlM nOHCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa);
KaHHeJIHpOBaHHhle nHJIHCTPhl KOPHH<pCKoro op,nepa C 6POH30BhlMH n030JIOQeHHhIMH KanHTemlMH H
6a3aMH; rHe3,na ,nJISI HKOH H 60KOBhle ,nBepH HKOHOCTaca O<popMJIeHhI npO<pHJIHpOBaHHhlMH
n030JIOQeHHhlMH paMaMH; npHMoyrOJIhHhle <pHJIeHKH C nOHcaMH paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa no
KpaHM; QapCKHe Bpan (MaTepHaJI - ,ny6, Me,nHhle 30JIOQeHhle JIHCThI) - ,nBYCTBOpQaThle, Ka)l{)l.aH
CTBopKa Ha TPH KpyrJIhle <pHJIeHKH C )KHBOnHCHhIMH H306pa)l(eHHHMH BHYTPH H 0,nHy
npHMoyrOJIhHYIO <pHJIeHKY C 30JIOQeHhlMH mpJUlH,naMH BHYTPH, O<popMJIeHhl a)KypHhlMH
BOJIIOT006pa3HhIMH 3aBHTKaMH, p03eTKaMH H rHpJISlH,naMH; Ha,n BpaTaMH - ClUIHHe, B QeHTPe rOJIy6h
Ha <pOHe 06JIaKOB (MaTepHaJI - 6pOH3a, 30JIOQeHHe); 6aJIlOCTpa,nHoe orpa)l{)l.eHHe COJIeH -
n030JIOQeHHhle onopHhle CTOJI6hl, npO<pHJIHpOBaHHhle MpaMopHhle nopyqHH; cTyneHH COJIeH H3
H3BeCTHHKOBOH nJIHThl; ilKOHhl rJIaBHOrO HKOHOCTaca ilKOHa «Eor CaBao<p» Me,nh/MaCJIO. I1oHcHoe
H306pa)KeHHe CTapQa C HenOKphlTOH rOJIOBOH, B CBeTJIO-KOpHQHeBOM XHTOHe H 6eJIOM nJIame, C
nOCOXOM B JIeBOH pYKe, npaBaH PYKa - B 6JIarOCJIOBJIHIOmeM )KeCTe, Ha,n rOJIOBOH CTapQa
TPeyrOJIhHOe ClUIHHe; aBTOp - Xy,nO)KHHK AKHMOB il.A. (1754-1814); pa3Mephl: ,nHaM. - 200 CM.;
BpeMH: KOH. XVIII B; PaMa K HKOHe «Eor CaBao<p» 30JIOQeHOH 6POH3h1, KpyrJIaH B BH,ne 06JIaKOB C
pacxo,nSlmHMHCH JIyqaMH, cpe,nH 06JIaKOB rOJIOBKH xepYBHMoB pa3MephI: 200 CM.; BpeMH: KOH. XVIII
B; ilKoHa «BocKpecIIIHH XPHCTOC» Me,nh/MaCJIo. B QeHTPe KOMn03HQHH - <pHrypa XpHcTa B 6eJIOM
nJIame, nepeKHHYToM Qepe3 npaBoe nJIeQO H 06BHBalOllI.lIMCH BOKpyr Hor, npaBaH PYKa no,nHHTa. Ha,n
rOJIOBOH XpHcTa - CBHTOH ,l1,yx B 06pa3e 6eJIoro rOJIy6H, BhlIIIe - H306pa)KeHHe Eora-oTQa, B HH)KHeH
QaCTH rOJIOBa anOCTOJIa. aBTop - Xy,nO)KHHK AKHMOB il.A. (1754-1814); pa3Mephl: BhIC. - 320 CM., M.
- 110 CM.; BpeMH: KOH. XVIII B; PaMa K HKOHe «BOcKpeCIIIHH XPHCTOC» 30JIOQeHOH 6POH3h1,
qeKaHHOH pa60TbI. PaMa opHaMeHTHpOBaHa aKaHTOBbIHM JIHCTbHMH H rrOHCOM «6yc», B HaBepIIIHH
paMhl - ,nBa COMKHYThlX KpOHIIITeHHa C KpeCTOM Ha,n QeHTpOM; pa3Mephl: BhlC. - npHM. 330 CM., M. -
npHM. 120 CM; BpeMH: KOH. XVIII B.; ilKOHa (CSlBJIeHHe EorOMaTepH anOCTOJIaM» Me,nh/MaCJIO.
MHorO<pHrypHaH KOMn03HQlliI, B QeHTPe KOTOPOH nOMemeHa EorOMaTeph B KpaCHOM XHTOHe H CHHeM
nJIame, napSlll.l:aH Ha 06JIaKe. B30P YCTPeMJIeH K He6y, JIeBaH PYKa npH)KaTa K rpy,nH rrpaBaH onymeHa
BHH3, B HH)KHeH QaCTH HKOHhl nOMemeHa rpynna anOCTOJIOB. HaBepxy B CHHHHH - ,nBa CKJIOHeHHhIX
aHreJIa, no QeHTPY, Ha,n rOJIOBOH EorOMaTepH - BeHeQ; aBTOp - xy,nO)KHHK AKHMOB il.A.
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(1754-1814); pa3Mepbl: BblC. - 320 CM., ,lJ,11. - 110 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B ; PaMa K HKOHe <<5IBl1eHHe
noroMaTepH» 30110'IeHOH 6POH3b1, 'IeKaHHOH pa60TbI. PaMa opHaMeHTHpoBaHa aKaHTOBbIHM
l1HCTb5lMH H n05lCOM «6yc», B HaBepIllHH paMhl - ,lJ,Ba COMKHYTbIX KpOHIllTeHHa CKpeCTOM Ha,lJ,
QeHTpoM; pa3Mepbl: BblC. - npHM. 330 CM., ,lJ,11. - npHM. 120 CM; BpeW!: KOH. XVIII B.; HKOHa
«ApxaHrel1 MHXaHJI» ,[(epeBO/MaC110. Ha IO)I(HOH aJ1TapHOH ,lJ,BepH. ApxaHrel1 H306pa)l(eH B ,lJ,Ocnexax
BOHHa, KonbeM OH nOpa)l(aeT ,lJ,paKOHa, pacnpOCTepToro y Hor. <l>Hrypy apxaHrel1a 06BHBaeT KpaCHbIH
IIJIalQ. B BepXHeH qaCTH HKOHbI H306pa)l(eHa CBepKalOlQa51 MOl1HH5I. aBTOp - XY,lJ,O)l(HHK AKHMOB H.A.
(1754-1814); pa3MepbI: BblC. - 320 CM.,,1J,J1. - 110 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B; HKoHa «ApxaHrel1
raBpHHJ1» ,[(epeBo/Macl1o. Ha ceBepHoH ,lJ,BepH HKOHOCTaca. ApxaHrel1 B 3el1eHOM 0,lJ,e5lHHH C
nepeKpelQHBalOlQeHC5I KpacHoH l1eHToH Ha rpy,lJ,H. B l1eBoH PYKe apxaHrel1a QBeTOK l1Hl1HH, npaBaH
pYKa npHnO,lJ,IDITa BBepx, Ha,lJ, rOl1oBoH apxaHrel1a B CH5IHHH - ,lJ,Ba xepyBHMa; aBTop - XY,lJ,O)l(HHK
AKHMOB H.A. (1754-1814); pa3Mepbl: BbIC. - 320 CM., ,1J,J1. - 110 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B.; HKOHa
«CnaCHTel1b» X0l1CT/MaC110. Ha,lJ, IO)I(HOH ,lJ,BepblO B aJ1Tapb. II05lcHoe H306pa)l(eHHe XpHCTa B
KOpHqHeBOM XHTOHe H KpaCHOM nl1alQe, B l1eBOH PYKe ccpepa, npaBaH C110)l(eHa B ,lJ,BynepCTbe; aBTOp -
npHnHCbIBaeTC5I A. BaH ,[(eHKY (1599-1641) (no KHHre «AneKCaH,lJ,po-HeBCKaH flaBpa». CIIE., 1903);
pa3Mepbl: BbIC. - 165 CM., ,lJ,11. - 122 CM.; BpeW!: nep. nOlI. XVII B. (7); PaMa K HKOHe «CnaCHTel1b»
30110'IeHOH 6POH3hl (7), npocpHJ1HpOBaHHaH, CopHaMeHTOM H3 aKaHTa H «6yc» no nepHMerpy;
pa3MepbI: BbIC. - 175 CM., ,1J,J1. - 132 CM.; HKoHa «noroMaTepb C Ml1a,lJ,eHQeM» XOl1cT/Macl1o. Ha,lJ,
ceBepHoH ,lJ,BepblO B aJ1Tapb. noroMaTepb B CBeT110-KOpwrneBoM XHTOHe H r0l1y60M aMacpope,
nOKpbIBalOlQeM rOl1oBY H nl1e'IH, H306pa)l(eHa CH,lJ,HlQeH, Ha ee KOl1eIDIX - Ml1a,lJ,eHeQ XpHCTOC.
<l>HryPbI BbI,lJ,el1eHhl CH5IHHeM; ABTOp: npHnHCblBaeTC5I rBep'IHHO (1591 - 1666) (no KHHre
«Al1eKCaH,lJ,po-HeBcKaSl flaBpa». CIIE., 1903); pa3Mepbl: BblC. - 165 CM.; ,lJ,11. - 122 CM.; BpeM5I: nep.
nOlI. XVII B. (7); PaMa K HKOHe «noroMaTepb» 30110'IeHOH 6pOH3b1 (7), npocpHJ1HpOBaHHaH, C
opHaMeHTOM H3 aKaHTa H «6yc» no nepHMerpy; pa3Mephl: BblC. - 175 CM., ,1J,J1. - 132 CM.; HKOHbI
QapcKHx BpaT (KpYrJIble) HKoHa «,[(eBa MapHSI» H3 CQeHbI «nl1arOBelQeHH51» Me,lJ,b/Macl1o. ,[(eBa
MapH5I H306pa)l(eHa B 611e,lJ,H0-p030BbIM XHTOHe H r0l1y60M IIJIalQe no KOl1eHO, CKJ10HeHHOH Ha,lJ,
aHaJIOeM. PYKH noroMaTepH C110)l(eHbI Ha rpy,lJ,H B MOl1HTBeHHOM )l(eCTe. ABTOp: MerreHl1eHTep 51.
(1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 72 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «,[(eBa MapH51»
30110'IeHOH 6POH3b1, CopHaMeHTOM H3 HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3Mepbl: ,lJ,HaM. - 80 CM.;
HKoHa «ApxaHrel1 raBpHHJ1» H3 CQeHbI nl1arOBelQeHH5I Me,lJ,b/Macl1o. IIoKol1eHHoe H306pa)l(eHHe
apxaHrel1a B 6el1oM XHTOHe H KpacHoM IIJIalQe, nepeKHHyroM 'Iepe3 l1eBoe IIJIe'Io. B l1eBOH pYKe
apxaHrel1a - l1Hl1H51; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 72 CM.; BpeW!: KOH.
XVIII B.; PaMa K HKOHe «ApxaHrel1 raBpHHJ1» 30110'IeHOH 6POH3b1, CopHaMeHTOM H3 HOHHKOB H
«6yc» no nepHMerpy; pa3Mephl: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa «EBaHrel1HcT HoaHH» Me,lJ,b/Macl1o. BepxHAA
HKOHa npaBoH CTBOPKH BpaT. HoaHH H306pa)l(eH B CBeT110-P030BOM XHTOHe H KpacHoM IIJIame. B
npaBoH pYKe eBaHrel1HCTa pacKpbITa51 KHHra, l1eBa51 pYKa npH)I(aTa K rpy,lJ,H. B3rJI5I,lJ, HoaHHa 06palQeH
BBepx. Cl1eBa H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - opel1; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825);
pa3MepbI: ,lJ,HaM. -72 CM.; BpeMSI: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHrel1HCT HoaHH» 30110'IeHOH
6POH3bI, COpHaMeHTOM H3 HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa
«EBaHrel1HCT MapK» Me,lJ,b/Macl1o. HH)I(H5I5I HKOHa npaBoH CTBOpKH. MapK H306pa)l(eH B 6el1oM
XHTOHe H )l(el1TOM nl1alQe, nepeKHHyThlM 'Iepe3 npaBoe nl1e'IO, CHMlQHM 3a CT0110M, Ha KOTOPOM
CH,lJ,HT pacKpblTa51 KHHra. B npaBoH pYKe eBaHrel1HCTa - nepo, l1eBa51 pYKa l1e)l(HT Ha KHHre. Cl1eBa
H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - l1eB; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. -
72 CM.; BpeM5I: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHrel1HCT MapK» 30110'IeHOH 6POH3bI, CopHaMeHTOM
H3 HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa «EBaHrel1HcT MaTcpeH»
Me,lJ,b/Macl1o. BepxH5I5I HKOHa l1eBOH CTBOPKH BpaT. MaTcpeH H306pa)l(eH B cepoM XHTOHe H CBeTl1O-
KOpH'IHeBOM nl1alQe, CHMlQHM nepe,lJ, CT0110M, B ero npHnO,lJ,HHTOH pYKe nepo, l1eBa51 pYKa l1e)l(HT Ha
CTOl1e. B3rl1H,lJ, 06palQeH BBepx. CnpaBa H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - aHrel1. Ha HKOHe HMeeTC5I
Ha,lJ,nHCb «Jacob Mettenleiter; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3Mepbl: ,lJ,HaM. - 72 CM.;
BpeM5I: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHrel1HCT MaTcpeH» 30110'IeHOH 6POH3b1, CopHaMeHTOM H3
HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa «EBaHrel1HcT flYKa» Me,lJ,b/Macl1o.
HH)I(HSI51 HKOHa l1eBOH CTBOPKH BpaT. flyKa H306pa)l(eH B )l(eJ1TOM XHTOHe H KpacHoM nl1ame, Ha
KOl1eHSlX l1e)l(HT paCKpbITa51 KHHra, B KOTOPOH OH nHllleT nepoM. fleBa51 PYKa eBaHrel1HCTa
no;::u::{ep)l(HBaeT KHHry. CnpaBa H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - 6b1K. Ha HKOHe HMeeTC5I Ha,lJ,TIHCb
«Jacob Mettenleiter; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 72 CM.; BpeM5I: KOH.
XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHreJIHCT flYKa» 30JIO'IeHOH 6POH3bI, CopHaMeHTOM H3 HOHHKOB H «6yc»
no nepHMerpy; pa3Mephl: ,lJ,HaM. - 80 CM.; nOKpbITHe nOl1a OCHOBHoro 06'beMa 3,lJ,aHH5I-
H3BeCTH5IKOBble nl1HTbI; 'IeTblpe naHHKa,lJ,Hl1a B nO,lJ,Kynol1bHoM npocrpaHcTBe H rl1aBHOM Hecpe - Ha
36 CBeTOTO'IeK (MaTepHaJI - MeTaJIJI, nocepe6peHHe); BepxyIllKa naHHKa,lJ,Hl1a - B BH,lJ,e 'IaIllH C IllapoM
HaBepxy H paCxOMlQHMHCSI BHH3 Qen5lMH; QeHrpaJIbHbIH QHJ1HH,ll,pH'IeCKHH CTep)l(eHb C,lJ,BYM5I
060,lJ,aMH pa3HOrO ,lJ,HaMerpa, Ha HH)I(HeM 6011bIllOM 060,lJ,e - 24 npocpHTKH, Ha BepxHeM, MeHbIlleM
060,lJ,e - 12 npocpHToK, HH)I(HAA 'IaCTb naHHKa,lJ,Hl1a - B BH,lJ,e KOP3HHbI H3 aKaHTOBbIX l1HCTbeB,

304



7
coe;::umeHHhlX QeIDIMH H qalllH, O¢OpMJIeHHOH JIO)l(qaThIM OpHaMeHTOM C llIHllIKOH-IIHHHeH; BpeM5.1:
KOH. 18 BeKa; pa3MephI: BhlCOTa - 3 M., )l.HaMeTp - 1,3 M.; )l.Be mOCTphI B TpaHcelITe - Ha 24
CBeTOTOqKH (MaTepHaJI - MeTaJIJI, nocepe6peHHe); BepXYlliKa naHHKa)l.HJIa - B BH)l.e qallIH C llIapoM
HaBepxy H paCXO)UlIllHMHCjI BHH3 QeIDIMH; QeHTpaJIhHhIH QRTIHH)l.pHqeCKHH CTep)l(eHh C )l.BYM5.I
060)l.aMH pa3HOrO )l.HaMeTpa, Ha HH)I(HeM 60JIhllIOM 060)l.e - 16 npo¢HToK, Ha BepxHeM, MeHhllIeM
060)l.e - 8 npo¢HToK, HH)I(HjIjI qaCTh naHHKa)l.HJIa - B BH)l.e KOP3HHhI H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB,
COe)l.HHeHHhlX QenjlMH H qallIH, O¢OpMJIeHHOH JIO)l(qaThlM opHaMeHToM C llIHllIKoH-nHHHeH; BpeM5.1:
cep. 19. B.; pa3Mephl: BhICOTa - 2 M., )l.HaMerp - 1 M.; Me)l.HOe naHHKa)l.HJIO B ceBepHoM He<pe - Ha 12
CBeTOTOqeK (MaTepHaJI - Me)l.h); l.'(eHrpaJIhHM <pHrypHajl 6aJIjlCHHa C llIapoM B HH)I(HeH qaCTH, )l.Ba
jlpyca KpoHllITeHHoB, )l.eKOpHpoBaHHhlx 3aBHTKaMH, Ha KOHl.'(ax KpoHllITeHHoB - ruKypHhIe 6a6ellIKH, B
Bepxy l.'(eHrpaJIhHOH 6aJIj1CHHhI - )l.eTaJIh B BH)l.e qallIH; BpeMjI: B xapaKTepe 18 B.; pa3Mep: BhICOTa -
60 CM, )l.HaMeTp - 60 CM.; mocrpa B ceBepHoM He<pe - Ha 16 CBeTOTOqeK (MaTepHaJI - 30JIOqeHM
6poH3a); <pHrypHajl 6aJIj1CHHa C qeThlphMjl KpoHllITeHHaMH, )l.eKOpHpoBaHHhlMH aKaHTOBhIMH
JIHCThjlMH H p03eTKaMH, Ka)l()l.hIH KpoHllITeHH C rpeMjl OTBeTBJIeHHjlMH, BHH3Y - llIHllIKa, B BepxHeH
qaCTH - )l.eTaJIh B BH)l.e 3y6qaTOrO )l.HCKa K KOTOPOH KpenHTCjlllITOK; BpeMjl: B xapaKTepe KOH. 18 B.;
pa3Mep: BhICOTa - 70 CM, )l.JfaMeTp - 70 CM.; mocTpa B IO)I(HOM He<pe - Ha 54 CBeTOTOqKH (MaTepHaJI -
30JIOqeHM 6poH3a); l.'(eHTpaJIhHhIH <pHrYPHhIH CTep)l(eHh, )l.eKOpHpoBaHHhIH JIHCThjlMH aKaHTa, C
He60JIhllIOH llIHllIKOH CHH3Y, no llIeCTh KpOHllITeHHoB B )l.Ba pjl)l.a, O)l.HH )l.pyr Ha)l. )l.pyrOM,
o<popMJIeHhI aKaHTOBhIMH JIHCThjlMH, BepXHAA )l.eTaJIh - B BH)l.e p03eTKH; BpeMjl: B xapaKTepe KOH. 18
B.; pa3Mep: BhICOTa - 50 CM, )l.HaMeTp - 50 CM.; JIIOCTPhI (6 llITYK) IIO)l. apKaMH 60KOBhIX He<poB - Ha
20 CBeTOTOqeK KruK)l.ajl (MaTepHaJI - naTHHHpOBaHHajl 6poH3a); l.'(eHTpaJIhHhIH <pHrypHhIH CTep)l(eHh-
C 060)l.OM, K HeMY KpeIDITCjI 8 KpoHllITeHHoB, )l.eKOpHpOBaHHhIX aKaHTOBhIMH JIHCThjlMH -Ha )l.Ba H TpH
pO)l(Ka, no)l. 060)l.OM - nOJIy<pHrYPhI aHreJIOB C npOBHCalOlI(HMH mpAAH)l.aMH Me)l()l.y HHMH; BBepxy -
p03eTKa H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB, COe)l.HHeHa C 060)l.OM qeThIphMjI <pHrypHhIMH llITOKaMH C KpeCTaMH;
BpeMjl: KOH. 18 B.; pa3Mep: BhICOTa (npHMepHO) - 100 CM, )l.HaMeTp (npHMepHO) - 50 CM.; naHHKa)l.RTIO
(7 llITYK) - Me)l()l.y KOJIOHHaMH B aJITapHOH qaCTH - Ha 7 CBeTOTOqeK Ka)l()l.ajl (MaTepHaJI-
naTHHHpOBaHHajl 6poH3a); a)l(ypHM H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB, Ha rpex l.'(eIDIX, 060)l. qallIH YKpallieH
qeKaHHhIM reoMeTpHqeCKHM opHaMeHToM, Ha 060)l.e nOMelI(eHhI 6 KpoHllITeHHoB, )l.eKOpHpOBaHHhIX
JIHCThjlMH aKaHTa, npo<pHTKH B BH)l.e paCKphIToro BeHqHKa l.'(BeTKa; 060)l. cKpeIIJIeH 3-MjI llITOKaMH, B
MeCTe HX nepeCeqeHHjI - O)l.HHOqHajl CBeqa; BpeMjl: KOH. 18 B.; pa3Mep: BhICOTa - 120 CM, )l.HaMeTp -
55 CM.; CKYJIhnTypa, pa3MelI(eHHajl Ha)]. aHTa6JIeMeHTOM rnaBHoro He<pa H rpaHcenTa CKYJIhnrypa
«AnoCTOJI <DRTIHnn» fHnc. PacnOJIO)l(eHa Ha)]. 1-M ceBepHhIM nHJIOHOM rnaBHoro He<pa. AnOCTOJI
H306pa)l(eH B BH)l.e MOJIO)l.Oro MY)l(qHHhI C KpecToM B npaBoH pyKe. fOJIOBa He nOKphITa. Ha HorH
Ha6pOllieH IIJIalI(, HHCna)l.aIOII(HH CKJIa)].KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjl: KOH. XVIII
B.; CKYJIhnTypHajl rpynna «AnOCTOJIhI HaKoB An<peeB H <DoMa» fHnc. PacnOJIO)l(eHa Ha)l. 2-M
ceBepHhIM nHJIOHOM rJIaBHOrO He<pa . .IJ:Be CH)UlII(He <pHrYPhI, JIHl.'(O HaKoBa - 6e360po)l.oe, B npaBOH
pYKe - Konhe C HaKOHeqHHKOM, B JIeBOH pYKe - paCKphITajl KHHra. HaKoB nOBepHYJICjI K <DoMe,
KOTOPhIH CKJIOHHJI rOJIOBY H B3rAA)l. 06palI(eH BHH3. B ero JIeBOH pYKe - cTpOHTeJIhHhIH yrOJIhHHK. Ha
Hom Ha6pOllieH nJIalI(, HHCna)l.aIOII(HH CKJIa)l.KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjI: KOH.
XVIII B.; CKYJIhnrypHajl rpynna «AnOCTOJIhI JIyKa H HY)l.a» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)l. 3-M ceBepHhIM
nHJIOHOM rnaBHoro He<pa. AnOCTOJIhI H306pruKeHhI CH)l.jlII(HMH. HY)l.a, CKJIOHHB roJIOBY, onHpaeTCjI Ha
JIeBYIO PYKY, npaBOH PYKOH OH npH)l.ep)l(HBaeT CBHTOK, JIe)l(alI(HH Ha ero KOJIeHSlX. TIJIalI( 3aKphIBaeT
ero nJIeqH H BCIO <pHrypy CKJIa)l.KaMH. JIYKa 06palI(aeTCjI K HY)l.e, Hom ero CKpelI(eHhI, pyKH JIe)l(aT Ha
KOrreHjlX, npasoe IIJIeqo 06Ha)l(eHO; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjI: KOH. XVIII B.;
CKyrrhIITypa «AnOCTorr TIaBerr» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)l. 4-M ceBepHhIM nHJIOHOM rnaBHoro He<pa.
AnOCTOJI H306pa)l(eH CH)UlII(HM, rorrOBa CKJIOHeHa. B npaBOH PYKe - Meq, B JIeBOH - CBHTOK. XHTOH H
nJIalI( HHCna)l.aIOT CKJIa)l.KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMSl: KOH. XVIII B.;
CKYJIhnTypa «AnOCTOJI MaKoB» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)l. 1-M IO)I(HhIM nHJIOHOM rrraBHoro He<pa.
AnOCTOJI H306pa)l(eH CH)UlII(HM, pyKH CJIO)l(eHhI KpeCT-HaKpeCT, B JIeBOH pYKe - EBaHreJIHe. AnOCTOJI
O)l.eT B nJIalI(, 3aKphIBalOlI(HH BCIO ero <pHrypy H HHCna)l.aIOII(HH CKJIa)l.KaMH K HoraM. forrOBa He
nOKphITa; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjl: KOH. XVIII B.; CKYJIhnrypHajl rpynna
«AnOCTOJIhI CHMOH 3HJIOT H Bap<P0JIOMeH» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)]. 2-M nHJIOHOM IO)I(HOH CTOPOHhI
rnaBHOro He<pa. AnOCTOJIhI H306pa)l(eHhI CH)UlII(HMH. Bap<POJIOMeH HaKJIOHHJI rOJIOBY, B JIeBOH pYKe
OH )l.ep)l(HT CBHTOK. B3rJIjI)l. anOCTOJIa CHMOHa HanpaBJIeH BBepx, npaBajl pYKa npH)I(aTa K rpy)l.H.
XHTOHhI HHCna)l.aIOT BHH3 CKJIa)l.KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjI: KOH. XVIII B.;
CKYJIbnrypHaSi rpynna «AnOCTOJIbI MaT<peii H AH.Iq)eii» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha,n: 3-M nHJIOHOM IOJKHoii
CTOPOHhI rnaBHoro He<pa. H306pa)l(eHhI )l.Ba CH)UlII(HX CTapl.'(a. Y anOCTOJIa MaT<pejl B PYKax )l.peBKO
3HaMeHH, rOJIOBa ero nOBepHYTa HanpaBO. AnOCTOJI AH)l.peii CKJIOHRTI roJIOBY, JIeBOH PYKOH OH
OnHpaeTCjI Ha neHh )l.epeBa. AnOCTOJIhI O)l.eThI B XHTOHhI, HHCna)l.alOII(He CKJIa)l.KaMH K HoraM; ABTOp:
llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMSl: KOH. XVIII B.; CKYJIhnTypa «AnOCTOJI TIeTp» fHnc. Pa3MelI(eHa
Ha)l. 4-M nHJIOHOM IO)I(HOH CTOPOHhI rJIaBHOrO He<pa. AnOCTOJI H306pa)l(eH CH)l.jIII(HM, pyKH ero
MOJIHTBeHHO CJIO)l(eHhI Ha rpY)l.H. B pYKax - )l.Ba KJIlOqa, rOJIOBa CKJIOHeHa, B3rnSl)l. 06palI(eH BHH3.
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I1.rraIIJ;, HaKHHyrbIH Ha nJIelJH, OnYCKaeTCSI K HOraM CKJIa,nKaMH; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805);
BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbmypa, pa3MeIIJ;eHHM Ha,n aHTa6JIeMeHTOM IO)I(HOrO PYKaBa TPaHCenTa
CKYJIbnTypa «Km!:3b raBpHHJI» rHnC. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n CeBepO-3ana,nHbIM nHJIOHOM IO)I(HOH lJaCTH
TpaHCenTa. KlUI3b H306pa)l(eH CHAAIIJ;HM B KpeCJIe B TpeXlJeTBepTHOM nOBOpOTe. rOJIOBa CKJIOHeHa,
BOJIHHCTM 6opo,na OnYCKaeTCSI Ha rpy,nb. Ha rOJIOBe - KlUI)I(eCKaSl rnanKa. I1paBoH PYKOH KHSl3b
nOMep)l(HBaeT CKJIa,nKH nrraIIJ;a, JIeBM JIe)l(HT Ha nO,nJIOKOTHHKe KpeCJIa; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750
- 1805); BpeMSI: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa «Km!:3b <De,nop» rHnC. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-3ana,nHhlM
nHJIOHOM IO)I(HOH lJaCTH TPaHCema. Km!:3b H306pa)l(eH CHAAIIJ;HM B KpeCJIe. B npaBOH pYKe ero )l(e3JI,
JIeBM pYKa Ha rpy.nH npH,nep)l(HBaeT CKJIa,nKH nrraIIJ;a. Ha rOJIOBe - KlUI)I(eCKM rnanKa, H3-no,n
KOTOPOH BH):{HbI JIOKOHbI; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa
«KHSl3b BJIa):{HMHP» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM IO)I(HOH lJaCTH TPaHcenTa.
KHSl3b H306pa)l(eH B CTaplJeCKOM B03paCTe, CHAAIIJ;HM B KpeCJIe. B npaBOH pYKe KlUI3S1 - )l(e3JI, JIeBM
pYKa onHpaeTCSI Ha eBaHreJIHe. Ha rOJIOBe - KlUJ)I(eCKM rnanKa C KpeCTOM. I1.rraIIJ;, HaKHHyrhlH Ha
nJIelJH, Ha rpy.nH 3acTefHyr KpyrJIOH 6pornblO. Km!:)I(eCKOe nrraTbe CKJIa,nKaMH HHcna,naeT K HoraM;
ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbmypa «KHSlfHHSI OJIbra» rHnc.
Pa3MeIIJ;eHa Ha,n ceBepO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM IO)l(HOH lJaCTH TPaHcenTa. KHSlfHHSI H306pa)l(eHa
CH,I:VlIIJ;eH B KpeCJIe. B3fJISI,n ee HanpaBJIeH Bnepe,n. B npaBOH pYKe KHSlTHHH - )l(e3JI, B JIeBOH - KpeCT,
npH)I(aThlH K rpy,nH. Ha rOJIOBe - KHSI)I(eCKM rnanKa C KpeCTOM. I1.rraIIJ;, no,n6HTbIH ropHOCTaeM,
3aCTerHYT Ha rpy,nH 6pornblO. Km!:)I(eCKOe nrraThe CKJIa,nKaMH HHcna,naeT K HoraM; AsTOP: llly6HH
<D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbmypa, pa3MeIIJ;eHHaSl Ha,n aHTa6JIeMeHTOM
ceBepHoro pYKaBa TpaHcenTa CKYJIbnrypa «lJ,apb COJIOMOH» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-3ana,nHbIM
nHJIOHOM ceBepHOH lJaCTH TPaHcenTa. IJ,apb H306pa)l(eH CHAAIIJ;HM, CKHHrOH Ha KOJIeHSlX. I1paBaSl
pYKa JIe)l(HT Ha KHHre, JIeBaSl ee nOMep)l(HBaeT. CKJIa,nKH XHTOHa H nrraIIJ;a oKyrbIBalOT BCIO CPHrYPY;
ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnrypa «I1pOpOK Hcaillm rHnc.
Pa3MeIIJ;eHa Ha,n ceBepo-3ana,nHbIM nHJIOHOM ceBepHoH lJaCTH TPaHcema. I1pOpOK H306pa)l(eH B
3KcnpeccHBHoM nOBopoTe, rOJIOBa 3anpoKHHYTa BBepx, B30P 06paIIJ;eH K He6y, npaBaSl pYKa
YKa3bIBaeT Bnepe,n, JIeBM JIe)l(HT Ha KOJIeHSlX, nOMep)l(HBM CBHTOK. BcSI cpJ.:lrypa 3aKpbITa CKJIa,nKaMH
XHTOHa H nrraIIJ;a; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa «I1pOpOK
MOHCeH» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n ceBepO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM ceBepHOH lJaCTH TPaHcenTa. MOHceH
H306pa)l(eH B npeKJIOHHOM B03paCTe. OH CH,nHT Ha TYM6e, JIeBaSl Hora COfHYTa no,n OCTPbIM yrJIOM, B
pYKax npopOKa - CKPH)I(aJIH. Ha MOHcee Ha,neT nrraIIJ;, HHcna,nalOIIJ;HH CKJIa,nKaMH K HoraM. Ha rOJIOBe
- ,nBYXJIYlJeBOe CHSlHHe; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa
«lJ,apb ,iJ;aBH.n» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM ceBepHOH lJaCTH TPaHCenTa. ,iJ;aBH,n
H306pa)l(eH B CTaplJeCKOM B03paCTe. I1paBaSl pYKa nOMep)l(HBaeT apcpy. JIeBM pYKa ,nep)l(HT CBHTOK,
JIe)l(aIIJ;HH Ha KOJIeHSlX. Ha rOJIOBe ,iJ;aBH.na - KopOHa, Ha HeM Ha,neTO nrraTbe H nrraIIJ; C a)l(YPHOH
KaHMOH; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; II. Coe,nHHHTeJIbHhle cpJIHreJIH
(Ha6epe)l(HaSl peKH MOHaCTblpKH, ,nOM 1, JIHTepa A) 1.06beMHo-npocTPaHcTBeHHoe perneHHe:
ra6apHTbI ,nByX o,nH03Ta)l(HbIX 3,naHHH, nOJIYKpYfJIbIX B nJIaHe, npHMbIKalOIIJ;HX K ceBepo-3ana,nHoMY
H IOro-3ana,nHoMY yrJIaM co6opa; KOHcpHrypal(HSI H ra6apHTbI Kphlrn, BKJIlOlJaSl BblCOTHble OTMeTKH
KOHbKOB H KapHH30B; ,nBa BOPOTHbIX npoe3,na - HCTOpHlJeCKOe MeCTOnOJIO)l(eHHe, KOHcpHrypal(HSI (c
nOJIYl(HpKYJIbHhlM 3aBeprneHHeM), ra6apHTbI; 2. KOHCTPYKTHBHaSl CHCTeMa: HCTOpHlJeCKHe HapY)l(Hble
H BHYTPeHHHe KanHTaJIbHble CTeHbI (MaTepHaJI: KHpnHlJ); CBO,nbI, B TOM lJHCJIe: KpeCTOBble CBO,nbI
BOPOTHbIX npoe3,nOB H TaM6ypOB cpJIHreJIeH; no,n ,nBe KOJIOHHbI TOCKaHCKoro op,nepa - no CTopOHaM OT
BOPOTHbIX npoe3,nOB cpJIHreJIeH; 3. 06beMHO-nJIaHHpOBOlJHOe perneHHe: HCTOpHlJeCKOe o6beMHo-
nJIaHHpOBOlJHOe perneHHe B ra6apHTax KanHTaJIbHbIX CTeH; 4. ApXHTeKTypHo-xy,no)l(ecTBeHHoe
perneHHe cpaca,noB: JIHl(eBOH cpaca,n, ero HCTOpHlJeCKOe apXHTeKTypHo-xy,no)l(eCTBeHHOe perneHHe B
cpopMax KJIaCCHl(H3Ma; l(OKOJIb 06JIHl(OBaH H3BecTmlKoBoH cKo6oH; xapaKTep OT,neJIKH cpaca,noB:
oKparneHHaSlrnTYKaTypKa; HCTOpHlJeCKHe OKOHHhle H ,nBepHble npoeMbI l-ro 3Ta)l(a-
MeCTOnOJIO)l(eHHe, KOHcpHrypal(HSI (npSlMoyrOJIbHble), ocpopMJIeHHe (npocpHJIHpOBaHHble HaJIH'-IHHKH,
npSlMble caH,npHKH, npSlMoyrOJIbHhle no,nOKOHHble 6JIOKH), ra6apHTbI; 3anOJIHeHHSI OKOHHbIX npoeMoB
- HCTOpHlJeCKHe PHCYHOK, MaTepHaJI (,nepeBo), l(BeT; nHJISlCTpbI TOCKaHCKoro op,nepa - no cTopoHaM
BOPOTHbIX npoe3,noB; npSlMoyrOJIbHble cpHJIeHKH; BeffllalOIIJ;He npocpHJIHpOBaHHble pacKpenoBaHHble
KapHH3bI cpJIHreJIeH; aTTHKOBble CTeHKH - CnpocpHJIHpOBaHHbIMH KapHH3aMH H npSlMoyrOJIbHbIMH
cpHJIeHKaMH; H3BeCTHSlKOBble cTyneHH (c BaJIHKOM) nepe,n BXO,nHbIMH npoeMaMH cpJIHreJIeH BHYTPH
npOe3):{HbIX apoK;

