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Реставрация станковой масляной живописи 
из собрания Государственного музея-памятника 

«Исаакиевский собор»

В преддверии празднования 800-летия со дня рождения князя 
Александра евского была проведена комплексная реставра ия 
иконы «Тайная вечеря» работы иколая Аполлоновича Май-
кова (середина XIX века, олст, масло, 121 × 246 см, полукруг) 
из придела Святого Благоверного Князя Александра евского 
в Исаакиевском соборе.

Икона, представля ая собой многофигурну  симметрич-
ну  компози и , написана масляными красками в два слоя 
в эскизной манере. ивопись тонкая, гладкая, полупрозрачная, 
сквозь нее просматривается авторский рисунок. В дальней ем 
произведение . А. Майкова было повторено в те нике мозаики 
в мозаичной мастерской Императорской Академии удожеств. 

ыне это мозаичное панно постоянно экспонируется в ентраль-
ной части Исаакиевского собора.

Икона ранее уже про одила реставра и , в оде которой ав-
торский олст с изображением был наклеен на деревянный ит, 
состоя ий из полукруглого подрамника и дву  листов фанеры, 
стыкованны  по ентру.

Об ее состояние произведения при поступлении на рестав-
ра и  в октябре 2020 года: ит деформирован, соединения 
брусков деревянного каркаса ослаблены  отмеча тся вздутия 
и отставания олста от деревянного ита, а также грубые запи-
си, отлича иеся по вету и фактуре от авторской живописи, 
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присутствует неравномерный и пожелтев ий слой лака. Икона 
покрыта толстым слоем пыли и копоти.

а основании указанны  дефектов был составлен план рестав-
ра ионны  работ. После демонтажа иконы из ни и алтаря на ее 
место была временно установлена ифровая копия с мозаичного 
повторения оригинала (ил. 1, 2).

В оде работы (ил. 3, 4) были укреплены красочный слой 
и грунт, подклеен олст, отста ий от ита, удалены повер -
ностные загрязнения, подведен реставра ионный грунт в места  
утрат, восстановлена прозрачность лака, утонь ен и выровнен 
его слой, удалены грубые записи, ироко за одя ие на автор-
ску  живопись, восполнены места утрат и потертостей авторско-
го красочного слоя методом тонирования. Икона покрыта све-
жим лаком и приведена в экспози ионное состояние.

а илл стра ии № 3 представлен фрагмент иконы на началь-
ном этапе реставра ии. Видны деформа ия на стыке дву  листов 
фанеры с частичной расклейкой авторского олста и неравно-
мерное проседание воско-канифольной мастики между автор-
ским олстом и деревянным итом, образовав ееся со време-
нем после предыду ей реставра ии. ивопись на одится под 
слоем пожелтев его лака, на повер ности которого просматри-
ва тся поздние реставра ионные тонировки и записи, отлича-

иеся по тону и вету, которые су ественно за одят на автор-
ску  живопись.

а илл стра ии № 4 показан фрагмент иконы после про-
ведения те нической и живописной реставра ии. Про ессы ре-
ставра ионны  опера ий соответству т обозначенному вы е 
описани .

После реставра ии икона «Тайная вечеря» удожника 
. А. Майкова была установлена на свое историческое место в ико-

ностасе малого алтаря придела Святого Александра евского.
Также была отреставрирована икона «Святой Праведный 

ой» работы Семена Афанасьевича иваго (1844 1849, олст, 
наклеенный на картон, масло, квар евый окатанный песок, су-
сальное золото, 325 × 178,5 см). Икона на одится в третьем ярусе 
главного иконостаса Исаакиевского собора, в котором разме е-
ны десять икон вет озаветны  патриар ов и пророков.

В. К. Стразов, К. В. Ефимов



5

ивопись иконы многослойная, выполнена по канону отече-
ственной академической колы в сдержанной ветовой гамме. 
Характеризуется детальной проработкой и безупречной те ни-
кой исполнения. Об ее состояние иконы при поступлении в ре-
ставра ионну  мастерску  о енивалось как неудовлетворитель-
ное. ит иконы потерял ме аническу  прочность. Отмечалась 
сильная деформа ия картона, его расслоение и коробленность. 
Из-за деструк ии и растрескивания дублировочной мастики 
была нару ена связь авторского олста с картоном. Холст с жи-
вопись  частично отклеился, что повлекло за собой деформа ии 
различного арактера  отслоения, вздутия, фалды. В нижней 
части иконы отмечались елу ения и утраты красочного слоя 
и грунта. За итный лаковый слой пожу , помутнел и потемнел. 
Реставра ионные тонировки изменились в вете и тоне, места-
ми были выполнены без подведения грунта. Повер ность иконы 
была покрыта толстым слоем пыли и копоти (ил. 5, 6).

Икона была осмотрена в свете видимой ультрафиолетовой 
л минес ен ии, в отраженны  инфракрасны  луча  проведе-
ны лабораторные исследования материалов живописи. а осно-
вании полученны  результатов был составлен план проведения 
реставра ионны  работ, вкл ча и  укрепление красочного 
слоя, устранение деформа ий и коробленностей олста, разду-
блирование и дублирование иконы на нову  основу, натяжку 
полотна на новый ит, утончение лакового покрытия, удаление 
записей, восполнение живописи и позолоты в предела  утрат, по-
крытие повер ности живописи лаком. аиболь у  трудность 
в работе представлял кропотливый про есс раздублирования, 
т. е. отделения олста с живопись  от деформированного кар-
тона ( ита) (ил. 7).

Отделение авторского олста проводилось в три этапа. Пер-
вый этап  проведено послойное отсоединение (рас епление) 
конструк ии деревянного подрамника от картона путем его рас-
пиловки по сегментам   10 15 см и послойным скалыванием 
на тол ину от 0,5 до 1 см.

а втором этапе были удалены послойно десять листов кар-
тона тол иной 9 мм. После удаления картона были обнаруже-
ны два слоя: паклевка и слой свин овы  белил, нанесенный 

Реставрация станковой масляной живописи…
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на тыльну  сторону олста. Слой свин овы  белил является свя-
зу им между олстом и итом иконы, тол ина все  слоев ма-
стики составляет 5 10 мм.

а третьем этапе удалены два слоя мастики. Вер ний слой 
патлевки после предварительного увлажнения водой неболь-
ого участка удалялся при помо и скальпеля. Второй слой 

свин овы  белил стачивался остро заточенным скальпелем 
до появления фактуры авторского олста. Вес удаленны  белил 
составил 1,7 кг. После отделения олста от ита, были проведе-
ны следу ие реставра ионные мероприятия, утвержденные 
реставра ионным советом: устранены деформа ии основы ( ол-
ста), икона сдублирована на новый олст и натянута на новый 

ит, аналогичный старому иту. Затем выполнены реставра и-
онные работы с ли евой стороны. Удалены повер ностные за-
грязнения, подведен реставра ионный грунт в места утрат, вос-
становлена прозрачность лака, утончен и выровнен слой лака, 
удалены реставра ионные записи, изменив иеся в тоне и вете. 
Места утрат, потертости красочного слоя и позолоты фона тони-
рованы. Икона покрыта свежим лаком и приведена в экспози и-
онное состояние.
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Наталия Юрьевна Толмачева 
Государственный музей-памятник  

«Исаакиевский собор»,  
старший научный сотрудник,  
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Проблемы атрибуции иконы «Христос 
Вседержитель» из фондов Государственного 

музея-памятника «Исаакиевский собор» 

Икона «Христос Вседержитель» ранится в научно-вспомо-
гательном фонде музея (ил. 1). ивописное полотно, на кото-
ром Спаситель представлен как ебесный арь, восседа ий 
на престоле в арской одежде, с атрибутами власти и в короне 
с драго енными каменьями, числится по книге поступлений как 
«реставра ионная с ема» со знаком вопроса. тот предмет, как 
и другие крупные реставра ионные с емы, всегда в одил в со-
став научно-вспомогательного фонда. о об ее удожественное 
и ветовое ре ение картины (к примеру, сочетание контрастны  
красного и синего ветов в одеянии), изображение Христа в пол-
ный рост на орнаментальном золотом фоне свидетельству т 
о том, что авторская картина была создана как алтарный образ 
Исаакиевского собора.

Вызолоченные выпуклые узоры поля вокруг фигуры святы  
явля тся неповторимой чертой декоративного укра ения алтар-
ны  картин тре  иконостасов рама. В 1843 году было утвержде-
но предложение Монферрана об исполнении «икон в иконостасе 
на золотом фоне»1. 7 января 1847 года санкт-петербургский 2-й 
гильдии купе  А. М. Прево по закл ченному договору с Комис-
сией о построении собора взял на себя обязанность выполнить 
позолоту 95-й пробы гладкого поля в естидесяти пяти икона  
боль ого и малы  иконостасов и дву  боковы  стен боль ого ал-
таря. Вскоре Прево доложил: « лавный Ар итектор предложил 
исполнить позолоту по песчаному грунту, но на опыте оказалось, 

1 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1256. Ч. I. О живописной работе внутри Исаакиевского 
собора. 1843. . 7.

У К 75.046
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что на боль ом разстоянии, не смотря на мат, который песча-
ный грунт придавал сей позолоте, она не имела надлежа его 
вида и в некоторы  места  представляла тусклый грунт. ля 
избежания сего неудобства лавный Ар итектор поручил ис-
полнить си  позолоту, в виде опыта, также на песчаном грунте, 
но с рельефными изображениями. Исполненная таким образом 
позолота удалась вполне, ибо она представляет со все  пунктов 
богатый золоченый вид и окруженная сим грунтом живопис-
ные работы, получа т боль е ясности и производят луч ий 
эффект»2. Рисунки орнаментального поля, выполненные в ма-
стерской Монферрана, были утверждены императором. В иконе 
«Христос Вседержитель» позолоченный узор песчаного рельефа 
вокруг фигуры Спасителя, виртуозно имитиру ий глазет, пол-
ность  соответствует грунтам в остальны  образа  иконостасов. 
Таким образом, датировать работу можно временем не ранее 
1847 года.

Изображение лика Спасителя на иконе также позволяет ее от-
нести к образам, выполненным не ранее 1847 года, так как удож-
ник при его создании ориентировался на повеление императора 
писать лики «как у верчино». В 1843 году живопис ев обязали 
писать изображение Спасителя во всем согласно известному опи-
сани  Иисуса Христа из манускрипта Публия ентула, правителя 
Иудеи3. Художники вопло али в свои  работа  это описание Спа-
сителя, ис одя из своего видения и творческой манеры, чем при-
водили в неудовольствие императора. Так, осматривая в 1843 году 
эскиз Х. узи «Иисус Христос, держа ий открытое Евангелие», 

иколай I заметил, что «Христос не имеет величия и нарисован 
в стиле Западной еркви  свер  того Его Величество желает знать, 
дозволяется ли в одеянии употреблять золотой галун»4. 

2 Р ИА. Ф. 1311 Оп. 1. . 1537. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
О позолоте фона или грунта в икона  иконостасов. 1850. . 5.
3 С Манускрипта Публия ентула, быв аго Правителем Иудеи, во время земнаго 
странствования оспода на его Иисуса Христа, присланнаго им в Римский Сенат и 

раня агося в Римской Ватиканской библиотеке // Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1309. 
ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. О написании дву  образов Бо-

гоматери, тре  Образов Христа Спасителя и образа Св. Исаакия. 1843. . 5.
4 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1256. Ч. I. О живописной работе внутри Исаакиевского 
собора. 1843. . 5. 

Н. Ю. Толмачева 
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В изображении Спасителя работы академика . А. Майко-
ва государь велел «ли у дать более выражение»5. В 1846 году 
император повелел написать копи  с иконы Христа Спасителя 
в терновом вен е, на одя ейся в боль ой еркви Зимнего двор-

а. ве копии создали Ч. Муссини и . Маскре6. о живопис ы 
продолжали изображать Христа по-разному. иколай I обра ал 
внимание, что «ликом Спаситель должен выглядеть постар е». 

аконе , самодерже  выбрал из своей коллек ии карти-
ну, отвечав у  его удожественному вкусу. Таким примером 
стал образ, созданный представителем болонской колы жи-
вописи X II века жованни Франческо Барбьери, прозванным 

верчино. 9 мая 1847 года государь призвал к себе во дворе  у-
дожников К. П. Бр ллова, Ф. А. Бруни, П. В. Басина и Т. А. еф-
фа и показал им « олову Христа Спасителя дабы изображении 
то было образ ом»7. Председатель Комиссии, князь П. М. Вол-
конский, передал всем удожникам, работав им над оформле-
нием собора, повеление императора «держать, сколь возмож-
но приблизительнее к картине верчино  принять за образе , 
написанный удожником верчини, лик Христа Спасителя»8. 

а Монферрана возложили обязанность следить за выполнени-
ем воли аря. Ар итектор попросит Комисси  прислать ему ори-
гинальну  картину верчино «для надлежа его исполнения» 
повеления. 

о так как картину запре ено было выносить из двор а, еф-
фу поручили сделать ее копи , и к ноябр  она была завер ена9. 
В музее-памятнике «Исаакиевский собор» первое упоминание 
иконы «Христос Вседержитель» относится к 1962 году, когда она 
была подвергнута полной те нической и живописной реставра-

ии, вкл чав ей и дублирование олста. Предмет имел другое 
название («Христос») и инвентарный номер, который и сейчас 
со ранился на обратной стороне олста. Реставра и  проводила 

5 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1330. ело Комиссии о построении Исаакиевского 
собора. Об осмотре картонов живописны  произведений в Соборе. 1844. . 33.
6 Там же. . 44.
7 Там же. . 78.
8 Там же. . 79.
9 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1321. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
О медны  доска  для писания Святы  икон. 1844. . 81.