•  paCnOpSl)l(eHHe KrHOI1 "06 yrBep)l(,neHHH npe,nMeTa oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI
cpe,nepaJIbHOrO 3HalJeHHjI «Co6op TPOHl(KHH C,nBYMSI coe,nHHHTeJIbHbIMH cpJIHreJISlMH»,
BXOAAIIJ;erO B COCTaB 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe,nHjl cpe,nepaJIbHOrO 3HalJeHHjI «AJIeKcaH):{po-
HCBCKaSl JIaBpa» NQ 67-p OT 26.02.2020 r.
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9. CBe.n;eHlul 0 HaJIMqMM 30H oxpaHbI .n;aHHoro 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n;M5I C
YKa3aHMeM HOMepa M .n;aTbI rrpMHHTMH opraHoM rocy.n;apcTBeHHoH BJIaCTM aKTa 06
YTBep)l(.n;eHMM YKa3aHHbIX 30H JIM60 MHq)OpMaUMH 0 pacrrOJIO)l(eHMM .n;aHHoro 06'beKTa
KYJIbTypHoro HaCJIe.n;HH B rpaHHuax 30H oxpaHbI HHoro 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe.n;HH

•  3aKOH CaHKT-I1eTep6ypra «0 rpaHHuax 06'be,[(HHeHHbIX 30H oxpaHbI 06'beKTOB KYJ]bTypHoro
HaCJ]e,[(HH, pacnOJ]O)l(eHHbIX Ha TeppHTopHH CaHlIT-I1eTep6ypra, pe)l(HMaX HcnOJ]b30BaHHJI
3eMeJ]b H Tpe60BaHJ1jJX K rpa,[(OCTpOHTeJ]bHbIM pemaMeHTaM B rpaHHuax YKaJaHHhlX 30H» NQ
820-7 OT 19.01.2009 r.

Bcero B rracrropTe JIHCTOB  9

YrrOJIHOMOqeHHOe .n;OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.n;IDI

3aMeCTHTeJIb rrpe.n;ce.n;aTeJUI
KrHOrr - HaqaJIbHHK

Y rrpaBJIeHHH
opraHM3aUHoHHoro

06eCrreqeHIDI,  r.p. AraHoBa
rrorrYJUlpH3aUHH H

rocy.n;apCTBeHHoro yqeTa
06'beKTOB KYJIbTypHoro

HaCJIe.n;HH

.n;OJI)I(HOCTb rro.n;ITHCb MHMUMaJIbI, cpaMillIIDI

Mil.

.ú ·lj?f2Jt1
,[(aTa l ú l é j g f É e f a f =rracrropTa
(qMCJIO, MecHU, ro):{)
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1. 3anpew.aerc$I Hcn n blOBaTb reppuropmo 0 bcna K 'JIb 'pHoro fla JlC H$I :
• nOll - au,bI H H BO CTa B phlS'1anf ' H onte na H • MaTepH B. M T PH aJJOB.

3arpl1 H$I ä ä ä ú i D ç E = 06beKT Ky Il TypHor Ha JlC Hl1. " T pPHTOpl1 JO H B !J,Hhl e 61> K bl lia er o
PII' !OK M epHaJlOB H 'leI WHX ape Hble nap r PaJR bl H Ht l bl b elfrlll;

K Hac ellWI q É ú ã É é ~ q ó é e l ’ = ·13)KHOCTHhI.M pe)!(HM ( H nplIMCHeHl-le 1 XH M HtJeClO1
9KTI1BHbIX sem ' TS;

- n Oll x p CHIle M3LD HH II MexaHH3M 8. Tp me bHbIX H HHbl" M8TepII B 6e orn BaHIilI

c K H n:
• n Y TpOHCTBO P" MOHTHbIX M3 T CKIDC peMOHT. xpaH H l C H CT !lIIKY rpallcnop HbTX

H3BO.!l.CTB Ii Jla60p aT PI11t CBRl HHbIX C He6 ~ ê l å é e F ä q õ g Ä f ú N = llJlJI 6 beKT8

c llCTS 6e3 c r COBaH lUI C Kfl10n.

Hap

yHH"I T if( HfUI.

SI lIa

H
Hccn

pplIT pMH 1>1:1\
06bCI\'Ta

M JOCTH. He
ro fl3C e IDI H He 3bl CI nOB

P 60T bl n c . P3HCHHIO 06beKT3 K b1) pH
mtCbMeHHor o pa pellleH1U1 H P ~ å ~ K í e ä ú = lia n poBC CHile
C orReT T SHH CllOKYMeH TaUHeH . C r n a OBatI HOi'i KrH

3. HHblC rp OBaHH5I K p en,alMY IlCn OJl b3 BaHllil
o n penemnOTCSI no pe3J JlbTaTaM r YJlapCTls 'HH A HCT

. 0 ae SaJUlb lX KJ'1;1 JI.

b B3 HKSI TeppHT IHI

H P e ~ Q É f ä j ú j = 11 ( liml B
K nepTH3 11JIli e ~ ú = mo-

l CMJl.SI14blll:, C'TpOlfT hflhlX.

.a 1\")' 11 b rpH 1'0 Hacn .'l.HSI
K bl)'pHoro HaC!1 Hl1 H

rua ill i1 u oem CTH
É á h g N K É e e ú I = p pyweHlHI HflH

ra H .nBS! npoH B Ha 0 H Ba fllm
YKaJ3HHbfX pa60 . BbUlaHHbTX K J1 n. H B
II.
eppHT é ú Ñ e = beKTa K 'Jl bTypHoro Hacn ú > ä e ú

pHK - KYIlb1}'P HOH ) 1{ å É é q f N ú Ä ä = 1I.rn1 HayqHo-
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I1pHnmKeHHe K k ú =3
K oxpaHHoMY ç S ú P ~ q É å Ä Å q _ v

I1pe.n:MeT oxpaHbI
o6beKTa KynbTypHoro e ~ Å å É I n e ú =cpe,QepanbHoro P e ~ ó É e e ú

«Co6op TpOHU:KHH c I n _ v j ú = coe,QHHHTeJIbHbIMH Å é g f e ê É g f ú j e Ÿ I =BXOMlUero B COCTaB o6beKTa
KYJIbTypHoro e ~ Å å É K å We ú = cpe.n:epanbHoro P e ~ ó É e e ú =…^ g f É h Å ~ e I n é ç J e É _ Å h ~ ú =JIaBpa»,

pacnOJIO)KeHHOrO no a,Qpecy: CaHKT-I1eTep6ypr, e ~ S É é É F h e ~ ú =peKH MOHacTblpKH, ,QOM 1,
nHTepa A, (p. MOHaCTblpKI1 Ha6., 1)

nn npl1Ha,UJlelKHOCTb TIpe,UM eT oxpaHbI
¢OTOqll1 Kca Ul1l1

aHbI
43

1. Co6op E e ~ S É é É F h e ~ ú =peKH MOHaCTblpKI1, ,QOM 1, nHTepa A)

1. 06beMHo- ra6apHTbI KpecToo6pa:lHoro B nJlaHe,
npocrpaHcTBeHHoe TpexHeqlHoro O,Uli03TalKHoro

peWeHl1e O,UHoKynOJlbHOrO H O,UHoanCH,UHOrO 3,UaHI1lI
C ,UBYMlI O,UHOliPYCHbIMH 6aWHJlMH Ha,U
3ana,UHblM <!>aca,UoM;
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2

KOHqmrypaUI1R H ra6apHTbi CJlO)!(HOI1
CKaTHOI1 KPbIWH ;
KOHqmrypaUillI H ra6apHTbi KynOJla H
OKPblTHI1 .!\ByX 3BOHHHU, BKnlO4aJl
BblCOTHble OTMeTKH KOHbKOB H KapHH30B ;
MaTepHaJl KpOBeJlb - nHCTOBOI1 MeTaJln,
HCTopH4ecKJ111 KOJlep ero OKpaCKH , PJ1CYHOK
paCKna.!\KH MeTaJlJla;

2. KOHCTPYKTHBHaJi
CHCTeMa:

HCTopH4eCKJ1e HapY)J(Hble J1 BHyrpeHHl1e
KanHTaJlbHble CTeHbl (MaTepJ1aJl: KI-1pnI-14) ;

Me)J(.!\y:na)!(Hble nepeKpbITI-1i1
MeCTOnOnO)!(eHUe;

CBO.!\bl, B TOM 4I-1CJle :

Kopo60Bbll1 CBO.!\ nOpTI-1Ka 3ana.!\Horo
rj>aca.!\a 3.!\aHillI;

nOJlYUI-1pKYJlbHbll1 C pacnaJly6I<aMI-1 CBO.!\
ueHTpaJlbHOrO Herj>a , ceBepHoro Ii IO)J(Horo
pYKaBOB rpaHcema ;

KynoJlbHblll CBO.!\ CO CBeTOBblM rj>OHapeM Ha
6apa6aHe C napycaMH I-1 no.!\npY)J(HbIMH
apKaMI-1;
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KynonbHble CBOllbI Ha napycax B 60KOBbIX
He¢aX;

KynonbHble CBOllbI Ha napycax B 3anallHOH
lJaCTH 311aHHll, B nOMeweHlillX nOll
3BOHHliuaMH;

KpeCTOBble, nonYUHpKynbHble Ii
nonYUHpKynbHble C pacnany6KaMIi CBOllbl B
nOlluepKOBbe OCHOBHoro 06beMa;

KpeCTOBble CBOllbl 3BOHHliU Hall 3anallHbIM
¢acallOM;
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neCTHl1ua B nOAuepKOBbe, B CeBepO-
3anaAHOM yrny 3AaHJ151 - OAHOMapllIeBa!l,
Me)f(CTeHHa!l,
cTyneH!lMI1;

C H3BeCTH!lKOBbIMI1

npO¢l1nb cTyneHeH (C B3J1I1KOM);

Aile BHHTOBhle Me)f(CTeHHhle .IleCTHBUhI,
BeAYlllHe Ha 3BOHHI1UhI - B 3anaAHOH CTeHe
3AaHI1!1 , C H3BeCTH!lKOBhIMB cTyneH!lMI1;

npO¢l1nb cTyneHeH (c B3J1I1KOM);

nOpTHK Ha 3ananHOM q,acane C 8-10
KonOHHaMH TOCKaHCKoro opnepa;

20 KaHHenHpoBaHHhlx KonOHH KOPHHq,cKoro
opnepa (Kl1pnH4Hble C 6a3aMB nYTI1JlOBCKOH
nnl1Thl) C n030.ll04eHHhIMI1 Kanl1TeJl!lMI1 H
633aMH, B rnaBHOM Heq,e 3naHI1J! 11 B
pYKaBax TpaHcenra;
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12 KaHHelll1pOBaHHblx KOJIOHH KOPI1H<jJcKoro
0p.llepa (Kl1pnl14Hble C 6a3aMI1 nYTI1110BCKOH
nJII1TbI) C n030JI04eHHbIMI1 Kanl1TellJlMI1 11
6a3aMI1 - B aUCI1.lle;

06beMHO-
nllaHI1pOB04HOe

peWeHl1e:

3.

4. ApXI1TeKTypHO-
xY.llOlKeCTBeHHoe

peWeHl1e
<jJaCa.llOB:

I1CTOpl14eCKOe 06beMHO-nJIaHl1pOB04Hoe
peWeHl1e;

apXI1TeKTypHO-XY.llOlKeCTBeHHoe peWeHl1e B
<jJopMax paHHero KJIaCCI1UI13Ma,
BbInOJIHeHHOe no npoeKTy H.E. CTapOBa B
1776-1790 rO.llax;

UOKOJIb 06JII1UOBaH rpaHI1TOM;
xapaKTep OT.lleJIKI1 <jJaCa.llOB: ma.llKall
OKpaWeHHaJl WTYKaTypKa;
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O(jJOpMJJeHHe nllTH ,D,BepHblX npOeMOB Ha
TpeX ¢aCa,D,aX 3,D,aHlliI TpeyrOJJbHble
CaH,D,pHKH C nOllCaMH «cyxapHKOB» Ha

¢HrypHblX 0pHaMeHTHpOBaHHbIX

KpOHlllTei1I-lax, npO¢HJJHpOBaHHble
H3JJH'lHHKH, npllMoyrOJJbHble ¢HJleHKH;

MeT3JJJJH'leCKHe ,D,BYCTBOp'laTble

3anOJlHeHlliI, PHCYHOK (BepTHK3JJbHble TlIrH,
MeaH,D,pOBbli1 0pHaMeHT);

¢paMyra C nOJlYl\HpKYJlbHOi1 KOMno3HUHei1
H3 Beepoo6pa3HO paCnOJJOlKeHHblX TlIr H

BOJlIOT no CTopOHaM;

,D,epeBlIHHble ,D,BYCBTOp'laTble nOJlYCBeTJlble
,D,BepHble 3anOJlHeHHlI (TpH), KalK,D,all
CTBopKa Ha O,D,HY ¢HJleHKY C «3JJMa3Hoi1»

rpaHblO BHYTPH H O,D,HY npO¢HJlHpOBaHHYIO

TlIry;
npllMoyrOJlbHall ¢paMyra;

CKYJlbnTypHall KOMn03HUHlI I-Ia,D,
ueHTp3JJbHblM BXO,D,HbIM npoeMOM
3ana,D,HOrO ¢aca,D,a ,D,Ba aI-lfeJla,

nO,D"D,eplKHBalOlllHX op,D,eI-l AJleKCaH,D,pa
HeBCKoro (,D,epeBO, pe3b6a, 30JlO'leHHe,
nOJlHXpOMI-Iall paCKpaCKa);

npllMoyrOJlbI-lall ¢HJleI-lKa C fOpeJlbe¢OM
<JI(epTBOnpHI-IOWeI-lHe uapll COJlOMOI-la B
,D,eHb OCBlIllleHHlI YlepYC3JJHMCKOro XpaMa»,

CKYJlbnT0P - <D.H. Wy6HH, MaTepH3JJ -

rHnc;

npllMoyrOJlbI-lble ¢HJleHKH no CTOpOI-laM OT

rOpeJlbe¢a;

no,D, ¢HJleHKaMH npO¢HJlHpOBaHI-Ibli1 KapI-lH3

no å É é e j ú v =Bcei1 JlO,D,lKHH nopTHKa;
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s SepXHeH 'laCTI1 CTeHbl J10ll)f(I1H nOpTI1Ka
rpPI13 C ryraMI1;

nplIMoyrOJ1bHble rpl1J1eHKI1 C ropeJ1berpaMI1
«BpY'leHl1e DorOM MOl1celo CKpl1)KaJJeH
3aBeTa» 11 «51BJ1eHl1e Dora MOl1celO B
KynHHe» Hall ceBepHblM 11 JO)KHbIM
BXOllHblMI1 npOeMaMI1 3anallHoro rpacalla ,
CKYJ1bnT0P - <1:>.11. Wy6I1H, MaTepl1aJJ -
mnc;

nOKpblTl1e nOJ1a ,10ll)f(1111 nopTHKa - rpaHI1T;

npllMoyronbHble rpl1JJeHKI1 Ha 3anallHOM
rpacalle, no CTopOHaM OT nOpTI1Ka;

I1CTOpl1'leCKl1e OKOHHble npoeMbl 1-2-ro
lIpyCOB - MeCTOnOnO)f(eHl1e, KOHrpl1rypauHlI
(npllMoyrOJlbHble, KpyrJ1ble, C
nOJlYll11pKYJ1bHbIM 3aSepWeHl1eM),
orpopMJleHl1e (nporpl1JJl1pOBaHHble
HaJJ I1"IHI1KI1, npllMble CaH.npHKH Ha
rpl1rypHblX opHaMeHTHpOBaHHblX
KpOHWTeHHax, np5lMoyrOJlbHbie rpI1JleHKH,
nOllOKOHHble 6nOKH Ha rpl1rypHblX
opHaMeHTHpOBaHHblX KpOHWTeHHax);
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I1CTOpl1yeCKl1e OKOHHble npOeMbl 6apa6aHa
11 <j:>OHapl1Ka MeCTonOnOlKeHl1e,
KOH<j:>l1rypauWI (c nonYUl1pKynbHblM
3aBepWeHl1eM), o<j:>opMneHl1e
(npliMoyrOnbHble <j:>l1neHKI1 HaL\ OKl-IaMI1);

I1CTOpl1yeCKI1H pHCyHOK, UBn 11 MaTepl1an
(L\epeBO) OKOHl-IblX 3anOnHeHI1H;

L\Ba nl1JlllCTpOBblX nopTI1Ka C nl1JlllCTpaMI1
TOCKal-lCKOrO opL\epa 11 TpeyrOJlbHblMH
<j:>pOl-lTOHaMI1 C nOliCaMI1 MYTYJlOB;

B nOJle <j:>pOl-lTOHa KOMn03HUl1l1
«BceBI1L\lI111l1e OKO B Cl1l1HI1I1» (6YKBbl Erb
B TpeyrOJlbl-ll1KaX n030JlOyeHbl);

B nepBOM lIpyce HI1WI1 C nOJlYUl1pKYJlbHblM
3aBepWeHl1eM, BO BTOPOM - npliMoyrOJlbHble
<j:>I1Jlel-lKI1;

npo<j:>I1Jll1pOBal-ll-lble TlIrH;

npliMoyrOJlbHble <j:>I1Jlel-lKI1 C rOpeJlbe<j:>aMH
«BCTpeya 6JlYL\l-Ioro CblHa» 11 <JlBJlel-ll1e
bora ABpaaMY B BI1L\e Tpex aHreJlOB» Han
npoeMaMH CeBepl-lOrO 11 IOlKHoro nopTI1KOB,
CKYJlbTITOP - <!l.I1. illy6l1l-1, MaTepl1aJJ -
mnc;
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CTeHbl JnaHHH O<popMJ1el-lbl nHJ1HCTpaMH
TOCKaHCKoro opnepa;

Hall. OKHaMH - npHMoyrOJ1bHble <pHJ1eHKH C

TpaneUHeBHnHblMH BblcTynaMH

paCKpenOBaHHblH aHTa6J1eMeHT B BepXHeH

'iaCTI1 CTeHbr: npo<pI1J1l1pOBaHHbIH KapHI13 C
nOHCOM «cyxapI1KOB», <pP113 C Tpl1fJ1H<paMH

H MeTOnaMH, apXHTpaB C ryTal\m;

O<popMJ1eHl1e nOCTaMeHTOB 3BOHHI1U
3ananHOrO <pacana - <p11J1eH'iaTble nl1J1HCTpbl

TOCKaHCKoro opnepa, npHMoyrOJ1bHble
<p11J1eHKI1, npO<pI1J1l1pOBaHHbIH KapH113;

CTyneH'iaTaH aTTI1KOBall CTeHKa Me)l()lY
3BOHHHuaMI1 Ha 3ananHOM <pacane - C

npO<pI1J1l1pOBaHHbIM KapHI130M 11
n030J10'ieHHbIM MeTaJlJ1I1'ieCKI1M KpeCTOM Ha
nOCTaMeHTe;

f

...
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O¢OpMJleHHe CeBepHorO H IO)!(HOro PYKaBOB
TpaHCenTa ¢lUleH4aTble JlOnaTKH
TOCKaHCKOrO op,nepa, npJlMoyrOJlbHble
(\mJleHKH, npO¢HJlHpOBaHHbll1 KapHH3 C
¢PH30M B BHne )!(eJl064aTOrO nOJlca;
cTyneH4aTble aTTHKOBble CTeHKH C
npO¢HJlHpOBaHHbIM KapHH30M H
n030Jl04eHHblM MeTaJlJlH4eCKHM KpeCTOM Ha
nOCTaMeHTe;

O¢OpMJleHHe 3BOHHHU - npllMoyrOJlbHble
¢HJleHKH, C)]BOeHHble nHJlJlCTpbl
KOPHH¢CKoro op,nepa Ha yrnax,
paCKpenOBaHHbl11 npO¢HJlHpOBaHHbIH
KapHH3 C nOJICOM «cyxapHKOB», rna,nKHH
¢PH3, BeH4alOLUHI1 npO¢HJlHpOBaHHhIH
KapHH3;

apKH JlPyca 3BOHa O¢OpMJleHbl
nOJlYUHpKyJlhHhlMH apXHBOJlbTaMH H
nHJUlCrpaMH TOCKaHCKOrO op,nepa ;

J<peCTbl Ha lI6JloJ<ax (MeTaJlJl, 30Jl04eHHe);

6apa6aH 3naHI1.JI, O¢OpMJleHHe
TpeXlJeTBepTHble KOJlOHHhl KOpHH¢CKOrO
opnepa, npllMoyrOJlhHhle ¢HJleHKH;
aHTa6JleMeHT: npO¢HJlHpOBaHHbIH KapHH3, C
nOJICOM «cyxapHKOB», rJla,nKHH ¢PH3,
npO¢HJlHpOBaHHbll1 apXHTpaB;
BeH4alOLUHH npO¢HJ1HpOBaHHbIH KapHH3 H
fJla)]KJ111 ¢pH3;
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II

¢OHapI1K Kynon a Ha nOCTaMeHTe,
O¢OpMJleHHOM JlenHbIMH fHpJUlH.llaMH, C •
OpHaMeHTHpOBaHHbIMH BOJlIOTaMH H
paCKpenOBaHHblM npO¢HJlHpOBaHHbIM
KapHH30M C )I(eJl06YaTblM nOllC01l1;
MeTaJUII1yeCKHe n030JlOyeHHble KynOJl
¢OHapHKa H KpeCT;

6. j..(eKOpaTHBHO-
xY.llO)l(eCTBeHHOe

O¢OpMJleHHe
HHTepbepOB,

npe.ll1l1eTbI
.lleKOpaTHBHO-
npHKJla.llHOrO

HCKYCCTBa:

OCHOBHOH 06beM co6opa - TpeXHe¢HblH , C
TpaHCenTOM H CBeTOBbIM 6apa6aHOM C
KynOJlOM Ha n apycax ;

O¢OpMJleHHe KynOJJa )I(I1BOnI1CHble
I-l306pa)l(eHHlI KeCCOHOB, KpyrJJOe OTBepCTHe
¢OHapI1Ka 06paMJleHO H306pa)l(eHWlMH
THpCOB C naJlbMeTTaMH, B OCHOBaHHH
¢OHapI1Ka H KynOJla - npO¢HJlHpOBaHHble
KapHH3bl ;
(TeXHHKa MaCJlO no llJTYKaTypKe,
rpl13a HJlb)

CTeHbl 6apa6aHa 3aBepweHbI
aHTa6JleMeHTOM : npO¢HJlHpOBaHHbIH
KapHI13 C nOliCOM MO.llYJlbOHOB H nOliCOM
«cyxapI1KOB», rJJa.llKHH ¢PH3,
npO¢I1JlHpOBaHHbIH apXIlTpaB;
npOCTeHKI1 6apa6aHa .lleKOpl1pOBaHbI
KaHHeJlHpOBaHHbIMH nHJUlCTpaMH
KOPHH<jJCKOI-O opAepa, Me)l().:(y HHMH, Ha.ll
OKHaMI1 JlenHble MeAaJlbOHbI C p03eTKaMH
BHyTpYI H BeTBlIMH no CTopOHaM;
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51.
no

12

å ç ú = OKHaMH 6apa6aHa npO¢HnHpOBaHHWR
KapHH3 H ¢pH3 C nenHblMH H306pa)f(eHI1JIMH

XepYBHMOB, ` l É ú e e É e e Ä f u = ê g à é ã ä e ú ~ j e = C
n030n04eI-lHbIMH neHTaMH;

aHTa6neMeHT B OCHOBaHHH 6apa6aHa:
npO¢HnHpOBaHHbIR KapHH3 C nOliCOM
¢HrypHbIX 0pHaMeHTHpOBaHHbIX
KpOHllJTeRHOB, nOllCOM HOHHKOB, j É ú ó
KpOHllJTeRHaMH npliMoyroflbHble ¢HneHKH C
KpeCTaMH BHyTpH, ¢pH3 C H306pa){(eHHeM
nOllca p03eTOK C aKaHTOBbIMH nHCTbllMH
(TeXHHKa - rpH3aRnb);

KOMn03Hl\HH e ~ ú = å ç ú å é ó F Ñ E e Ä f j e = apKaMH,

H306pa)f(alOIl(He XepYBHMOB B 06naKax H B

CI1JIHHH E ú É é É f P M I = n030nOTa);

å ç ú å é ó F Ñ E e Ä ä É = apKH O¢OpMneHbl ú _ ó j ä f
nOliCaMH )KHBOnHCHbIX H306pa)f(eHHR

é l j S M_ e ú e Ä f u = qmneHoK, BHyTpH KOTOPbIX

KeCCOHbI H P03eTKH C aKaHTOBbIMH
nHCTbllMH no CTopOHaM;
j É F Ñ E ú ó = ú _ ó u = nOliCOB nenHoR nOllc
n030n04eHHoro paCTHTenbHoro opHaMeHTa