Проблемы атрибуции иконы «Христос Вседержитель»…
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бригада мастеров енинградски  спе иальны  научно-рестав-
ра ионны  производственны  мастерски  лавного ар итек-
турно-планировочного управления под руководством . А. Ка-
закова. В отчете реставраторов приводится описание пло ого 
состояния всей картины: как самого живописного изображения 
фигуры Спасителя, так и вызолоченного фона с орнаментом. 
Полукруглая ввер у икона на одилась не на подрамнике, олст 
был выкроен и «имел многочисленные изломы вместе с грунтом 
и красочным слоем  Кромок олста не было. рунт потерял 
эластичность и с епление с олстом. абл далось многочислен-
ное осыпание грунта вместе с красочным слоем, преиму ествен-
но в места  изломов и мелки  тре ин, про одив и  поперек 
иконы по всей повер ности. Красочный слой имел арапины, 
разрывы, мелкое елу ение, выпады и потертости. Позоло-
ченный фон с рельефным орнаментом на одился в таком же со-
стоянии (изломы, потертости, осыпание и мелкие выпады)»10. 
Изломы, отсутствие кромок олста указывало на то, что икона 
использовалась. о все пространства в иконостаса  заняты, ико-
ны в ни  неизменны. Единственные места, где можно было бы 
поместить икону  четыре полу иркульные пустые ни и в боль-

ом алтаре. 
Особое внимание обра ает на себя декоративное углубление 

в восточной стене, слева от алтарного окна, т. к. на повер но-
сти ни и остались крепления. о изучив документы, особенно 
« лавну  ерковну  и ризничну  опись санкт-петербургского 
кафедрального Исаакиевского собора», составленну  кл чарем 

рама протоиереем Алексеем Сперанским в 1896 1898 года 11, 
можно сделать единственный вывод, что на этом месте на о-
дилась икона работы профессора живописи П. М. ам ина. 
Ар итектор не предполагал ничего располагать в ни а , деко-
рированны  камнем. о в 1857 году, после принятия ре ения 
об открытии Исаакиевского собора как кафедрального, свя ен-
нослужители обра ались в Комисси  с просьбами о создании 
дополнительны  икон. 

10 МП «Исаакиевский собор». Сектор Т . Ф. 1. Оп. 2. . 255. Отчет о работа  по 
реставра ии живописи икон ( ранив и ся на валу в ранили е Музея). 1963. . 9.
11 Р ИА. Ф. 502. Оп. 1. . 1158. лавная ерковная и Ризничная опись С.-Петербург-
ского Кафедрального Исаакиевского собора. 1896 1898 гг.

Н. Ю. Толмачева 
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Так, 20 февраля 1857 года, Комиссия, по требовани  прото-
иерея Матфея Муретова, дала заказ ам ину на изготовление 
тре  образов над жертвенниками: «1. в боль ом иконостасе  
Иисус Христос, благословля ий святые дары  2. в приде-

ле св. Ал. евского  Рождество Иисуса Христа  3. в приде-
ле св. Екатерины  Знамение Божией Матери »12. Икона над 
жертвенником в боль ом алтаре была обрамлена серебряной 
рамой «84 пробы, весом 173 фун. 84 зол.»13. Таким образом, 
рама весила около 79 кг, и тяжелая икона потребовала желез-
ны  укреплений, которые, в отличие от самой работы, со рани-
лись до на и  дней.

Также в 1857 году были выполнены десятки икон по прось-
бе протоиерея Андрея Окунева14. а икона  должны были быть 
изображены святые, соименные членам Императорского дома. 
Трид ать девять икон создал удожник Василий Васильев. о все 
они мень его размера, чем рассматриваемая икона, и ни на од-
ной из ни  не представлена фронтальная фигура Христа.

ижний край иконы «Христос Вседержитель» отрезан: не со-
ранились не только ступени пьедестала, но и подол одеяния. 

Обрезанный живописный слой  явление невозможное, т. к. 
Монферран всегда выдавал все необ одимые размеры и абло-
ны. Ар итектор никогда бы не принял работу с учетом ее даль-
ней ей подгонки под конкретное ар итектурное пространство. 
Можно предположить, что необ одимость изменения размера 
работы возникла уже после ее создания. Такой случай был ли ь 
единожды. 14 и ня 1859 года барон П. К. Мейндорф, председа-
тель Кабинета его императорского величества, прислал распоря-
жение председател  Комиссии о передаче в «Мозаическое Заве-
дение четыре  живописны  местны  образов из малы  приделов 
Собора, для приготовления по ним мозаически  икон»15. 

12 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1791. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
О написании образов ам иным. 12 для оругвей. 1 для пла ани ы. 3 для жерт-
венников. 1857. . 10.
13 Р ИА. Ф. 502. Оп. 1. . 1158. лавная ерковная и Ризничная опись С.-Петербург-
ского Кафедрального Исаакиевского собора. 1896 1898 гг. . 16.
14 Р ИА Ф. 1311. Оп. 1. . 1700. ело Комиссии о построении Исаакиевского собо-
ра. О написании удожником Васильевым 39-ти икон и о уплате за ни  ему 2535 р. 
1854. . 27.
15 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1834. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
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Копий, предназначенны  к заме ени  ентральны  изо-
бражений первого яруса иконостасов на время и  отсутствия, 
создано не было. Исполняя предписание, граф А. . урьев дает 
письменное распоряжение ар итектору академику Ог сту Пуа-
ро: «  предписывается Вам означенные четыре местные иконы 
из малы  иконостасов вынуть, и места за сими иконами закрыть 
одно ветной материей»16. Пуаро, понимая важность расположе-
ния икон (они оро о видны и осве ены), через три дня соста-
вил чертеж, по которому столярны  дел мастер Ермолай радер 
изготовил деревянну  конструк и : «Боль ие рамы по мерам 
местны  икон, в которые вставятся малые образа  числом че-
тыре рамы, меро  каждая в высоту по 3 ар . 12 вер., ирино  
по 1 ар . 10  вер . Вер няя часть си  рам полу иркульная, 
меры си  рам свер  пред явленаго мне рисунка, должна быть по-
верена мно  на месте по снятии образов. 

ля вставки в сии рамы временны  местны  икон мень его 
размера, сделать из су ого, чистого, без сучьев липового дерева 
другие 4 рамы с гладкими ар итектурными порезками, как оз-
начено в пред явленном мне чертеже  две из си  рам вы ино  
по 1 ар . 8,5 вер., ирины по 1 ар . 3 вер., а другие две вы и-
но  по 1 ар . 5 вер., ирино  по 1 ар . 1 вер. Сии четыре рамы 
должны быть сделаны самой чистой столярной работы и вызо-
лочены чистым червонным листовым золотом в два слоя»17. 

По ирине икона «Христос Вседержитель» (85 см) под одит 
идеально: в переводе с ар инов и вер ков ирина рамы состав-
ляет около 84,5 см. По длине картина не под одила, поэтому 
можно предположить, что низ живописного полотна при лось 
обрезать, а вер  удалось либо частично спрятать за глазет, либо 
завести за раму. Отс да мог возникнуть первый поперечный за-
лом на иконе, который через сто лет реставраторам придется ис-
правлять после такой эксплуата ии. Фотографий малы  иконо-
стасов этого времени не со ранилось. еизвестно, в иконостасе 
какого придела икона «Христос Вседержитель» могла на одить-

О передаче образов из Исаакиевского собора в мозаичное заведение для сделания 
по ним образов мозаически . 1858. . 1.
16 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1834. . 3.
17 Там же. . 9.

Н. Ю. Толмачева 
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ся. По причине слабого живописного качества икон, выполнен-
ны  . А. Майковым и Х. узи, работа по набору мозаики затяну-
лась. Заме а ие и  иконы минимум четыре года на одились 
в иконостаса : 25 ноября 1863 года первыми из мозаичного заве-
дения иконы Спасителя и Богоматери были привезены для уста-
новки в иконостасе придела Святого Александра евского.

Пуаро указал, что местные иконы можно заместить имев и-
мися в распоряжении Комиссии. После смерти Монферрана оста-
лось иму ество, на одив ееся в кабинете ар итектора. 12 де-
кабря 1858 года смотритель собора М. И. Фомин рапортовал: 
«В модельном зале и быв ем кабинете Ар итектора в остав ей-
ся части строений при Исаакиевском соборе, име тся: боль ая 
модель собора, живописные изображения, эскизы и картоны, 
алебастровые капители и прочее, которые по освидетельство-
вании могут иметь какое либо назначение. Так, как означенныя 
строения весно  буду аго 1859 года предполага тся к сломке  
то неблагоугодно ли будет Комиссии заблаговременно сделать 
распоряжение о передаче помянуты  моделей, если оныя ока-
жутся полезными  а также и об уничтожении те , кои признаны 
будут не нужными»18.

В описи удожественны  предметов под номером «12» зна-
чится «деревянная модель двери боковы  стен боль ого алтаря 
с эскизным живописным изображением на золоченом фоне»19. 
Рядом каранда ом сделана приписка «уничтожить». По всей 
видимости, огромну  модель двери негде было ранить, поэто-
му ее сломали, а живописное полотно могли использовать в ка-
честве временной иконы, заме а ей местну  икону Спасите-
ля в одном из малы  иконостасов. ля каждой детали убранства 
уникального собора, независимо от размера, вначале создава-
лась модель. 

Алтарь не был искл чением. К примеру, прежде чем изго-
тавливать из бронзы капители коринфского ордера угловы  пи-
лястр боль ого алтаря, мастер И. П. ылев в и не 1847 года20 
выполнил и  алебастровые модели. Он же выполнил модели 
18 Там же. . 38.
19 Там же.
20 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1455. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
О платежа  за мелочные покупки и работы. Ч. III. 1847. . 54.

Проблемы атрибуции иконы «Христос Вседержитель»…



14

ар итектурной детали консоли, составля ей замок у мрамор-
ны  арок в со раненной части собора21, и все  орнаментов в ал-
таре. Причем каждая модель делалась в количестве от четыре  
до восьми экземпляров (один слепок доставлялся в модельну  
комнату при соборе, другой передавался на завод, остальные 
укреплялись на свои  места  в моделя )22. Монферран требовал 
не только удожественного совер енства в отдельны  деталя , 
но и со ранения об ей гармонии между укра ениями. Поэтому 
образ овые модели создавались луч ими мастерами.

Модель двери боковой стены боль ого алтаря была одобрена 
не только ар итектором, членами Комиссии, но и иколаем I23. 

еревянная дверь была изготовлена под надзором опытного 
столярного мастера, куп а . К. нглинда в январе  феврале 
1851 года. За исполнение «артистической столярной работы 
и усердие ему об явлено было (в числе прочи ) Высочай ее Его 
Императорского Величества благоволение 30 марта 1851 г.»24. 
Так как к каждому посе ени  государя т ательно готовились, 
можно предположить, что образ овая икона для модельной две-
ри боль ого алтаря также была окончена к марту 1851 года.

ылев, нглинд и другие мастера создавали модели роско -
ны  и «многотрудны » укра ений (сложны  по ар итектурному 
рисунку порезок, гирлянд из листьев, плодов, ветов и пр.), со-
чиненные удожником Александром Ивановичем Соловьевым. 
Будучи татным удожником Комиссии о строении, Соловьев 
исполнял вс  трудней у  работу при живописном оформлении 
различны  моделей в соборе: от двери до иконостаса. Маляры 
под его надзором ли ь раскра ивали деревянные модели под 
мрамор, бронзу, мала ит и т. д. А. И. Соловьев стал татным у-
дожником с ежемесячным жалованьем и оплачиваемой кварти-

21 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1455. . 65.
22 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1322. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
О сделании внутри собора моделей различным укра ениям. 1844. . 247 249.
23 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1794. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
О изготовлении дубовы  дверей. 6 северны  и жны  и 2-  для в ода в боль ой 
алтарь. 1857. . 21.
24 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1420. ело Комиссии о построении Исаакиевского собо-
ра. Об определении столярнаго мастера нглинда и о поставке поденны  столяров. 
1846. . 218.

Н. Ю. Толмачева 
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рой с дровами, являясь уже состояв имся мастером живописи. 
Александр Иванович обучался в Академии (посе ал рисоваль-
ный натурный класс). В декабре 1833 года он подал про ение 
в Совет о присвоении ему звания свободного удожника и четы-
ре рисунка: «один по части декора ионной живописи в колера , 
два в каранда е черченые и один с натуры»25. Работы его были 
рассмотрены, и 16 декабря он был возведен в звание свободного 
(неклассного) удожника26. После этого Соловьев принимал уча-
стие в оформлении еркви Святы  венад ати Апостолов при 

лавном управлении почт и телеграфов, Сенатской еркви и за-
лов Сената, Адмиралтейства, еркви Скорбя ей Божией Матери 
на кладби е. При этом удожник работал в разной те нике, соз-
давая как иконы, так и декора ионные плафоны, разработанные 
по его собственным компози иям.