C p03eTKoR no Å É é É ú e e É X

)f(HBonHCHble H306pa)f(eHHlI 4eTblpex
eBaHrenHCTOB B OBanbHbIX j É ú ~ å Ä l e ~ ñ

(MaT¢eii, MapK, flYKa, 110aHH) Ha napycax

6apa6aHa E u ó ú l F Ñ E e e h = -
MeTTeHneRTep, TeXHHKa Macno

llJTYKaTypKe);

o¢opMneHHe j É ú ~ å Ä l e l _ = - n030n04eHHali
TlIra C nOliCOM paCTHTenbHoro opHaMeHTa,
no CTopOHaM ¢HneHKH C nenHbIMH
n030n04eHHbIMH xepYBHMaMH
n030n04eHHbIM paCTHTenbHbIM

opHaMeHTOM;
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o<J>opMJJeHHe CBO)),OB r JlaBHOro He<J>a H
PYKaBOB TpaHCenTa (XY)),OlKHHKH A. )),eJJa
)llKaKoMo, 1806 r., D.C. THTOB H <l>.r.
COJJHueB, 1862 r. nOHOBJJeHHe)
lKHBOhHCHble H306pa)KeHHJl KeCCOHOB

BHyrPH nplIMoyrOJJbHblX qlHJJeHOK,
yepe)),YJOlUHXClI C qlHJJeHKaMH BHyrpH

KOTOPblX xepYBHMbl , no cTopoHaM
qlHJJeHKH C p03eTKaMH H aKaHTOBblMH
JJHCTbllMH no cTopoHaM ;
B pacnany6Kax lKHBonHCHble H306palKeHHlI
uaeTOYHblX BeHKOB C KOMn03HUHlIMH H3
aKaHTOBblX JJHCTbeB no cTopOHaM, C 60KOB
H306palKeHHlI aHreJJOB, OKHa o<jJopMJJeHbl

nOllcaMH paCTHTeJJbHOrO 0pHaMeHTa;
Me)f()J,Y pacnany6KaMH JJenHble MeLlanbOHbl C
n030JJOyeHHblMH xepYBHMaMH,

nocepe6peHHblMH rHpJJlIHLlaMI1 , p03eTKaMH

B oKpYlKeHHH nOllCOB paCTHTeJJbHOrO
opHaMeHTa ;
apKH CBO))'OB o<jJopMJJeHbl JJenHblMH
p03eTKaMH C JJJeMeHTaMH paCTlUeJJbHOrO

opHaMeHTa Me)f()J,Y HHMH, no CTopOHaM

JJ enHble nOllca paCTHTeJJbHOrO opHaMeHTa;
(TexHHKa MaCJJO no WTYKaTypKe,
rpH3aHJJb)

nOll OKHaMH pacDany6Kax
npllMoyrOJJbHble C JJenHblMH
n030JJOyeHHblMH KOMD03HUl1l1Ml1 - KpyrJJall

p03eTKa, no)), HeH UBeTOYHall rHpJJlIHLla C
JJ eHTaMH;

o<jJopMJJeHHe anTapHOH KOHXI1 - KeCCOHbl B
06paMJJeHHH 30JJOyeHblX nOllCOB
paCTHTeJJbHOrO opHaMeHTa, C
lKl1BOnHCHblMH H306palKeHHlIMH P03eTOK H

30JJOTblMH 3Be3LlaMH BHYTpH, Me)f()J,Y
KeCCOHaMH - npllMoyrOJJbHble HHWKH C

30JJOTblMH 3Be3LlaMH BHYTPH;
B 3eHHTe CBo))'a lKHBonHCHoe H306palKeHHe
CBlIToro )lyxa B BH)),e rOJJy611, B
06paMJJeHHH JJenHOI1 TlIrH H JJenHorO nOllca

paCTHTeJJbHOrO opHaMeHTa;
(TexHHKa MaCJJO no WTYKaTypKe,
rpH3aHJJb );
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OrpOpMJTeHI1C KOHXI1 B 3ananHOH CTeHe
3.!laHilli KeCCOHbI C JIenHbIMI1

n030JI01.feHHbIMI1 p03eTKaMI1 B 06paMJIeHI111
aKaHTOBhIX JII1CTbeB;
nOllca C lKl1BOnl1CHbIMI1 11306palKeHillIMI1
rpl1JIeHOK C p03eTKaMI1 11 aKaHTOBbIMI1
JII1CTbllMI1 no CTopOHaM;
B 3eHI1Te CBO.!la JIenHali KOMn0311Ul111 113
aKaHTOBbIX JII1CTbeB;
apKa KOHXI1 orpopMJIeHa
nporpl1JIl1pOBaHHbIMI1 TlIraMI1 11

lKl1Bonl1CHhIMI1 11306palKeHI1l1MI1 rpl1JIeHOK C
p03eTKaMI1 11 aKaHTOBbIMI1 JII1CTbllMI1 no
CTopOHaM;
(TeXHI1Ka MaCJIO no WTYKaTypKe,
rpI13aHJIb);

paCKpenOBaHHbIH aHTa6JIeMeHT no BceMY
nepl1MeTpy 3.!laHI111: nporpl1JIl1pOBaHHhlH
KapHI13 C nOliCaMI1 n030JI01.feHHbIX

MO.!lYJIbOHOB 11 «cyxapI1KOB, rna.!lKI1H rpP113,
nporpl1JIl1pOBaHHbIH apXI1TpaB;

lKl1BOnl1CHOe orpopMJIeHl1e KynOJIOB
60KOBbIX HerpOB - KeCCOHbl C p03eTKaMI1

BHYTPI1, no UeHTpy - KOMn0311Uilll 113
p03eTKI1 C nOliCOM paCTI1TeJIbHOrO

opHaMeHTa 11 pacxO.!lllWI1XCli JIyqeH C
opHaMeHTOM 113 aKaHTOBbIX JII1CTbeB;
B OCHOBaHl111 l<ynOJIOB - nporpl1JIl1pOBaHHble
l<apHl13bl C n030JI01.feHHbIMI1 nOliCaMI1
«cyxapI1KOB»;

B napycax KynOJIOB 11306palKeHI111

xepYBI1MOB;
CBO.!lbI apOK 60KOBblX HerpOB orpopMJIeHbl
lKl1BOnl1CHbIMI1 11306palKeI-lilllMI1 KeCCOHOB C
p03eTKaMI1 11 aKaHTOBbIMI1 JII1CTbllMI1 no

CTopOHaM;
(TeXHI1Ka MaCJIO no WTYKaTypKe,
rpl13aHJIb);
apKI1, paCnOJIOlKeHHble B.!lOJIb Herpa

orpopMJIeHbI nporpl1JIl1pOBaHHblMI1
apXI1BOJIbTaMI1;
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nOJlYLl.HpKYJlbHble npOcpHJlHpOBaHHble
apXl1BOJIbTbI Ha CTeHaX 60KOBbIX HecpOB;

npOcpHJlHpOBaHHblH KapHH3 C nOlICOM
BOJlKlTOo6pa3HbiX 3aBHTKOB H
n030Jl04eHHbIX aKaHTOBblX JlHCTbeB;

nHJUICTpbI TOCKaHCKoro opnepa Ha CTeHax
60KOBbiX HecpOB;

lKHBonHCHoe ocpopMJleHHe KOHX B
BOCT04HbiX CTeHax 60KOBbiX HecpOB
Beepoo6paJHO paCXOJllIWHeClI nOJlOCbI C

p03eTKaMH H aKaHTOBblMH JlHCTblIMH C
L1.BeTaMH Ha KOHLl.aX, B 3eHHTe CBOna

H306palKeHHe p03eTKH C aKaHTOBblMH
JlHCTblIMH no CTopOHaM B OKpYlKeHJ1H
nOlICOB paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa (TeXHHKa

- MaCJlO no WTYKaTypKe, rpH3aHJlb);

ocpopMJleHHe nOTOJlKa H BepXHHX 4aCTeH
CTeH aJJTapHoro

npocpHJlHpOllaHHalI
npocpHJlHpOllaHHblH
MOnyJlbOHOB
rJJanKHH

apXHTpaB;

npOCTpaHCTBa
TlIra, aHTa6JleMeHT:
KapHJ13 C nOlICOM

nOlICOM «cyxapHKOB»,
npocpHJlHpOBaHHbIH

6aJJKH MelKny KOJlOHHaMH ocpopMJleHbl
nplIMoyrOJlbHbIMH cpHJleHKaMH;

ocpopMJleHHe CTeH aJJTapHoro nOJlYKpYlKHlI:
cPpH3 C nOlICOM BOJlKlTOo6paJHbiX 3aBHTKOB
H n030Jl04eHHbiX aKaHTOBblX JlHCTbeB;

KaHHeJlHpOBaHHble nJ1JllICTpbl KOPHHcpCKoro
opnepa, C 6eJlblMH J1 n030Jl04eHHbIMJ1
KanHTeJllIMJ1;
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yeTblpe 1-H1WI1 C nOJlYUl1pKYJlbHblM
3aBepWeHI1eM B p)'KaBaX TpaHCenTa,
O¢OpMneHl1e: npO¢Hnl1pOBaHHbIH
apXI1BOJlbT, npO¢l1nl1pOBaHHblH KapH113,
)!(HBOnHCHble 11306pa)!(eHWI aHrenOB no
CTopOHaM, B KOHxax HI1W Beepo06paJHO
é ~ ` u l i r ä i r ä N É Å ú = nonOCbI C p03eTKaMI1 11
aKaHTOBbIMI1 nHCTbRMI1 C UBeTaMH Ha
KOHuax, B 3eHHTe CBOna - H306pa)!(eHl1e
p03eTKI1 c aKaHTOBbIMI1 å f N ` q Ä ú j f N = no
CTopOHaM B oKpy)!(eHHI1 å l ú ` l _

paCTI1TenbHoro opHaMeHTa (TeXHHKa
Macno no WTYKaTypKe, rpI13aHnb);

)!(I1BonI1CHOe O¢OpMneHl1e KynonbHblX
CBOnOB non 3BOHHHuaMI1 - 30nOTble 3Be3nbl
Ha rony60M ¢OHe, 060n C reOMeTpl1yeCKHM
opHaMeHTOM H KpeCTaMI1, TeXHI1Ka - Macno
no WTYKaTypKe;

B ceBepO-3ananHOM yrny P å ~ e e ú I = B
nOMeLUeHHH non 3BOHHI1ueH - )!(I1BOnI1CHble
N N P MS é ~ F > E É e e ú = CBRTblX Ha CTeHax (CB. KHR3b
<1>enop, CB . KH. b ¿ é l ` e e Ä ú I = CB. AneKcaHnp
HeBCKHH, CB. KHR3b BnanI1Ml1p), TeXHI1Ka -
Macno no WTYKaTypKe;
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KaHHenl1pOBaHHble nJ1mICTpbI KOPI1H<pCKOrO
0pL\epa, C n030nOl{eHHbIMI1 6a3aMI1 11
KanI1Ten5lMJ1, Ha CTeHaX nOL\I<ynonbHorO
npOCrpaHCTBa, OCHOBHOrO He¢a (3a
KOnOHHaMI1) 11 B TpaHCenTe;

nonYUl1pKynbHble HHWI1 B TOpueBbIX CTeHaX
TpaHCenTa C npO¢l1nl1pOBaHHbIMI1
apXI1BOnbTaMI1;

¢P113 C nO)lCOM BOmOT006pa3HbIX 3aBHTKOB
11 n030nOl{eHHbIX aKaHTOBbIX nHCTbeB Ha
TOpueBbIX CTeHaX TpaHCenTa;

CO CTOPOHbl ueHTpanbHOrO He¢a apKH,
BeL\ytlll1e B 60KOBble He¢bJ, O¢OpMJleHbJ no
CTopOHaM lKl1BOnl1CHblMI1 11306palKeHHJlMH
aHrenOB (TeXHHKa - Macno no WTYKaTypKe,
rpH3aHnb) ;
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lKl1BOnl1CHble 11306palKeH 11)1 Ha CBOjl,aX 11
CTeHaX nO)luepKOBb» OCHOBHOrO 06beMa (B
3ana)lHOH yaCTI1) - eBaHreJlI1CTbl (MapK,
110aHH, MaT¢eH MapK), ,UBe KOMn0311Ul1H -
aHreJlb! C KpeCTOM 11 XepYBI1Mbl
nOKJlOH)lIOTC» Cnacy Hep)'KOTBOpHOMY 11
HKOHe bOrOp0,UI1Ubl C MJla,UeHueM , TeXHI1Ka
- MaCJlO no WTYKaTypKe;

6apeJlbe¢ «Bxo,U focno,UeHb BO
l1epycaJlI1M», CKYJlbnT0P - <P. Wy6HH,
MaTepl1aJI mnc, Ha,U UeHTPaJIbHblM
3ana,UHblM BXO,UHbIM npoeMOM B 3,UaHl1e;

np»MoyrOJlbHble HHWH no CTopOHaM OT
6apeJlbe¢a;
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OQlopMJleHHe LlBepHblX npOeMOB B TOpueBblX
CTeH3X Tp3HCem3 - npOQll1JlHPOB3HHblH
H3JlI14HHK, nplMOH C3HLlPHK C

å é l n ä e g ä e é l _ P e f ú Ä f j = K3PHH30M 11

n030JJ04eHHhlM nOHCOM LleHTHKYJl, QlPH3 H3
p03eTOK B 06p3MJJeHHH n030Jl04eHHOrO

p3CTI1TeJlbHOrO 0pH3MeHT3 ;

fJl3BHblH HKOHOCT3C LlBYXbHpYCHbIH,
TpeX43CTHblH (o6JlHUOB3H 6eJlblM

j é P ú N l é l j F I = UeHTp3JlbH3H 43CTb - B BHLle
3KCeLlpbl, nepeKpblTOH nOJJYUHpKYJlbHblM
CBOllOM, OQlOpMJleHHblM KeCCOH3MH C
30Jl04eHbIMH p03eTK3MH BHYTpH;
CBOLl OnHp3eTCI H3 3HT36JJeMeHT
(npOQlHJlHPOB3HHbIH K3pHH3 C
n030Jl04eHHblM nOHCOM p3CTHTeJlbHOrO

OpH3MeHT3, nOICOM MOLlYJJbOHOB H n05lCOM

LleHTHKYJJ, rJl3LlKHH QlPH3,
npoqIHJlHPOB3HHblH 3pXHTp3B C
n030Jl04eHHblM nOICOM p3CnneJJbHOrO
OpH3MeHT3);
K3HHeJlHpOB3HHble nHJlHCTpbl KOPHHcjJCKOrO
OpLlep3 C 6POH30BbIMH n030Jl04eHHblMH
K3nHTeJUlMH H 6333MH;
rHe3Ll3 LlJJ5I HKOH H 60J<OBble LlBepH
HKOHOCT3C3 OQlOpMJleHbl

npOQlHJlHPOB3HHbIMH n030Jl04eHHbIMH
p3M3MH;

npHMoyrOJJbHble QlHJJeHKH C n05lC3MH
p3CTHTeJJbHOrO opH3MeHT3 no Kp351M;

u3pCKHe Bp3n (M3TepH3Jl - Lly6, MeLlHble
30Jl04eHble JlI1CTbI) llBYCTBOp43Tble,
K3)]():l351 CTBOPK3 H3 TpH KpYTJlble QlHJleHKH C
)](HBOnHCHbIMH H306p3)](eHH5IMH BHYTPH 11

OllHY nplMoyrOJlbHYIO QlHJleHKY C
30Jl04eHblMH rHpJlIHll3MH BHYTPH,
OQlOpMJleHbl 3)](YPHbIMH BOJJIOTOo6p33HbIMH
33BHTK3MH, p03erK3MH H mpJl5lM3MH;

H311 Bp3T3MH - CH.llHHe, B ueHTPe rOJJy6b H3
QlOHe 06n3KOB (M3TepH3JI 6POH33,
30JI04eHHe);
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6amOCTpa)lHOe Orpa)f()leHl1e COneH
rr030Jl04eHHble OrrOpHble CTOJl6bI,
rrpO¢HnHpOBaHHble MpaMOpHble nOp)"IHH ;
cTyneHH coneH H3 H3BeCTHllKOBOH nnHTbl ;

VlKoHa «oor CaBaO¢»

PatvIa K HKOHe «oor
CaBao¢»

I1KOHbl rnaBHOrO MKOHOCTaCa

Me)lb/MaCnO. n05!CHOe H306pa)f(eHHe CTapua
C HerrOKpbITOH rOJlOBOH, B CBeTnO-
KOpH4HeBOM XHTOHe H 6enOM nJlallle, C
nOCOXOM B neBOH pyKe, npaBa5! pYKa - B
6J1arOCJIOBJUlIOllleM )f(eCTe, Ha)l rOJlOBOH
CTapua TpeyrOJlbHOe CH5!HHe;
aBTOp - XY)lO)f(HHK AKMMOB VI.A. (1754-
1814);
pa3Mepbl: )lHaM. - 200 CM.;
BpeM5!: KOH. XVlIl B;

30Jl04eHOH 6POH3bI, Kpyrna5! B BM)le

o6naKoB C paCXO)l5!lllHMMC5! JlY4aMH, Cpe)lH
06JlaKOB roJlOBKH xepYBHMoB
pa3Mepbl: 200 CM.;
BpeMll: KOH. XVIII B;
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I1KoHa «BOCKpeCWI1H
XPI1CTOC»

Me.ub/MaCJJO. B lleHTPe KOMn0311111111
qmrypa XpHCTa B 6eJJOM nJJallle,
nepeKlIHYTOM yepe3 rrpaBOe rrJJeyO H
06BI1BaIDllll1MClI BOKpyr HOr, npaBall pYKa
rrO.uHlITa. Ha.u rOJJOBOH XpHCTa - CBlITOH
.uyx B o6pa3e 6eJJoro rOJJy611, BbIWe -
11306pa)f(eHHe DOra-OTlla, B HI1)KHeH 4aCTI1
rOJJOBa arrOCTOJJa.
aBTOp - Xy.uO)f(HHK AKHMOB I1.A. (1754-
1814);
pa3Mepbl: BbIC. - 320 CM., .uJJ. - 110 CM.;
BpeMlI: KOH. XVIII B;

PaMa K I1KOHe
«BOCKpeCWHH

XpHCTOC»

I1KoHa <01BJJeHHe
DOrOMaTepH
anOCTOJJaM»

PaMa K HKOHe
<01BJJeHHe

DorOMaTepH»

30JJOyeHOH 6POH3hl, yeKaHHOH pa6oThl.
PaMa opHaMeHTHpOBaHa aKaHTOBbIHM
JJHCTbllMH H nOllCOM «6yc», B HaBeplllHH
paMbl - .uBa COMKHYTblX KpoHwTeHHa C
KpecToM Ha.u UeHTPOM;
pa3MepbJ: BbIC. - npHM. 330 CM., .uJJ. - rrpHM.
120 CM;
BpeMlI: KOH. XVIII B.;

Me.ub/MaCJJO.
KOMrr0311UHll, B ueHTpe KOTOPOH rrOMellleHa
DorOMaTepb B KpaCHOM XHTOHe H CHHeM
rrJJallle, rraplllllall Ha 06JJaKe. B30P
YCTPeMJJeH K He6y, JJeBall pYKa rrpH)f(aTa K
rpy.uH npaBall onYllleHa BHI13, B HH)f(HeH
4aCTH HKOHbl rrOMellleHa rpynrra anOCTOJJOB.
HaBepxy B CHlIHHH - .uBa CKJJOHeHHblX
aHreJJa, no UeHTPY, Ha.u rOJJOBOM
DorOMaTepH - BeHeu;
aBTOp - Xy.uO)f(HHK AKHMOB I1.A. (1754-
1814);
pa3Mepbl: BbIC. - 320 CM., .uJJ. - 110 CM.;
BpeMlI: KOH. XVIII B ;

30JJOyeHOH 6POH3bl, 4eKaHHOH pa6oTbJ.
PaIvta opHaMeHTHpOBaHa aKaHTOBbll1M
JJHCTbllMH H rrOJICOM «6yc», B HaBepwlIH
paMbl - .uBa COMKHYTblX KpoHwTeHHa C
KpecToM Ha.u UeHTPOM;
pa3MepbI: BbIC. - rrpl1M. 330 CM., .uJJ. - rrpHM.
120 CM;

. KOH. XVIII B.'
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HKOHa «ApxaHreJl

Ml1XaHJl»
llepeBO/MaCJI0. Ha lO)f(HOH aJlTapHOH nBepH .
ApXaHreJl H306pa)f(eH B nocnexax BOHHa,
KonbeM OH nopa)f(aer npaKoHa ,
pacnpocTepToro Y HOr. <PHrypy apxaHreJla
06BHBaeT KpacHblii nJlaw. B BepxHeH l{aCTH
HKOHbl 11306pa)f(eHa CBepKaJQwa$l MOJlHHiI .
aBTOp - x ynO)f(HHK AKHMOB H.A. (1754-
1814);
p33Mepbl : BbIC. - 320 CM., nJl . - J 10 CM. ;
BpeMiI : KOH . XVIII B ;

HKOHa «ApxaHreJl
[aBpHHJl »

llepeBO/MaCJlO. Ha ceBepHoH nBepH
HKOHOCTaca. ApXaHreJl B 3eJleHOM oneilHHH
c nepeKpeWI1BaJQLUeficil Kpac HOIf JleHTOii Ha
rpynH. B JleBOH pYKe apXaHreJla UBeTOK
Jl HJlHH , npaBa$l pYKa npHnOnH$lTa BBepx, Han
rOJlOBOH apXaHfeJla B CH$lHHH - nBa
xepYBHMa;
aBTOp - xynO)f(HHK AKHMOBI1.A. (1754-
1814);
p33Mepbl: BbIC. - 320 CM. , nJl. - J 10 CM.;
BpeMiI: KOH. XVIII B. ;

HKOHa «CnaCI'lTeJlb» XOJlCT/ MaCJlo. Han 10)f(HOH nBepbJQ B
aJlTapb. nOilCHOe H306pa)f(eHHe XpHcTa B
KOpH'-IHeBOM XI1TOHe 11 KpacHoM nJlawe, B
JleBOH PYKe c<tJepa, npaBail CJlO)f(eHa B
n BynepcTbe;
aBTOp - npHnl1CblBaeTC$l A. BaH lleHKY
(1599-1641) (no KHHre «AJleKCaHnpo-
HeBcKail JIaBpa». Cn»., 1903);
p33Mepbl: BbIC. - 165 CM., ,UJI. - 122 CM .;
BpeMiI: nep. nOJl. XVII B. (?);
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PaMa K HKOHe
«CnaCHTeJlb»

30JlOQeHOH 6POH3bl (?) , npO<pHJlHpOBaHHa5I,
C OpHaMeHTOM H3 aKaHTa H «6yc» no
neplfMeTpy;
paJMepbl: BbIC. - 175 CM., !lJl. - 132 CM.;

I1KoHa «boroMaTepb
C MJla.neHl(eM»

XOJlCT/MaCJlo. Ha!l ceBepHoM ,llBepblO B
aJJTapb. boroMaTepb B CBeTJlO-KOpWIHeBoM
XI1TOHe 11 rOJly6oM aMa<pope,
nOKpblBarollleM rOJlOBY 11 rIJle1JH,
11306palKeHa CI1!lJlllleH, Ha ee KOJleH51X -
MJla!leHel( XPI1CTOC. <Dl1rYPbl Bbl!leJleHbl
CI1JIHlfeM;
ABTop: npl1nHCblBaeTC51 rBep1JHHO (1591 -
) 666) (no KHHre «AJleKcaH.npo-HeBcKaJl
flaBpa». CITb., 1903);
pa3Mepbl: BbIC. - ) 65 CM .; .nJl. - 122 CM.;
BpeM51: nep. nOJl. XVII B. (?);

PaMa K HKOHe
«boroMaTepb»

30JlOQeHOH 6POH3bl (?), npO<pHJlHpOBaHHaJl,
C opHaMeHTOM 113 aKaHTa If «6yc» no
neplfMeTpy;
pa3Mepbr: BbIC. - 175 CM.,,ilJI. - 132 CM.;

HKOHhI ll.apCKl1X BpaT (KpyrJIhle)

I1KoHa <<,UeBa
Mapl1Jl» 113 Cl(eHbl
«bJla roBellleH11JI»

Me.nb/MaCJlO. neBa MapHJI H306palKeHa B
6Jle,llHO-p030BbIM XHTOHe H rOJly6oM nJlallle
no KOJIeHO, CKJIOHeHHOH Ha,ll aHaJlOeM. PYKIf
borOMaTepl1 CJIOlKeHbl Ha rpY!l11 B
MOJIHTBeHHOM lKeCTe.
ASTop: MerreHJleHTep 51. (1750 - 1825);
paJMepbJ: ,!lJfaM. - 72 CM.;
BpeM51: KOH. XVIII B.;

PaMa K HKOHe <<,UeBa
Mapl151»

30JI01JeHOH 6POH3bl, C opHaMeHTOM
HOHHKOB 11 «6yc» no nepHMeTpy;
paJMepbr: !ll1aM. - 80 CM.;

113

I1KoHa «ApxaHrell
raBpHHJl) 113 Cl(eHbl

bJlarOBellleHI1JI

Me,llb/ MaCJlO. IToKOJIeHHOe H306pa)!(eHl1e
apXaHreJIa B 6eJIOM XHTOHe 11 KpaCHOM
TIJIallle, nepeKI1HYTOM Qepe3 JIeBOe nJIe1Jo. B
JleBOH PYKe apxaHrella - JII1JIH)I;
ABTop: MerreHlleHTep 51. (1750 - 1825);
pa3Mepbl: !lHaM. - 72 CM.;
BpeM51: KOH. XVIIl B.;
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PaMa K I1KOHe 30JJO'-leHOH 6pOH3bJ, C OpHaMeHTOM H3
«ApXaHTeJJ 110HI1KOB 11 «6yc» no nepl1MeTpy;
raBpl1l1Jl» pa3MepbI: L\l1aM. - 80 CM.;

I1KoHa «EBaHreJJI1CT MeL\b/MaCJJO. BepxHlIll I1KOHa npaBoH
l1oaHH» CTBOPKI1 BpaT. l10aHH 11306pa)f(eH B CBeTJJO-

P030BOM XI1TOHe 11 KpaCHOM nJJaIlle. B
npaBoH p)'Ke eBaHreJJI1CTa paCKpbITall
KHl1ra, JJeBall pYKa npl1)f(aTa K rpYL\I1.
B3rJJlIL\ l10aHHa o6paIlleH BBepx. CJJeBa
11306pa)f(eH CI1MBOJJ eBaHreJJI1CTa - opeJJ;
ABTOp: MeTTeHJJeHTep 51. (1750 - 1825);
p33MepbI: L\l1aM. - 72 CM.;
BpeMlI: KOH. XVIII B.;

PaMa K I1KOHe 30JJO'-leHOH 6POH3bl, C opHaMeHTOM 113
«EBaHreJJI1CT l1oaHH» 110HI1KOB 11 «6yc» no nepl1MeTpy;

p33MepbI: L\l1aM. - 80 CM.;

I1KoHa «EBaHreJJJ1CT MeL\b/MaCJJO. HI1)f(JUlJI 11 KOHa npaBoH
MapK» CTBOPKI1. MapK 11306pa)f(eH B 6eJJOM XI1TOHe

11 )f(eJJTOM nJJaIlle, nepeKI1HYTbIM yepe3
npaBoe I1JIe'-lO, CI1L\lII1lI1M 3a CTOJJOM, Ha
KOTOPOM CI1L\I1T paCKpbITall KHl1ra. B npaBoH
pYKe eBaHreJJI1CTa - nepo, JJeBall pYKa
JJe)f(HT Ha KHl1re. CJJeBa 11306pa)f(eH CI1MBOJJ
eBaHreJJHCTa - JJeB;
ABTOp: MerreHJJeHTep 51. (1750 - 1825);
p33MepbI: L\l1aM. - 72 CM.;
BpeMlI: KOH. XVIII B.;

PaMa K HKOHe 30JJO'-leHOH 6POH3bl, C opHaMeHToM H3
«EBaHreJJI1CT MapK» 110HI1KOB 11 «6yc» no nepl1MeTpy;

pa3MepbJ: L\HaM. - 80 CM.;

I1KoHa «EBaHreJJHCT Me)..(h/MaCJJO. BepxJUlJI HKOHa JJeBOH
MaT<jJei:j» CTBOPKI1 BpaT. MaT<jJeH l1306pa)f(eH B cepOM

XHTOHe H CBeTJJO-KOpl1'-1HeBOM nJlaIlle,
CHL\lIIIlI1M nepeL\ CTOJJOM, B ero
npHnOL\HlITOH p)'Ke nepo, JJeBaJ! p)'Ka JJe)f(I1T
Ha CTOJJe. B3rJJlIL\ o6paIlleH BBepx. CnpaBa
11306pa)f(eH CI1MBOJJ eBaHreJJI1CTa - aHreJJ.
Ha I1KOHe HMeeTClI HaL\nl1Cb <Jacob
Mettenleiter;
ABTOp: MerreHJleHTep 51. (1750 - 1825);

p33Mepbr: L\l1aM. - 72 CM.;
BpeMlI: KOH. XVIII B.;

PaMa K HKOHe 30JlOyeHOH 6POH3bI, C opHaMeHTOM 113
«EBaHreJJI1CT 110HI1KOB H «6yc» no nepl1MeTpy;

MaT<jJeH» p33MepbI: L\HaM. - 80 CM.;
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VlKOHa «EBaHremlcT
JIYKa »

MeJ\b/Macno. HH)KHiIiI HKOHa n eBoH
CTBOPKH BpaT. JIYKa H306pa)KeH B )KenTOM
XHTOHe H KpaCHOM nnawe, Ha KoneHllX
ne)KHT paCKpblTaii KHHra , B KOTOPOH OH
nHweT nepOM. JIeBall PYKa eBaHrenHCTa
nO.1l)lep)KHBaeT KHHry. CnpaBa H306pa)KeH
CHMBon eBaHremlCTa - 6b1K. Ha HKOHe
HMeeTCJI Ha.IWHCb «Jacob Mettenleiter;
ABTop: MeneHneHTep 51. (1750 - 1825);

pll3Mepbl: J\HaM. -72 CM.;
BpeMJI: KOH. XVIIJ B.;

PaMa K HKOHe
« EBaHrenHCT JlYKa»

30nO LIeHOH 6POH3bl , C OpHaMeHTOM
HOHHKOB H «6yc» no nepHMeTpy;
plI3Mepbl: .ImaM. - 80 CM .;