Так, в декабре 1833 года Комитет, учрежденный по Высочай-
ему повелени  для перестройки Сенатского и Синодского зда-

ний, выдал живопис у аттестат, подписанный обер-прокурором 
Святей его Синода П. С. Ме ерским, ар итектором А. Е. тау-
бертом и другими: «Художник выполнил в новом строении Се-
натского здания в еркви по рисунку, им составленному и Вы-
сочай е утвержденному, плафон, который по отделке оказался 
превос одным  а свер  того в Сенаторски  и Секретарски  ком-
ната  живопись по сводам с боль о  правильности  рисунка 
и расположения фигур орнаментов и колеров с отличным искус-
ством, т ательности  и исправности »27. 21 мая 1839 года заве-
ду ий ерковь  и домами подписал документ «живописному 
мастеру Соловьеву»: «Приятным долгом поставля  из явить 
Вам совер енну  благодарность за труды Ва и в расписании 
отличным образом в Почтовой еркви четыре  Евангелистов, 
вет аго и нового завета и прочи  святы  изображений, одобрен-
ны  лавным ачальством и гг. удожниками»28. Скорее всего, 
Соловьев познакомился с Монферраном при декора ионны  

25 Р ИА. Ф. 789. Оп. 14. . 54 «С». ело Правления Императорской Академии Худо-
жеств. Александр и Василий Ивановичи Соловьевы. . 4.
26 Там же. . 7.
27 Там же. . 4.
28 Там же. . 10.
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работа  в Зимнем двор е. Ар итектор, являясь сам блестя им 
декоратором, о енил высоку  квалифика и  удожника и при-
гласил его к оформлени  особняка П. . емидова и собствен-
ного дома. В 1844 году Комиссия о построении Исаакиевского 
собора по рекоменда ии Монферрана одобрила кандидатуру Со-
ловьева на должность «декора ионного живопис а различным 
моделям и укра ениям  с жалованьем по 858 р. сер. в год»29. 
Художник проработал десять лет: 4 февраля 1854 года он был 
уволен по случа  сокра ения тата Комиссии 30, так как живо-
писные проектные и модельные работы были окончены.

19 сентября 1855 года Соловьев подал про ение в Академи  
удожеств с просьбой признать его академиком: «  в Импера-

торском Зимнем вор е произведены различнаго рода живо-
пись как фигурная, так и перспективная и орнаментная, за что 
удостоен Высочай ей денежной награды 800 руб. сер. и золотой 
медаль  на Аннинской ленте  в последние 8 лет занят я был 
живописными акварельными работами в Исаакиевском соборе, 
исполнил для разны  соборны  работ модели, что совер енно 
известно . г. Членам Академического Совета»31. Соловьев пре-
доставил в качестве экзамена ионной работы многофигурный 
эскиз плафона «Олимп» и свидетельство за личной подпись  
и печать  главного ар итектора собора. 

Монферран, желая отметить мастерство удожника, уведом-
лял членов Совета: «Будучи известным мне более 20-ти лет, он 
под моим набл дением производил декора ионныя живопис-
ныя работы, как то: в Зимнем вор е, в Исаакиевском соборе, 
где на одясь по найму произвел для все  работ модели, и в Пе-
тропавловском Соборе  все работы вооб е произведены 
с изя еством, правильности  и боль им вкусом при добросо-
вестном выполнении, что и делает честь сему удожнику, вполне 
заслужива ему выс ей по валы»32. 30 ноября 1855 года Соло-
вьеву выдали диплом академика33.

29 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1341. ело Комиссии о построении Исаакиевского собора. 
Об определении к строени  живопис а Соловьева. 1844. . 22.
30 Там же. . 33.
31 Р ИА. Ф. 789. Оп. 14. . 54 «С». . 8.
32 Там же. . 9.
33 Там же. . 14.

Н. Ю. Толмачева 
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К несчасть , 27 февраля 1857 года удожник скончался 34 
в возрасте пятидесяти восьми лет35. В это время столяр рай-
дер только приступил к изготовлени  северны  и жны  две-
рей боль ого алтаря из дуба с изя ной отделкой по данной ему 
модели: «С обеи  сторон си  дву  дверей будут вставлены свя-

енные изображения, посему в той части дверей, которая будет 
обрамлять изображения, сделать резные укра ения согласно 
модели, состоя ия из ветов и плодов, укра ения сии долж-
ны быть сделаны луч ей резной работы чисто, верно рисунку 
и со вкусом»36.

Ис одя из вы еизложенны  фактов, можно сделать следу -
ие выводы:
Изучив все документы с 1842 по 1858 год касательно работ 

по оформлени  алтарей собора (Р ИА. Ф. 1311. Оп. I), можно 
констатировать, что ни одному живопис у не было поруче-
но выполнить икону «Христос Вседержитель». и один из у-
дожников, создавав и  иконы для алтарей, не пред явил счет 
в Комисси  по построени  для оплаты денег за данну  работу. 
Хотя все денежные документы со ранились в ар иве: извест-
но не только, каку  сумму получил мастер за кажду  икону, 
но и какие денежные претензии возникали между живопис-

ами и Комиссией. апример, со ранилось дело по претензии 
академика Молдавского к академику Пл ару  последний 
не заплатил ему деньги за рисунки свят ев. В связи с тем, что все 
денежные суммы за создание икон прописывались, а за выпол-
нение иконы «Христос Вседержитель» не был составлен отдель-
ный финансовый документ, следует сделать вывод, что автор 
произведения работал татным удожником и получал жало-
ванье за каждый меся , а не за отдельну  работу. В этом слу-
чае мастер выполнял работу, как писали в документа , по ука-
зани  Монферрана « озяйственным методом». А. И. Соловьев 
был татным удожником, выполнив им все живописные мо-

34 Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии удожеств. 
1764 1914. Ч. II. Библиографическая. СПб, 1915. С. 186.
35 Возраст удалось установить благодаря документу, выданному 29 авгус та 1834 года 
ме анину Соловьеву Санкт-Петербургской ородской думой, в котором указывалось, 
что он «от роду имеет трид ать пять лет» // Р ИА. Ф. 789. Оп. 14. . 54 «С». . 5.
36 Р ИА. Ф. 1311. Оп. 1. . 1794. . 22.

Проблемы атрибуции иконы «Христос Вседержитель»…
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дели для алтарей. Следовательно, если икона «Христос Вседер-
житель» создана была для образ овой модели двери боль ого 
алтаря, то ее автором мог быть А. И. Соловьев.
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История церкви  
Святой Равноапостольной Княгини Ольги  

в Дудергофе 

24 и ля дудергофская православная об ина празднует день 
святой равноапостольной княгини Ольги. тот праздник связан 
и с ерковь  Святой Ольги, которая на протяжении ести десят-
ков лет служила укра ением удергофа.

Прошение Тимофея Учителева 
История еркви началась 12 января 1879 года, когда дачник 

Тимофей Тимофеевич Учителев обратился с про ением на имя 
заведу его загородными двор ами полковника Сергея Павло-
вича митриева. Про ение содержало просьбу одатайствовать 
перед владель ем удергофа великим князем Ми аилом ико-
лаевичем о строительстве еркви в его имении. еоб одимость 
строительства об яснялась тем, что к тому времени в удергофе 
было уже построено около 60 дач, и л дям необ одимо было 
в летний период одить в ерковь1 (ил. 1). а это дело семья Учи-
телевы  пожертвовала 28 тысяч рублей. Вклад Т. Т. Учителева 
был о енен: 28 марта 1880 года датировано одатайство о на-
граждении его орденом Святого Станислава 2-й степени за по-
жертвование на постройку еркви.

Получив от великого князя Ми аила иколаевича разре е-
ние, полковник митриев испросил благословение у митропо-
лита овгородского, Петербургского и Финляндского Исидора 
на строительство. 28 и ня 1879 года митрополит Исидор дал 
благословение2.
1 Р ИА. Ф. 547. Оп. 2. . 1513. ело о постройке еркви Св. Ольги в удер гофском 
имении. . 1.
2 ИА СПб. Ф. 256. Оп. 8. . 79. ело о строительстве еркви во имя Блаженной 
княгини Ольги. . 2.

У К 726.5
+ 726.03
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По личному усмотрени  великого князя для еркви были 
выкуплены 2,5 десятины у крестьян деревни Кавела ты 3 (ил. 2). 
Проект еркви Василия Ивановича Токарева был одобрен вели-
ким князем и Строительной управой (ил. 3, 4, 5). В состав Стро-
ительной комиссии во ли дачники удергофа и, в том числе, 
Александр Иванович Вере агин, чья артель будет работать при 
строительстве рама Спаса на Крови, дома компании Зингер, 
Музея А. В. Суворова и други  зданий.

Среди дачников, жела и  пожертвовать на строительство 
рама, был пу ен подписной лист. Кто-то давал деньги. Моза-

ичисты А. . Фролов и И. . Буру ин, чьи произведения укра а-
т Исаакиевский собор и рам Спаса на Крови, жертвовали свои 

произведения. При ожанин и кин пожертвовал 7 колоколов. 
16 сентября 1879 года была осу ествлена торжественная заклад-
ка рама, отя строительство началось е е летом. 17 сентября 
от великого князя Ми аила иколаевича при ла телеграмма: 
«Раду сь закладке рама»4 (ил. 6).

Непредвиденные обстоятельства 
о, к сожалени , деньги быстро закончились, строительство 

приостановилось. Ар итектор В. И. Токарев отказывался отве-
чать за строительство рама. Вот как он об яснил смотрител  за-
городны  двор ов С. П. митриеву свой отказ: «Причина: между 
мной и г. Учителевым не были выяснены вопросы о дальней ем 
надзоре с моей стороны на воздвижение означенной еркви. 

е имея достаточно средств, не могу бесплатно работать на стро-
ительстве рама, а Учителев отказывается мне платить»5. 

Строительству поме али также два трагически  события. Пя-
того февраля 1880 года в Зимнем двор е прогремел взрыв, устро-
енный С. . Халтуриным. Т. Т. Учителев, много лет работав ий  
при высочай ем дворе тафельдекером, отвечая за сервировку 
стола, при взрыве сильно пострадал. Он мучился головными 

3 Р ИА. Ф. 547. Оп. 2. . 1667. ело о постройке рама во имя Св. Ольги в удергофе. 
О постройке при еркви ограды и богадельни для престарелы  и увечны  воинов. 
Ч. I. ачало 1882 года. . 9 об.
4 Р ИА. Ф. 547. Оп. 2. . 1513. ело о постройке еркви Св. Ольги в удергофском 
имении. . 10.
5 Там же. . 30.
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болями, часто терял память. А потом умер смотритель загород-
ны  двор ов С. П. митриев, который покровительствовал этому 
строительству6.

Освящение церкви 
о осени 1882 года рам стоял в полуразру енном состоянии. 

о уже в мае 1883 года заведу ий делами строительной ко-
миссии по постройке рама Иван Иванович Раду кевич сооб а-
ет, что строительство близится к завер ени .

овая каменная ерковь во имя святой благоверной княгини 
Ольги имела галереи и полукруглу  апсиду с восточной сторо-
ны. Колокольня была в высоту 12 саженей (25,5 м). Внутри рама 
на одился красивый резной иконостас, изготовленный из дуба 
под руководством резчика Петра Семеновича Абросимова по ри-
сунку ар итектора В. И. Токарева. Иконы в нем, написанные жи-
вопис ем Ми аилом Ивановичем етининым и академиком 
Алексеем Ивановичем Корзу иным, были поме ены в один 
ярус. Справа от арски  врат на одился образ Спасителя, на ж-
ны  врата   святого ар идиакона Стефана и святой княгини 
Ольги, слева от арски  врат  образ Божией Матери, за ним, 
на северны  врата ,  святы  ар идиакона аврентия и Ми аи-
ла Ар ангела. Храм был дву светным, причем вер ние полукру-
глые окна были застеклены ветным стеклом. а колокольне 
на одились семь колоколов об им весом в 103 пуда (1,6 тонны), 
отлитые в Москве на заводе Павла иколаевича Финляндского7. 
К сожалени , до си  пор не найдено ни одного изображения вну-
треннего убранства еркви.

11 и ля 1883 года ерковь Святой Равноапостольной Кня-
гини Ольги была освя ена (ил. 7, 8). а следу ий день, в 2 часа 
45 минут Великий князь Ми аил иколаевич с великой княгиней 
Ольгой Федоровной изволили прибыть в удергофску  ерковь, 
где служили молебен. По пригла ени  строительной комис-

6 Р ИА. Ф. 547. Оп. 2. . 1667. ело о постройке рама во имя Св. Ольги в удергофе. 
О постройке при еркви ограды и богадельни для престарелы  и увечны  воинов. 
Ч. I. ачало 1882 года.
7 ерковь во имя св. блгв. княгини Ольги в удергофе. лектронный ресурс . : 
h ps://www.ci walls.ru/h us 20014.h l (дата обра ения 16. 12.2021).

М. П. Тупицына 
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История церкви Святой Равноапостольной Княгини Ольги…

сии рама Святой Ольги «и  высочества изволили ку ать чай» 
в удергофском двор е, откуда отбыли в 4 часа8. В 1884 году ве-
ликая княгиня Ольга Федоровна подарила еркви золотой на-
престольный крест.

Службу в еркви Святой Ольги служил причт Красносельской 
Трои кой еркви.

19 и ля 1883 года заведу ий загородными двор ами 
А. Х. с подал докладну  записку гофмейстеру двора велико-
го князя Ми аила иколаевича с просьбой ис одатайствовать 
о награждении председателя комиссии тафельдекаря Тимофея 
Учителева орденом Святого Станислава 3-й степени и товари а 
председателя потомственного почетного гражданина Арсения 
Бородулина орденом 2-й степени, как име ему уже орден Свя-
той Анны 3-й степени и Святого Станислава 3-й степени, «за сде-
ланные ими значительные пожертвования, кроме лопот».

Инвалидные дома и барак Е. П. Карцовой 
Осень  1883 года была сформирована комиссия по строи-

тельству богадельни для увечны  воинов около еркви. План 
богадельни был предоставлен ар итектором В. И. Токаревым 
5 ноября. Богадельн  из 12 бараков планировалось постро-
ить в предела  ерковной ограды. В мае 1884 года был принят 
устав Благотворительного об ества по постройке инвалидны  
домов, а его почетной председательни ей стала великая княги-
ня Елизавета Маврикиевна. Ее супруг, великий князь Констан-
тин Константинович на одился летом в Красносельски  лагеря  
и на время маневров снимал дачу в удергофе. А вот Ольга Фе-
доровна, жена владель а удергофа, отказалась от этой должно-
сти, об яснив это тем, что никогда там не бывает.