H3

nOKpbITHe non a OCHOBHoro 06beMa 3J\aHHll
- H3BeCTHllKOBbie nnHTbl;

yeTl>lpe naHHKaJ\Hna B nOJ\KynonbHoM
npOCT'paHCTBe H rnaBHOM Hecpe - Ha 36
CBeTOTOyeK (MaTepHaJJ MeTaJJn,
nocepe6peHHe);
BepXyuJKa naHHKaJ\Hna - B BHJ\e y aWH C
wapOM HaBepxy H paCXOJ\JlwHMHCll BHH3
uenilMH;
ueHTpaJJbHblH uHnHHnpHyeCKHH CTep)KeHb C
nByMSI 060naMH pll3HOrO J\HaMeTpa, Ha
HH)KHeM 60nbWOM o6one - 24 npocpHTKH,
Ha BepxHeM, MeHbweM o6oJ\e 12
npocpHToK, HH)KHjfJl qaCTb naHHKa.!ll1Jla - B
B11J\e KOP3HHbi H3 aKaHTOBblX nHCTbeB,
coeJ\HHeHHblX uenJlMH H yaWH,
ocpopMneHHoH nO)KYaTbIM opHaMeHToM C
WHWKOH-nHHHeH;
BpeMiI: KOH . 18 BeKa ;
pll3MepbJ: BbICOTa - 3 M., nHaMeTp - 1,3 M.;

nBe nlOcT'pbl B T'paHceme Ha 24
CBeTOTOYKH (MaTepHaJJ MeTann,
nocepe6peH He);
BepxywKa naHl1KaJ\Hna - B BHne yaWH C
wapOM HaBepxy H paCXOJ\JlWHMHCSI BHH3
ì É å ä ä ú ã X

ì É e q é ~ å Ä e Ä ä ú á = UHnHHJ\pl1yeCKHH CTep)KeHb C
J\B)'Mll 060J\aMH pa3Horo nHaMeTpa, Ha
HH)KHeM 60nbWOM o6one - '6 npocpHToK,
Ha BepxHeM, MeHbweM o6one - 8 npocpHToK,
HH)KHjfjf yaCTb naHHKaJ\l1na - B BHne
KOP311Hbl 113 aKaHTOBblX nHCTbeB,
coeJ\HHeHHbiX uemlMH H 4aWH,

ocpopMneHHoi1 nO)KYaTbIM opHaMeHTOM C
WHwKoH-nHHHei1 ;
BpeMiI: cep. 19. B. ;

: BblCOTa - 2 M. - 1 M.·

341



26
Me}lHOe naHI1KaJ(HJlO B CeBepHOM He¢e - Ha
12 CBeTOT0'leK (MaTepl1aJ1 - Mellb);
u.eHTpaJIbHall ¢l1rypHall 6aJIlICHHa C wapoM
D Hl1)1(HeH 'laCTH , llBa lIpyca KpoHwTeHHoB,
lleKopHpoBaHHblx 3aBI1TKaMH, Ha KOHu.ax
KpoHwTeHHoB - a)l(ypHble 6a6ewKH, B
Bepxy ueHTpaJlbHOH 6aJlJlCHHbi - lleTaJlb B
Bl1.lle 'laWH;
BpeMlI : B xapaKTepe 18 B.;
pa3Mep: BblCOTa - 60 CM, )JJ1aMeTp - 60 CM.;

JlIOCTpa B ceBepHOM He¢e 16
CBeTOT0'leK (MaTepHaJl
6poH3a);
¢l1rypHall 6aJ1J1c 11 Ha C 'leTblpbMlI
KpOHWTeHHaMI1, .llel<opl1pOBaHHblMI1
aKaHTOBblMH JJI1CTbllMI1 11 p03eTKaMH,
Ka)l(,llblH KpoHwTeHH C TpeMlI
OTBeTBJJeHI1JIMI1, BHI13Y - WI1WKa, B BepxHeH
'laCTH - lleTaJlb B Bl1lle 3y6'laToro lll1CKa K
KOTOPOH Kpenl1TClI WTOK;
BpeMlI: B Xapal<Tepe KOH. J 8 B.;
pa3Mep: BblCOTa - 70 CM , lll1aMeTp - 70 CM.;

JJIOCTpa B IO)I(HOM He¢e - Ha 54 CBeTOT0'lKI1
(MaTepl1aJI - 30JlOlJeHall 6poH3a) ;
ueHTpaJJbHblH ¢l1rYPHbIH CTep)l(eHb,
.lleKOpHpoBaHHbIH JJI1CTbllMH aKaHTa, C
He60JJbWOH WI1WKOH CHHJY, no weCTb
KpoHwTeHHoB B }lBa plllla, OllHH .llpyr Hall
.llpyroM, O¢OpMJJeHbl aKaHTOBblMI1
JJI1CTbllMI1, BepxHlIlI lleTaJlb B Bl1lle
p03eTKH;
BpeMlI : B xapaKTepe KOH. J 8 B.;
pa3Mep: BbICOTa - 50 CM, .llHaMeTp - 50 CM.;

JJIOCTpbl (6 WTYK) nOll apKaMH 60KOBbiX
He¢oB Ha 20 CBeTOT0'leK Ka)l(llall
(MaTepHaJI - naTHHHpoBaHHall 6poH3a);
UeHTpaJIbJ-lblH ¢l1rypHblH CTep)l(eHb - C
060;::(OM, K HeMY KpeIUlTClI 8 KpoHwTeHHoB,
.lleKOpl1pOBaHHblX aKaHTOBblMI1 JJHCTbllMH -
Ha llBa H TpH pO)l(Ka, no.ll 060.ll0M -
nOJJyqll1Typbl aHreJJOB C npOBI1CalOIUI1MH
rwpJJlIHllaMH Me)l(,lly HI1MI1;
BBepxy - p03eTKa H3 aKaHTOBblX JlHCneB,
COe.lll1HeHa C 060ll0M lJeTblpbMlI
¢HrYPHbIMI1 llITOKaMI1 C KpeCTaMI1;
BpeMlI: KOH. 18 B.;
pa3Mep: BblCOTa (npHMepHO) 100 CM,
.llHaMeTp (npHMepHO) - 50 CM.;
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naHI1KaLU1JlO (7 WTYK) - Me)l(LlY KOJlOHHaMl1
B aJJTapHoH yaCTI1 - Ha 7 CBeTOTOyeK
Ka)l(LlaH (MaTepl1aJJ naTI1Hl1pOBaHHaH
6poH3a);
a)l(ypHaH 113 aKaHTOBblX nl1CTbeB, Ha Tpex
uemlX, 060Ll yaWI1 YKpaWeH yeKaHHblM
reOMeTpl1yeCKI1M OpHaMeHTOM, Ha 060Lle
nOMeweHbl 6 KpoHwTeHHoB,
LleKOpl1pOBaHHblX JlI1CTbllMI1 aKaHTa,
npoqmTKI1 B BI1Lle paCKpblTOrO BeHYI1Ka
UBeTKa;
060Ll CKpenneH 3-MIl WTOKaMI1, B MeCTe I1X
nepeCeyeHl11l - OLlHHOYHall CBeya;
BpeMIl: KOH. 18 B.;
pa3Mep: BblCOTa - 120 CM, Lll1aMeTp - 55
CM.;

CKYJIbOTypa, é ~ P j É f ä ä É e e ~ ú =HaL{
aHTa6JIeMeHTOM rJIaBHOrO Hecpa 11

TpaHceOTa

rl1nC. PacnOJlO)l(eHa Hall 1-M cenepHbIM
«AnOCTOJl <1>I1JlHnn»

CKYJlbnTypa
nl1JlOHOM fJlaBHOrO He<pa. AnOCTOJl
11306pa)l(eH n BI1Lle MOJlOLlOrO My)I(Y11 Hbl C
KpeCToM B npaBoH pYKe. rOJlOBa He
nOKpblTa. Ha Hom Ha6poweH nJlam,
HI1CnaLlalOWI1H CKJlaLlKaMI1;
ABTop: Wy6l1H <1>.11. (1750 - 1805);
npeMIl: KOH. XVIII B.;

rHnC. PacnOJlO)l(eHa Hall 2-M cenepHbIM
rpynna «AnoCTOJlbl

CKYJlbnTypHall
nHJlOHOM rJlaBHOrO He<pa. )lBe CI1LlHWl1e

HaKoB AJJ<peeB H <pl1rypw, JlI1UO l1aKona - 6e36opOLloe, n
<1>oMa» npaBOH PYKe - Konbe C HaKOHeYHHKOM, B

JleBOH PYKe - paCKpbITaH KHl1ra . l1aKoB
nOBepHYJlCIl K <1>oMe, KOTOPbIH CKJlOHI1Jl
rOJlOBY 11 B3rmJLl 06paweH BHI13. B ero
JleBOH pYKe - CTpOI1TeJlbHbIH yrOJlbHI1K. Ha
Hom Ha6poweH nJlaw, HI1CnaLlalOWI1H
CKJlaLlKaMH;
AnTop: Wy6HH <1>.H. (1750 - 1805);
npeMIl: KOH. XVIII B. ;

rImc. Pa3MeweHa Hall 3-M ceBepHblM
rpynna «AnOCTOJlbI

CKYJlbnTYPHall
nl1JlOHOM rJlaBHOrO He<pa. AnOCTOJlbI

JlYKa 11 l1YLla» 11306pa)l(eHbl CI1L\HWHMI1. l1YLla, CKJlOHI1B
rOJlOBY, onHpaeTCH Ha JlenylO PYKY, npaBOH
PYKOH OH npHLlep)l(l1BaeT CBHTOK, Jle)l(aWHH
Ha ero KOJleHIlX. nJlaw 3aKpblBaeT ero
nJleYH H nclO <pl1rypy CKJlaLlKaMI1. JlyKa
06paWaeTCH K HYLle, HorH ero CKpeweHbl,
pyKI1 Jle)l(aT Ha KOJleHHX, IlpaBoe IlJle'lO
06Ha)l(eHO;
ABTop: Wy6HH <1>.11. (I 750 - 1805);
BpeMH: KOH. XVIII B.;
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CKYJlbnTypa fl1nc. Pa3MeweHa Han 4-M ceBepHblM

«AnOCTOJl DaBeJl» nl1JlOHOM rJlaBHOrO He¢a. AnOCTOJl
11306palKeH CI1,Ul1LUI1M, rOJlOBa CKTJOHeHa. B
npaBOH PYKe - Meg, B JleBOH - CBI1TOK.
XI1TOH 11 nJlaw HI1CnanalOT CKJlanKaMI1;
ABTOp: llly611H <1>.M. (1750 - 1805);
BpeMlI: KOH. XVIII B.;

CKYJlbDTypa fl1nc. Pa3MeLUeHa HaJJ, I-M IOlKHblM
«AnOCTOJl l1aKOB» nl1JlOHOM rJlaBHorO He¢a. AnOCTOJl

11306palKeH CI1,Ul1WI1M, PYKI1 CJlOlKeHbl
I<peCT-HaKpeCT, B JleBOH PYKe - EBaHreJll1e.
AnOCTOJl oneT B nJlaw, 3aKpblBalOWl1H BCIO
ero Qll1rypy 11 HI1CnanalOLUI1H CKJlanKaMH K
HoraM. fOJlOBa He nOKpblTa;
ABTOp: Wy611H <1>.11. (1750 - 1805);
BpeMlI: KOH. XVIII B.;

CKYJlbDTypHall fl1nc. Pa3MeweHa Han 2-M nHJlOHOM IOlKHOH
rpynna «AnOCTOJlbl CTOPOHbI maBHoro He¢a. AnOCTOJlbl

CI1MOH 311JlOT 11 11306palKeHhI CI1,Ul1WI1MI1. BaP¢OJlOMeH
Bap¢oJloMelh> HaKJlOHI1Jl rOJlOBY, B JleBOH pYKe OH neplKHT

CBI1TOK. B3rJllln anOCTOJla CI1MOHa
HanpaBJleH BBepx, npaBall pYKa npl1lKaTa K
rpynl1. XI1TOHbI HI1CnanalOT BHI13
CKJlanKaMI1;
ABTOp: Wy611H <1>.11. (1750 - 1805);
BpeMJ/: KOH. XVIII B.;

CKYJlbDTypHall fl1nc. Pa3MeweHa Han 3-M nl1JlOHOM IOlKHOH
rpynna «AnOCTOJlbl CTOPOHbI rJJaBHoro He¢a. M306palKeHbI nBa
MaT¢eH 11 AHnpeH» CHnllWI1X CTapua. Y anOCTOJla MaT¢ell B

pYKax npeBKO 3HaMeHH, rOJlOBa ero
nOBepHYTa HanpaBO. AnOCTOJl AHnpeH
CKJlOHHJl rOJlOBY, JleBOH PYKOH OH
onl1paeTClI Ha neHb nepeBa. AnOCTOJlbl
OneTh! B XI1TOHbl, HI1CnanalOWl1e CKJlanKaMI1
K HoraM;
ABTOp: Wy611H <1>.M. (1750 - 1805);
BpeMlI: KOH. XVIIJ B.;
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CKy.nbnTypa

« AnocToJI TIerp»
rHnc. Pa3MeweHa HaJl4-M nHJlOHOM I{))KHOM
CTOPOHbI rJIaBHOrO He<jJa. AnocToJI
H306pa)KeH CH.1lJIWHM , pyKH ero
MOJII1TBeHHO CJIO)KeHbl Ha rpYJlH. 8 pYKax -
llBa KJ1104a , rOJIOBa CKJIOHeHa, B3rJIJlll
06paweH BHH3. TIJIaw, HaKH'HYTbIM Ha
nJIe4H, onycKaeTcJI K HoraM CJ(JIallKaMH;
ABTop: Wy6HH <1> .11. (1750 - J 805);
BpeMJI: KOH. XVIII B. ;

CI<YJIbTITypa «KHJl3b
raBpH'HJI»

CKYJIbTITypa «KHJl3b
<1>ellOp»

CKYJIbnTypa<J(HJl3b
BJIallHMHp»

CKYJIbnTypa, pa3Melll,eHHa51 HaJJ:
aHTa6JIeMeHTOM lO)I(HOro PYKaBa

TpaHCenTa

rHnc. Pa3MeweHa Hall ceBepO-3anallHbIM
nHJIOHOM I{))KHOH 4aCTH TpaHCenTa. KHJl3b
11306pa)KeH CH.1lJlWHM B KpeCJIe B
Tpex4erBepTHOM nOBopOTe. fOJlOBa
CKJIOHeHa, BOJIHlICTaJl 60po}J,a onYCKaeTCJI
Ha rpy}J,b. Ha rOJIOBe - KHJI)KeCKaJl lllanKa .
TIpaBoii PyKOM KHJl3b nOMep)!(I1BaeT
CKJJa}J,KI1 nJIawa, .neBali JIe)KHT Ha
1l0}J,.nOKOTHHKe Kpec.na;
ABTOp: Wy6HH <1>.11. (1750 - 1805);
BpeMJI: KOH. XVIII B.;

rHnc. Pa3MeweHa Hall I{)rO-3anaJlHb1M
nllJIOHOM I{))!(Hoii 4aCTI1 TpaHcenTa. KHJl3b
H'306pa)!(eH CH'.1lJIWHM B Kpec.ne. 8 IlpaBOM
pYI<e ero )Ke3.n, JIeBaJl pYI<a Ha rpYlll1
npl1llep)KI1BaeT CKJIa}J,KH n.nawa. Ha ro.nOBe

KHJI)!(eCKaJl wanKa, H3-no}J, KOTOpoii
BI1}J,Hbl JIOKOHbl;
ABTop: Wy6HH <1> .11. (I 750 - 1805);
BpeMJI: KOH. XVIII B.;

fHIlC. Pa3MeweHa Hall I{)rO-BOCT04HbIM
nl1JIOHOM I{))KHoii 4aCTH TpaHcenTa . KHJl3b
i1306pa)!(eH B CTap4eCKOM B03paCTe,
CI1.1lJIWH'M B KpeCJIe. 8 npaBoM pYKe KHJl3J1 -
)!(e3.n, JIeBaJl pyKa onHpaeTCJI Ha eBaHreJIHe.
Ha ro.nOBe - KHJI)!(eCKaJl lllanKa C KpecToM.
nJIaw, HaKHHYTblM Ha nJIe4H, Ha rpy}J,H
3acTefHYT KpyrJIoii 6pOlllblO. KHJI)!(eCKOe
IlJlaTbe CKJJa.llKaMH HHCna.llaeT K HoraM;
ABTop: Wy6HH <1> .11. (1750 - 1805);
BpeMJI: KOH . XVIII B.;

345



30

fl'tnc. Pa3MeweHa HaA ceBepO-BOCT04HbtM
«KHlIfHlUl On bra»

CKyJlbnTypa
Ol1nOHOM IOlKHOH 4aCTI1 TpaHceOTa.
KHlIrHHlI 11306palKeHa CI1Jll\weH B Kpecne.
B3rnllA ee HanpaBneH Bnepen. B npaBoH
pYKe KlUlrl1HI1 - lKe3n, B neBOH - KpecT,
npl1lKaTbIH K rpynl1. Ha ronOBe - KHlIlKeCKall
wanKa C KpeCTOM. TInaw, nOA611TbtH
ropHocTaeM, 3acTerHYT Ha rpynt1 6pOlllblO.
KHlIlKecKoe onaTbe CKJlanKaMI1 HI1CnanaeT K
HoraM ;
ABTOp: Wy611H <D.}!. ()750 - 1805);
BpeMlI: KOH. XVlll B.;

CKYJIbnTypa, p33MellleHHa.!l HaLl
aHTa6JIeMeHTOM ceBepHoro PYKaBa

TpaHCenTa

fHnc. Pa3MeweHa Han IOrO-3ananHbIM
COnOMOH»

CKynbnTypa «Uapb
nHnOHOM ceBepHOH 'laCTH TpaHceOTa. Uapb
11306palKeH CHL\lIWHM, C KHHrOH Ha KoneHlIX.
TIpaBall pYKa nelKl1T Ha KHl1re, neBall ee
IlOLllleplKHBaeT. CKJlanKI1 XHTOHa H nnawa
oKyrbIBalOT BCIO qJHTYPY;
ABTOp: Wy611H <DR (J 750 - 1805);
BpeMlI: KOH . XVJl[ B.;

CKynbnTypa fHnc. Pa3MeWeHa Han ceBepO-3ananHblM
«TIpOpOK MCaHlI» nHnOHOM ceBepHOH 4aCTH rpaHcenTa.

TIpOpOK 11306palKeH B 3KCnpeCCI1BHOM
IlOBopOTe, ronOBa 3aopOKHHYTa BBepx, B30P
06paweH K He6y, opaBall pYKa YKa3bIBaeT
Bnepen, neBall nelKHT Ha KOneHlIX ,
IlOLllleplKHBall CBHTOK. BClI qmrypa 3aKpbITa
CKJlanKaMH XHTOHa H nnawa;
ABTOp : Wy611H <D.}!. (1750 - 1805);
BpeMlI: KOH . XVIJJ B.;

fHIlC. Pa3MeweHa Han ceBepO-BOCTO'lHbIM
«TIpOpOK MmtceH»

CKYJlbnTypa
IlHnOHOM cellepHOH 4aCTH rpaHcenTa.
MOHceH 11306palKeH B npeKnoHHoM
B03pacTe. OH CHnHT Ha TYM6e, neBall Hora
COrHYTa non OCTpbIM yrnoM, B pYKax
npopOKa - CKpHlKMI1. Ha MOl1cee HaAeT
nnaw, HHcnanalOWI1H CKnaLlKaMI1 K HoraM.
Ha ronOBe - LlByxny'leBOe CHlIHl1e;
ABTOp: Wy611H <DR (1750 - 1805);
BpeMl\: KOH. XVlll B.;
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CKYJIbnTypa «Uapb

)l.aBHll»
fHnc. PaJMeweHa Ha)l KlrO-BOCTOLfHbIM
nHJIOHOM CeBepHOH LfaCTH TpaHCenTa.
)l.aBHll H306palKeH B CTapLfeCKOM B03paCTe.
npaBall pYKa nO)llleplKHBaeT ap<py. flenall
pYKa lleplKHT CBHTOK, JIelKaWHH Ha KOJIeHllX.
Ha rOJlOBe )l.aBHlla - KOpOHa, Ha HeM HalleTO
nJIaTbe H nJIaw C alKypHOH KaHMOH;
ABTOp: Wy6HH cD.Y! . (1750 - 1805);
BpeM1C KOH. XVlII B.;

II. COe1ll1HIHeJ1bHble cpJ1l1reJ111 (Ha6epe)f(Hall peKH MOHaCTblpKI1, nOM 1, J1I1Tepa A)

1. 06beMHO-
npOCTpaHCTBeHHoe

peweHHe:

ra6apHTbi llByX OllH03TalKHbiX 311aHHH,
nOJIYKpyrJIblX B nJIaHe, npHMblKaKlWHX K
ceBepO-3anallHOMY H KlrO-3arrallHOMY yrJIaM
co6opa;

KOH<pHrypaUHll H ra6apHTbi KPbIW,
BKJIIOqa)! BblCOHlble OTMeTKH KOHbKOB H
KapHH30B;

llBa BOPOTHblX npoe311a - HCTOpJ1'leCKOe
MeCTOrrOJIOlKeHJ1e, KOH<pHrypaUHll (c
nOJIYUHpKYJIbHblM 3aBepweHHeM),
ra6apHTbI;

2. HCTopHLfeCKHe HapYlKHble H BHyTpeHHHeKOHCTPYKTHBHall 
CHCTeMa: KanHTaJIblible CTeHbl (MaTepHaJI: KHpnHLf);
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CB01\hl, B TOM 'lHCJ1 e:

KpeCTOBhle CB01\bJ BOPOTHbIX npOe31\OB H
TaM6ypOB cpJ1Hreflei1;

n01\ 1\Be KOJlOHHhI TOCKaHCKoro op1\epa - no
CTopOHaM
<t>JlHreJlei1;

OT BOPOTHblX npOe31\OB

3.

4.

06beMHO-
nJlaHHpOBO'lHOe

peweHHe:

ApXHTeKTYPHO-
x Y 1\O)l(eCTBeHHoe

peweHHe
cpaCa1\OB:

HCTOpH'leCKOe 06beMHo-nflaHHpOBO'lHOe
peweHHe B ra6apHTax KanHTaJlbHblX CTeH;

JlHueBoi1 cpaca1\, ero HCTOpHyeCKOe
apXHTeKTYPHO-XY1\O)l(eCTBeHHoe peweHHe B
cpopMax I(JlaCCHUH3Ma;

UOKOJl b 06JTHUOBaH H3BeCTH5!KOBOH CKo6oH;
xapaKTep OT1\eJ1KH <jJacaJ\OB: l h é ~ ï É e e ~ ú

wTYKaTypKa;
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HCTopH4eCKHe OKOHHble H llBepHble npoeMbl
I-ro :na)l(a MecronOnO)l(eHHe,
KOHqlHrypaUHiI (npilMoyr onbHble),
O¢OpMneHHe (npO¢HnHpOBaHHhle
HanH4HHKH, npilMble caHllpHKH,
npil\iOYTOnbHble nOllOKOHHble 6nOKH),
ra6apHTbl ;

3anonHeHHii OKOHHhlX npOeMOB
HCTOpH4eCKHe PHCYHOK, MaTepHan (llepeBO),
UBeT;

nHnilCTPbJ TOCKaHCKOrO opllepa no
CTopOHaM BOPOTHblX npoe3)J,OB;

npilMOYTonbHble ¢HneHKH;

BeH4alOlllHe npO¢HnHpOBaHHbJe
paCKpenOBaHHbJe KapHH3bl ¢nHrenei1 ;
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aTTHKOBble CTeHKH - C npOcpHJlHpOBaHHblMH
KapHI13aMH 11 nplIMoyrOJlbHbIMI1

qll1J1eHKaMI1;

113BeCTHlIKOBbie CTyneHI1 (C BaJlI1KOM) nepe,ll

BXO,llHbIMI1 npOeMaMI1 ¢ JlI1reJlei1 BHYTPI1
npOe3,llHbIX apOK;
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OpJ1nO)f(eHHe N2 4
K oxpaHHoMY o6513aTenbcTBY

OnJ1Cb
npe,lJ.MeTOB ,lJ.eKOpaTJ1BHO-npHKna,lJ.HOrO HCKYCCTBa, )f(HBOnHCH H cKynbnTypbI

o6beKTa KynbTypHoro HaCne,lJ.H5I <j)e,lJ.epanbHoro 3Ha4eHJ151
«Co6op TpOHU.KHH C)].ByM5I COe,lJ.HHJ1TenbHbIMH <j)nHren5lMH», 1776 - J 790 rr.,

apx. CTaPOB RE., CK. Wy6HH <1>.11. , BXO,lJ.51lll,erO B COCTaB o6beKTa KynbTypHoro HaCne,lJ.H5I
<j)e,lJ.epaJIbHOrO 3Ha4eHH5I «AneKcaH,lJ.po-HeBcKa51 naBpa», pacnOnO)f(eHHOrO no a,lJ.pecy

CaHKT-OeTep6ypr, LleHTpanbHblH paHoH, Ha6epe)f(Ha51 peKH MOHacTblpKH, ,lJ.OM I, nHTepa A,
(p. MOHaCTbJpKJ1 Ha6 ., I)

N2 HaHMeHOBaHHe H
n/n MeCTOHaXO)f()].eHHe OnHcaHHe

npe,L(MeTa

2 43

liIKOHbl Ha nHnOHaX nO,lJ.KynonbHoro npOCTpaHCTBa

I. HKOHa «l1aKoB - XOJlCT/MaCJlO. PacnOJlO)!(eHa Ha 3ananHoH
6paT focnOneHb»  CTOpOHe ceBepO-BOCTOYHOrO nI1JlOHa.

l'i306pa)!(eH CTapeU B 06JlayeHl1l1 CB}lweHHI1Ka
C HenoKpblTOH rOJlOBoH. B pYKax l1aKoBa -
EBaHreJll1e. Han rOJlOBOH - HI1M6. Ha 3anHeM
nJlaHe 11306pa)!(eHa 6a3a KaHHeJll1pOBaHHoH
KOJlOHHbl, Han HeH - npanl1pOBKa. BBepxy
Han0l1Cb Ha uepKOBHOCJlaBHHCKOM;
Pa3Mep: Bb]C. - 300 CM.,.llJl . - IOOcM .;
BpeMH: I-H nOJl. XIX B.;

PaM a K I1KOHe ,UepeBO, n030JlOTa. ,UeKop B Bl1ne pe3Horo
«l1aKoB - 6paT

2.
opHaMeHTa 113 ny60Bblx JlI1CTbeB;

focnOneHb»  BpeMH: nep. nOJl . XIX B.;
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\lfKoHa «CBlITOH
AMBpOClIH

Me}l110JlaHCKI1 H»

3. XOJlCT/MaCJlO. PaCnOJlOlKeHa Ha 3ana}lHOH
CTOpOHe IOrO-BOCTO'IHOro nl1J10Ha (npaBee
I1KOHOCTaCa). CBlITOH 11306palKeH BO BeCb
POCT, B O}lellHI1I1 MI1TpOnOJlI1Ta (MaJJI1HOBali
pH3a 11 TeMHO-CI1HlIli <peJlOHb WI1Tali
30JlOTOM). Ha roJlOBe CBlIToro - MI1Tpa,
YKpaweHHali }lparOUeHHbJMH KaMHlIMI1. B
JleBOH PYKe - apXl1epeHCKI1H nocox, npaBali
PYKa Jla}lOHblO 06paweHa K 3p11TeJlIO. B
BepXHeH 'IaCTI1 HKOHbl 11306palKeHbl
OCBeweHHbie 06J1aKa H Ha}lnl1Cb Ha
uepKOBHOCJlaBlIHCKOM.
Pa3Mep: BbIC. - npl1M . 300 CM., )lJI. - npHM .
160cM.;
BpeMlI: I-li nOJl. XIX B.;

4. PaMa K I1KOHe )],epeBlIHHall, C n030JlOTOH. )],eKop B BI1Lle
«CBlITOH AMBpOCI1H opHaMeHTa 113 llaJlbMeTT;

Me}l110JlaHCKI1H» BpeMlI: nep. non. XIX B.;

KapTHHa «KpeweHl1e
XPI1CTa»

5. XOJlCT/Macno . nOMeweHa Ha ceBepo-
3anaLlHOM nHJlOHe C IOrO-BOCTO'IHOH
CTOPOHbl. MHoroqJl1rYPHali KOMll03HUI111, B
ueHTpe KOTOPOH H306palKeH
nOJly06HalKeHHblH XPHCTOC, CTOllWI1H B BOlle.
EeLlpa Xpl1CTa 06epHYTbl CI1HHM nnaWOM.
XPHCTOC CKJlOHI1J1ClI nepeLl J1oaHHoM
KpeCTHTeneM, KOTOPblH ero 6narOCJlOBJllIeT.
B JleBOH pYKe J10aHHa - KpeCT. <I>l1rypy
KpeCTI1TeJlll npl1KpblBaeT KpaCHblH llJlaw. Ha
nepe}lHeM nJlaHe, cneBa - <pl1rypa aHrena B
cepblX pa3BeBaIOWHXCli OLlelK}lax. Hall
rOJlOBOH XPHCTa - CBlITOH )],yx B BHLle
rOJly611. B BepxHeH 4aCTI1 KapTHHbl , B JlY4ax
CBeTa - neTliWHe aHreJlbl;
ABTOp: KonHlI C KapTHHbl <1>. AJlb6aHH (1578

1660) (nOLlJlI1HHH'K HaXOLlI1TOI B
rocyLlapCTBeHHOM 3pMHTalKe);
BpeMli C03LlaHI111 KOllHH: XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 317 CM.; }lJl . - 210 CM.;

PaMa K KapTI1He
«KpeweHl1e Xpl1CTa»

6.

PaM a K KapTHHe
«DorOMaTepb C

MJla.lleHueM»

7.