Ре ено было построить двенад ать домов. енег катастрофи-
чески не ватало. Было построено только три дома, да и то для 
полной и  отделки не ватало денег. Тогда и встал вопрос о пе-
редаче эти  бараков и еркви Об ине Св. еоргия. Разговор 
об этом велся уже в 1893 году, и только в 1895 году произо ла 
офи иальная передача еркви и больни ы об ине. В это вре-

8 Р ИА. Ф. 547. Оп. 2. . 1513. ело о постройке еркви Св. Ольги в удергофском 
имении.
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мя ее настоятельни ей была Елизавета Петровна Кар ова, спод-
вижни а великого русского ирурга . И. Пирогова. В 1897 году 
в ентральном дву этажном бараке был открыт при т для де-
тей-сирот в память графини И. Е. ейден. етом в нем содер-
жалось от 30 до 40 детей. При т прекратил свое су ествование 
в 1918 году.

В 1903 году по ре ени  Об ины Святого еоргия в удер-
гофе был построен онкологический барак им. Е. П. Кар овой. 
Здание в стиле северного модерна было спроектировано ар и-
тектором . А. едарским. то была четвертая в мире онколо-
гическая больни а (ил. 10).

Самостоятельный приход 
рянул 1917 год. ля ерковны  дел наступили пло ие времена. 

удергофская ерковь дважды была ограблена: в 1917 и 1918 году. 
ля богослужений из утвари практически ничего не осталось. е-

том при ожане написали про ение митрополиту Петроградско-
му и довскому Вениамину и исполня ему обязанности благо-
чинного 2-го округа арскосельского уезда от у Серге  ебедеву 
об открытии в удергофе самостоятельного при ода. ачалась 
бурная переписка по этому вопросу. Приведем выдержки из ар-

ивны  документов.
« ам при одится пригла ать причт Красносельской еркви, 

это неудобно и рас оды. ля л дей стары , немо ны  и неи-
му и , пути 5 7 верст в Красное Село  неудобно. Принимая 
во внимание, что постоянными православными при ожанами 
в удергофе явля тся:

1. ители п. удергоф  700 чел.
2. Крестьяне дер. орской  245 чел.
3. Православные крестьяне деревень с л теранским населе-

нием: Перек ля, Кавела ты, Варикселево, не менее 130 чел.
4. Все увеличива ееся число зимни  жителей.
В настоя ее время при ожане сорганизовались в самосто-

ятельный при од и просят утвердить его. Утвердить просим 
и св. о. иколая Сергеевича Телятникова, свя енника села Мо-
рье лиссельбургского уезда9. Так как о. иколай на  быв-
9 Санкт-Петербургская епар ия. лиссельбургский уезд. Морье. лектронный 

М. П. Тупицына 
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ий учитель  учитель елого поколения окрестности и вся его 
жизнь протекает на на и  глаза . Организатор кол и учреж-
дений в Морьенском при оде и волости. Согласие от а иколая 
на пере од в на  при од мы имеем»10.

При одской удергофский совет просил прислать ему три ме-
трические книги, так как все записи дела тся в другом при оде. 
В про ении также говорилось, что на Оре овой горе отведено 
место под кладби е, но пока нет указа о самостоятельном при-

оде, использовать его нельзя. Подписал это про ение предсе-
датель при одского совета А. М. Кости ын.

В сентябре 1918 года указ от Епар иального Петроградского 
совета разре ил открыть в удергофе самостоятельный при од. 
После этого, с 1918 года начинает свое су ествование кладби-

е на Оре овой горе. Последнее за оронение было совер ено 
на нем в 1945 году. о си  пор жители удергофа у ажива т 
за могилами свои  родственников. ля совер ения служб утварь 

еркви выдали из закрыты  домовы  ерквей Красного Села.

Гонения на церковь 
В 1922 году в Поволжье был стра ный голод. Спе иаль-

ным постановлением советского правительства ре или из ять 
ерковные енности в Фонд комитета помо и голода им 

(Помгол). е обо ло стороной это и удергофску  ерковь.
В документа  А СПб со ранилась опись еркви Святой Оль-

ги за 1922 год. Тогда настоятелем еркви был оте  Александр 
Алексеев, ерковным сторожем  житель удергофа, быв ий 
дачник Абрам Кутепов.

«ОПИС  ерковного иму ества. 18.06.1920 г.
А ТАР : деревянный престол, деревянный жертвенник, 

кафчик, ризничий стол, 2 столика, пла ани а, дерев аналой, 
упрестольный столик.

А ПРЕСТО Е: боль ое Евангелие, 2 молебны  креста, 2 под-

ресурс . : h ps://p r .c /b v al / l/spbsh r .h l (дата обра ения 
16.12.2021). 
10 ИА СПб. Ф. 678. Оп. 1. . 380. Петроградский епар иальный совет по 2 делопро-
изводству. ело № 28 об открытии самостоятельного при ода при удергофской 
Ольгинской еркви. . 3.
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свечника, дароноси а и Крест-дароноси а, стеклянный колпак, 
2 семисвечника, праздничное Евангелие, 2 боль и  подсвечни-
ка, 2 креста, 1 метал. и 1 серебряное кадила, 

ЕРТВЕ ИК: потир, звезди а, дискос, 2 копия, лжи а, 
илитон, 2 бл д а, 2 ков ика, 

КАФЧИК: 3 подноса, водосвятная ча а, кув ин, чайник, 
кропило, 3-свечник, 6 полотене , 20 различны  ерковны  книг, 

РИЗ И А: 8 облачений, 6 сти арей, 4 подризника, 
ХРАМ: Иконостас деревянный, 7 икон боль и  в прочны  

рама , 4 клиросные иконы, 7 разны  образов, 4 иконы на 4 ана-
лоя , 12 стоя и  подсвечников, 8 висячи  лампад. 12 возду ов 
в кафу клироса, 20 пелен для икон, распятие, Паникадило 
на 30 свечей, пани идный столик, 2 скамейки, стул.

В РУЧКА: 57 свечей по 80 рублей, 192 свечей по 100 рублей.
1 фунт ладана,  бутылки вина ерковного без крепости.
8 различны  икон, купель, 3 облачения к престолу и жертвен-

нику, белое пас альное облачение, 3 траурное облачения, 3 боль-
и  и три малы  ковров.
I . КО ОКО  с 7 колоколами.
Подписи: настоятель Александр Алексеев, ерковный ста-

роста В. . Иголкин, помо ник старосты Ф. Иголкин, члены 
при одского совета И. Иголкин, Е. И. Иголкин, . Чесноков, 
П. икандров.

24 апр/7 мая 1922 г.»11.
Тринад атого и ня 1922 года уполномоченной етскосель-

ской уездной комиссией по из яти  ерковны  енностей 
в присутствии представителей еркви Святой Ольги: свя ен-
ника Александра Алексеева, псалом ика В. Кротова, секрета-
ря ерковного совета Коняева, товари а председателя совета 
М. година, членов совета В. Иголкина, Ф. М. Иголкина, . По-
тапова был произведен осмотр ерковны  енностей удергоф-
ской еркви. В итоге был отобран ряд ве ей.

« ело № 29. Акт Ольгинской еркви.
1922 г. 19.06. Заместитель зав. ананиным совместно с кас-

сиром уковым с представителями от удергофского ВИК 

11 А СПб. Ф. 7297. Оп. 41. . 2. . 13. ело № 10 о ерковны  и прочи  религиоз-
ны  иму ества .

М. П. Тупицына 



27

История церкви Святой Равноапостольной Княгини Ольги…

волостного исполнительного комитета  мся, псалом ика 
. Св. Ольги О. В. Кротова были приняты следу ие енно-

сти: 1 кадило  1 ф 16 золотников, 2 лампадки  82 золотника, 
лому  47 золотников, 

Принято под квитан и  2 ф. 82 зол.»12.

Церковь в 1937–1980 годах 
В 1934 году, 14 марта (по воспоминаниям жительни ы д. ор-

ской А. . Кочеровой) ерковь закрыли на замок. Затем ерковь 
была передана Комиссии по улуч ени  жизни детей (КУ ), 
и в ней открыли галантерейный е .

1 февраля 1937 года в еркви произо ел пожар. Он был такой 
силы, что ру нули перекрытия и треснули стены. В результате 
умерли 9 человек, естеро попали в больни у13 (ил. 11).

Как выглядела ерковь в последние годы своего су ествова-
ния, мы видим на неме ки  фотография . 10 сентября 1941 года 
нем ы оккупировали удергоф. Здание еркви они использо-
вали под склад, а подвалы приспособили под камеры закл че-
ния. Местные жители рассказывали, что на ночь туда сгоняли 
местны  мужчин для собственной безопасности (ил. 12). В ин-
валидны  дома  и больни е Кар овой был устроен неме кий 
госпиталь (ил. 13).

В январе 1944 года во время турма удергофа ерковь была 
разру ена. От нее остался один подвал. Его вначале использо-
вали под гауптва ту для расквартированны  в удергофе сапе-
ров. Позднее там было ово е ранили е (ил. 14). К Олимпиаде 
1980 года ерковь окончательно развалили, тракторами заров-
няли земл . о следы фундамента быв ей Ольгинской еркви 
четко прослежива тся на земле. Отдельные фрагменты убран-
ства еркви местные жители раста или по домам (ил. 15).

В 2000 году 17 сентября на месте рама причтом Красносель-
ской Трои кой еркви был установлен и освя ен деревянный 
восьмиконечный крест. Постепенно возродилась удергофская 
православная об ина (ил. 16). Комплекс Об ины Святого еор-

12 Там же. . 16 17.
13 АИП  СПб. Ф. 24. Оп. 13-1. . 677. . 66. Справки отдела о строительстве и 
ускорении пуска предприятий.
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гия в удергофе  ерковь, инвалидные дома, онкологический 
барак Е. П. Кар овой  это пример русской благотворительности. 
В истории еркви тесно переплелись судьбы деятелей русской 
культуры, дудергофски  дачников: мозаичистов А. . Фролова, 
И. . Буру ина и М. И. етинина, скульпторов А. М. Опеку ина 
и М. А. Чижова, ар итекторов И. А. Аристар ова и М. З. За арова.
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Валентин Андреевич Черненко 
Независимый  

исследователь 

К вопросу о прототипе  
скульптурного убранства  

балюстрады круговой колоннады  
Исаакиевского собора 

Вотчинный рам князя ригория Федоровича олгорукова  
ерковь Рождества Пресвятой Богороди ы в селе Подмоклово 

(совр. Московская область, Серпу овской район) 1  является 
наиболее близким прототипом скульптурного убранства кру-
говой колоннады Исаакиевского собора, так как рам-ротонда 
окружен круговой аркадой  галереей-паперть , завер енной 
бал страдой с 16 скульптурами апостолов и евангелистов.

Предыстория строительства каменной церкви  
в селе Подмоклово 

Первое упоминание села Подмоклово относится к 1628 году  
в тарусски  пис овы  книга  Петра Софокова и подьячего ри-
гория икифорова говорится о том, что за оли ыными значит-
ся «старинная от а и  вотчина село Подмоклое на реке на Оке, 
а в нем ерьковь деревяна кле ки во имя Рождества Пресвятыя 
Богороди ы да придел великого чудотвор а иколы » 2.

Видимо, позднее, в том же X II веке вместо нее была построе-
на новая Богороди е-Рождественская ерковь, тоже деревянная. 
Она была предназначена к сносу после возведения каменного 

рама, но простояла все же, как минимум, до 1770 года, и в ней 

1 Солнцев Н. А. Все Подмосковье. еографический словарь Московской обл. М.: 
Мысль, 1967. С. 246 247  Альтшуллер Б. Л. Памятники ар итектуры Московской 
области. Т. II. М.: Искусство, 1975. С. 237 238. (Памятники ар итектуры Московской 
области)  Разумовский Ф. В. В деревне, где Петра питоме  // Знание  сила. 1984. 
И ль. С. 36 38  Разумовский Ф. В. а берега  Оки. М.: Искусство, 1988. С. 14 26.
2 Материалы для истории ерквей Калужской епар ии. Вып. 1. Тарусская десяти-
на // Калужская старина. Издание Калужского ерковного историко-ар еологиче-
ского об ества. Т. 4. № 2. Калуга, 1904. С. 2 3.

У К 726.3
       +730
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как в теплом раме в зимнее время совер ались богослужения, 
ибо выстроенный каменный рам-ротонда был олодным 3 (ил. 1).

В последней трети Х II века княжна Мария Ивановна оли-
ына вы ла замуж за князя . Ф. олгорукова (1656/57 1723), 

успе ного дипломата, одного из ближай и  сподвижников Пе-
тра I. В качестве приданного князь получил село Подмоклово. 
Таким образом олгоруков породнился и с дво родным братом 
М. И. оли ыной, князем Б. А. оли ыным  строителем про-
славленной еркви Знамения Богороди ы в уброви а  (1690
1704). Именно дуброви кая ерковь является ближай ей ана-
логией подмокловского памятника, как редкий случай вне ней 
декорировки православного рама скульптурами  к тому же 
в обои  рама  представлены скульптурные изображения две-
над ати апостолов и четыре  евангелистов.