)],epeBO, n030JlOTa, pe3b6a.
npO<pHJll1pOBaHHoe 06paMJleHHe C nOliCOM
opHaMeHTa H3 naJJbMeTT;

)],epeBO, n030JlOTa, pe3b6a. C
opHaMeHTaJJbHblM nOliCOM .
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KapnlHa «CpeTeHl1e XOJlCT/MaCJlO. PaCnOJlQ)KeHa Ha IOro-
focno.L\He»

8.
3ana.L\HOM nl1J10He (C CeBepO-BOCTOlJHOI1
CTOpOHbI). CueHa CpeTeHHiI 11306pa)l(eHa B
I1HTepbepe XpaMa, B ueHTpe KOMn03l1Ul1l1 -
CI1MeOH, .L\ep)l(awl1l1 Ha pYKaX 06Ha)l(eHHOrO
MJla.L\eHua Xpl1CTa. Ha.L\ HI1M - 6aJJ.L\aXI1H C
KpaCHbIMI1 3aHaBeCilMI1. Depe.L\ HI1M - Mapl1i1,
.L\ep)l(awail B pYKaX KOP311HY C.L\apaMI1. MaplUl
11306p3)l(eHa BO BeCb POCT, Ha Hel1 KpaCHbII1
XI1TOH 11 CI1HI1H nJlaw. Ha nepe.L\HeM nJlaHe
cnpaBa - </ll1rypa CJlY)l(aHKI1 C KyBWI1HOM B
pyKe, Ha nepe.L\HeM nJlaHe CJleBa - 110aKl1M 11
AHHa. CnpaBa KOJlOHHa Ha nOCTaMeHTe;
ABTOp: KonlUl C KapTI1Hbl 3. JIecI03pa (1617-
1655) (nOMI1HHI1K HaXO.L\I1TCiI B
r oCY.L\apCTBeHHoM 3pMI1Ta)l(e);
BpeMiI KOnl1l1: XIX B. (?);
pa3Mep: BbIC. - 340 CM., M. - 240 CM.;

PaMa K KapTl1He )J,epeBO, n030JlOTa, pe3b6a.
«CpeTeHl1e

9.
Dpo<jJI1J1l1pOBaHHoe 06paMJleHl1e C nOilCOM

focno.L\He» opHaMeHTa 113 naJJbMeTT;

PaM a K KapTI1He )J,epeBO, n030JlOTa, pe3b6a.
«I1I1CYC XPI1CTOC»

10.
Dpo<jJI1J1l1pOBaHHoe 06paMJleHl1e C nOilCOM
opHaMeHTa 113 naJJbMeTT;

)J(HBonHCb Ha CTeHaX TPaHCenTa. lO)J(Ha51 CTeHa.

BepXH1111 ilpyc

KapTI1Ha B ueHTPe TI1MnaHa. XOJlCT/MaCJlo.
«B03HeCeHl1e

11.
MHoro<jJl1rypHail KOMn03I1UI1i1, B ueHTpe -

XPI1CTa»  B03HOCilWl111CiI XPI1CTOC. BHl13Y 11306pa)l(eHa
rpynna anOCTOJlOB, B ueHTpe, B CI1i1HI1I1 -
DorOMaTepb B CBeTJlO-p030BOM O.L\eilHI1I1 11
rOJly60M nJlawe. B BepXHel1 lJaCTI1 I1KOHbI
11306pa)l(eHbI napilWl1e aHreJlbI.
ABTOp: YrplOMOB f.M. (1764 -1823);
BpeMiI: KOH. XVIII B.;
pa3Mep: BbIC. - 366 CM., M. - 300CM.;

)J,epeBO, n030JlOTa, pe3b6a. C JlY'lKOBbIM
«B03HeCeHl1e»
PaMa K KapTI1He12. 

3aBepWeHl1eM, npo<jJI1J1l1pOBaHHail C nOilCOM
«110HI1KOB»;

XOJlCT/MaCJlO. B TI1MnaHe, CJleBa OT
Arrel1l1 3axaplUl»

KapTI1Ha<J1popOKI113. 
ueHTpaJJbHOI1 KapTI1Hhl. 11306pa)l(eHbl .L\Ba
cTapua: O.L\I1H B cepoM O.L\eilHI1I1 nepe.L\ CTOJlOM
C paCKpblTOI1 KHl1rOI1. )J,pyrol1 CTOI1T B
06J1alJeHI1I1 rrepBocBilWeHHI1Ka C Ka.L\I1J10M B
rrpaBOI1 pyKe;
ABTOp: D.C. )J,PO)/()/(I1H (1745 - 1805);
BpeMiI: KOH. XVIII B.;
pa3Mep: BbIC. - 320 CM., .L\JI. - 264 CM.;
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PaMa K KapnlHe L{epeBo, n030JlOTa, pe3h6a. PaMa
«TIpOpOKI1 ArreH 11

14.
TpeyrOJlhHOH rpOPMhl, npOrpl1JllfpOBaHHa51 C

3axapl151» n05lCOM «110HI1KOB»;

KapTHHa «TIpOpOKI1 XOJlCT/MaCJlO. B TI1MnaHe, CnpaBa OT
Manaxl151 11 L{aBI1Jl»

15.
ueHTpanhHOH KapTI1Hhl. KOMn03I1U1f51 113 JlByX
rpl1ryp, OJlI1H 113 npOpOKOB, Manaxl151,
11306palKeH CT05l111I1M, CO CBI1TKOM B JleBOH
pYKe, Uapb L{aBI1Jl 11306palKeH B
rOpHOCTaeBOH MaHTI1I1, OH CI1JlI1T nepeJl
CTOJlOM C paCKpblTOH KHl1roH;
ABTop: 6eJlbCKl1H A.H. (1730 - 1796);
BpeM5I: 1793 r.;
pa3Mep: BbIC. - 320 CM., JlJl. - 264 CM.;

PaMa K KapTHHe L{epeBo, n030JlOTa, pe3b6a. PaMa
«TIpOpOKI1 Manaxl151

16.
TpeyrOJlhHOH rpOPMbJ, nporplfJll1pOBaHHa51 C

11 L{aBI1Jl» n05lCOM «110HI1KOB»;

Cpe)J,HI1H 51PYc fO)j(HOH CTeHbI

KapTI1Ha XOJlCT/MaCJlO. HaXOJlI1TC5I JleBee OT
«OrpeQeHl1e

17.
ueHTpanbHOH KapTI1Hbl CpeJlHerO 51pyca.

anOCTOJla TIeTpa» MHororpl1rYPHa51 KOMn03I1UI151, B JleBOH 4aCTl1
- anOCTOJl TIeTp, OJleTblH B CI1HI1H XI1TOH 11
KpaCHblH nJl a lll, nepeJl rpynnoH BOI1HOB.
Jll1ua anOCTOJlOB 11 OJlHOrO 113 BOI1HOB
OCBellleHbl, OCTanbHble nepCOHalKl1 B
TeMHOTe;
ABTOp: KOnl151 BOI1HOBa M.<l>. C KapTI1Hbl
BanaHTeH Jle 6YJlOH5I (1591 1632)
(nOJlJlI1HHI1K HaXOJlI1TC5I B rMl1l1I1MeHI1 A.C.
ITywKI1Ha, MocKBa);
BpeM5I KOnl1l1: KOH. XVIII B.;
pa3Mep: BbIC. - 198 CM., JlJl. - 245 CM.;

PaM a K KapTI1He L{epeBo, n030JlOTa, pe3b6a. TIp5lMoyrOJlbHa5l,
«Orpe4eHl1e

18.
nporpl1Jll1pOBaHHa5l, C n05lCOM «110HI1KOB»;

anOCTOJla TIeTpa»

HmKHI1H 51PYc fO)j(HOH CTeHbl
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KapnlHa
«VfMnepaTOp BaJleHT

nepen BaCI1Jll1eM
(Mecca CB5ITOrO

BacI1JlI151))

19. XOJlcT/ MaCJlO. CnpaBa OT ceBepHoH nBepl1.
MHoroqll1rypHa51 KOMn03I1UI151, B ueHTPe
KOTOPOH, Ha cryneH5IX xpaMa, 11306pa)l(eH
BaCI1JlI1H BeJlI1KI1H, oKpY)l(eHHblH rpynnoH
cB5ILUeHHOCJlY)l(I1TeJleH. BaCI1JlI1H BeJll1KI1H T
CB5ILUeHHI1KI1 oneTbl B 6eJlbie 06Jla4eHI151. Ha
nepenHeM nJlaHe, cnpaBa, 11306pa)l(eH
I1MnepaTop BaJleHT B nocnexax 11 KpacHoM
nJlaLUe. OH Ha6Jl1onaeT KaK BaCI1JlI1H
nepenae-r 4awy C npl14aCTI1eM nb5lKOHY.
CJleBa, Ha nepenHeM nJlaHe, rpynna JlI0neH,
Ha6Jl1onat{)LUI1 X 3a cueHoH . 3a Cnl1HaMI1
CB5ILUeHHI1KOB nBe 633bl KaHHeJll1pOBaHHblx
KOJlOHH C npanl1pOBKOH MaJlI1HOBOrO UBeTa
Han HI1MI1. HaBepxy 11306pa)l(eHa rpynna
nap5lLUI1X aHreJlOB;
ABTOp: KOIlI151 xyno)l(HI1Ka r . CKJlI1Ba C
KapnlHbl n . Ct{)6JleHpa (1699 - 1749)
(xpaHI1TC5I B JlYBpe, napl1)1() ;
BpeM5I: KOH. XVIII B.;
p33Mep: BbIC. 352 CM., nJJ. - 243 CM .;

PaM a K KapTI1He )J,epeBO, n030JlOTa, pe3b6a. PaM a
«BaCI1JlI1H BeJlI1KI1H»

20.
TpeyrOJlbHOH ¢OPMbl, npO¢I1Jll1pOBaHHa51 C
n05lCOM «110HI1KOB»;

KapTI1Ha
«OIlJlaKI1BaHl1e

XPI1CTa»

21.

HyDKHHI1 51PYC ceBepHOI1 CTeHbl

XOJlcT/ MaCJlO. MHoro¢l1rYPHa51 KOMn03I1UI151 ,
B ueHTpe KOTOPOH 11306pa)l(eHa fiorOMaTepb B
` ú f e É j = ai\w¢ope. Y ee Hor - 06Ha)l(eHHOe
TeJlO XpI1CTa, nOnnep)l(l1BaeMOe cnpaBa
Mapl1eH MarnaJlI1HOH, oneTOH B BI1WHeBOe
IlJlaTbe 11 6eJlbIH nJlaLU. 3a fiorOMaTepbt{) -
¢l1rypbl anOCTOJlOB. Ha 3anHeM nIlaHe -
KpeCT 11 nBe JleCTHI1Ubl ;
ABTOp : 51 . HopnaHC 11 MaCTepCKa51 (1593 -
1687) (no 113naHI1t{): <<5iKo6 HopnaHc (1593 -
1687). KapTl1HbI 11 pl1CYHKI1 113 C06paHI1H
POCCI1I1. KaTaJlor BbICTaBKI1 ». cm, 2019);
BpeM5I: 1650-err.;
p33Mepbl: BbIC . 309 CM., nJJ. - 230 CM.;

22. PaM a K KapTI1He )J,epeBO, n030JlOTa, pe3b6a. flp5lMoyrOJlbHa5l,
«OnJlaKI1BaHl1e npO¢I1Jll1pOBaHHa5l, Cn05lCOM «110HI1KOB»;

XPI1CTa »
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KapTHHa «8Se11eHHe XOJlCT/MaCJlO. PaCnOJlOlKeHa cnpasa OT
so XpaM 11eShl

23.
l1SepeH. MHoroqJHrypHaH KOMn03HUHlJ, S

MapHH» ueHTpe KOTOPOH H306palKeHa MapHH-
11eSOYKa. OHa npeKJlOHHJla KOJleHH nepe11
nepSOCSHweHHHKOM , KOTOPblH CKJlOHHJlClJ K
MapJ1J1 S 6JlarOCJlOSJlHIOweM lKeCTe. Ha
nepe11HeM nJlaHe cnpasa - qJHrypa I10aKHMa 11
AHHbl. 8sepxy cnpasa - rpynna aHreJlOS . B
JleSOH yaCTH KapTHHbl HeCKOJlbKO qJHryp,
Ha6JlI011aIOWHx 3a cueHoH;
ASTOP: KonHSl C KapTHHbl n. T3cTa (1611 -
1650) (n01lJlHHHHK HaX011HTCH S
fOCY11apCTseHHoM 3pMHTalKe);
speMH KonHH : XIX S.;
pa3Mep: SbIC. - 320 CM .; fIJI. - 240 CM. ;

PaMa K KapnlHe L(epeso, n030JlOTa, pe3b6a. npHMoyrOJlbHaH,
«8Se11eHHe so XpaM

24.
npo<jJlIJlHpOSaHHall, C nOllCOM «HOHHKOS»;

11eshl MapHH»

_ É é ñ e e ú e é ó Å Å É _ É é e ç ú Å q É e Ü ä

XOJlCT/MaCJlO. C Jlesa OT KapTHHbl
I1caHH H MI1XeH»

KapTHHa «npOpOKI125. 
«PolK11eCTSO». KOMn03HUHH H3 11Byx <jJHryp.
Ha nepe11HeM nJlaHe - CH11lJWlIH cTapeu C
KHHroH S npase pYKe S nJlame oxpHcTOro
useTa. C3a11H H306palKeH so seCb POCT
11pyroH npopOK S KpaCHOM XHTOHe H CHHeM
nJlawe, neplKaWHH CSHTOK. OH
nOJly06epHYJlCH K CH11SlmeMY CTapuy;
ASTOP: HeH3S. (SOCC03naHa XY11. nepueSblM
H.B. H PaHKOShlM n.B. S 1961 r.);
pa3Mepbl: SbIC. - 320 CM. , 1lJl. - 265 CM.;

PaM a K KapTI1He L(epeso, n030JlOTa, pe3h6a. PaMa
«npOpOKH I1caHH H

26.
Tpey roJlbHOH <jJ0PMhl , npo<jJHJlHpOSaHHalJ C

MHXeH» nOllCOM « HOHJ1KOB» ;

KapTHHa «npOpOKH XOJlCT/MaCJlO . Cnpasa OT ueHTpaJlbHOH
I1epeMHH H L(aHlIHJl»

27.
KapTHHbl S THMnaHe . I1306palKeHbl l1sa
cTapua, 011HH H3 HHX, S 3eJleHOM XHTOHe H
KpacHoM nJlawe, CHnHT H lleplKHT KHHry Ha
KOJleHlIX. OH nOJly06epHyJlClJ K cTOlIweMY
CTapuy S CHHeM XHTOHe J1 CBeTJlO-
KOpHYHeSOM nJlawe;
ASTOP : YTKHH C);
BpeMlI : KOH . XVIII S.;
pa3Mep : SbIC. - 320 CM. , 11Jl . - 265 CM .;
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PaMa K KapTHHe llepeBO, n030nOTa, pe3b6a. PaMa28. 
«npOpOKH JlfepeMHH TpeyronbHoH <pOPMbl, npO<pHnHPOBaHHa51 C

H llaHHHJl» n051COM «HOHHKOB»;

KapnlHhJ H HKOHhJ CeBepHOrO, 1O)J(HOrO He<pOB H aJITap51 (Ha CTeHaX H flHJlOHaX)

JlfKoHa «DOrOMaTepb
TOnrCKa51»

29.

JlfKoHa
«Y ceKHOBeHHa51
rnaBa JlfoaHHa
KpeCTHTen51»

30.

TeMnepah\epeBO. Ha CTeHe MTap51. B
Cepe6p51HOH pH3e. n051CHOe H306pa)f(eHHe.
PH3a 3aKpblBaeT BCe nOBepXHOCTb HKOHbl
KpOMe nHKOB H pyK DOrOMaTepH H MnaneHua.
PH3a a)f(ypHa51, BOKpyr rOnOBbl DOrOMaTepH H
MnaneHua n030n04eHHOe CH51HHe H3
OTnenbHblX nY4eH. nOn51 OKflana
(BbIKOnOTHble) C paCTHTenbHblM BbrnYKflblM
OpHaMeHTOM. B HH)f(HeH 4aCTH HKOHbl Ha
BbrnYKflOH nnaCTHHe nOMeweH TeKCT:
«JlfcTHHHoe H306pa)f(eHHe HMep51 caMoro Toro
4ynoTBopHoro o6pa3a npeCB51TOH
DoroponHubl, HapHL\aeMOH TOnCKa51 H)f(e DHl1
C rpana 51pocnaBn51 3a weCTbl nonpHWb aBHna
TOH CB5lTOH o6pa3 TpH<p0HY apXHenHcKony
POCTOBCKOMY H 51pocnaBcKoMY B neTa C3KB
(1314) rona aBrYCTa 8 4Hcna npa3nHyeTC51 B
TOT )f(e neHb». CneBa OT ronOBbl DoroponlH.\bl
HannHCb: «06pa3 TonCKOH n. DoroponHL.\bl»,
cnpaBa «Jlfc. Xc.»;
BpeM51: XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 85 CM., .llfl. - 65 CM.;

llepeBO/Macno. C 3ananHoH CTOPOHbl I-ro
ceBepO-3ananHoro nHnOHa. ronOBa JlfoaHHa
KpeCTHTen51 H306pa)f(eHa Ha 6mone. BOKpyr
rnaBbl - opHaMeHTMbHblH HHM6. Han rnaBoH,
Ha 30nOTOM <poHe - n051CHOe H306pa)f(eHHe
HHcyca XpHCTa B o6naKax. Ha non51X - 16
KfleHM C H306pa)f(eHHeM CB51TbIX. BHH3Y Ha
30nOTHCTOM opHaMeHTMbHoM <poHe - TeKCT
«rnaBa CB. JlfoaHHa npenT.» - uepKoBHo-
CnaB51HCKHM WPH<pTOM»;
BpeM51: XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 90CM.; nn. -70 CM.;

KapTHHa
«Bo3HeceHHe
DoroMaTepH»

31. XonCT/Macno. n051CHOe H306pa)f(eHHe
DoroMaTepH. Ha HeH KpacHblH XHTOH H CHHHH
nnaw. ronoBY H nne4H MapHH nOKpblBaeT
6enblH nnaT, pyKH MonHTBeHHO CnO)f(eHbl Ha
rpynH, B30P o6paweH K He6y, BOKpyr ronOBbl
DoroMaTepH - CH51HHe. B HH)f(HeH 4aCTH
KapTHHbl - o6naKa;
BpeM51: XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 170 CM.;.llfl. - 123 CM.;

32. PaMa K KapTHHe Jlf3 opexa, npo<pHnHpoBaHHa51, C pe3HblMH
«B03HeceHHe KapTywaMH Ha yrnax H B ueHTpe Ka)f(nOH H3
DoroMaTepH» CTOPOH, Ha BHYTpeHHeH CTopOHe paMbl

nOMeweH pe3HoH opHaMeHT H3 nMbMeTOK;
BpeM51: XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 190 CM.;.llfl. - 143 CM.;
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33. I1KoHa «DOrOMaTepb
Ka3aHcK£UI»

MaCJlO/LlepeBO, B Cepe6pilHOM OKJlaLle. Ha
3anaLlHOH CTOpOHe 2-ro CeBepO-3anaLlHOrO
nJ1JlOHa, B HanOJlbHOM KHOTe. [lorPYLlHOe
e P MS é ~ ú É e e É = DOrOMaTepH H nOKOJleHHOe -
MJlaLleHua. [lOJle HKOHbl 3aKpblTO OKJlaLlOM,
e P MS é ~ ú ~ ä l ä ä ä e j = OLleilHHe 3a HCKJl104eHHeM
JlHKOB H PYK. BOKPyr rOJlOB - 30Jl04eHOe
CHilHHe, B CHilHHH Hall 60rOMaTepblO -
KopOHa. CHilHHiI LleKopHpOBaHbl llBeTHblMH
CTeKJlaMH, orpaHeHHble nOll LlparoueHHble
KaMHH. OKJlaLl rpaBHpOBaH paCHlTeJlbHblMH
MOTHBallm, Ha OLleilHHH £OrOMaTepH co
BCTaBKaMH UBeTHoro CTeKJla. Kpail OKJlaLla -
BblKOJlOTHblH paCTHTeJlbHblH opHaMeHT;
BpeMiI OKJlaLla: KOH. XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 50 CM., LlJl. - 40 CM.;
HKOHa nOMellleHa B OCTeKJleHHYIO paMY
HanOJlbHOrO KHOTa;

34. J1KoHa «,QMHTPHH
COJlYHCKHH»

MaCJlO/LlepeBO, B cepe6pilHoM OKJlaLle. Ha
f l ú e l e = CTeHe, S g ä e ú É = K f10KPOBCKOMY
aJlTaplO. OKJlaLl 3aKpblBaeT Bce nOJle HKOHbl,
OCTaBJUliI OTKpblTblM TOJlbKO JlHUO ,QMHTpHiI H
KHCTH PYK. Ha OKJlaLle LlaHO peJlbecpHoe,
4eKaHHoe H rpaBHpoBaHHoe e P MS é ~ ú É e e É
cpHrypbl CBilToro BO BeCb POCT, OLleToro B
Y30PHblH KacpTaH H nJlalll, HanOMHHalOlllHe
LlpeBHepyccKoe h e á f ú É ` h ç É = 06Jla4eHHe. B
JleBOH PYKe ,QMHTpHiI - 3HaMiI, npaBoH,
corHYToH PYKOH OH i ä É é ú e q = KpecT. CHilHHe
Hall rOJlOBOH H KpeCT n030Jl04eHbi. C!>Hrypa
,QMHTPHiI e P MS é ~ ú É e ~ = Ha cpOHe å É e P ~ ú ~ = C
apXHTeKTYpHblMH Å ç ç é ó ú É e e á ä j e K = B BepXHHX
yrnax, Ha OKJlaLle - npilMoyrOJlbHble KJleHMa,
Ha KOTOPblX e P MS é ~ ú É e Ä ä = LlBa ` f l ú É q ~ W= B
JleBOM KJleHMe - CB. TpOHUa, B npaBOM -
HHKOJlaH l.J.yLlOTBopeu, BaCHJlHH BeJlHKHH H
j É ú i ä v =HHMH cpHrypKa HeH3BeCTHOro CBilToro.
Kpail OKJlaLla 06paMJleHbl opHaMeHTaJlbHOH
nOJlOCOH;
BpeMiI: KOH. XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 70 CM., LlJl. - 53 CM.;

35. I1KoHa «CBHail
TpoHlla

(BeTX03aBeTHail)>>

,QepeBoiTeMnepa, B cepe6pilHoM C n030JlOTOH
OKJlaLle. Ha HKOHe e P MS é ~ ú É e Ä ä = TpH cpHrypbl
aHreJlOB 3a HaKpblTblM CTOJlOM. CJleBa B POCT
e P MS é ~ ú É e ~ = cpHrypa CTOillllero ABpaaMa,
cnpaBa - Cappbl. Cepe6pilHblH C n030JlOTOH
4eKaHHblH peJlbecpHblH OKJlaLl 3aKpbIBaer Bce
e P MS é ~ ú É e e É I = OCTaBJlilJl npope3H LlJlil JlHKOB,
KHCTeH pyK H CTynHeH HOr. C!>Hrypbl aHreJlOB,
ABpaaMa H CapPbl np04eKaHeHbi. AHreJlbl
e P MS é ~ ú É e Ä ä = 06Jla4eHHblMH B nJlalllH,
HHcnaLlalOlllHMH WHPOKHMH CKJlaLlKaMH.
CHilHHiI Hall rOJlOBaMH n030Jl04eHbi. C!>Hrypbl
e P MS é ~ ú É e Ä ä = Ha cpOHe å É e P ~ ú ~ = H
apXHTeKTYPbl, q ç ú É = np04eKaHeHHblX. KpaH
OKJlaLla OKaHMJleH paCTHTeJlbHblM
opHaMeHTOM. CBepxy Ha OKJlaLle HaLlnHCb:
«06pa3 CBilTOH rpOHUbJ»;
BpeMiI OKJlaLla: KOH. XIX B.;
pa3Mep: BbIC. - 75 CM., LlJl. - 55 CM.;
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36. VfKOHa «bOrOMaTepb L1epeBoiTeMnepa, B Cepe6pllHOM OKnane. Ha
<l>enopoBCKall » anTapHOH CTeHe. Vf306pIDKeHHe nORCHOe.
«( YMHneHHe») npaBOH PYKOH DOrOMaTepb nO.ll.llep)f(l1BaeT

MnaneHua, neBOH - KaCaeTCR ero PYKH . llHuo
DorOMaTepH 06paweHO K MnaneHUY, KOTOPblH
06XBaTHn PYKOH welO MaTepH H npH)f(anCR K
ee weKe. DoroMaTepb 06na4eHa B aMa<jJopwH .
Cepe6pRHblH OKnan no KOHTYPY 06paMnReT
H306pa)f(eHHe, OCTaBnJlJl OTKPblTOH <jJHrypy
DorOMaTepH H MnaneHua. Han ronoBoH
DoroMaTepH penbe<jJHoe cepe6pJlHOe CHlIHHe C
n030noToH. flonJl 4eKaHHoro OKnana C
penbe<jJHblM paCTHTenbHblM OKnanOM. B
HH)f(HeH 4aCTH HKOHbl HannHCb Ha
MeTannH4eCKOH nnaCTHHe: «eH CBeTnblH
06p33 cnHcaH C 4ynoTBopHoro o6p33a
npeCBJlTOH DoroponHubl HapHuaeMoro
<l>enopoBcKaR e)f(e DoroponHua KOCTpoMa .
.5IBHnCJI TOT CBeTn blH 06p33 KHR310 BacHnHIO
feoprHeBH4Y peKoMY ewe KOCTPOMCKOMY H
fanHUKOMY »;
BpeMR: XlX B.;
pa3Mep: BbIC. - 64 CM. )J)l. - 45 CM.;

37. I1KoHa «THXBHHCKaJl L1epeBoiTeMnepa. flOMeweHa Ha 2-M IOro-
EoroMaTepb» 3ananHOM nHnOHe C 3ananHOH CTOPOHbl, B

HanonbHOM KHOTe, B OCTeKneHHOH paMe.
flOliCHoe H306pa)f(eHHe DoroMaTepH B CBeTno-
KopH4HeBOM aMa<jJope C 30nOTOH KaHMoH, C
MnaneHueM B P030BOM rHMaHTHH Ha neBOH
pYKe. llanoHb npaBoH PYKH paCKpbITa KBepxy .
BOKpyr ronOB - CHRHHe. KpaR HKOHbl B
cepe6pRHoM OKnane, nOBTopRlOweM KOHTYP
<jJHryp . OKnan no KpalO HMeeT BblKonOTHblH
paCTHTenbHblH opHaMeHT. BHH3Y nOMeweH
KapTyw C TeKCTOM: «06p33 npeCB.
60roponHubi THxBHHcKaJl, np33nH. ú É ` o ì ~
HIOHR 26 nHR» . CHlIHHe - C n030noToH,
BbiKonOTHoe;
BpeMR : )f(HBOnHCb B xapaKTepe XVII B. ;
OKnan: KOH . XIX B.;
p33Mep : BbIC. - 80 CM. , )J)l . - 56 CM. ;

38. J1KoHa «Cnac L1epeBO/Macno, B Me!lHOM (?) OKnane.
HepYKoTBoPHbIH » PacnOnO)f(eHa B ceBepHoM He<jJe, C 3ananHoH

CTOPOHbl ceBepo-3ananHoro nonKynonbHoro
nHnOHa, B HanonbHOM KHOTe, HKOHa
nOMeweHa B 3aCTeKneHHYlO 30n04eH),1O paMy.
)f(HBonHcHoe H306pa)f(eHHe ronOBbl XpHcTa.
OCTaJlbHOe nOJle HKOHbl 3aKpblTo OKnanOM .
nJlaT H3 cepe6pRHoH <jJHJlHrpaHH. flo
cTopoHaM nJlaTa, Ha 06JlaKaX - 2 <jJl1rYPbl
npencTOlIwHx C 30n04eHbiM CH.JIHHeM Han
)f(HBOnI1CHbIMH nHKaMH. BOKpyr rOJlOBbl
XpHCTa - CHJlHHe H3 30Jl04eHbiX nY4eH H Ha
CHlIHHH 3 BeHKa H3 HCKycCTBeHHblx
anM330B. BHH3Y, Ha OKnane - HannHCb: «Cnac
HepYKoTsOPHblH »; speMlI: KOH . XIX S.;
p33Mep: BbIC . - 60CM ., nn. - 40 CM .;
flon I1KOHOH, BH)'TPH paMbl - neKOpaTHBHaR
nOJlOca, BbInOJlHeHHali B TeXHHKe 30n04eHoH

HCJ,ITIKI1 ;
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39. I1KoHa «DoroMaTepb
CMOneHCKaR»

L!.epeBoheMnepa B Cepe6pllHOM OKna.ue.
TIoMew:eHa Ha IO)KHOH CTeHe IO)KHOrO He<jJa.
11306pa)KeHHe nOliCHOe. )f{HBonHcHOe
H306pa)KeHHe nHKOB, PYK H CTynHeH HOr
Mna.ueHua. Bce none HKOHbl 3aKpblBaeT
cepe6pllHblH OKJla.u BblKonOTHblH C
4eKaHKOHl1 rpaBl1pOBKOH. OKna.u 11306pa)KaeT
nblWHble o.uellHl1l1 MaTepH H Mna.ueHua. Ha.u
ronOBaMH - CHlIHHe H3 nY4eH, B CHlIHHH Ha.u
ronOBOH DoroMaTepl1 nOMew:eHa KopOHa. TIo
KpaliM OKJla.ua - opHaMeHT H3 CnO)l(HbIX
<jJHrYPHbIX 6anliCHH, BHH3Y Ha OKJla.ue
H306pa)KeHa Bma C UBeTaMH. TIo KpaliM
ronOB, Ha OKJla.ue - KJleHMa C 6YKBeHHblMH
0603Ha 4eHHlI M H;
BpeMlI: KOH. XIX B.;
pmMep: BbIC. - 70 CM. , .un. - 60CM.;

40. I1KoHa «AneKcaH.up
HeBcKHH»

L!.epeBoh ei\-mepa. OOMew:eHa cneBa OT
nOKpOBCKOro HKOHOCTaca (IO)KHbIH He<jJ) B
HanonbHOM KHOTe . nOliCHoe H306pa)KeHHe
AneKcaH.upa HeBCKoro B KHlI)KeCKOM
o.uellHHH. Ha KH1I3e Ha.ueTO CBeTno-
J(opH'l.HeBOe nnaTbe, nOBepx KOToporo -
HaKH.uKa H3 Y30PHOH nap4H, OTop04eHHali
c060neM. ronOBa KH1I311 CKJlOHeHa K npaBOMY
nne4Y, npaBali pYKa npll)KaTa K rpy.uH. <DOH
30nOTOH, BOKpyr ronOBbl - HHM6. C .uByX
CTOPOH OT H306pa)KeHlIli nOMew:eH TeKCT:
«CBlITbIH, 6narOBepHblH J(H1I3b AneKcaH.up
HeBCKHH». B ueHTpe HKOHbl - KOB4e)Keu C
MomaMlI;
BpeMR: B xapaKTepe KOH. XVII B.;
pa3Mep: BbIC. - 50 CM., .un. - 40CM.;
HKOHa ITOMemeHa B HaITOnbHOM Kl10Te;

41.

42.

KapTHHa
«ApXaHren»

PaM a K KapTHHe
«ApXaHreJl»

XonCT/ Macno. ApxaHren H306pa)KeH
ITOKOneHHO, B TPeX4eTBepTHOM ITOBOpoTe.
OpaBoH PYKOH OH yKmyeT B He60, B3rJJlI.u
06pa3\ meH BHH3. Ha apxaHrene Ha.ueT 6enbJH
XHTOH H cBeTno-KopH4HeBblH nnam. Ha
3a.uHeM nnaHe KapTHHbl
ITdba)K;
BpeMlI : XiX B.;

xonMHCTblH

pmMep: BbIC. - 120 CM.; .llJl. - 130 CM.;

L!.epeBlIHHall, pe3Hall, 30n04eHali. C .ueKopoM
B xapaKTepe «POKOKO» (KapTYw, pOKaHnl1,
aKaHTbl);
pa3Mep (npHM.): BbIC. - 150 CM., .llJl. - 130
CM.;
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43 .

44.

45.

KapTHHa
«EnarOBeweH He»

KaHneilil6p (2 WT.)

nbe.llecran (2 WT.)

AJlTapHOe nOMellleH 11e

3anpeCTonhHhiH 06pa3. MHoroqJHrypHaii
KOMn03HUHiI , B ueHTpe KOTOPOH )leBa MapHiI,
CHlUIwaii Y aHanOll. npaBall PYKa ee ne)f(HT Ha
KHHre, JleBaii 06paweHa K aHreny. AHren
npaBOH PYKOH 6narOBeWaeT, B neBOH nep)f(HT
UBeTOK nHJlHH. AHren B 6enOM XHTOHe H
KOpHYHeBO-3eneHoM nnawe, Ha wee
YKpaweHHe. B BepXHeH yaCTH KapTHHbl -
Eor-oTeu (CaBao<jJ) C B03neThlMH PYKaMH, Ha
HeM KpaCHhlH XHTOH. no CTopOHaM OT
CaBao<jJa - nBe <jJHryphl npenCTOilwHX.
HeCKonhKO HH)f(e, B CHilHJ1H - CB. Jlyx B BHne
rony6i1, OKpY)f(eHHOro TpeMii xepYBHMaMH;
ABTOp: KODJ1i1 xyn. M .<t> . BOHHoBa (1759 -
1826) KapTHHhl Pa<jJa3ilii MeHrca 1728 -
1779);
BpeMiI: KOH. XVIII B. ;
pa3Mep : BhIC. - 320 CM ., !lJl . - 210 CM.;

30nOyeHOH 6POH3hl. Ka)f(.llbIH Ha 7
CBeTOTOyeK. UeHTpanhHblH CTep)f(eHh
3aBepweH <jJHrypHoH 6anilcHHoH, B BepxHeH
yaCTH KOTOPOH KpenHTCii 6 KPOHWTeHHOB,
.lleKOpHpoBaHHhlx BOJ1l0TaMH. KpoHwTeHHhl
OKaHYHBalOTCii xpycaTilbHhlMH p03eTKaMH H
CBeyaMH MOilOYHorO CTeKJIa C ilaMoaMU
MHHhOH. B ueHTpe KaHneil1l6pa - OnUHOYHall
CBeya. OCHoBaHHe ueHTpanhHoro CTep)f(Hii B
BH.lle ¢urYPHoH 6a3bl;
BpeMiI: XIX B.;
pa3Mep: BhIC. - npHM . 120CM., nJ1aM. - 50 CM.;

Eenoro MpaMopa, B BH.lle KOilOHHhl
TOCKaHCKoro 0p.llepa, C KaOH'reJlblO H 6a30H
30nOyeHOH 6POH3hl. npilMoyroilhHhlH
Ohe,1l.eCTan 6eiloro MpaMopa;
BpeMiI: XIX B. ;
pa3Mep: BhIC. - npuM . 120 CM ., nHaM . - 30
eM.;

npeCTOil*46. 06HT ilHCTaMH BhlKOilOTHOH MenH C
peJlbe<jJaMH Ha eBaHreJlhCK.l1e CIO)f(eThl:
HeceHHe Kpec-ra, TaHHaii Beyepil, MOileHHe 0
yawe, I1Hcyc XPHCTOC C nByMlI aHrenaMJ1;
BpeMiI: XIX B. ;
pa3Mephl: BbIC. - 2 M., an . - 2 M., wup. - 1 M.;
*B HaCTOilwee BpeMii HaXO.llHTCii B My3ee
AneKcaH,1l.po-HeBcKoH naBpbl (PH3HUYHhIH
KO 3-H
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47. CeHb ,lJ,epeBlIHHal! , pe3Hall, C n030JlOTOH. Ha
t.{eTblpeX BI1TblX KOJlOHHaX. HaBepWl1e B BHJle
npllMoyrOJlbHOrO OCHOBaHHlI , YBeHt.{aHHOrO
KOpOHOH. OCHOBaHHe JleKOpHpOBaHO
npOBHCalOlllHMH JlpanHpOBKaMH H pe3HOH
nJleTeHKOH. Ha yrJJax nepeKpblTHlI - pe3Hbie
Ba30Hbl. PaCKpenOBaHHblH
npQ(pHJJHpOBaHHbIH KapHH3 C nOliCOM
MOJlYJJbOHOB H p03eTKaMH . Ha npOJlOJlbHOH
CTOpOHe KapHH3a B ueHTpe nOMellleHo CHlIHHe
H no ero CTOpOHaM CJlBOeHHble rOJlOBKH
xepYBI1MOB, B ueHTPe <PPH3a C nonepet.{HoH
CTOPOHbl paCTtneJJbHblH opHaMeHT C
rOJlOBKaMH xepYBHMOB, no ymaM ceHH HaJl
KOJlOHHaMH rOJlOBKH xepYBHMOB, HaJl
KapHH30M C nonepet.{HoH CTOPOHbl nOMellleHbl
YKpaweHHlI B BHJle Ba3bl , YKpaweHHOH
aKaHTOBblMH JlHCTbllMH. BHTble KOJlOHKH C
KanHTeJlllMH KOMn03HTHoro OPJlepa 06BHTbi
UBeTOt.{HbIMH rHpJlllHJlaMH. npllMoyrOJlbHble
nOCTaMeHTbl KOJlOHH C <pHJleHKaMH . BHyTpH
nepeKpblTHe ceHH 06HTO CBeTJlO-3eJleHOH
TKaHblO C JlpanHpOBKaMH B ueHTpe;
BpeMlI : 2-1I nOJl. XIX B. ;
pa3Mep : BbIC. - 4M., JlJl. - 3,6 M.;

48. KOJlOKOJl MeJlHbIH. Ha ceBepHoH KOJlOKOJlbHe. B
BepxHeH t.{aCTH KOJlOKOJla nOMellleHO JlBe
nOJlOCbl paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa C nOJlOCOH
TeKCTa MelKJlY HHMH: «Terra pax Gloria
excelsis deo el». B ueHTpanhHoH t.{aCTH
KOJlOKOJla nOMelllea HaJlnHCb CTOJl6uOM B
nllTb CTPOK: «Tillavdz - nambns - ama.
Ochvhl atadz Rio Rcias. Behof. Ar Dehna
Klara. Omckyt. Vii. Novaorden. I. Ryslandm
cyte warit. »;
Ha 06paTHoH cTopoHe KOJlOKOJla B
ueHTpanbHoH t.{aCTH H306pa)l(eHbl TpH pb16KH:
BpeMlI: I 670-e rr. (?);
pa3Mep: BbIC . - npHM . 180cM., JlHaM. - npHM.
180 CM., TOJlWHHa CTeHOK - npHM . 20 CM.;
no HHlKHeMY KpalO KOJlOKOJla HaJlOHCb: « Anno
1670 lavdaie dominnm in cymbalis bene
conantibys Holmia A . . . ».
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DpHJTo)Kemre NQ 5
K oxpaHHoMY ç S ú P ~ q É g q Ü ` q _ v

¢oTorpa<i;JWfeCKoe H306pa)KeHHe 06beKTa KYJThTypHoro e ~ ` g q É å e ú =<i;JenepaJIhHOrO P e ~ Q É e e ú
«Co6op TPOHl.(KHH Cå _ v j ú =coenHHHTeJThHhlMH Y á X g g q e ê É g q ú j e =Ÿ I = pacnOJTO)KeHHOrO no anpecy:

r. CaHKT-DeTep6ypr, e ~ S É é É F h e ~ ú =peKH MOHaCThlpKH, nOM 1, JTHTephl A , B, ;Q, _ u l å ú ä f E É ê ç =B COCTaB
o6beKTa KYJThTypHoro e ~ ` g q É å e ú =<i;JenepaJIhHOrO P e ~ Q É e e ú =…^ g q É h ` ~ e å é ç J e É _ Å h ú =JIaBpa»

1. 06ll.(HH BHn C IOrO-3anana.

2. 06ll.(HH BHn CIOrO-BOCTOKa.
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3. COe.llHHlHeJlbHbIll lO)J<HbIH ¢JlI1reJlb.

4. 3ana.llHbIH <pacan. EapeJlbe<p «BpY'-leHHe EOroM MOI1CelO CKpmKaJleH 3aseTa».
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5. 3ana)lHbIH <paca)l. EapeJIbe<p «)l(epTBonpHHollIeHHe uap51 COJIOMOHa B )leHb OCB5IllleHH5I
I1epycarrnMcKoro XpaMa».

6. 3ana)lHblH <pacan. EapeJIbe<p «5iBJIeHHe Eora MOHcelO B KynHHe».
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7.IO)KHbIH ú ~ Å ~ K ì K = a ~ é É g ä Ä É ú =«51BJleHHe Dora ABpaaMY B BH.ue Tpex aHfeJlOB».

- - .....- .' 
K É ú

8. CeBepHbIH ú ~ Å ~ K ì K = a ~ é É g ä Ä É ú =«BcTpeqa 6Jly.uHoro CbIHa».
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9. YIHTephep. EapeJ1hecp «Bxo,ll rOCflO,lleHh B YIepYCaJ1HM» Ha,ll UeHTpaJ1bHbfM
3ana,llHbIM BXO,llHbIM npoeMoM.

10. OO,llUepKoBbe. CBO,llbl.

367



6

11. UeHTpaJIbHblH Hec\l.
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12. l1KoHocTac C uapcKHMH BpaTaMH.

369



8

13. ITO.uKynOJIbHOe npoCTpaHcTBo.
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16. J1HTepbep. KOJlOHHa)la B O¢OpMJleHIHI aJlTapHOH l1aCTl1.

17. KyrrOJlbHbIH CBO)l B rrOMemeHl1l1 3BOHHHl.{bI E ä l F h e ~ ú =3BOHHHl.{a).
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YTBep)l():{eHO

rrpHKa30M MHHHCTepCTBa KynhTyphI
POCCHi1:cKOH <l>e,n:epal.{HH

OT 2 HlOlliI 2015 r. k > ú = 1906

3K3eMllllilp NQ ITJ
[781520379090016\

PemcTpaLUfoHHbIH HOMep 06'beKTa KyJIbTYPHOro

HaCJIe.llIDI B e.llHHOM rOCY.llapCTBeHHOM peecl'pe

06'beKTOB KYlIbTypHoro HaCJIe.llIDI (naMSlTHHKoB

HCTOPHH H KYJIbTYPbl) HapO.llOB POCCHMCKOH <1>e.llepal.{HH

IIACIIOPT
OI>bEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIEL(lUI

<l>oTorpaqmqeCKOe H306pa:>KeHHe o6beKTa KynhTYpHoro Hacne,n:ml,
3a HCKlllOqeHHeM OT,n:enhHhIX o6beKToB apxeOnOrHqeCKOrO Hacne,n:ml,

<poTorpaqmqeCKOe H306pa:>KeHHe KOTOPWX BHOCHTCjI Ha OCHOBaHHH pelIIeHHjI
cooTBeTcTBYIOlIJ,erO opraHa oxpaHhI 06beKTOB KynhTypHoro Hacne,n:HjI

- ",I y '"
1:71

23.12.2019
)J;aTa C'beMKH (lJHClIO,MeCHl.{,rO.ll)

1. CBe,n:eHJIjI 0 HaHMeHOBaHHH 06beKTa KynhTypHoro Hacne,n:HjI

Co6op TPOHl.{KHM C .llBywI COe.llHHHTeJIbHbIMH <plIHreJUIMH

2. CBe,n:eHHjI 0 speMeHH B03HHKHOBeHHjI HnH ,n:aTe C03,n:aHHjI o6beKTa KynhTypHoro
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e ~ ` g f É F g I f N ú I = )J,aTax OCHOBHbIX I13MeHeHI1M: (rrepeCTpOeK) )J,aHHoro o6beKTa 11 (I1JII1) )J,aTax
` _ ú P ~ e e Ä ä u =C HI1M I1CTOpI1QeCKI1X C06bITI1M:

I 1776-1790 rr.

3. ` _ É F g I É e f N ú = 0 KaTerOpI1I1 I1CTOPI1KO-KYJIbTypHoro P e ~ n É e f N ú = o6beKTa KYJIbTypHoro
HaCJIe)J,IDI

<1>e)J,epaJIbHOrO P e ~ è É e f N ú = PerI10HaJIbHOr03HaqeHIDI
MeCTHoro (MYHI1UI1rraJIbHOrO

3HaQeHlUl)

+

4. CBe)J,eHIDI 0 BI1)J,e o6beKTa KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú

(J

å ~ j ú q e e h = AHCaM6JIb
):{ocTorrpHMeQaTeJIbHOe

MeCTO

+

5. HOMep 11 )J,aTa f f m f N e ú q f N ú = opraHoM rocY)J,apcTBeHHOM: BJIaCTI1 é É f ä N É e f N ú = 0 BKJIlOQeHI1I1
o6beKTa KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú = B e)J,I1HhlM: rocY)J,apcTBeHHhlM: peecTp o6beKToB
KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú = E f f ~ j ú q e f N h l _ = I1CTOPI1I1 11 KYJIbTyphl) Hapo)J,oB POCCI1M:CKOM:
<1> e)J,epaUI111

•  TIocTaHOBJIeHHe TIpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH <l>e,n;epaUHH «0 nepetIHe 06beKTOB
HCTOpHl.JeCKOrO H KYJIbTypHoro HaCJIe,n;HH cpe,n;epaJIbHOrO (o6IIJ;epOCCHHcKoro) 3HatIeHHH,
Haxo,n;HIIJ;HXCH B r.CaHKT-TIeTep6ypre» NQ 527 OT 10.07.2001 r.

6. ` _ É F g I É e f N ú = 0 MeCTOHaXQ)K)J,eHI1I1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,IDI (a)J,pec o6beKTa I1JIH
rrpI1 ero OTCYTCTBI1I1 OrrI1CaHI1e MeCTOrrOJIO)KeHIDI o6beKTa)

r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6epe)l<HaH peKM MOHaCTbIpKM, ,n;OM 1, JIHTepa A

7. ` _ É F g I É e f N ú = 0 rpaHI1uaX TeppI1TOpI1I1 o6beKTa KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú I = BKJIJOQeHHOrO B
e)J,I1HbIM: rocY)J,apcTBeHHbIM: peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro e ~ ` g f É F g I f N ú = E ê ê ~ j ú q e f N h l _
I1CTOPI1I1 H KYJIbTYPbI) Hapo)J,oB POCCI1M:CKOM: <Pe)J,epaUI1I1

•  PaCnOpH)I{eHHe KrJ10TI «06 YTBep)l{,n;eHHH rpaHHU H pe)l{HMa HcnOJIb30BaHHH TeppHTopHH
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,n;HH cpe,n;epaJIbHOrO 3HatIeHHH "AlIeKcaH,n;po-HeBcKaH JIaBpa"» NQ
10-747 OT 24.11.2014 r.