Идея создания каменного рама при ла к . Ф. олгоруко-
ву, вероятнее всего, во время его поездок по странам Европы 4. 
В пользу этой версии говорит и тот факт, что авторство древ-
ней его русского трактата об ар итектуре со множеством чер-
тежей и описанием методов производства строительны  работ 
и называ егося «Ар итектура ивилная выбрана ис Паладиу-

а славного ар итектора и из ины  многи  ар итекторов слав-
ны  писана в Вене ии лета 1699 году меся а сентября учением 
и т анием будучи тамо господина князя олгорукова» 5 исследо-
ватели приписыва т именно . Ф. олгорукову 6. При написании 
трактата он собрал боль ое количество сведений об ар итектуре 

3 Арсеньев В. ерковь села Подмоклаго // Старые годы. 1913. № 12. С. 55  Нико-
лаева М. В. К истории строительства еркви Рождества Богороди ы в селе Подмо-
клово // Ар итектурное наследство. 1996. № 40. С. 68 69  Николаева М. В. Очерки 
истории частного строительства в петровское время/Российская академия ар итек-
туры и строительны  наук. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 289 383. 
4 Зубарев В. В. Храм-ротонда в селе Подмоклово // Памятники русской ар итекту-
ры и монументального искусства. Пространство и пластика. М.: аука, 1991. С. 121  
Беспалов Ю. В. Земля вятичей об истории Серпу ов. р-на Моск. обл.  // Памятники 
русской ар итектуры и монументального искусства. М.: Московия, 2007. С. 120 135.
5 Р А А. Ф. 181. . 258 / 463. . 46. Ар итектура ивилная выбрана ис Паладиу а 
славного ар итектора и из ины  многи  ар итекторов славны   писана в Вене-

ии лета 1699 году меся а сентября учением и т анием будучи тамо господина кня-
зя олгорукова, а по русскому каляндару 7206 году.
6 Зубарев В. В. Храм-ротонда в селе Подмоклово. С. 120.

В. А. Черненко
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Италии того времени и, возможно, что именно тогда у олгору-
кова и зародился замысел создать у себя на родине рам, по о-
жий на те, что он видел в Италии.

Князь . Ф. олгоруков, проис одя из высококультурной сре-
ды, вполне подготовленной к встрече с памятниками ренессанс-
ного зодчества, мог выступить не только заказчиком подмоклов-
ского рама, но и автором его проектирования и талантливого 
вопло ения на родине. В этом нас убеждает, в частности, та ор-
ганичность, с какой рам непривычного для России типа был со-
отнесен с родным для заказчика приокским пейзажем.

В 1701 году по приказу императора Петра I отбыл на службу 
в Поль у полномочным послом России. Возвратился он в сво  
вотчину ли ь спустя 13 лет, когда в начале 1714 года был ото-
зван со службы на два года в связи с дипломатической о ибкой, 
допу енной в ведомстве. Пребывая в эти годы в Подмоклово, 

олгоруков приступил к осу ествлени  своего замысла  по-
стройке в усадьбе рама-ротонды.

Строительство каменной церкви в селе Подмоклово 
Разре ение на строительство каменной усадебной еркви 

вместо обвет ав ей деревянной было получено . Ф. олго-
руковым 22 и ня 1714 года указом митрополита Рязанского 
и Муромского, местобл стителя патриар его престола Стефана 
( ворского).

Первый контракт на постройку каменной еркви был закл -
чен 1 мая 1714 года с артель  Андрея Опурина (подрядчика 
из московской Каменной слободы) и крестьянином села Красное 
Костромского уезда Василием Александровым «с товары и» 
(22 работника), которые «дали запись дествителному тайному 
советнику ковалеру княз  ригорь  Федорович  олгорукого, 
что подрядились они построить из ево товару в Таруском уез-
де в селе Подмоклом ерковь по еркл  круглу  по чертеж , 
по повелени  инозем а орен а фон Фикина» 7.

7 Из этой записи следует, что орен  фон Фикин стал руководителем строительства, 
однако он не являлся автором проекта. орен  фон Фикин  военнопленный, был 
квартирмейстером в ведской армии Карла XII. Р А А. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. . 1033. 

. 136 об. 1 мая 1714 г. Запись подрядной камен ика московской Каменной слобо-
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Однако строительство рама было остановлено в том же году 
в связи с вы одом указа Петра I от 9 октября 1714 года, согласно 
которому под стра ом ссылки и конфиска ии всего иму ества 
«на несколько лет» в России запре алось каменное строитель-
ство, кроме Санкт-Петербурга. Основные строительные работы 
к этому времени были уже завер ены 8.

В челобитной 1716 года крепостной князя Андрей Рыжиков, 
когда . Ф. олгоруков уже покинул Подмоклово, сооб ал, что 
стены еркви, выстроенные в 1714 году фон Фикиным, дали 
«расседины». Вероятнее всего, орен  фон Фикин не обладал 
достаточной квалифика ией для строительства еркви.

Князь олгоруков в 1717 году обратился к ар  с просьбой 
разре ить ему продолжить строительство. В записной книге ка-
бинет-секретаря Макарова в 1717 году, когда Петр I был за гра-
ни ей и ему продолжали докладывать обо все  дела  и поступа-

и  бумага , есть запись: «О достройке еркви по письму князя 
ригория олгорукова» 9.

Вероятнее всего, разре ение князь получил  Петр I обычно 
«дозволял» закончить строительство каменны  зданий, начаты  
до его запретительного указа.

овый руководитель строительства еркви, урожене  Ам-
стердама «голандской земли иноземе  Елизарий авидов сын 
Краффорт» заявил, что от тре ин «той еркви никакого повреж-
дения не будет», однако возведенный «вчерне» рам все же ру -
нул, после чего выяснилось, что Краффорт обманул заказчика: 
«  назвался ар итектором, а ныне слы но оной заморе  был ка-

ды Андрея Антонова сына Опурина и камен иков  крестьян с. Красное Костром-
ского уезда Василия Александрова «с товары и», данной действительному тайно-
му советнику кн. ригори  Федоровичу олгорукову  на строительство каменной 

еркви в с. Подмоклово Тарусского уезда  иколаева М. В. Частное строительство 
в Москве и Подмосковье. Первая четверть X III в. Подрядные записи. Т. I. М., 2003. 
№ 350. С. 306 307.
8 Р А А. Ф. 158. Оп. 1. 1716 г. . 8. . 38 39 об., 101. См.: Полное собрание законов 
Российской империи. Собр. I. СПб., 1830. Т. . № 2848.
9 Р А А. КПВ. 1 отд. Кн. 35. урнал или записные тетради в одя им в Кабинет 
письмам (1716 1724 гг.). . 16. О достройке еркви по письму князя ригория ол-
горукова  Ми айлов А. Подмокловская ротонда и классические веяния в искусстве 
петровского времени // Искусство. 1985. № 9. С. 64 70.

В. А. Черненко
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мен иком» 10. 28 мая 1717 года . Ф. олгоруков снова закл чил 
контракт с артель  «Андрея Антонова сына Опурина» и теперь 
уже с ярославским камен иком Алексеем митриевым «с то-
вари и». Сумма за работу, в сравнении с первоначальным кон-
трактом, была увеличена 11, однако ярославская артель со своей 
задачей не справилась, и 5 мая 1718 года олгоруков закл чил 
контракт с новой артель  строителей  записного московского 
камен ика Ивана Каландина, имев его к тому времени боль-

ой опыт строительства каменны  зданий, а руководство строи-
тельными работами было возложено на Андрея уль а 12.

Подрядчики обе али за строительный сезон возвести ерковь 
из кирпича, заказанного за несколько дней до этого, 29 апреля, 
московским мастерам Трофиму За арову и Мине Игнатьеву. а-
коне -то выбор исполнителя оказался удачным. ерковь Рожде-
ства Богороди ы была выстроена из крупного кирпича, которого 
на здание по ло 200 тысяч тук.

екор рама и скульптуры еркви были выполнены из мест-
ного окского известняка  знаменитого мячковского белого кам-
ня. 27 сентября 1718 года был сделан заказ Максиму Василье-
ву, крестьянину села ижнее Мячково, на парти  белого камня 
для укра ения рама скульптурами. Известняк был поставлен 
к 19 мая 1719 года.

9 апреля 1720 года был закл чен контракт с артель  резчиков 
под руководством московского мастера «Ивана Афанасьева сына 
Зимина» 13: «  сего лета безот одно около еркви и в еркви 

10 Р А А. Ф. 158. Оп. 1. 1716 г. . 8. . 38 39 об., . 101  Николаева М. В. К истории 
строительства еркви Рождества Богороди ы в селе Подмоклово // Ар итектурное 
наследство. № 40. М., 1996. С. 68  иколаева М. В. Частное строительство в Москве 
и Подмосковье. Первая четверть X III в. Подрядные записи. Т. II. М., 2004. С. 251.
11 Николаева М. В. Частное строительство в Москве и Подмосковье. Первая чет-
верть X III в. Подрядные записи. Т. I. М., 2003. № 375. С 327 328.
12 Беспалов Ю. В. Земля вятичей об истории Серпу ов. р-на Моск. обл.  // Памятни-
ки русской ар итектуры и монументального искусства. М.: Московия, 2007. С. 120
135  Михайлов А. Подмосковная ротонда и классические веяния в искусстве петров-
ского времени // Искусство. 1985. № 9. С. 68 70.
13 Р А А. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. . 1038. . 149 об.  150 об. 9 апреля 1720 года  за-
пись подрядной подрядчика записного каменного дела резчика Ивана Афанасьева 
сына Зимина с товари ами, данной действительному тайному советнику кн. риго-
ри  Федоровичу олгорукову на производство резны  каменны  работ: укра ение 

еркви  в с. Подмоклово.
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против ар итектуры как при абризе той еркви нарисовано, вы-
резать самым добрым мастерством, а имянно: на боль ом своде, 
что надлежит у осмерика да у осми око ек светлы  и у осми глу-

и , и около и  валики над окнами, в гзымзе кра тыни, а по сто-
ронам ныркали и скрыли, на скрылля  фрукты, а которые 
с светом окна, и у те  скрылла ж, а на скрылла  ветки. У еркви 

еснат ать столбов, а на ни  естнат ать каптелей кориннеты , 
промежду каптельми еснат ать ерувимов, а от ерувимов 
на обе стороны к каптелям вырезать фрукты. Восемь око ек, ко-
торыя у еркви, а у ни  по пяти фигур, да у осми око ек ввер у 
по три кра тыни, да по два клина, и под окнами по две кра тыни. 

а паперти еснат ать тумб, на ни  с ли а вырезать фрукты, 
по паперте кругом у еркви сто пятьдесят боляс, др езьдесят че-
тыре полубаляса вырезать против ар итектурского ж чертержа, 
под паперть  естнат ать столбов, на ни  вырезать долики, над 
столбами естнат ать каптелей нового кампазита, над перемыч-
ками естнат ать камней в замка , а по сторонам трит ать два 
клина, на тунба  на паперте двенат ать апостолов, четыре еван-
гелиста меро  против обрас а ар итектурского, какие надлежит 
по препор ии. а еркви трое двери, а на всяки  дверя  в среди 
по ерувиму или герб, во кзымзе плат резной, у ни  же по две 
кра тыни, на лопатка  корниз, а в тунба  фигурки, над дверми 
в пренгеле завить по четыре ныркаля, да в те  пренгеля  
кругом зделать валик резной, в еркви на столба  восемь кап-
телей, да еснат ать полукаптелей романовской ар итектуры, 
а над каптельми в гзымзе и в перемычка , что в еркви, сто со-
рок четыре мадалиона, а на ни  с ли а резьба. А ежели что в сей 
записи прописано или что не против абриза написано, и то, что 
потребно у осьмерика и кругом еркви, и в еркви все вырезать 
против ар итектуры и абриза, и как показано будет ар итектом 
капитаном инозем ом Андреем уль ом, и в том ему, капитану, 
во всем быть послу ным. А рядили они от той всей резьбы за ра-
боту денег двести пятьдесят рублев» 14.

14 Р А А. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. . 1038. . 149 об.  150 об.  иколаева М. В. Частное 
строительство в Москве и Подмосковье. Первая четверть X III в. Подрядные запи-
си. Т. I. М., 2003. № 448. С. 392 394  Зубарев В. В. Храм-ротонда в селе Подмокло-
во // Памятники русской ар итектуры и монументального искусства. Пространство 

В. А. Черненко
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Хотя близ села Подмоклово на одились собственные залежи 
белого камня, для декоративны  работ с да был доставлен мяч-
ковский известняк  из стары  каменоломен в районе омоде-
дова. Мелкопористый мячковский камень подобно древесине 
вязок, но податлив рез у, легок и довольно прочен, а также мо-
розостоек 15.

екоративная резьба и скульптуры (в человеческий рост) ра-
ма выполнялись непосредственно на месте строительства ерк-
ви 16 артель  русски  резчиков по камн  И. А. Фомина.

Расстановка статуй святы  на галерее еркви Рождества Бо-
городи ы изначально осу ествлялась по осмысленному плану: 
контракт князя олгорукова с артель  Ивана Зимина спе и-
ально предусматривал установку все  скульптур на надлежа-

и  места  «против ар итектуры и абриза и как показано бу-
дет ар итектом» 17. Украсить рам скульптурой . Ф. олгоруков 
успел вовремя, так как в 1722 году появился указ Синода, запре-

а ий «иметь в ерква  иконы резные, или истесанные, из-
долбленные, изваянные» 18.

15 августа 1723 года ригорий Федорович олгоруков скон-
чался. К этому времени здание было фактически построено, оста-
валось только установить двери и окна, завер ить столярные 
работы, установить иконостас и наполнить его иконами. Однако 
окончания эти  работ ерковь ждала е е более 30 лет  Унасле-
довав ий Подмоклово от от а Сергей ригорьевич олгоруков 
не проявил к на одя емуся на последней стадии строительства 

раму никакого интереса.
После во арения на троне в 1730 году императри ы Анны Ио-

анновны (1693 1740) олгоруковы попада т в опалу. Село Под-
моклово в числе други  вотчин олгоруковы  пере одит в вор-

овое ведомство. олгоруковы, ли енные званий и иму ества, 
были отправлены в сибирску  ссылку. 

и пластика. М.: аука, 1991. С. 117 118.
15 Звягинцев Л. И, Викторов А. М. Белый камень Подмосковья. М.: едра, 1989. С. 95 98.
16 Во время последней реставра ии рядом с рамом были обнаружены неудачные, 
забракованные каменные блоки.
17 Р А А. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. . 1038. . 149 об.  150 об
18 Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству православного ис-
поведания Российской империи. Т. 2. СПб., 1872. С. 293 295. 