8. OmfcaHHe npe.n:MeTa oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:IDI

I. Co6op (Ha6epe)l{HaH peKH MOHaCTbIpKH, ,n;OM 1, JIHTepa A) 1. 06beMHo-rrpocTpaHcTBeHHoe
peIIIeHHe ra6apHTbI KpecToo6pa3HOrO B nJIaHe, TpeXHecpHoro O.IJ;H03Ta)l{HOrO o,n;HoKynOJIbHOrO H
o,n;HoanCH,n;Horo 3,n;aHHH C ,n;BywI O,n;HOHpYCHbIMH 6aIIIHHMH Ha,n; 3ana,n;HblM cpaca,n;oM; KOHcpHrypaUHH
H ra6apHTbI CJIO)l{HOH cKaTHoH KpbIIIIH; KOHcpHrypaUHH H ra6apHTbI KynOJIa H OKpblTHH ,n;Byx
3BOHHHU, BKJUOtIaH BbICOTHbIe OTMeTKH KOHbKOB H KapHH30B; MaTepHaJI KpOBeJIb - JIHCTOBOH MeTaJIJI,
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HCTopH4eCKHH KOJIep ero OKpaCKH, PHCYHOK paCKJIa.L\KH MeTaJIJIa; 2. h l e ` q mv h q e _ e ~ ú =CHCTeMa:
HCTopH4ecKHe HappKHbIe H BHYTpeHHHe KarrHTaJIbHble CTeHbI (MaTepHaJI: KHprrH4); Me)l(.L\Y:HroKHbIe
ê ê É é É h mÄ f q ú =- MeCTOrrOJIO)l(eHHe; CBO.L\bI, B TOM 4HCJIe: Kop060BbIH CBO.L\ rropTHKa 3arra.L\HOrO cpaca.L\a
P K i y ~ e e ú X = rrOJIYUHpKYJIbHbIH C paCrraJIy6KaMH CBO.L\ ueHTpaJIbHOrO Hecpa, ceBepHoro H IO)I(HOrO PYKaBOB
rpaHcema; KyrrOJIbHbIH CBO.L\ CO CBeTOBbIM cpOHapeM Ha 6apa6aHe C rrapycaMH H rrO.L\rrpY)I(HbIMH
apKaMH; KynOJIbHbIe CBO.L\bI Ha rrapycax B 60KOBbIX Hecpax; KyrrOJIbHbIe CBO.L\bI Ha rrapycax B 3arra,[(HOH
4aCTH P K i y ~ e ú I =B ê ê l j É ä ä ä K É e e ú u =no.L\ 3BOHHHuaMH; KpeCTOBble, rrOJIYUHpKYJIbHbIe H rrO.JI)'ll.HpKyJIbHbIe C
paCrraJIy6KaMH CBO,QhI B rrO.L\uepKOBbe OCHOBHoro 06beMa; KpeCTOBbIe CBO.L\bI 3BOHHHU Ha.L\ 3arra.L\HbIM
cpaCa.L\OM; JIeCTHHua B rrO.L\llepKOBbe, B ceBepO-3ana.L\HOM yrJIy P K i y ~ e e ú =- l K i y e l j ~ é t É _ ~ ú I =Me)l(CTeHHM,
C H3BeCTIDIKOBblMH cTyrreIDIMH; rrpocpHJIb cTyrreHeH (c BaJIHKOM);,[\Be BHHTOBbIe Me)l(CTeHHbIe
JIeCTHHUbI, Be.L\yr.u.He Ha 3BOHHHUbI - B 3ana.L\HOH CTeHe P K i y ~ e e ú I = C H3BeCTIDIKOBbIMH ` q v ê ê É e ú j e X
rrpocpMb cTyrreHeH (c BaJIHKOM); rropTHK Ha 3ana.L\HOM cpaca.L\e C 8-IO KOJIOHHaMH TOCKaHCKoro
0p.L\epa; 20 KaHHeJIHpOBaHHbIx KOJIOHH KOPHHCPCKOro op.L\epa (KHprrH4HbIe C 6a3aMH rryTMOBCKOH
nJIHTbI) C rr030JI04eHHbIMH KarrHTeJUlMH H 6a3aMH, B rJIaBHOM Hecpe P K i y ~ e e ú =H B pYKaBax rpaHcerrTa;
12 KaHHeJIHpOBaHHblx KOJIOHH KOPHHcpcKoro 0p.L\epa (KHprrH4HbIe C 6a3aMH rryTHJIOBCKOH rrJIHTbI) C
rr030JI04eHHbIMH KarrHTeJUlMH H 6a3aMH - B arrCH.L\e; 3.06beMHO-rrJIaHHpOB04Hoe peweHHe:
HCTopH4ecKoe 06beMHO-rrJIaHHpOB04Hoe peweHHe; 4. ApxHTeKTypHo-xY.L\O)l(eCTBeHHoepeweHHe
cpaCa.L\OB: apxHTeKTypHo-xY.L\O)l(eCTBeHHoe peweHHe B cpopMax paHHero KJIaCCHUH3Ma, BblI10JIHeHHOe
rro rrpoeKTy H.E. CTapoBa B 1776-1790 rO.L\ax; UOKOJIb 06JIHUOBaH rpaHHToM; xapaKTep OT.L\eJIKH
cpaCa.L\OB: ê g f ~ K i y h ~ ú = ç h é ~ ï É e e ~ ú =wTYKaTypKa; ocpopMJIeHHe ê ê ú q e = .L\BepHbIx rrpoeMoB Ha rpex cpaca,L:\ax
P K i y ~ e e ú = - TpeyrOJIbHbIe CaH,L:\pHKH C ê ê ç ú Å ~ j e =«cyxapHKoB» Ha cpHrypHbIx 0pHaMeHTHpoBaHHbIx
KpoHwTeHHax, rrpocpMHpoBaHHbIe HaJIH4HHKH, ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH; MeTaJIJIH4eCKHe
.L\BycTBop4aTbIe P ~ ê ê l g f e É e ú I =PHCYHOK (BepTIlKaJIbHbIe q ú ã I =MeaH.L\pOBbIH 0pHaMeHT); cppaMyra C
rrOJIYUHpKYJIbHOH KOMrr03HUHeH H3 Beepo06pa3HO pacrrOJIO)l(eHHbIX q ú ê =H BOJIIOT rro cTopoHaM;
K i y É é É _ ú e e Ä f É =.L\BycBTop4aTbIe rrOJIYCBeTJIbIe ,[\BepHbIe P ~ ê ê l g f e É e ú =(rpH), h ú ~ ú =CTBOpKa Ha O.L\HY
cpMeHKY C «aJIMa3HOH» rpaHbIO BHyrpH H O.L\HY rrpocpMHpoBaHHYIO q ú ê ó X = ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e ~ ú =cppaMyra;
Å h ó g f Ä ê ê q ó é e ~ ú = h l j ê ê MP e r ú =Ha.L\ ueHTpaJIbHbIM BXO.L\HbIM rrpoeMoM 3arra.L\HOrO cpaca.L\a - .L\Ba aHreJIa,
rrO.L\.L\ep)l(HBaIOllI.HX 0p.L\eH AneKCaH.L\pa HeBCKoro (.L\epeBO, pe3b6a, 30JI04eHHe, ê ê l g f e u é l j e ~ ú
pacKpacKa); ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e j =cpMeHKa C rOpeJIbecpoM «)l{epTBorrpHHoweHHe ì ~ é ú =COJIOMOHa B .L\eHb
l ` _ ú ä ä f K É e ú =HepycaJIHMcKoro XpaMa», cKYJIbrrTOp - <D.H. llly6HH, MaTepHaJI - mrrc;
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH rro cTopoHaM OT rOpeJIbecpa; rro.L\ cpHJIeHKaMH rrpocpMHpoBaHHbIH KapHH3
rro rrepHMerpy BceH JIO,Ll)KJfH rropTHKa; B BepxHeH 4aCTH CTeHbI JIO,[()l(HH rropTHKa CPPH3 C ryTaMH;
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH C rOpeJIbecpaMH «BpY4eHHe noroM MOHceIO CKpH)I(aJIeH 3aBen» H
«51BJIeHHe nora MOHceIO B KyrrHHe» Ha.L\ ceBepHbIM H IO)I(HbIM BXO.L\HbIMH rrpoeMaMH 3arra.L\HOrO
cpaca.L\a, cKYJIbrrTOp - <D.H. llly6HH, MaTepHaJI - mrrc; rroKpblTHe rrOJIa JIO,[()l(HH rropTHKa - rpaHHT;
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH Ha 3arra.L\HOM cpaca.L\e, rro cTopoHaM OT rropTHKa; HCTopH4ecKHe OKOHHbIe
rrpoeMbI 1-2-ro ú é ó ` l _ =- MeCTOrrOJIO)l(eHHe, h l e Å é e ê ó é ~ ì ú =E ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É I = KpyrJIbIe, C
rrOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM), ocpopMJIeHHe (rrpocpHJIHpOBaHHbIe HaJIH4HHKH, ê ê é ú j Ä f É =CaH.L\pHKH
Ha cpHrypHbIx 0pHaMeHTHpoBaHHbIx KpoHWTeHHax, ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH, rrO.L\OKOHHbIe 6JIOKH
Ha cpHrypHbIx 0pHaMeHTHpoBaHHbIx KpoHWTeHHax); HCTopH4ecKHe OKOHHbIe rrpoeMbI 6apa6aHa H
cpoHapHKa - MeCTOrrOJIO)l(eHHe, h l e Å é e ê ó é ~ ì ú =(c rrOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM), ocpopMJIeHHe
E ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH Ha.L\ oKHaMH); HCTopH4ecKHH PHCYHOK, UBeT H MaTepHaJI (.L\epeBo)
OKOHHbIX 3arrOJIHeHHH; .L\Ba rrHJUlCTpOBbIX rropTHKa C ê ê e g f ú Å ê é ~ j e =TOCKaHCKoro 0p.L\epa H
TpeyrOJIbHbIMH CppoHToHaMH C ê ê ç ú Å ~ j e =MyrYJIOB; B rrOJIe CppoHToHa - h l j ê ê MP e r e ú =«BceBH)J.5IllI.He
OKO B ` e ú e e e Ÿ =(6YKBbI nfb B rpeyrOJIbHHKaX rr030JI04eHbI); B rrepBoM ú é ó Å É =HHWH C
rrOJIYUHpKYJIbHbIM 3aBepweHHeM, BO BTOPOM - ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH; rrpocpHJIHpOBaHHbIe q ú ã X
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH C rOpeJIbecpaMH «Bcrpe4a 6JIY.L\HOrO CbIHa» H «51BJIeHHe nora ABpaaMY B
BH.L\e rpex aHreJIOB» Ha.L\ rrpoeMaMH ceBepHoro H IO)I(HOrO rropTHKoB, cKYJIbrrTOp - <D.H. llly6HH,
MaTepHaJI - mrrc; CTeHbI P K i y ~ e e ú = ocpopMJIeHbI ê ê e g f ú Å ê é ~ j e =TOCKaHCKoro op.L\epa; Ha.L\ OKHaMH -
ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH C rparreUHeBH.L\HbIMH BbIcTyrraMH pacKperrOBaHHbIH aHTa6JIeMeHT B
BepxHeH 4aCTH CTeHbI: rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3 C ê ê l ú ` l j =«cyxapHKoB», CppH3 C rpHrJIHcpaMH H
MeTOrraMH, apxHrpaB C ryraMH; ocpopMJIeHHe rrOCTaMeHTOB 3BOHHHU 3arra.L\HOrO cpaca.L\a -
cpHJIeH4aTbIe ê ê e g f ú Å ê é Ä f =TOCKaHCKoro 0p.L\epa, ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH, rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3;
Å q ó ê ê É e Q ~ q ~ ú = ~ q q e h l _ ~ ú =CTeHKa Me)l(,[(y 3BOHHHuaMH Ha 3arra.L\HOM cpaca.L\e - C rrpocpHJIHpOBaHHbIM
KapHH30M H rr030JI04eHHbIM MeTaJIJIH4eCKHM KpecToM Ha rrOCTaMeHTe; ocpopMJIemle ceBepHoro H
IO)J(Horo PYKaBOB 'TpaHcerrTa - qmJIeHqaThIe JIOrraTKH TOCKaHCKoro op.L\epa, rrp5IMoyrOJIbHhIe <plUIeHKH,
rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3 C CPPH30M B BH.L\e )l(eJI064aTOro ê ê ç ú Å ~ X = cTyrreH4aTbIe aTTHKOBbIe CTeHKH -
C rrpocpHJIHpOBaHHbIM KapHH30M H rr030JI04eHHbIM MeTaJIJIHqeCKHM KpecToM Ha rrOCTaMeHTe;
ocpopMJIeHHe 3BOHHHU - ê ê é ú j ç ó ê l g f Ä e Ä f É =cpHJIeHKH, C.L\BOeHHble ê ê e g f ú Å ê é Ä f = KOPHHcpcKoro op.L\epa Ha
yrJIax, paCKperrOBaHHbIH rrpocplUIHpOBaHHbIH KapHH3 C ê ê l ú ` l j =«cyxapHKoB», rJIa.L\KHH CPPH3,
BeH4aIOllI.HH rrpocpHJIHpOBaHHbIH KapHH3; apKH ú ó Å ~ =3BOHa - ocpopMJIeHhI rrOJIYUHpKYJIbHbIMH
apXHBOJIbTaMH H rrHJUlcrpaMH TOCKaHCKoro 0p.L\epa; KpecTbI Ha ú S g f l h ~ u =(MeTaJIn, 30JIOQeHHe);
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6apa6aH 3,naHIDI, ocpoPMJIeHJ-1e - TpeXlJeTBepTHble KOJIOHHbI KOpJ1HcpCKOrO op,nepa, npSlMoyrOJIbHbIe
cpHJIeHKH; aHTa6JIeMeHT: npOcpHJIHpOBaHHbIH KapHH3, C nOSlCOM «CyxapHKOB», rrra,nKHH CPPH3,
npOcpHJIHpOBaHHhIH apXHrpaB; BeHlJruomHH npOcpHJIHpOBaHHhIH KapHJ13 H rJIa)lKHH CPPH3; cpOHapHK
KynOJIa - Ha nOCTaMeHTe, OcpOpMJIeHHOM JIenHbIMH rHpJISlH,naMH, C OpHaMeHTHpOBaHHbIMH BOJIIOTaMH
H paCKpenOBaHHbIM npOcpHJIHpOBaHHhIM KapHH30M C )l(eJI06lJaTbIM nOSlCOM; MeTaIlJIHlJeCKHe
n030JIOlJeHHbIe KynOJI cpOHapHKa H KpeCT; 6. L{eKopaTHBHo-xy,no)l(ecTBeHHoe ocpopMJIeHHe
HHTepbepOB, npe,nMeTbI ,neKopaTHBHO-npHKJIa,nHoro HCKYCCTBa: OCHOBHOH 06'beM c060pa -
TpeXHecpHbIH, C TpaHCemOM H CBeTOBbIM 6apa6aHoM C KynOJIOM Ha napycax; ocpopMJIeHHe KynOJIa -
)l(HBOnHCHbIe H306pa)l(eHIDI KeCCOHOB, KpyrJIOe OTBepCTHe cpoHapHKa 06paMJIeHO H306pa)l(eHIDIMH
THpCOB C naJIhMerraMH, B OCHOBaHHH cpoHapHKa H KynOJIa - npocpHJIHpOBaHHble KapHH3bI; (TexHHKa -
MaCJIO no lllTYKarypKe, rpH3aHJIb) CTeHbI 6apa6aHa 3aBepIIIeHhI aHTa6JIeMeHTOM: npocpHJIHpOBaHHhIH
KapHH3 C nOSlCOM MO,llyJIbOHOB H nOSlCOM «cyxapHKOB», rJIa,nKHH CPPH3, npocpHJIHpOBaHHbIH apXHTpaB;
npocTeHKH 6apa6aHa ,neKopHpOBaHbI KaHHeJIHpOBaHHbIMH nHJISlcrpaMH KOPHHcpcKoro op,nepa, Me)l()lY
HHMH, Ha,n OKHaMH JIenHbIe Me,naJIhOHhI C p03eTKaMH BHYTPH H BeTBHMH no CTopOHaM; no,n OKHaMH
6apa6aHa npocpHJIHpOBaHHhIH KapHH3 H CPPH3 C JIenHbIMH H306pa)l(eHHHMH xepYBHMOB, COe,lUfHeHHbIX
fHPJISlH)laMH C n030JIOlJeHHhIMH JIeHTaMH; aHTa6JIeMeHT B OCHOBaHHH 6apa6aHa: npocpHJIHpOBaHHhIH
KapHH3 C nOSlCOM cpHrypHbIx opHaMeHTHpOBaHHbIX KpoHIIITeHHoB, nOSlCOM HOHHKOB, Me)l(,ll)'
KpoHIIITeHHaMH npHMoyrOJIhHbIe cpHJIeHKH C KpeCTaMH BHYrpH, CPPH3 C H306pa)l(eHHeM nOSlca p03eTOK
C aKaHTOBbIMH JIHCThSlMH (TexHHKa - rpH3aHrrb); KOMn03HUHH Ha,n nO.lUlPY)l(HbIMH apKaMH,
H306pa)l(alOLUHe xepYBHMOB B 06JIaKaX H B CHSlHHH (,nepeBo, n030JIOTa); no,nnpY)l(HbIe apKH
ocpopMJIeHbI )lByMSl nOHcaMH )l(HBOnHCHhIX H306pa)l(eHHH pOM60BH,nHhlX cpHJIeHOK, BHYTPH KOTOPhIX
KeCCOHbI H P03eTKH C aKaHTOBbIMH JIHCTbSlMH no CTopOHaM; Me)l(,ny ,nByx nOSlCOB JIenHOH noSlc
n030JIOlJeHHorO paCTHTeJIbHOrO opHaMeHTa C p03eTKoH no cepe,nHHe; )l(JIBOnHCHbIe H306pa)l(eHIDI
lJeTbIpeX eBaHreJIHCTOB B OBaJIbHbIX Me,naJIbOHaX (MaTcpeH, MapK, JIYKa, 110aHH) Ha napycax
6apa6aHa (Xy,nO)l(HHK - 51. MerreHJIeHTep, TeXHHKa - MaCJIO no urryKaTypKe); ocpopMJIeHHe
Me,naJIbOHOB - n030JIOlJeHHaH THra C nOSlCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, no CTOPOHaM - cpHJIeHKH C
JIenHbIMH n030JIOlJeHHbIMH xepYBHMaMH H n030JIOlJeHHbIM paCTHTeJIbHhIM opHaMeHTOM; ocpopMJIeHHe
CBO,nOB rJIaBHorO Hecpa H pYKaBOB rpaHcema (Xy,nO)l(HHKH A. ,neJIa ú ~ h ç j ç I =1806 r., IT.C. THTOB H
<l>.r. COJIHl.J.eB, 1862 r. - nOHOBJIeHHe) - )l(JIBOnHCHhIe H306pa)l(eHIDI KeCCOHOB BHYTPH
npHMoyrOJIhHhIX cpHJIeHOK, lJepe,llylOmHXcH C cpHJIeHKaMH BHYTPH KOTOPhIX xepYBHMbI, no cTopoHaM
- cpHJIeHKH C p03eTKaMH H aKaHTOBhIMH JIHCThHMH no cTopoHaM; B paCnaJIy6Kax )l(JIBOnHCHbIe
H306pa)l(eHIDI UBeTOlJHhIX BeHKOB C KOMn03Hl.J.IDIMH H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB no cTopoHaM, C 60KOB
H306pa)l(eHIDI aHreJIOB, OKHa ocpoPMJIeHhI nOSlCaMH paCTHTeJIhHOrO 0pHaMeHTa; Me)l(,ny
paCnaJIy6KaMH JIenHbIe Me,naJIhOHhI C n030JIOlJeHHbIMH xepYBHMaMH, nocepe6peHHhIMH rHpJISlH,naMH,
p03eTKaMH B oKpY)l(eHHH nOSlCOB paCTHTeJIbHOrO 0pHaMeHTa; apKH CBO,nOB ocpopMJIeHbI JIenHhIMH
p03eTKaMH C :meMeHTaMH paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa Me)l(,ny HHMH, no CTopoHaM JIenHbIe nOHca
paCTHTeJIhHOrO 0pHaMeHTa; (TexHHKa - MaCJIO no llIT)'KarypKe, rpH3aHJIb) no,n OKHaMH B
paCnaJIy6Kax npHMoyrOJIhHhIe cpHJIeHKH C JIenHhIMH n030JIOlJeHHhIMH KOMn03Hl.J.IDIMH - KpyrJIaH
p03eTKa, no,n HeH l.J.BeTOlJHaH fHpJIHH,na C JIeHTaMH; ocpopMJIeHHe aJITapHOH KOHXH - KeCCOHbI B
06paMJIeHHH 30JIOlJeHbIX nOHCOB paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, C )l(HBOnHCHhIMH H306pa)l(eHIDIMH
P03eTOK H 30JIOTbIMH 3Be3,naMH BHYTPH, Me)l()lY KeCCOHaMH - npSlMoyrOJIhHhIe HHIIIKH C 30JIOThIMH
3Be3,naMH BHyrpH; B 3eHHTe CBo,na )l(I1BOnHCHoe H306pa)l(eHHe CBHoro L{yxa B BI1,ne rorry6H, B
06paMJIeHI1I1 JIenHOH THfH 11 JIenHOrO nOHca paCTI1TeJIhHOrO 0pHaMeHTa; (TexHHKa - MaCJIO no
IIITYKarypKe, rpH3aHrrh); ocpopMJIeHI1e KOHXH B 3ana,nHoH CTeHe 3,naHIDI - KeCCOHhI C JIenHbIMH
n030JIOlJeHHhIMH p03eTKaMI1 B 06paMJIeHHH aKaHTOBhIX JIHCTheB; nOHca C )l(HBOnHCHhIMI1
H306pa)l(eHIDIMH cpHJIeHOK C p03eTKaMH 11 aKaHTOBhIMI1 JIHCThHMH no cTopoHaM; B 3eHHTe CBo,na
JIenHaH KOMn03Hl.J.HH 113 aKaHTOBbIX JII1CTheB; apKa KOHXH ocpopMJIeHa npocpHJIHpOBaHHbIMH THraMH 11
)l(HBOnI1CHhIMH H306pa)l(eHIDIMI1 cpI1JIeHOK C p03eTKaMI1 11 aKaHTOBhIMH JII1CThHMI1 no CTopOHaM;
(TeXHI1Ka - MaCJIO no IIITYKarypKe, rpH3aHJIh); paCKpenOBaHHhIH aHTa6JIeMeHT no BceMY nepI1Merpy
3,naHHSI: npocpHJIHpOBaHHhIH KapHH3 C nOHCaMI1 n030JIOlJeHHbIX MO,nYJIhOHOB 11 «cyxapHKoB, rJIa,nKHH
CPPI13, npocpI1JIHpOBaHHbIH apXHrpaB; )l(I1BOnHCHoe ocpopMJIeHI1e KynOJIOB 60KOBhIX HecpOB - KeCCOHbI
C p03eTKaMI1 BHyrpH, no l.J.eHrpy - KOMn03I1UHSI H3 p03eTKH C nOHCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa H
pacxo,nHmI1XCSI JIYlJeH C opHaMeHTOM 113 aKaHTOBhIX JII1CTheB; B OCHOBaHHH KYTIOJIOB -
npocpHJIHpOBaHHhIe KapHH3hI C n030JIOlJeHHhIMI1 nOSlcaMH «cyxapHKOB»; B napycax KynOJIOB -
H306pa)l(eHIDI xepYBI1MOB; CBO,nbI apOK 60KOBbIX HecpOB ocpopMJIeHhl )l(HBOnHCHhIMH I1306pa)l(eHHHMH
KeCCOHOB C p03eTKaMI1 11 aKaHTOBhlMI1 J1I1CThHMI1 no cTopOHaM; (TeXHHKa - MaCJ10 no lllryKaTypKe,
rpI13aHrrh); apKI1, paCnOJIO)l(eHHbIe B,nOJIh Hecpa ocpopMJIeHhI npocpHJIHpOBaHHhIMI1 apXHBOJIhTaMH;
nOJIYl.J.HpKYJIhHhIe npocpHJIHpOBaHHhIe apXI1BOJIhThI Ha CTeHax 60KOBhIX HecpOB; npocpHJIHpOBaHHhIH
KapHH3 C nOHCOM BOJIIOT006pa3HhIX 3aBHTKOB H n030JIOlJeHHbIX aKaHTOBhIX JIHCTheB; nHJISlcrphI
TOCKaHCKoro op,nepa Ha CTeHax 60KOBhIX HecpOB; )l(HBOnHCHoe ocpopMJIeHHe KOHX B BOCTOlJHhIX
CTeHax 60KOBhIX HecpOB - Beepo06pa3HO paCXOMIl(HeCH nOJIOCbI C p03eTKaMI1 11 aKaHTOBhIMI1
JIHCTbSlMH C l.J.BeTaMH Ha KOHuax, B 3eHHTe CBO,na - H306pa)l(eHHe P03eTKH C aKaHTOBhIMH JIHCThSlMH
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no CTopOHaM B OKpY)KeHHH nOHCOB paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa (TeXHHKa - MaCJIO no IIlTYKaTypKe,
rpH3aH..rrh); O<popMJIeHHe nOTOJIKa H BepXHHX qaCTeH CTeH aJITapHOro npOCTPaHCTBa -
npO<pHJIHpOBaHHaH THra, aJna6JIeMeHT: npO<pHJIHpOBaHHhIH KapHH3 C nOHCOM MO;::J;yJIhOHOB H nOHCOM
«cyxapHKOB», rJIa)J,KHH <pPH3, npO<pHJIHpOBaHHhIH apXHTpaB; 6aJIKH Me)l{)l.Y KOJIOHHaMH O<popMJIeHhl
npHMoyrOJIhHhlMH <pHJIeHKaMH; O<popMJIeHHe CTeH aJITapHOro nOJIYKpY)KHH: <pPH3 C nOHCOM
BOJIIOT006pa3HhIX 3aBHTKOB H n030JIOqeHHhIX aKaHTOBhIX JIHCTheB; KaHHeJIHpOBaHHhle nHJUlCTphl
KOPHH<pCKoro op,nepa, C 6eJIhlMH H n030JIOqeHHhlMH KanHTeJUlMH; qeThlpe HHIIIH C nOJIyu.HpKYJIhHhlM
3aBepIIIeHHeM B PYKaBax TpaHcenTa, o<popMJIeHHe: npO<pHJIIIpOBaHHhlM apXHBOJIhT,
npO<pHJIHpOBaHHhlH KapHH3, )KHBOnHCHhle H306pa)KeHl-UI aHreJIOB no CTopOHaM, B KOHxax HHIII
Beepo06pa3HO paCXOMmHeCH nOJIOChI C p03eTKaMH H aKaHTOBhlMH JIHCThHMH C lJ,BeTaMH Ha KOHQax, B
3eHHTe CBo,na - H306pa)l(eHHe p03eTKH C aKaHTOBhlMH JIHCThHMH no CTopOHaM B OKpY)KeHHH nOHCOB
paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa (TeXHHKa - MaCJIO no IIIryKaTypKe, rpH3aHJIh); )KHBOnHCHoe O<popMJIeHHe
KynOJIhHhlX CBO,nOB no,n 3BOHHHQaMH - 30JIOThle 3Be3,nhl Ha rOJIy60M <pOHe, 060,n C reOMeTpHqeCKHM
opHaMeHTOM H KpeCTaMH, TeXHHKa - MaCJIO no IIITYKarypKe; B ceBepO-3ana;J.HOM yrJIY 3,naHlUI, B
nOMemeHHH no,n 3BOHHHQeH - )KHBOnHCHhle H306pa)KeHHH CBHThlX Ha cTeHax (CB. KH$l3h <1>e,nop, CB.
KH. E<pPOCHHhH, CB. AJIeKcaH,np HeBCKHH, CB. KH$l3h BJIa,nHMIIp), TeXHHKa - MaCJIO no IIITYKaTypKe;
KaHHeJIHpOBaHHhle nHJUlCTPhl KOPHH<pCKoro op,nepa, C n030JIOqeHHhlMH 6a3aMH H KaruneJUlMH, Ha
CTeHax no,nKynOJIhHOrO npOCTpaHCTBa, OCHOBHoro He<pa (3a KOJIOHHaMH) H B TPaHcenTe;
nOJIYQHpKYJIhHhle HHIIIH B TOPQeBhlX CTeHax TPaHcenn - C npO<pHJIHpOBaHHhlMH apXHBOJIhTaMH;
<pPH3 C nOHCOM BOJIIOT006pa3HhIX 3aBHTKOB H n030JIOqeHHhlX aKaHTOBhlX JIHCTheB Ha TOPQeBhlX
CTeHax TPaHcenTa; co CTOPOHhI QeHTPaJIhHOrO He<pa apKII, Be,nYIII.He B 60KOBhle He<phI, O<popMJIeHhI
no CTopOHaM )KHBOnHCHhlMII H306pa)KeHlUIMH aHreJIOB (TeXHHKa - MaCJIO no IIITYKaTypKe, rpH3aH..rrh);
)l(HBOnHCHhle H306pa)KeHlUI Ha CBo,nax H CTeHax no,nQepKOBhH OCHOBHoro 06'heMa (B 3ana,nHOH qaCTH)
- eBaHreJIHCThI (MapK, iloaHH, MaT<peH MapK), ,nBe KOMn03HQHH - aHreJIhI C KpeCTOM H xepYBHMhI
nOKJIOH$lIOTCH Cnacy HepYKOTBOPHOMY H HKOHe b ç ê ç é ç I å e ú Ü ä =C MJIa,neHQeM, TeXHHKa - MaCJIO no
IIITYKaTypKe; 6apeJIhe<p «Bxo,n [ocno,neHh BO ilepYCaJIHM», CKYJIhnTOp - <1>. llIy6HH, MaTepHaJI-
rHnc, Ha,n QeHTPaJIhHhlM 3ana,nHhlM BXO,nHhlM npoeMOM B 3,naHHe; npHMoyrOJIhHhle HHIIIH no
CTopOHaM OT 6apeJIhe<pa; O<popMJIeHHe ,nBepHhlX npoeMOB B TOPQeBhlX CTeHax TPaHcenTa -
npO<pHJIHpOBaHHhlH HaJIHqHHK, npHMOH caH,npHK C npO<pHJIHpOBaHHhlM KapHH30M H n030JIOqeHHhlM
nOHCOM ,neHTHKYJI, <PPH3 H3 p03eTOK B 06paMJIeHHH n030JIOqeHHOrO paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa;
maBHhlH HKOHOCTac - ,nByx'hHPYCHhlH, TPeXqaCTHhlH (06JIHQOBaH 6eJIhlM MpaMopOM), QeHTPaJIhHaH
qaCTh - B BM.ne 3Kce,nphl, nepeKphlTOH nOJIYQHpKYJIhHhlM CBO,nOM, O<popMJIeHHhlM KeCCOHaMH C
30JIOqeHhlMlI p03eTKaMH BHYTPH; CBO,n OnHpaeTCH Ha aHTa6JIeMeHT (npo<pHJIHpOBaHHhlH KapHH3 C
n030JIOqeHHhlM nOHCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa, nOHCOM MO,nYJIhOHOB H nOHCOM ,neHTHKYJI,
ma,nKIIH <PPH3, npO<pHJIHpOBaHHhIH apXHTPaB C n030JIOqeHHhlM nOHCOM paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa);
KaHHeJIHpOBaHHhle nHJIHCTPhl KOPHH<pCKoro op,nepa C 6POH30BhlMH n030JIOQeHHhIMH KanHTemlMH H
6a3aMH; rHe3,na ,nJISI HKOH H 60KOBhle ,nBepH HKOHOCTaca O<popMJIeHhI npO<pHJIHpOBaHHhlMH
n030JIOQeHHhlMH paMaMH; npHMoyrOJIhHhle <pHJIeHKH C nOHcaMH paCTHTeJIhHOrO opHaMeHTa no
KpaHM; QapCKHe Bpan (MaTepHaJI - ,ny6, Me,nHhle 30JIOQeHhle JIHCThI) - ,nBYCTBOpQaThle, Ka)l{)l.aH
CTBopKa Ha TPH KpyrJIhle <pHJIeHKH C )KHBOnHCHhIMH H306pa)l(eHHHMH BHYTPH H 0,nHy
npHMoyrOJIhHYIO <pHJIeHKY C 30JIOQeHhlMH mpJUlH,naMH BHYTPH, O<popMJIeHhl a)KypHhlMH
BOJIIOT006pa3HhIMH 3aBHTKaMH, p03eTKaMH H rHpJISlH,naMH; Ha,n BpaTaMH - ClUIHHe, B QeHTPe rOJIy6h
Ha <pOHe 06JIaKOB (MaTepHaJI - 6pOH3a, 30JIOQeHHe); 6aJIlOCTpa,nHoe orpa)l{)l.eHHe COJIeH -
n030JIOQeHHhle onopHhle CTOJI6hl, npO<pHJIHpOBaHHhle MpaMopHhle nopyqHH; cTyneHH COJIeH H3
H3BeCTHHKOBOH nJIHThl; ilKOHhl rJIaBHOrO HKOHOCTaca ilKOHa «Eor CaBao<p» Me,nh/MaCJIO. I1oHcHoe
H306pa)KeHHe CTapQa C HenOKphlTOH rOJIOBOH, B CBeTJIO-KOpHQHeBOM XHTOHe H 6eJIOM nJIame, C
nOCOXOM B JIeBOH pYKe, npaBaH PYKa - B 6JIarOCJIOBJIHIOmeM )KeCTe, Ha,n rOJIOBOH CTapQa
TPeyrOJIhHOe ClUIHHe; aBTOp - Xy,nO)KHHK AKHMOB il.A. (1754-1814); pa3Mephl: ,nHaM. - 200 CM.;
BpeMH: KOH. XVIII B; PaMa K HKOHe «Eor CaBao<p» 30JIOQeHOH 6POH3h1, KpyrJIaH B BH,ne 06JIaKOB C
pacxo,nSlmHMHCH JIyqaMH, cpe,nH 06JIaKOB rOJIOBKH xepYBHMoB pa3MephI: 200 CM.; BpeMH: KOH. XVIII
B; ilKoHa «BocKpecIIIHH XPHCTOC» Me,nh/MaCJIo. B QeHTPe KOMn03HQHH - <pHrypa XpHcTa B 6eJIOM
nJIame, nepeKHHYToM Qepe3 npaBoe nJIeQO H 06BHBalOllI.lIMCH BOKpyr Hor, npaBaH PYKa no,nHHTa. Ha,n
rOJIOBOH XpHcTa - CBHTOH ,l1,yx B 06pa3e 6eJIoro rOJIy6H, BhlIIIe - H306pa)KeHHe Eora-oTQa, B HH)KHeH
QaCTH rOJIOBa anOCTOJIa. aBTop - Xy,nO)KHHK AKHMOB il.A. (1754-1814); pa3Mephl: BhIC. - 320 CM., M.
- 110 CM.; BpeMH: KOH. XVIII B; PaMa K HKOHe «BOcKpeCIIIHH XPHCTOC» 30JIOQeHOH 6POH3h1,
qeKaHHOH pa60TbI. PaMa opHaMeHTHpOBaHa aKaHTOBbIHM JIHCTbHMH H rrOHCOM «6yc», B HaBepIIIHH
paMhl - ,nBa COMKHYThlX KpOHIIITeHHa C KpeCTOM Ha,n QeHTpOM; pa3Mephl: BhlC. - npHM. 330 CM., M. -
npHM. 120 CM; BpeMH: KOH. XVIII B.; ilKOHa (CSlBJIeHHe EorOMaTepH anOCTOJIaM» Me,nh/MaCJIO.
MHorO<pHrypHaH KOMn03HQlliI, B QeHTPe KOTOPOH nOMemeHa EorOMaTeph B KpaCHOM XHTOHe H CHHeM
nJIame, napSlll.l:aH Ha 06JIaKe. B30P YCTPeMJIeH K He6y, JIeBaH PYKa npH)KaTa K rpy,nH rrpaBaH onymeHa
BHH3, B HH)KHeH QaCTH HKOHhl nOMemeHa rpynna anOCTOJIOB. HaBepxy B CHHHHH - ,nBa CKJIOHeHHhIX
aHreJIa, no QeHTPY, Ha,n rOJIOBOH EorOMaTepH - BeHeQ; aBTOp - xy,nO)KHHK AKHMOB il.A.
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(1754-1814); pa3Mepbl: BblC. - 320 CM., ,lJ,11. - 110 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B ; PaMa K HKOHe <<5IBl1eHHe
noroMaTepH» 30110'IeHOH 6POH3b1, 'IeKaHHOH pa60TbI. PaMa opHaMeHTHpoBaHa aKaHTOBbIHM
l1HCTb5lMH H n05lCOM «6yc», B HaBepIllHH paMhl - ,lJ,Ba COMKHYTbIX KpOHIllTeHHa CKpeCTOM Ha,lJ,
QeHTpoM; pa3Mepbl: BblC. - npHM. 330 CM., ,lJ,11. - npHM. 120 CM; BpeW!: KOH. XVIII B.; HKOHa
«ApxaHrel1 MHXaHJI» ,[(epeBO/MaC110. Ha IO)I(HOH aJ1TapHOH ,lJ,BepH. ApxaHrel1 H306pa)l(eH B ,lJ,Ocnexax
BOHHa, KonbeM OH nOpa)l(aeT ,lJ,paKOHa, pacnpOCTepToro y Hor. <l>Hrypy apxaHrel1a 06BHBaeT KpaCHbIH
IIJIalQ. B BepXHeH qaCTH HKOHbI H306pa)l(eHa CBepKalOlQa51 MOl1HH5I. aBTOp - XY,lJ,O)l(HHK AKHMOB H.A.
(1754-1814); pa3MepbI: BblC. - 320 CM.,,1J,J1. - 110 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B; HKoHa «ApxaHrel1
raBpHHJ1» ,[(epeBo/Macl1o. Ha ceBepHoH ,lJ,BepH HKOHOCTaca. ApxaHrel1 B 3el1eHOM 0,lJ,e5lHHH C
nepeKpelQHBalOlQeHC5I KpacHoH l1eHToH Ha rpy,lJ,H. B l1eBoH PYKe apxaHrel1a QBeTOK l1Hl1HH, npaBaH
pYKa npHnO,lJ,IDITa BBepx, Ha,lJ, rOl1oBoH apxaHrel1a B CH5IHHH - ,lJ,Ba xepyBHMa; aBTop - XY,lJ,O)l(HHK
AKHMOB H.A. (1754-1814); pa3Mepbl: BbIC. - 320 CM., ,1J,J1. - 110 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B.; HKOHa
«CnaCHTel1b» X0l1CT/MaC110. Ha,lJ, IO)I(HOH ,lJ,BepblO B aJ1Tapb. II05lcHoe H306pa)l(eHHe XpHCTa B
KOpHqHeBOM XHTOHe H KpaCHOM nl1alQe, B l1eBOH PYKe ccpepa, npaBaH C110)l(eHa B ,lJ,BynepCTbe; aBTOp -
npHnHCbIBaeTC5I A. BaH ,[(eHKY (1599-1641) (no KHHre «AneKCaH,lJ,po-HeBCKaH flaBpa». CIIE., 1903);
pa3Mepbl: BbIC. - 165 CM., ,lJ,11. - 122 CM.; BpeW!: nep. nOlI. XVII B. (7); PaMa K HKOHe «CnaCHTel1b»
30110'IeHOH 6POH3hl (7), npocpHJ1HpOBaHHaH, CopHaMeHTOM H3 aKaHTa H «6yc» no nepHMerpy;
pa3MepbI: BbIC. - 175 CM., ,1J,J1. - 132 CM.; HKoHa «noroMaTepb C Ml1a,lJ,eHQeM» XOl1cT/Macl1o. Ha,lJ,
ceBepHoH ,lJ,BepblO B aJ1Tapb. noroMaTepb B CBeT110-KOpwrneBoM XHTOHe H r0l1y60M aMacpope,
nOKpbIBalOlQeM rOl1oBY H nl1e'IH, H306pa)l(eHa CH,lJ,HlQeH, Ha ee KOl1eIDIX - Ml1a,lJ,eHeQ XpHCTOC.
<l>HryPbI BbI,lJ,el1eHhl CH5IHHeM; ABTOp: npHnHCblBaeTC5I rBep'IHHO (1591 - 1666) (no KHHre
«Al1eKCaH,lJ,po-HeBcKaSl flaBpa». CIIE., 1903); pa3Mepbl: BblC. - 165 CM.; ,lJ,11. - 122 CM.; BpeM5I: nep.
nOlI. XVII B. (7); PaMa K HKOHe «noroMaTepb» 30110'IeHOH 6pOH3b1 (7), npocpHJ1HpOBaHHaH, C
opHaMeHTOM H3 aKaHTa H «6yc» no nepHMerpy; pa3Mephl: BblC. - 175 CM., ,1J,J1. - 132 CM.; HKOHbI
QapcKHx BpaT (KpYrJIble) HKoHa «,[(eBa MapHSI» H3 CQeHbI «nl1arOBelQeHH51» Me,lJ,b/Macl1o. ,[(eBa
MapH5I H306pa)l(eHa B 611e,lJ,H0-p030BbIM XHTOHe H r0l1y60M IIJIalQe no KOl1eHO, CKJ10HeHHOH Ha,lJ,
aHaJIOeM. PYKH noroMaTepH C110)l(eHbI Ha rpy,lJ,H B MOl1HTBeHHOM )l(eCTe. ABTOp: MerreHl1eHTep 51.
(1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 72 CM.; BpeW!: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «,[(eBa MapH51»
30110'IeHOH 6POH3b1, CopHaMeHTOM H3 HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3Mepbl: ,lJ,HaM. - 80 CM.;
HKoHa «ApxaHrel1 raBpHHJ1» H3 CQeHbI nl1arOBelQeHH5I Me,lJ,b/Macl1o. IIoKol1eHHoe H306pa)l(eHHe
apxaHrel1a B 6el1oM XHTOHe H KpacHoM IIJIalQe, nepeKHHyroM 'Iepe3 l1eBoe IIJIe'Io. B l1eBOH pYKe
apxaHrel1a - l1Hl1H51; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 72 CM.; BpeW!: KOH.
XVIII B.; PaMa K HKOHe «ApxaHrel1 raBpHHJ1» 30110'IeHOH 6POH3b1, CopHaMeHTOM H3 HOHHKOB H
«6yc» no nepHMerpy; pa3Mephl: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa «EBaHrel1HcT HoaHH» Me,lJ,b/Macl1o. BepxHAA
HKOHa npaBoH CTBOPKH BpaT. HoaHH H306pa)l(eH B CBeT110-P030BOM XHTOHe H KpacHoM IIJIame. B
npaBoH pYKe eBaHrel1HCTa pacKpbITa51 KHHra, l1eBa51 pYKa npH)I(aTa K rpy,lJ,H. B3rJI5I,lJ, HoaHHa 06palQeH
BBepx. Cl1eBa H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - opel1; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825);
pa3MepbI: ,lJ,HaM. -72 CM.; BpeMSI: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHrel1HCT HoaHH» 30110'IeHOH
6POH3bI, COpHaMeHTOM H3 HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa
«EBaHrel1HCT MapK» Me,lJ,b/Macl1o. HH)I(H5I5I HKOHa npaBoH CTBOpKH. MapK H306pa)l(eH B 6el1oM
XHTOHe H )l(el1TOM nl1alQe, nepeKHHyThlM 'Iepe3 npaBoe nl1e'IO, CHMlQHM 3a CT0110M, Ha KOTOPOM
CH,lJ,HT pacKpblTa51 KHHra. B npaBoH pYKe eBaHrel1HCTa - nepo, l1eBa51 pYKa l1e)l(HT Ha KHHre. Cl1eBa
H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - l1eB; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. -
72 CM.; BpeM5I: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHrel1HCT MapK» 30110'IeHOH 6POH3bI, CopHaMeHTOM
H3 HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa «EBaHrel1HcT MaTcpeH»
Me,lJ,b/Macl1o. BepxH5I5I HKOHa l1eBOH CTBOPKH BpaT. MaTcpeH H306pa)l(eH B cepoM XHTOHe H CBeTl1O-
KOpH'IHeBOM nl1alQe, CHMlQHM nepe,lJ, CT0110M, B ero npHnO,lJ,HHTOH pYKe nepo, l1eBa51 pYKa l1e)l(HT Ha
CTOl1e. B3rl1H,lJ, 06palQeH BBepx. CnpaBa H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - aHrel1. Ha HKOHe HMeeTC5I
Ha,lJ,nHCb «Jacob Mettenleiter; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3Mepbl: ,lJ,HaM. - 72 CM.;
BpeM5I: KOH. XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHrel1HCT MaTcpeH» 30110'IeHOH 6POH3b1, CopHaMeHTOM H3
HOHHKOB H «6yc» no nepHMerpy; pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 80 CM.; HKoHa «EBaHrel1HcT flYKa» Me,lJ,b/Macl1o.
HH)I(HSI51 HKOHa l1eBOH CTBOPKH BpaT. flyKa H306pa)l(eH B )l(eJ1TOM XHTOHe H KpacHoM nl1ame, Ha
KOl1eHSlX l1e)l(HT paCKpbITa51 KHHra, B KOTOPOH OH nHllleT nepoM. fleBa51 PYKa eBaHrel1HCTa
no;::u::{ep)l(HBaeT KHHry. CnpaBa H306pa)l(eH CHMBOl1 eBaHrel1HCTa - 6b1K. Ha HKOHe HMeeTC5I Ha,lJ,TIHCb
«Jacob Mettenleiter; ABTOp: MerreHl1eHTep 51. (1750 - 1825); pa3MepbI: ,lJ,HaM. - 72 CM.; BpeM5I: KOH.
XVIII B.; PaMa K HKOHe «EBaHreJIHCT flYKa» 30JIO'IeHOH 6POH3bI, CopHaMeHTOM H3 HOHHKOB H «6yc»
no nepHMerpy; pa3Mephl: ,lJ,HaM. - 80 CM.; nOKpbITHe nOl1a OCHOBHoro 06'beMa 3,lJ,aHH5I-
H3BeCTH5IKOBble nl1HTbI; 'IeTblpe naHHKa,lJ,Hl1a B nO,lJ,Kynol1bHoM npocrpaHcTBe H rl1aBHOM Hecpe - Ha
36 CBeTOTO'IeK (MaTepHaJI - MeTaJIJI, nocepe6peHHe); BepxyIllKa naHHKa,lJ,Hl1a - B BH,lJ,e 'IaIllH C IllapoM
HaBepxy H paCxOMlQHMHCSI BHH3 Qen5lMH; QeHrpaJIbHbIH QHJ1HH,ll,pH'IeCKHH CTep)l(eHb C,lJ,BYM5I
060,lJ,aMH pa3HOrO ,lJ,HaMerpa, Ha HH)I(HeM 6011bIllOM 060,lJ,e - 24 npocpHTKH, Ha BepxHeM, MeHbIlleM
060,lJ,e - 12 npocpHToK, HH)I(HAA 'IaCTb naHHKa,lJ,Hl1a - B BH,lJ,e KOP3HHbI H3 aKaHTOBbIX l1HCTbeB,
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coe;::umeHHhlX QeIDIMH H qalllH, O¢OpMJIeHHOH JIO)l(qaThIM OpHaMeHTOM C llIHllIKOH-IIHHHeH; BpeM5.1:
KOH. 18 BeKa; pa3MephI: BhlCOTa - 3 M., )l.HaMeTp - 1,3 M.; )l.Be mOCTphI B TpaHcelITe - Ha 24
CBeTOTOqKH (MaTepHaJI - MeTaJIJI, nocepe6peHHe); BepXYlliKa naHHKa)l.HJIa - B BH)l.e qallIH C llIapoM
HaBepxy H paCXO)UlIllHMHCjI BHH3 QeIDIMH; QeHTpaJIhHhIH QRTIHH)l.pHqeCKHH CTep)l(eHh C )l.BYM5.I
060)l.aMH pa3HOrO )l.HaMeTpa, Ha HH)I(HeM 60JIhllIOM 060)l.e - 16 npo¢HToK, Ha BepxHeM, MeHhllIeM
060)l.e - 8 npo¢HToK, HH)I(HjIjI qaCTh naHHKa)l.HJIa - B BH)l.e KOP3HHhI H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB,
COe)l.HHeHHhlX QenjlMH H qallIH, O¢OpMJIeHHOH JIO)l(qaThlM opHaMeHToM C llIHllIKoH-nHHHeH; BpeM5.1:
cep. 19. B.; pa3Mephl: BhICOTa - 2 M., )l.HaMerp - 1 M.; Me)l.HOe naHHKa)l.HJIO B ceBepHoM He<pe - Ha 12
CBeTOTOqeK (MaTepHaJI - Me)l.h); l.'(eHrpaJIhHM <pHrypHajl 6aJIjlCHHa C llIapoM B HH)I(HeH qaCTH, )l.Ba
jlpyca KpoHllITeHHoB, )l.eKOpHpoBaHHhlx 3aBHTKaMH, Ha KOHl.'(ax KpoHllITeHHoB - ruKypHhIe 6a6ellIKH, B
Bepxy l.'(eHrpaJIhHOH 6aJIj1CHHhI - )l.eTaJIh B BH)l.e qallIH; BpeMjI: B xapaKTepe 18 B.; pa3Mep: BhICOTa -
60 CM, )l.HaMeTp - 60 CM.; mocrpa B ceBepHoM He<pe - Ha 16 CBeTOTOqeK (MaTepHaJI - 30JIOqeHM
6poH3a); <pHrypHajl 6aJIj1CHHa C qeThlphMjl KpoHllITeHHaMH, )l.eKOpHpoBaHHhlMH aKaHTOBhIMH
JIHCThjlMH H p03eTKaMH, Ka)l()l.hIH KpoHllITeHH C rpeMjl OTBeTBJIeHHjlMH, BHH3Y - llIHllIKa, B BepxHeH
qaCTH - )l.eTaJIh B BH)l.e 3y6qaTOrO )l.HCKa K KOTOPOH KpenHTCjlllITOK; BpeMjl: B xapaKTepe KOH. 18 B.;
pa3Mep: BhICOTa - 70 CM, )l.JfaMeTp - 70 CM.; mocTpa B IO)I(HOM He<pe - Ha 54 CBeTOTOqKH (MaTepHaJI -
30JIOqeHM 6poH3a); l.'(eHTpaJIhHhIH <pHrYPHhIH CTep)l(eHh, )l.eKOpHpoBaHHhIH JIHCThjlMH aKaHTa, C
He60JIhllIOH llIHllIKOH CHH3Y, no llIeCTh KpOHllITeHHoB B )l.Ba pjl)l.a, O)l.HH )l.pyr Ha)l. )l.pyrOM,
o<popMJIeHhI aKaHTOBhIMH JIHCThjlMH, BepXHAA )l.eTaJIh - B BH)l.e p03eTKH; BpeMjl: B xapaKTepe KOH. 18
B.; pa3Mep: BhICOTa - 50 CM, )l.HaMeTp - 50 CM.; JIIOCTPhI (6 llITYK) IIO)l. apKaMH 60KOBhIX He<poB - Ha
20 CBeTOTOqeK KruK)l.ajl (MaTepHaJI - naTHHHpOBaHHajl 6poH3a); l.'(eHTpaJIhHhIH <pHrypHhIH CTep)l(eHh-
C 060)l.OM, K HeMY KpeIDITCjI 8 KpoHllITeHHoB, )l.eKOpHpOBaHHhIX aKaHTOBhIMH JIHCThjlMH -Ha )l.Ba H TpH
pO)l(Ka, no)l. 060)l.OM - nOJIy<pHrYPhI aHreJIOB C npOBHCalOlI(HMH mpAAH)l.aMH Me)l()l.y HHMH; BBepxy -
p03eTKa H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB, COe)l.HHeHa C 060)l.OM qeThIphMjI <pHrypHhIMH llITOKaMH C KpeCTaMH;
BpeMjl: KOH. 18 B.; pa3Mep: BhICOTa (npHMepHO) - 100 CM, )l.HaMeTp (npHMepHO) - 50 CM.; naHHKa)l.RTIO
(7 llITYK) - Me)l()l.y KOJIOHHaMH B aJITapHOH qaCTH - Ha 7 CBeTOTOqeK Ka)l()l.ajl (MaTepHaJI-
naTHHHpOBaHHajl 6poH3a); a)l(ypHM H3 aKaHTOBhIX JIHCTheB, Ha rpex l.'(eIDIX, 060)l. qallIH YKpallieH
qeKaHHhIM reoMeTpHqeCKHM opHaMeHToM, Ha 060)l.e nOMelI(eHhI 6 KpoHllITeHHoB, )l.eKOpHpOBaHHhIX
JIHCThjlMH aKaHTa, npo<pHTKH B BH)l.e paCKphIToro BeHqHKa l.'(BeTKa; 060)l. cKpeIIJIeH 3-MjI llITOKaMH, B
MeCTe HX nepeCeqeHHjI - O)l.HHOqHajl CBeqa; BpeMjl: KOH. 18 B.; pa3Mep: BhICOTa - 120 CM, )l.HaMeTp -
55 CM.; CKYJIhnTypa, pa3MelI(eHHajl Ha)]. aHTa6JIeMeHTOM rnaBHoro He<pa H rpaHcenTa CKYJIhnrypa
«AnoCTOJI <DRTIHnn» fHnc. PacnOJIO)l(eHa Ha)]. 1-M ceBepHhIM nHJIOHOM rnaBHoro He<pa. AnOCTOJI
H306pa)l(eH B BH)l.e MOJIO)l.Oro MY)l(qHHhI C KpecToM B npaBoH pyKe. fOJIOBa He nOKphITa. Ha HorH
Ha6pOllieH IIJIalI(, HHCna)l.aIOII(HH CKJIa)].KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjl: KOH. XVIII
B.; CKYJIhnTypHajl rpynna «AnOCTOJIhI HaKoB An<peeB H <DoMa» fHnc. PacnOJIO)l(eHa Ha)l. 2-M
ceBepHhIM nHJIOHOM rJIaBHOrO He<pa . .IJ:Be CH)UlII(He <pHrYPhI, JIHl.'(O HaKoBa - 6e360po)l.oe, B npaBOH
pYKe - Konhe C HaKOHeqHHKOM, B JIeBOH pYKe - paCKphITajl KHHra. HaKoB nOBepHYJICjI K <DoMe,
KOTOPhIH CKJIOHHJI rOJIOBY H B3rAA)l. 06palI(eH BHH3. B ero JIeBOH pYKe - cTpOHTeJIhHhIH yrOJIhHHK. Ha
Hom Ha6pOllieH nJIalI(, HHCna)l.aIOII(HH CKJIa)l.KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjI: KOH.
XVIII B.; CKYJIhnrypHajl rpynna «AnOCTOJIhI JIyKa H HY)l.a» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)l. 3-M ceBepHhIM
nHJIOHOM rnaBHoro He<pa. AnOCTOJIhI H306pruKeHhI CH)l.jlII(HMH. HY)l.a, CKJIOHHB roJIOBY, onHpaeTCjI Ha
JIeBYIO PYKY, npaBOH PYKOH OH npH)l.ep)l(HBaeT CBHTOK, JIe)l(alI(HH Ha ero KOJIeHSlX. TIJIalI( 3aKphIBaeT
ero nJIeqH H BCIO <pHrypy CKJIa)l.KaMH. JIYKa 06palI(aeTCjI K HY)l.e, Hom ero CKpelI(eHhI, pyKH JIe)l(aT Ha
KOrreHjlX, npasoe IIJIeqo 06Ha)l(eHO; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjI: KOH. XVIII B.;
CKyrrhIITypa «AnOCTorr TIaBerr» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)l. 4-M ceBepHhIM nHJIOHOM rnaBHoro He<pa.
AnOCTOJI H306pa)l(eH CH)UlII(HM, rorrOBa CKJIOHeHa. B npaBOH PYKe - Meq, B JIeBOH - CBHTOK. XHTOH H
nJIalI( HHCna)l.aIOT CKJIa)l.KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMSl: KOH. XVIII B.;
CKYJIhnTypa «AnOCTOJI MaKoB» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)l. 1-M IO)I(HhIM nHJIOHOM rrraBHoro He<pa.
AnOCTOJI H306pa)l(eH CH)UlII(HM, pyKH CJIO)l(eHhI KpeCT-HaKpeCT, B JIeBOH pYKe - EBaHreJIHe. AnOCTOJI
O)l.eT B nJIalI(, 3aKphIBalOlI(HH BCIO ero <pHrypy H HHCna)l.aIOII(HH CKJIa)l.KaMH K HoraM. forrOBa He
nOKphITa; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjl: KOH. XVIII B.; CKYJIhnrypHajl rpynna
«AnOCTOJIhI CHMOH 3HJIOT H Bap<P0JIOMeH» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha)]. 2-M nHJIOHOM IO)I(HOH CTOPOHhI
rnaBHOro He<pa. AnOCTOJIhI H306pa)l(eHhI CH)UlII(HMH. Bap<POJIOMeH HaKJIOHHJI rOJIOBY, B JIeBOH pYKe
OH )l.ep)l(HT CBHTOK. B3rJIjI)l. anOCTOJIa CHMOHa HanpaBJIeH BBepx, npaBajl pYKa npH)I(aTa K rpy)l.H.
XHTOHhI HHCna)l.aIOT BHH3 CKJIa)l.KaMH; ABTOp: llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMjI: KOH. XVIII B.;
CKYJIbnrypHaSi rpynna «AnOCTOJIbI MaT<peii H AH.Iq)eii» fHnc. Pa3MelI(eHa Ha,n: 3-M nHJIOHOM IOJKHoii
CTOPOHhI rnaBHoro He<pa. H306pa)l(eHhI )l.Ba CH)UlII(HX CTapl.'(a. Y anOCTOJIa MaT<pejl B PYKax )l.peBKO
3HaMeHH, rOJIOBa ero nOBepHYTa HanpaBO. AnOCTOJI AH)l.peii CKJIOHRTI roJIOBY, JIeBOH PYKOH OH
OnHpaeTCjI Ha neHh )l.epeBa. AnOCTOJIhI O)l.eThI B XHTOHhI, HHCna)l.alOII(He CKJIa)l.KaMH K HoraM; ABTOp:
llIy6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeMSl: KOH. XVIII B.; CKYJIhnTypa «AnOCTOJI TIeTp» fHnc. Pa3MelI(eHa
Ha)l. 4-M nHJIOHOM IO)I(HOH CTOPOHhI rJIaBHOrO He<pa. AnOCTOJI H306pa)l(eH CH)l.jIII(HM, pyKH ero
MOJIHTBeHHO CJIO)l(eHhI Ha rpY)l.H. B pYKax - )l.Ba KJIlOqa, rOJIOBa CKJIOHeHa, B3rnSl)l. 06palI(eH BHH3.
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I1.rraIIJ;, HaKHHyrbIH Ha nJIelJH, OnYCKaeTCSI K HOraM CKJIa,nKaMH; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805);
BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbmypa, pa3MeIIJ;eHHM Ha,n aHTa6JIeMeHTOM IO)I(HOrO PYKaBa TPaHCenTa
CKYJIbnTypa «Km!:3b raBpHHJI» rHnC. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n CeBepO-3ana,nHbIM nHJIOHOM IO)I(HOH lJaCTH
TpaHCenTa. KlUI3b H306pa)l(eH CHAAIIJ;HM B KpeCJIe B TpeXlJeTBepTHOM nOBOpOTe. rOJIOBa CKJIOHeHa,
BOJIHHCTM 6opo,na OnYCKaeTCSI Ha rpy,nb. Ha rOJIOBe - KlUI)I(eCKaSl rnanKa. I1paBoH PYKOH KHSl3b
nOMep)l(HBaeT CKJIa,nKH nrraIIJ;a, JIeBM JIe)l(HT Ha nO,nJIOKOTHHKe KpeCJIa; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750
- 1805); BpeMSI: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa «Km!:3b <De,nop» rHnC. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-3ana,nHhlM
nHJIOHOM IO)I(HOH lJaCTH TPaHCema. Km!:3b H306pa)l(eH CHAAIIJ;HM B KpeCJIe. B npaBOH pYKe ero )l(e3JI,
JIeBM pYKa Ha rpy.nH npH,nep)l(HBaeT CKJIa,nKH nrraIIJ;a. Ha rOJIOBe - KlUI)I(eCKM rnanKa, H3-no,n
KOTOPOH BH):{HbI JIOKOHbI; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa
«KHSl3b BJIa):{HMHP» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM IO)I(HOH lJaCTH TPaHcenTa.
KHSl3b H306pa)l(eH B CTaplJeCKOM B03paCTe, CHAAIIJ;HM B KpeCJIe. B npaBOH pYKe KlUI3S1 - )l(e3JI, JIeBM
pYKa onHpaeTCSI Ha eBaHreJIHe. Ha rOJIOBe - KlUJ)I(eCKM rnanKa C KpeCTOM. I1.rraIIJ;, HaKHHyrhlH Ha
nJIelJH, Ha rpy.nH 3acTefHyr KpyrJIOH 6pornblO. Km!:)I(eCKOe nrraTbe CKJIa,nKaMH HHcna,naeT K HoraM;
ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbmypa «KHSlfHHSI OJIbra» rHnc.
Pa3MeIIJ;eHa Ha,n ceBepO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM IO)l(HOH lJaCTH TPaHcenTa. KHSlfHHSI H306pa)l(eHa
CH,I:VlIIJ;eH B KpeCJIe. B3fJISI,n ee HanpaBJIeH Bnepe,n. B npaBOH pYKe KHSlTHHH - )l(e3JI, B JIeBOH - KpeCT,
npH)I(aThlH K rpy,nH. Ha rOJIOBe - KHSI)I(eCKM rnanKa C KpeCTOM. I1.rraIIJ;, no,n6HTbIH ropHOCTaeM,
3aCTerHYT Ha rpy,nH 6pornblO. Km!:)I(eCKOe nrraThe CKJIa,nKaMH HHcna,naeT K HoraM; AsTOP: llly6HH
<D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbmypa, pa3MeIIJ;eHHaSl Ha,n aHTa6JIeMeHTOM
ceBepHoro pYKaBa TpaHcenTa CKYJIbnrypa «lJ,apb COJIOMOH» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-3ana,nHbIM
nHJIOHOM ceBepHOH lJaCTH TPaHcenTa. IJ,apb H306pa)l(eH CHAAIIJ;HM, CKHHrOH Ha KOJIeHSlX. I1paBaSl
pYKa JIe)l(HT Ha KHHre, JIeBaSl ee nOMep)l(HBaeT. CKJIa,nKH XHTOHa H nrraIIJ;a oKyrbIBalOT BCIO CPHrYPY;
ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnrypa «I1pOpOK Hcaillm rHnc.
Pa3MeIIJ;eHa Ha,n ceBepo-3ana,nHbIM nHJIOHOM ceBepHoH lJaCTH TPaHcema. I1pOpOK H306pa)l(eH B
3KcnpeccHBHoM nOBopoTe, rOJIOBa 3anpoKHHYTa BBepx, B30P 06paIIJ;eH K He6y, npaBaSl pYKa
YKa3bIBaeT Bnepe,n, JIeBM JIe)l(HT Ha KOJIeHSlX, nOMep)l(HBM CBHTOK. BcSI cpJ.:lrypa 3aKpbITa CKJIa,nKaMH
XHTOHa H nrraIIJ;a; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa «I1pOpOK
MOHCeH» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n ceBepO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM ceBepHOH lJaCTH TPaHcenTa. MOHceH
H306pa)l(eH B npeKJIOHHOM B03paCTe. OH CH,nHT Ha TYM6e, JIeBaSl Hora COfHYTa no,n OCTPbIM yrJIOM, B
pYKax npopOKa - CKPH)I(aJIH. Ha MOHcee Ha,neT nrraIIJ;, HHcna,nalOIIJ;HH CKJIa,nKaMH K HoraM. Ha rOJIOBe
- ,nBYXJIYlJeBOe CHSlHHe; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; CKYJIbnTypa
«lJ,apb ,iJ;aBH.n» rHnc. Pa3MeIIJ;eHa Ha,n IOrO-BOCTOlJHbIM nHJIOHOM ceBepHOH lJaCTH TPaHCenTa. ,iJ;aBH,n
H306pa)l(eH B CTaplJeCKOM B03paCTe. I1paBaSl pYKa nOMep)l(HBaeT apcpy. JIeBM pYKa ,nep)l(HT CBHTOK,
JIe)l(aIIJ;HH Ha KOJIeHSlX. Ha rOJIOBe ,iJ;aBH.na - KopOHa, Ha HeM Ha,neTO nrraTbe H nrraIIJ; C a)l(YPHOH
KaHMOH; ABTOp: llly6HH <D.H. (1750 - 1805); BpeW!: KOH. XVIII B.; II. Coe,nHHHTeJIbHhle cpJIHreJIH
(Ha6epe)l(HaSl peKH MOHaCTblpKH, ,nOM 1, JIHTepa A) 1.06beMHo-npocTPaHcTBeHHoe perneHHe:
ra6apHTbI ,nByX o,nH03Ta)l(HbIX 3,naHHH, nOJIYKpYfJIbIX B nJIaHe, npHMbIKalOIIJ;HX K ceBepo-3ana,nHoMY
H IOro-3ana,nHoMY yrJIaM co6opa; KOHcpHrypal(HSI H ra6apHTbI Kphlrn, BKJIlOlJaSl BblCOTHble OTMeTKH
KOHbKOB H KapHH30B; ,nBa BOPOTHbIX npoe3,na - HCTOpHlJeCKOe MeCTOnOJIO)l(eHHe, KOHcpHrypal(HSI (c
nOJIYl(HpKYJIbHhlM 3aBeprneHHeM), ra6apHTbI; 2. KOHCTPYKTHBHaSl CHCTeMa: HCTOpHlJeCKHe HapY)l(Hble
H BHYTPeHHHe KanHTaJIbHble CTeHbI (MaTepHaJI: KHpnHlJ); CBO,nbI, B TOM lJHCJIe: KpeCTOBble CBO,nbI
BOPOTHbIX npoe3,nOB H TaM6ypOB cpJIHreJIeH; no,n ,nBe KOJIOHHbI TOCKaHCKoro op,nepa - no CTopOHaM OT
BOPOTHbIX npoe3,nOB cpJIHreJIeH; 3. 06beMHO-nJIaHHpOBOlJHOe perneHHe: HCTOpHlJeCKOe o6beMHo-
nJIaHHpOBOlJHOe perneHHe B ra6apHTax KanHTaJIbHbIX CTeH; 4. ApXHTeKTypHo-xy,no)l(ecTBeHHoe
perneHHe cpaca,noB: JIHl(eBOH cpaca,n, ero HCTOpHlJeCKOe apXHTeKTypHo-xy,no)l(eCTBeHHOe perneHHe B
cpopMax KJIaCCHl(H3Ma; l(OKOJIb 06JIHl(OBaH H3BecTmlKoBoH cKo6oH; xapaKTep OT,neJIKH cpaca,noB:
oKparneHHaSlrnTYKaTypKa; HCTOpHlJeCKHe OKOHHhle H ,nBepHble npoeMbI l-ro 3Ta)l(a-
MeCTOnOJIO)l(eHHe, KOHcpHrypal(HSI (npSlMoyrOJIbHble), ocpopMJIeHHe (npocpHJIHpOBaHHble HaJIH'-IHHKH,
npSlMble caH,npHKH, npSlMoyrOJIbHhle no,nOKOHHble 6JIOKH), ra6apHTbI; 3anOJIHeHHSI OKOHHbIX npoeMoB
- HCTOpHlJeCKHe PHCYHOK, MaTepHaJI (,nepeBo), l(BeT; nHJISlCTpbI TOCKaHCKoro op,nepa - no cTopoHaM
BOPOTHbIX npoe3,noB; npSlMoyrOJIbHble cpHJIeHKH; BeffllalOIIJ;He npocpHJIHpOBaHHble pacKpenoBaHHble
KapHH3bI cpJIHreJIeH; aTTHKOBble CTeHKH - CnpocpHJIHpOBaHHbIMH KapHH3aMH H npSlMoyrOJIbHbIMH
cpHJIeHKaMH; H3BeCTHSlKOBble cTyneHH (c BaJIHKOM) nepe,n BXO,nHbIMH npoeMaMH cpJIHreJIeH BHYTPH
npOe3):{HbIX apoK;