36

В 1742 году, после вос ествия на престол Елизаветы Петров-
ны, реабилитированным олгоруковым были возвра ены и  
быв ие поместья, в том числе подмосковное Подмоклово, вла-
дель ем которого становится иколай Сергеевич олгоруков, 
внук . Ф. олгорукова. При нем были завер ены все строитель-
ные и отделочные работы, установлен иконостас, ерковь снаб-
жена необ одимой утварь .

В мае 1754 года . С. олгоруков подал про ение в Си-
нод об освя ении рама, почти 40 лет стояв его «без пения»: 
«А в ныне нем 1754 году помянутая каменная ерковь мно  
именованным как алтарем так и святыми иконами и иконоста-
сом и все  ерковно  утварь  в совер енство приведена, и же-
ла  в сем году освятить, понеже в старой деревянной еркви 
службы уже отправлять за вет ости  никак невозможно» 19. Си-
нод это про ение удовлетворил, и в том же году ерковь была 
торжественно освя ена во имя Рождества пресвятой Богороди-

ы, как и старый деревянный рам, стояв ий на пло ади к запа-
ду от новой еркви 20. Вместо деревянной колокольни на столба  
в 1785 году выстроен первый этаж каменной, а в 1853-м достро-
ен ее второй этаж. В кон е 1850-  годов был надстроен третий 
этаж колокольни. «В настоя ее время колокольня сия, на одясь 
в разстоянии от рама, из звонни ы, где на столба  висят колоко-
ла, около 2 саженей, представляет из себя только около полутора 
этажа, так как вер нее надстроенное здание от времени и сыро-
сти разру илось и представляет опасность для рама, звонни ы 
и про одя и  мимо л дей» 21. Консисторией было приказано 
вет у  колокольн  разобрать, кирпич ее продать, а вырученные 
средства  за вычетом рас одов на работы по разборке  обра-
тить на сооружение новой колокольни. Утверждено ар иереем 

19 Р ИА. Ф. 796. Оп. 34. . 381. Об свя ении еркви в с. Подмоклом 17 августа 1754 г. 
Про ение владель а с. Подмоклова  секунд-майора кн. иколая Сергеевича ол-
горукова, на имя императри ы Елизаветы Петровны, поданное в Синод  об освя е-
нии в этом селе новой каменной еркви  Ми айлов А. Подмокловская ротонда и клас-
сические веяния в искусстве петровского времени // Искусство. № 9. 1985. С. 65.
20 Х . Ф.203. Оп. 744. . 38. . 367 368. Протоколы Московской у овной Конси-
стории 1754 г. 
21 А ТО. Ф. 3. Оп. 7. . 4712. О вет ости колокольни при раме с Подмоклаго Алек-
синского уезда. 30 ноября 1897 г.  4 февраля 1898 г. . 1 1 об.

В. А. Черненко
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30 января 1898 года 22. Рядом с ерковь  в 1812 году были воз-
ведены колокольня 23 и каменная ограда (после 1898), но эти ар-

итектурные сооружения не со ранились, как и усадебный дом, 
руины которого на одятся неподалеку. В 1903 году при еркви 
соорудили каменну  звонни у 24 (разобрана в 1930- ). Храм был 
закрыт в 1932 году 25.

Архитектурно-художественный образ  
церкви в селе Подмоклово 

Храм Рождества Богороди ы в Подмоклово  редкий по кра-
соте и оригинальности замысла удожественный памятник, одно 
из наиболее интересны  сооружений Петровской эпо и. Храм 
стоит особняком в русской ар итектуре X III века. то замеча-
тельный по согласованности форм образе  ротонды: круглого 

ентрического здания, тип которого известен со времен антич-
ности, возобновленный в ренессансном зодчестве Италии и реа-
лизованный в петровской России 26.

Поставленный на высоком берегу Оки кирпичный о тукату-
ренный рам с белокаменными деталями и скульптурами в плане 
представляет собой идеальный круг, то есть перед нами «чистая» 
ротонда (ил. 2). Алтарь с восточной стороны, в оды с западной, 
северной и жной сторон ничем не выделены, все стороны зда-
ния равноправны, его пластика открыта на все стороны света.

Круглый постамент околя возносит приземистый и собран-
ный об ем рама, завер енный плавно кругля имся куполом, 
просторным световым барабаном и ажурным крестом. ен-
тральный об ем окружен коль ом паперти на естнад ати стол-

22 Там же. . 3 3 об., 4.
23 А ТО. Ф. 3. Оп. 2. . 832. Ведомость состояния и иму ества ерквей ведомства 
благочинного Ка ирской округи, свя енника Богороди ерождественской еркви 
с. Подмоклова Саввы ипи кого, за и ль  декабрь 1812 г. . 4 об.
24 ИА СПб. Ф. 799. Оп. 33. . 211. . 1. Стра овая о енка. 13 и ля 1910 г. 
25 А МО. Ф. 4570. Оп. 1. . 45. Переписка с серпу овским РИКом о закрытии ерк-
вей. 1931 1932. . 11, 61, 66 68, 74 82. окументы о предполагаемом закрытии 
Богороди ерождественской еркви с. Подмоклово. 1931 1932 гг. 
26 Евсина Н. А., Алексеева Т. В. Русское искусство первой четверти X III века. М.: ау-
ка, 1974. С. 9 26  Евсина Н. А. Ар итектурная теория в России X III в. М.: аука, 1975. 
С. 246 247  Некрасов А. И. Ежегодник Музея ар итектуры / Академия ар итектуры 
СССР. М.: Из-во Всесо зной академии ар итектуры, 1937. С. 250 263.
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ба . та галерея из изя но рифмованны  арок вместе с окнами 
ротонды, л карнами купола и световыми проемами барабана 
придает сооружени  особу  легкость.

Удивительна система окон подмокловского рама. а тре  
уровня  (за искл чением барабана, где все окна  световые) че-
реду тся световые и ложные оконные проемы, различа иеся 
между собой по форме  это разнообразие складывается в нео-
жиданну  гармони . 

Первый ярус ротонды рама прорезан восемь  окнами с рез-
ными наличниками и металлическими ре етками, череду и-
мися с ложными окнами, оформленными такими же по форме 
наличниками. Все три в одны  портала (главный  западный, 
боковые  северный и жный) рама идентичны. Изображения 

ерувимов осеня т северный и жный в оды, а также сквозные 
и ложные окна.

Массивный илиндрический об ем рама в виде дву светной 
купольной ротонды окружен на уровне первого света 16-про-
летной палладианской аркадой (галереей-паперть ), образовав 
арочну  галере  из 16 полу иркульны  арок, соединенны  с ос-
новным об емом крестовыми сводами. Изысканное ар итектур-
ное убранство рама дополняет тонкая профилировка карнизов 
и ар ивольтов арочны  проемов галереи.

Круговая аркада завер ается тонко профилированным кар-
низом с установленной на нем бал страдой, образовав балкон 
на уровне второго света ротонды. По осям пилонов аркады на вы-
соки  тумба -постамента  бал страды установлены полные экс-
прессии белокаменные статуи двенад ати апостолов и четыре  
евангелистов в человеческий рост. Постаменты статуй укра ены 
белокаменными гирляндами плодов.

Опоры аркады снаружи декорированы каннелированными 
пилястрами ионического ордера, а арочные проемы паперти-га-
лереи  тонкой профилировкой ар ивольтов. Арки и пиля-
стры  основные ар итектурные элементы рама.

Второй ярус ротонды также разделен на 16 частей каннели-
рованными пилястрами композитного ордера, декорированны-
ми резьбой по белому камн , между ними расположены восемь 
окон с металлическими кованными ре етками и изысканными 

В. А. Черненко
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декоративными наличниками, череду имися с ложными ок-
нами и более простыми наличниками, завер енными лучковы-
ми или ломаными сандриками.

ад наличниками окон про одит развитой декоративный фриз 
между своеобразны  пилястров, состоя ий из 16 резны  головок 

ерувимов в ентре с гирляндами плодов и лент по бокам.
Ротонда перекрыта высоким куполом, прорезанным рядом 

л карн  с чередованием, как и на други  уровня , световы  
(квадратны ) и ложны  (круглы ) проемов  вы е  лаконичный 
световой барабан с восемь  высокими окнами, завер енный по-
лусферическим куполом, разделенным на восемь частей золо-
чеными валиками. Компози и  рама венчает позолоченный 
крест с яблоком на квадратном пьедестале.

Все вне ние укра ения здесь явля тся часть  продуманной 
структуры и наделены особым символическим значением. И  
с жеты явно продиктованы единым замыслом заказчика. еко-
ративное убранство рама  это резное белокаменное кружево 
и скульптуры. Программа скульптурного декора подмокловско-
го рама имеет также местное проис ождение. Резьба покрывает 
также крон тейны оконны  сандриков и обрамление л карн.

Интерьер рама, соответству ий богатству вне него убран-
ства, обработан пилястрами, несу ими раскрепованный карниз.

Каменная скульптура балюстрады круговой аркады храма 
еповторимым укра ением еркви явля тся 16 скульптур 

святы , установленны  на бал страде аркады. то довольно ред-
кое применение круглой скульптуры в рамовом строительстве 
Петровской эпо и 27 (ил. 3).

Расположение фигур двенад ати апостолов и четыре  еванге-
листов соответству т структуре плана здания с 16 столпами па-
перти. И  изображения явля тся классическим мотивом пото-
лочны  росписей древнерусски  и византийски  рамов. Святые 
Матфей и Иоанн изображены дважды  как апостолы и как еван-
гелисты. Статуи на бал страде аркады по сути  пластическое 
завер ение ее 16 подпорны  столпов. Об емы фигур устойчивы 

27 Рязанцев И. В. Скульптура в России. X III  начало XIX века. М.: ираф, 2003. 
С. 338 345.
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и монолитны  экспрессивные жесты тради ионны для стиля ба-
рокко, однако в облике изображенны  мы не найдем несколько 
взвинченной барочной патетики. И по пропор иям, и по об ем-
но-пластическим арактеристикам статуи представля т единый 
ансамбль с ар итектурой рама  и там, и здесь в основе всего  
размеренная ясность и сдержанное достоинство  наследие эпо-

и Возрождения. Вероятно, именно естнад атиричная структу-
ра ис одного плана здания подсказала здесь выбор персонажей: 
двенад ать апостолов и четыре евангелиста. Фигуры на галерее- 
паперти, как и все формы подмокловского рама  компози и-
онно и пластически равноправны (высота фигур до 1,8 м).

При этом статуи особо чтимы  святы  отмеча т три в ода 
в ерковь: главный, западный в од обрамля т изображения 
первовер овны  апостолов Петра (справа) и Павла (слева), а ста-
туи четыре  евангелистов разме а тся по сторонам над жным 
и северным в одами в рам.

Проследим разме ение 16 скульптур вокруг еркви по ча-
совой стрелке, начиная слева от главного в ода в ерковь: мы 
видим фигуры апостолов Павла, Иоанна и Симона  далее изо-
бражения дву  евангелистов  уки и Матфея  за ними следу т 
скульптуры тре  апостолов  Филиппа, Иакова и Варфоломея  
на жной стороне бал страды установлены статуи апостолов 
Иуды, Андрея и Иакова (ил. 4)  к гу же обра ена и фигура еван-
гелиста Иоанна, за которой один за другим расположены Марк, 
Фома и Матфей  завер ается скульптурный ансамбль массивной 
фигурой апостола Петра с кл чами в руке 28. а плинте каждой 
статуи на ерковно-славянском языке вырезана надпись, пояс-
ня ая, кто из апостолов и евангелистов изображен 29.

а рубеже XIX и XX веков бал страда над карнизом круго-
вой аркадной галереи была утрачена, а пролеты аркад заложе-
ны. Вначале 1980-  годов пять статуй, укра ав и  рам, были 
сбро ены неизвестными злоумы ленниками (вандалами) 

28 Пилипенко А. Д. К семантике скульптурного ансамбля рама Рождества Богороди-
ы в Подмоклово // Вестник М УКИ. 2007. Апрель. № 6. С. 190 193.

29 а плинта  скульптур бал страды круговой колоннады Исаакиевского со-
бора проектом также было предусмотрено обозначение ангелов и ар ангелов. 
См.: 24 утвержденны  рисунка ангелов и ар ангелов из собрания ТБ П УПС.

В. А. Черненко
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с тумб-постаментов бал страды на земл  при этом каменные 
фигуры раскололись на части 30.

В 1988 1995 года  скульптуры удалось восстановить во Все-
российском удожественном научно-реставра ионном ентре 
им. И. . рабаря, реставраторы  А. С. Антонян, Ю. А. бчен-
ко, В. А. Черем ин.

Остальные одиннад ать скульптур в 1984 году на время ре-
ставра ионны  работ были сняты, отреставрированы и переда-
ны на ранение в Серпу овский историко- удожественный му-
зей до окончания реставра ии рама, после чего должны были 
быть установлены обратно на свои места.

В 1983 1994 года  здание еркви Рождества Богороди ы ре-
ставрировалось спе иалистами треста «Мособлреставра ия». 
Отреставрированный рам предстал со вновь открытыми арка-
ми круговой галереи-паперти, а на бал страде круговой арка-
ды еркви было принято ре ение установить копии скульптур 
апостолов и евангелистов 31. В 1992 году рам передали Русской 
православной еркви, с 1993 года он вновь стал действу им 32.

В 2009 2015 года  были проведены работы по со ранени  
этого об екта культурного наследия с реставра ией ротонды, 
фасадов, галереи, порталов, сводов  обновление столярны  окон-
ны  заполнений  реставра ия, восстановление и воссоздание 
скульптур. В 2016 году одиннад ать отреставрированны  статуй 
апостолов и евангелистов были возвра ены еркви Рождества 
Богороди ы и установлены внутри ее (ил. 5).

Выскажу предположение, что, изучая итальянску  ар итек-
туру, . Ф. олгоруков создал собственный проект рама Рожде-
ства Пресвятой Богороди ы в своем имении в селе Подмоклово 
(1714 1722), а строительство поручил дво родному брату сво-
ей жены Б. А. оли ину, который уже имел опыт строительства 

30 Викторов А. Спасти уникальный памятник // екоративное искусство СССР. 
1982. № 7. С. 44.
31 Храм Рождества Пресвятой Богороди ы. Подмоклово. (Православные рамы. Пу-
те ествие по святым местам). М.: е Агостини, 2015. Вып. № 145. При установке 
скульптуры апостолов Филиппа и Фаддея поменяли местами (что видно по фото-
снимкам рама 1914 и 1936 годов)
32 Храмы Серпу овского благочиния. Тула: Издательско-полиграфическое об еди-
нение « ев Толстой», 2013. Т. 2. С. 110 117. 
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еркви Знамения Пресвятой Богороди ы в уброви а  под 
Подольском (1690 1703). о в то время получить разре ение 
на строительство без участия иностранны  спе иалистов было 
нереально. Вот почему вначале к этому проекту формально при-
влекли ведского военнопленного, а затем «инозем а А. уль-

а». а самом деле, строительство эти  рамов реально под-
тверждает, что в России могли строить рамы и без привлечения 
иностранны  ар итекторов. Были у нас в стране собственные 
зодчие, инженеры, камен ики и каменотесы-скульпторы, спо-
собные строить уникальные рамы, монастыри и крепости.

Создавая программу скульптурного убранства главного ка-
федрального рама России  Исаакиевского собора в Санкт-Пе-
тербурге  член комиссии по его сооружени , президент Им-
ператорской Академии удожеств Алексей иколаевич Оленин, 
безусловно, опирался на два эти выда и ся образ а отече-
ственного рамового зодчества.
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еркви по письму князя ригория олгорукова.
8. Р ИА. Ф. 796. Оп. 34. . 381. Об свя ении еркви в с. Подмо-
клом 17 августа 1754 г. Про ение владель а с. Подмоклова  
секунд-майора кн. иколая Сергеевича олгорукова, на имя 

В. А. Черненко
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К вопросу о прототипе скульптурного убранства …

императри ы Елизаветы Петровны, поданное в Синод  об ос-
вя ении в этом селе новой каменной еркви.
9. А МО. Ф. 4570. Оп. 1. . 45. Переписка с серпу овским РИ-
Ком о закрытии ерквей. 1931 1932. . 11, 61, 66 68, 74 82. о-
кументы о предполагаемом закрытии Богороди ерождествен-
ской еркви с. Подмоклово. 1931 1932 гг.
10. ИА СПб. Ф. 799. Оп. 33. . 211. . 1. Стра овая о енка. 
13 и ля 1910 г.
11. Х . Ф. 203. Оп. 744. . 38. . 367 368. Протоколы Москов-
ской у овной Консистории 1754 г.
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Михаил Витальевич Шкаровский 
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга,  
главный архивист, доктор исторических наук 

Совместная деятельность  
Тихвинского Успенского монастыря 

и музея в 1919–1930-х годах 

К 1917 году Богородичный Успенский мужской монастырь 
г. Ти вина был одной из самы  значительны  обителей Русской 
православной еркви. Всего он имел девять рамов, старей им 
из которы  был собор Успения Божией Матери, возведенный 
в 1507 1515 года  и освя енный 12 августа 1515 года1. Братия 
монастыря насчитывала 55 человек  31 мона  и 24 послу ни-
ка. В Успенском соборе у в ода на столпе на одилась главная 
святыня монастыря  Ти винская икона Божией Матери, про-
славленная многими чудотворениями2. астоятелем обители 
с 1913 года служил ар имандрит Антоний ( емянский).

Вскоре после Октябрьского переворота, в декабре 1918 года, 
братии Ти винской Успенской обители впервые при лось ис-
пытать на себе антирелигиозные ак ии советской власти. В мо-
настырь при ел отряд чекистов во главе с комиссаром И. Фе-
доровым, который на основании постановления губернской 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрревол ией и сабо-
тажем провел сери  обысков. В келье настоятеля, ар имандрита 
Антония, были из яты различные финансовые документы, в по-
ме ении казначея реквизировали ранив иеся там рис, са ар, 
крупу и мыло3. С начала 1919 года стремление советской власти 
«поживиться» за счет иму ества обителей особенно усилилось. 

1 Мельник А. Г. Ти винский Успенский собор. Старообрядчество: история, культура, 
современность. М., 2000. С. 340 351.
2 Православные русские обители. Полное илл стрированное описание православ-
ны  русски  монастырей в Российской Империи и на Афоне / Сост. П. П. Сойкин. 
СПб., 1910. Переизд. СПб., 1994. С. 135 136  ригорьев . И. Ти вин и его святыни: 
Описание города, Ти винского Боль ого монастыря и пребыва ей в нем святы-
ни. Ти вин  СПб., 2007. С. 12.
3 А СПб. Ф. 8059. Оп. 1. . 5. . 52, 53, 57 об.

У К 726.7
+7:069.02
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26 января был опубликован декрет Совета комиссаров Со за 
коммун Северной области о пере оде с 1 февраля все  кладби  
(в том числе монастырски ) в ведение Комиссариата внутрен-
ни  дел. В это же время дело до ло до реквизи ии капиталов 
Ти винской Успенской обители. Первоначально, е е в декабре 
1918 года, были из яты про ентные бумаги (билеты кредитны  
учреждений и др.) на сумму 75 140 рублей4. Затем весь ранив-

ийся в осбанке капитал обители был перечислен в до од каз-
ны, а счет монастыря в банке аннулирован. Все расписки о при-
еме частны  вкладов были проверены и конфискованы вместе 
с енными бумагами. Монастыр  оставили ли ь неболь у  
сумму наличны  денег.

Чтобы спасти еркви монастыря от закрытия и разграбления, 
веру ие должны были образовывать «двад атку», то есть по-
дать заявление с приложением списка из 20 человек, жела и  
принять в свое пользование ерковное иму ество и здания и за-
регистрировать об ину. 13 апреля 1919 года был подписан дого-
вор с представителем Ти винского уездного совета А. Светловым 
о принятии веру ими в «бессрочное» и «бесплатное» пользо-
вание девяти рамов и дву  часовен Успенского монастыря5.

В мае 1919 года в уездный совет была в первый раз представ-
лена опись иму ества все  рамов обители. Передавая отчеты 
и различные сведения о монастырском озяйстве органам со-
ветской власти, настоятель ар имандрит Антоний фактически 
сдавал дела монастыря: после передачи документов потребова-
ли и монастырску  печать. Здания монастыря были переданы 
в ведение уездного жили ного отдела6.

Весной 1919 года некоторые поме ения Успенского монасты-
ря занял Ти винский краеведческий музей. Его история вос о-
дит к Музе  местной старины, ини иатором создания которого 
в 1913 году выступил известный ти винский писатель и педагог 
Иван (Исаакий) Петрович Мордвинов  автор краеведческой 
библиографии «Ти виниана». В 1918 году этот музей был на-

ионализирован, а через год в монастырском здании Казенны  

4 Там же. . 56.
5 Там же. . 1 3, 28 30.
6 Там же. . 4 25.
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келий открылся Ти винский уездный музей местного края (или 
Ти винский музей краеведения), созданный на базе быв его 
Музея старины и так называемого местного «фондового музея- 
ар ива», который, предположительно, должен был служить ос-
новой для создания образовательны  музеев Ти винского края.

иректором нового музея в 1919 1922 года  был урожене  
Ти вина буду ий известный ар еолог, член-корреспондент Ака-
демии наук СССР Владислав Иосифович Равдоникас, в тот пери-
од заведовав ий местным педагогическим те никумом. Именно 
он ини иировал музейный статус Успенского монастыря. С того 
времени почти 15 лет музей сосу ествовал с е е со раняв имся 
монастырем. В эти годы постепенно закрывались рамы обите-
ли, а насельники подвергались репрессиям.

Так, в начале 1920-  годов были закрыты сразу пять мона-
стырски  ерквей: Воздвижения Честного Креста осподня, ве-
над ати Апостолов, Святителя иколая Чудотвор а, примыкав-

ая к здани  богадельни Скорбя енская ерковь и домовый 
рам Вознесения осподня с приделом Великомученика Феодора 

Стратилата над Западными воротами.
Важные свидетельства послеревол ионной истории Успен-

ского монастыря и его сосу ествования с музеем оставил в сво-
ем дневнике И. П. Мордвинов. Прежде всего, его возму ало 
«наплевательское» отно ение новы  властей к древностям, ко-
торым ученый отдавал столько сил и времени: рукописям, ико-
нам, ерковной утвари  Так, 16 марта  21 апреля 1919 года 
И. П. Мордвинов писал: «За ли в музей. Там делается что-то 
ужасное: вс ду, начиная с коридора, раскиданы книги по гряз-
ным полам. то валяется библиотека урново. Около стен 
по полу же груды образов, портретов, картин. Тут вся коллек ия 
Буткевича  В монастырской библиотеке было сделано много 

и ений. Сырость ужасная. В одном углу провалился потолок, 
течет на рукописи  Было рукописны  книг много. Со ранился 
от 50-  годов и  список  Все утрачено  По ли  осматривать 
музей и библиотеку, и то, что увидел, меня окончательно при-

ибло  В музее огромное богатство, с которым бессильны спра-
виться никчемные сотрудники  И в монастырской библиоте-
ке я положительно опустил руки. Здесь боль е сотни коробок 

М. В. Шкаровский
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со столб ами и в каждой коробке  тоже елые сотни. авале-
ны кучами. есколько кафов с ар ивными, в связка   сотни 
тетрадей. Зарегистрировать и   труд огромный, многолетний, 
а из ять енное для печати сейчас невозможно»7.

а протяжении нескольки  последу и  лет, до своей кон-
чины в 1925 году, И. П. Мордвинов занимался регистра ией, 
рас ифровкой и перепиской монастырски  рукописей. В его 
дневниковы  запися  (1920, апрель) имеется свидетельство 
об осмотре обители «начальственной комиссией во главе с За-

аровым», а затем сооб ение о предоставлении в том же меся-
е временной о ранной грамоты Успенскому монастыр . При 

этом И. П. Мордвинов возму ался тем, что из перечня взяты  
под о рану зданий обители были искл чены все постройки вне 
монастырски  стен и некоторые рамы, в том числе Крестовоз-
движенская ерковь, рам венад ати Апостолов и ерковь Все  
Святы . Он срочно составил мотивированный доклад об о ране 
искл ченны  зданий. С этого момента И. П. Мордвинов актив-
но вкл чился в борьбу за со ранение древностей закрываемы  
и гибну и  на глаза  ти вински  монастырей8.

а ионализа ия монастырски  иму еств в оде закрытия 
обителей приводила к новым потерям. 24 февраля 1921 года 
И. П. Мордвинов записал в дневнике: «По вопросу на ионализа-

ии Боль ого монастыря Молас заявляет, что этому ме ает Ро-
манов, который благоволит ли ь к тем монастырям, что со ра-
ня т стиль X I X II вв. а  монастырь он признает за пестрый 
конгломерат построек, не име ий енности. Мне, следователь-
но, надо доказать эту енность памятника, единственного в своем 
роде для северной области»9. Разорение и запустение постепен-
но проникали даже в Успенский собор. 24 марта 1922 года уче-
ный писал: «  за ел в алтарь олодного собора: очень оро ая 
живопись превос одна по свету (здесь нет никакой копоти как 

7 Жервэ Н. Н. ивые свидетельства времени. Судьба ти вински  монастырей в днев-
ника  И. П. Мордвинова (1911 1925 гг.) // Успенский собор в контексте тради ион-
ной русской культуры: к 500-лети  Успенского собора. Сборник материалов межре-
гиональной научно-практической конферен ии. СПб., 2016. С. 182 183.
8 Жервэ Н. Н. ивые свидетельства времени. Судьба ти вински  монастырей в днев-
ника  И. П. Мордвинова (1911 1925 гг.). С. 184.
9 Там же. С. 185.

Совместная деятельность Тихвинского Успенского монастыря …
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в еркви). Прежняя сень стольная на горнем месте, говорят, раз-
валилась и куда-то убрана. а стена  нет никаки  образов »10.

а 1922 год при лись такие тяжелые потрясения в Русской 
Православной еркви, как кампания по из яти  ерковны  

енностей и обновленческий раскол, самым непосредственным 
образом затронув ие Успенский монастырь. Стремясь избе-
жать кровопролития, ар имандрит Антоний обратился с воз-
званием к веру им и принял меры для предотвра ения стол-
кновений11.

Из ятие ерковны  енностей в Успенском монастыре, соглас-
но соответству им актам, началось 18/31 марта. В этот день 
Ти винская уездная комиссия по из яти  ерковны  енностей 
при поддержке вооруженны  солдат, в присутствии ар иман-
дрита Антония и председателя при одского совета И. . Ква -
нина-Самарина, реквизировала и вывезла из рамов монастыря 
различные серебряные предметы об им весом 6 пудов 18 фун-
тов (около 100 килограммов) и золоту  лампаду весом 15 фун-
тов 12 золотников со 178 рубинами и 33 бриллиантами. 1 апреля 
были также из яты пять Евангелий XIX века в серебряны  по-
золоченны  оклада , два серебряны  позолоченны  напрестоль-
ны  креста и серебряная доска с иконописными укра ениями12.