•  paCnOpSl)l(eHHe KrHOI1 "06 yrBep)l(,neHHH npe,nMeTa oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI
cpe,nepaJIbHOrO 3HalJeHHjI «Co6op TPOHl(KHH C,nBYMSI coe,nHHHTeJIbHbIMH cpJIHreJISlMH»,
BXOAAIIJ;erO B COCTaB 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe,nHjl cpe,nepaJIbHOrO 3HalJeHHjI «AJIeKcaH):{po-
HCBCKaSl JIaBpa» NQ 67-p OT 26.02.2020 r.

390

http:iJ;aBH.na


9

9. CBe.n;eHlul 0 HaJIMqMM 30H oxpaHbI .n;aHHoro 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n;M5I C
YKa3aHMeM HOMepa M .n;aTbI rrpMHHTMH opraHoM rocy.n;apcTBeHHoH BJIaCTM aKTa 06
YTBep)l(.n;eHMM YKa3aHHbIX 30H JIM60 MHq)OpMaUMH 0 pacrrOJIO)l(eHMM .n;aHHoro 06'beKTa
KYJIbTypHoro HaCJIe.n;HH B rpaHHuax 30H oxpaHbI HHoro 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe.n;HH

•  3aKOH CaHKT-I1eTep6ypra «0 rpaHHuax 06'be,[(HHeHHbIX 30H oxpaHbI 06'beKTOB KYJ]bTypHoro
HaCJ]e,[(HH, pacnOJ]O)l(eHHbIX Ha TeppHTopHH CaHlIT-I1eTep6ypra, pe)l(HMaX HcnOJ]b30BaHHJI
3eMeJ]b H Tpe60BaHJ1jJX K rpa,[(OCTpOHTeJ]bHbIM pemaMeHTaM B rpaHHuax YKaJaHHhlX 30H» NQ
820-7 OT 19.01.2009 r.

Bcero B rracrropTe JIHCTOB  9

YrrOJIHOMOqeHHOe .n;OJI)I(HOCTHOe JIHUO opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.n;IDI

3aMeCTHTeJIb rrpe.n;ce.n;aTeJUI
KrHOrr - HaqaJIbHHK

Y rrpaBJIeHHH
opraHM3aUHoHHoro

06eCrreqeHIDI,  r.p. AraHoBa
rrorrYJUlpH3aUHH H

rocy.n;apCTBeHHoro yqeTa
06'beKTOB KYJIbTypHoro

HaCJIe.n;HH

.n;OJI)I(HOCTb rro.n;ITHCb MHMUMaJIbI, cpaMillIIDI

Mil.

.ú ·lj?f2Jt1
,[(aTa l ú l é j g f É e f a f =rracrropTa
(qMCJIO, MecHU, ro):{)
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Приложение № 7 к акту по результатам государственной историко- 
культурной ɷкспертизы проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Ɍроицкий с двумя соединительными флигелями», 1776-17�0 гг., 
арх. Старов И.Е., ск. Шубин Ф.И., входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Александро-Невская 
Лавра», расположенного по адресу: Санкт- Петербург, набережная реки 
Монастырки, дом 1, литера А (р. Монастырки наб., 1), предусмотренных 
проектом: «Проектная документация по сохранению объекта 
культурного наследия (ремонт и реставрация фасадов здания)», 
выполненным ФГУП ЦНРПМ в 2021 г., ɲифр: 20000035-836-1) 

Ʉɨɩɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ�ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ 

Ʉɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ� ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ �ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ� ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ȼɵɩɢɫɤɚ ɢɡ ȿȽɊɇ
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэконоразвития
России
от 11.09.2007 № 306

ВЫПИСКА
из реестра федерального имущества

2 9 . 03.2017 г. № 206/2

Настоящая выписка содержит сведения о (об) зданиях, сооружениях, объектах
незавершенного строительства «Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры»

(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

11 1 2 7 8 0 0 0 8 8 5 4 1 8 1 2 0 9

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения)

внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:

№
п/п

Наименование сведений Значение сведений

1 Карта № 1.2. 1.2.780008854
2 Реестровый номер федерального

имущества (РНФИ)
П12780008854

о3 от 18.12.2009
4 Кадастровый (условный) номер 78:1518:0:27
5 от 18.01.2001
6 Номер регистрации права собственности

РФ
78-78-01/0439/2010-474

7 от 30.08.2010
8 Наименование иного вещного права Нет
9 Номер регистрации иного вещного права Нет
10 от Нет
11 Адрес (местоположение) Россия, 193167, Санкт-Петербург, г.

Санкт-Петербург, наб. Реки
Монастырки, д. 1, лит. А

12 Наименование Свято-Троицкий собор Александро-
Невской Лавры

13 Назначение нежилое
14 Правообладатель Российская Федерация
15 Карта № 3.1. 3.1.780000001
16 ОГРН 9999999999999
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17 Документы-основания возникновения
права собственности РФ

Распоряжение Правительства РФ от
31.12.2008 № 2057-р; Свидетельство о
государственной регистрации права
собственности от 30.08.2010 № 78-АЕ
053928;

18 Наименование иного вещного права Нет
19 Документы-основания возникновения

иного вещного права
Нет

20 Общая площадь (кв. м) 2709.6000

21 Протяженность (м) Нет
22 Иные параметры Нет

23 Этажность 1 -2-3 + подвал

24 Подземная этажность Нет

25 Инвентарный номер Нет

26 Инвентарный номер, литер А

27 Дата ввода в эксплуатацию Нет

28 Дата фактического прекращения
строительства

Нет

29 Срок строительства Нет

30 Степень завершенности строительства
(процентов)

Нет

31 Предложения по дальнейшему
использованию

Нет

32 от Нет
33 Стоимость(рублей)

34 первоначальная 0.00

35 балансовая Нет

36 восстановительная Нет

37 остаточная 0.00

38 наименование иного вида стоимости Нет

39 стоимость иного вида Нет

40 проектная Нет

41 средств, выделенных из федерального
бюджета

Нет

42 освоенных средств федерального
бюджета

Нет

43 Категория историко-культурного объекты культурного наследия
значения федерального значения

44 Регистрационный номер объекта
культурного наследия

Нет

45 Документы - основания

46 ограничения оборота Нет
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47 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, В
ПРЕДЕЛАХ KOTOPOFO НАХОДИТСЯ
ОБЪЕКТ

48 Кадастровый (условный) номер Нет

49 Площадь (кв.м.) Нет

50 Форма собственности Нет

51 Категория земель Нет

52 РНФИ Нет

53 ОЕРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

54 Наименование части все здание, безвозмездное пользование

55 Площадь части (кв. м) Нет

56 Вид ограничения (обременения) Иное: безвозмездное пользование

57 Номер регистрации ограничения
(обременения)

Нет

58 от Нет

59 Дата возникновения 01.06.2006

60 Дата прекращения Нет

61 Лицо, в пользу которого установлено
ограничение(обременение)

Санкт-Петербургская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)

62 Карта № 3.4.780000037

63 OFPH или ОЕРНИП 1037858002423

64 Документы - основания ограничения
(обременения)

Договор безвозмездного пользования от
01.06.2006 № 00-Б001205(20);

65 Условия страхования объекта учета (его
части) и гражданской ответственности в
договоре аренды

Должностное лицо

Территориального управления  в городе
Санкт-Петербурге

&
руководителя

� � �

(подпис!
М .П .

(Ф .И .О)
К Л Л  л я ; . » "Х 4 '' ̂ ■«'о в,с®П^/>0 £ **o<ioJ *с а'о* л'
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