Присутствовав ий при эти  события  И. П. Мордвинов 
31 марта записал в своем дневнике: «В монастыре началось за-
седание комиссии по реквизи ии. ел спор о ризе чудотворной 
иконы. Ар имандрит наивно пояснял, что образу нужен празд-
ничный убор. Васильев (из Черепов а) иронизировал, что Бого-
роди а была бедная жен ина, богаты  уборов не носила и что 
надо молиться иконе, а не ризе.  отдал мо  опись древностей 
Успенского собора е е незаконченну . По ли в собор. Заявили 
о конфиска ии лампады ереметева.  протестовал. У чудотвор-
ной иконы стали снимать серебряну  ре етку   принялся ос-
матривать иконы, особенно ти винские работы X I в.  местну  

10 Жервэ Н. Н. ивые свидетельства времени. Судьба ти вински  монастырей в дне-
вника  И. П. Мордвинова (1911 1925 гг.). С. 185.
11 Бовкало А., Галкин А. Оте  Антоний, епископ Ти винский // Воскресение. Ти вин. 
1994. № 2 (8). С. 5.
12 А СПб. Ф. 8059. Оп. 1. . 5. . 34 37.

М. В. Шкаровский
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Ти винску  Б. М. с чудесами, иколая Чудотвор а, Беседну . 
а последней не оказалось укра ений, отмеченны  в описи»13. 

3 апреля была из ята золотая риза с драго енной святыни  чу-
дотворной Ти винской иконы Божией Матери14.

При этом сотрудники музея и ученые спасли некоторые ен-
ности. Так, И. П. Мордвинов 5 апреля и в последу ие дни 
писал: «Про ли в Успенский собор. Там работали над старо-
русской иконой. Без ризы она выглядит симпатичнее, а риза 
лежала на полу   застал комисси  в олодном соборе. Вопрос 

ел об иконостасе, в нижнем ярусе которого комиссия предпо-
лагала взять все ризы, и я вступился за ни  и уговорил ради ка-
ки -нибудь 2-  пудов серебра не безобразить иконостаса  Все 
маленькие иконы с окладами в столба  тоже остались  Из яли 
уже многое, возможны боль ие из ятия в теплом соборе»15.

Часть енностей веру ие выкупили. Всего из Успенского 
монастыря были вывезены и в основном переплавлены различ-
ные ерковные предметы об им весом более 20 килограммов 
золота и около 500 килограммов серебра, а также значительное 
количество драго енны  камней. Так как веру ие все-таки 
выражали свое недовольство из ятием, органы ПУ попыта-
лись сфабриковать дело. В частности, в 1922 году был привлечен 
к суду по обвинени  в участии в антисоветском выступлении ие-
родиакон Ти он (Зорин). Обвинения в его адрес оказались несо-
стоятельными, и о. Ти он был оправдан 16.

Частично реализовав перву  ель анти ерковной кампании, 
власти попытались осу ествить и втору . 12 мая началась ор-
ганизованная советским руководством «револ ия» в еркви, 
так называемый обновленческий раскол. Отказав ись признать 
обновленческое Епар иальное управление, ар имандрит Анто-
ний первоначально удержал от уклонения в раскол почти весь 
клир Ти винского уезда. В это смутное время от у Антони  при-

лось приложить много усилий в борьбе с за ватив ими ру-

13 Жервэ Н. Н. ивые свидетельства времени. Судьба ти вински  монастырей в дне-
вника  И. П. Мордвинова (1911 1925 гг.). С. 186.
14 А СПб. Ф. 8059. Оп. 1. . 5. . 38.
15 Там же.
16 АУФСБ СПб О. . П-77246.
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ководство в епар ии обновлен ами. Однако в начале 1923 года 
рамы Успенской обители при поддержке советской власти были 

все-таки частично за вачены обновлен ами, при этом прежний 
при одской совет прекратил су ествование.

27 и ня 1923 года был освобожден из-под ареста Святей ий 
патриар  Ти он, после чего началось быстрое падение влияния 
обновлен ев. Как только появилась легальная возможность 
(в середине и ня 1923 года, е е до освобождения патриар а), 
ар имандрит Антоний организовал об ину « ревнеканониче-
ской еркви при Боль ом Ти винском монастыре», не призна-
вав у  обновленческое Епар иальное управление. 17 и ня со-
стоялось учредительное собрание об ины17.

Через несколько дней после проведения собрания члены об-
ины направили в отдел Управления Черепове кого губиспол-

кома требуемые для ее регистра ии документы: устав, список 
учредителей (в который записалось 622 человека), инвентар-
ну  опись (от и ня 1923 г.), протокол учредительного собра-
ния, списки уполномоченны , членов президиума и свя ен-
нослужителей об ины18. 

Ходатайство имело успе : об ина « ревнеканонической 
еркви при Боль ом Ти винском монастыре» была зарегистри-

рована и начала офи иальное су ествование. Однако в ее поль-
зование передали ли ь три рама: Успенский собор, Покров-
ску  ерковь и рам, посвя енный Ти винской иконе Божией 
Матери и именуемый в народе «Крылечко». 

11 ноября 1923 года патриар ом Ти оном ар имандрит Анто-
ний был иротонисан в Покровском раме Москвы во епископа 
Ти винского19. 

Однако к 1924 году Успенская обитель оказалась в значи-
тельной степени разгромленной. Монастырское озяйство было 
передано Ти винскому сов озу, корпуса реквизированы якобы 
для нужд рабочего класса, многие рамы опечатаны, монастырь 
как ридическое ли о прекратил свое су ествование. невни-
ки И. П. Мордвинова за 1923 1924 годы отража т следу ий 

17 А СПб. Ф. 8059. Оп. 1. . 5. . 84  84 об.
18 Там же. . 77, 81 106.
19 Мануил ( еме евский), митр. Русские православные иерар и периода с 1893 по 
1965 гг. (вкл чительно). Т. 1. рланген 1979. С. 283.
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(после кампании из ятия ерковны  енностей) этап ограбле-
ния Успенского монастыря. 20 апреля 1923 года ученый писал: 
«Вчера в монастыре был обыск: чекисты посетили ризни у и со-
ставили протоколы о найденны  ими арски  вензеля , между 
прочим об исторически  буква  П и А на ба ня . По-видимому, 
потребу т уничтожения  Кельи ар имандрита отят за ватить 
для солдат по случа  мобилиза ии»20.

Вслед за представителями советской власти монастырские 
енности присваивали себе и просто грабители. 2 марта 1924 года 

И. П. Мордвинов записал: «Осматривал следы разгрома Успен-
ского собора. Они проникли в собор, чудотворну  икону не тро-
нули, но обобрали кресты и кадила. а левой стороне иконо-
стаса сняли 3 ризы очень осторожно и умело, одна в пуд весом 
упакована в ковер и перевязана нурком, сорванным от завесы 

арски  врат  С престола содрана серебряная одежда. Пыта-
лись взять даро ранительни у. С престола взято 2 креста. Сбор 
ве ей и упаковка производились на горнем месте. Кражу обна-
ружили в 4-м часу утра, сооб или в угрозыск, но агенты при-

ли только в 11 ч»21.
При этом началось и разорение монастырского кладби а. 

17 мая 1923 года И. П. Мордвинов отмечал: «Ходили  по клад-
би у: спло ной ужас: памятники сбро ены, разбиты, на многи  
перебиты портреты и мраморные доски, плиты истерлись и зарос-
ли мо ом. Какое подлое отно ение к могилам  Трудно составить 
некрополь, но надо торопиться: через год от на его некрополя 
ничего не останется». Опасения ученого подтверждались. Через 
год, 4 мая 1924 года, он с горечь  записал: «Все разоряется у-
лиганами, мальчи ками и красноармей ами. Памятники рас а-
таны и покривились, многие сбро ены со свои  мест и разбиты  
из многи  с вер у ек унесены бронзовые части  ары и кресты  
стекла на образа  и венки разбиты, плиты снесены, пропала плита 
с могилы моего дяд ки Абрама Прокофьевича»22.

В этот период музей сыграл значительну  роль в со ранении 
рамового зодчества от уничтожения, в его изучении и популяри-

20 Жервэ Н. Н. ивые свидетельства времени. Судьба ти вински  монастырей в дне-
вника  И. П. Мордвинова (1911 1925 гг.). С. 190.
21 Там же. С. 192.
22 Там же. С. 190 192.
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за ии. В 1920-е годы собрание Ти винского музея насчитывало 
более 23 000 экспонатов, среди которы  выделялись коллек ии 
древни  икон и рукописны  книг. По монастыр  стали регуляр-
но проводиться светские экскурсии. Так, И. П. Мордвинов 5 ав-
густа 1923 года отмечал: «По ли с женой к 2-м часам в мона-
стырь  Показывал деви ам могилу Прозоровского. У ли потом 
в ризни у. Об яснения при лось давать по несколько раз т. к. 
публика все время прибывала. Совер енно неожиданно явился 
Со з молодежи. Состав экскурсии получился такой, что я только 
а нул  от вер ов питерской аристократии до низов ти вински  
окраин. Из ризни ы одили к Клавди  в еркви, а затем прогу-
лялись по стенке, по галерее»23.

а территории обители действовало всего ли ь три рама, 
да и то не как монастырские, а как при одские. Остав иеся мо-
на и во главе с епископом Антонием совер али богослужение 
в ни  и на одились в ожидании окончательного изгнания. Одна-
ко владыка Антоний, видя, как постепенно в результате антире-
лигиозны  гонений с одит «на нет» жизнь обители, не сдавался 
и продолжал предпринимать аги для поддержания деятельно-
сти монастыря.

Весной 1924 года об ина при монастыре вновь направила 
в отдел управления Черепове кого губисполкома документы 
для ее перерегистра ии: устав, списки учредителей, уполномо-
ченны , членов президиума и свя еннослужителей (19 чело-
век)24. В 1923 1924 года  Богородичная Успенская обитель оста-
валась единственным оплотом Православия в Ти вине, так как 
все остальные городские рамы были к тому времени за вачены 
обновлен ами. 

Однако в кон е лета 1924 года советские власти передали рас-
кольникам Успенский собор и Покровску  ерковь, а в самом 
начале сентября Черепове кий губисполком принял ре ение 
о передаче обновлен ам последней монастырской еркви Мо-
сковского Патриар ата  рама Ти винской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Крылечко».

23 Жервэ Н. Н. ивые свидетельства времени. Судьба ти вински  монастырей в 
дневника  И. П. Мордвинова (1911 1925 гг.). С. 191.
24 А СПб. Ф. 8059. Оп. 1. . 5. . 107 109.
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2 3 сентября 1924 года представители административного 
отдела губисполкома опечатали рам и известили епископа Ан-
тония о роспуске и ликвида ии возглавляемой им православной 
об ины при монастыре. Через две недели Владыка Антоний 
был арестован. Поводом к аресту епископа послужил ин идент, 
проис ед ий в обители 11 сентября. В этот день в монастырь 
прибыла группа обновлен ев во главе со свя енниками ео-
нидом Борисовым и Маль евым с ель  за вата еркви «Кры-
лечко». Однако занять рам из-за сопротивления веру и  
им не удалось25.

Возму ение л дей действиями советской власти и обновлен-
ев было так велико, что разогнать собрав и ся удалось только 

силами воински  частей Ти винского гарнизона. Сопротивление 
веру и  11 сентября было названо властями «подготовлен-
ным собранием к онтр р евол ионного  арактера», которое 
якобы организовал епископ Антоний. Вместе с Владыкой были 
арестованы и про одили по одному с ним делу е е несколько 
ти вински  горожан знатного проис ождения, некоторые из ни  
были членами президиума или уполномоченными об ины при 
Ти винском монастыре. Следствие по этому сфабрикованному 
делу велось более полугода. 19 и ня 1925 года Особое Сове а-
ние при Коллегии О ПУ приговорила обвиняемы  к трем годам 
кон лагерей26. есмотря на арест епископа Антония, веру ие 
ти вин ы все-таки провели 26 сентября 1924 года в Спасо-Пре-
ображенском соборе учредительное собрание новой православ-
ной об ины при Успенском монастыре, на котором выбрали 
20 членов совета уполномоченны  и 10 кандидатов на эту долж-
ность. Собрав иеся ре или просить у властей для совер ения 
богослужений передать им олодный Успенский собор и теплый 
Покровский рам, а если последний не дадут,  просить Кресто-
воздвиженску  ерковь с переносом древностей из нее в рам 

венад ати Апостолов27.
Однако новая «ти оновская» об ина зарегистрирована 

не была. Все три е е действовав и  рама монастыря остались 

25 АУФСБ СПб О. . П-90548.
26 Там же.
27 А СПб. Ф. 8059. Оп. 1. . 5. . 112 113.
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в рука  обновлен ев, причем в кон е 1929 года была закрыта 
прежняя трапезная ерковь Покрова Пресвятой Богороди ы, 
с приделами: Воздвижения и Старорусской иконы Божией Ма-
тери. В частности, 21 октября 1929 года енинградская госу-
дарственная реставра ионная мастерская в ответ на сооб ение 
о предстоя ем закрытии этого рама написала в администра-
тивный отдел енинградского окружного исполкома, что для 
выяснения и отбора в Покровской еркви музейного иму ества 
будет командирован представитель осударственного Русского 
музея, до закл чения которого следует воздержаться от дей-
ствий по ее передаче28. 

Таким образом, осень  1924 года Богородичный Успенский 
монастырь разделил участь боль инства православны  оби-
телей: он был закрыт, при этом значительная часть его насель-
ников покинула Ти вин. есколько мона еству и  все-таки 
уклонились в обновленчество. Они образовали неболь у  мо-
на еску  об ину обновленческой ориента ии, которая просу-

ествовала в стена  обители до закрытия в марте 1933 года29. 
астоятелем этой об ины до 1932 года был возведенный в сан 

ар имандрита Феодосий (Клинковский), ранее исполняв ий по-
слу ание ризничего.

а 26 и ня 1931 года пять рамов обители, в том числе По-
кровская ерковь, на одились в ведении Ти винского краевед-
ческого музея. ейству ими оставались Успенский собор, 

ерковь Ти винской иконы Божией Матери, именуемая «Кры-
лечко», и одна часовня (не считая еркви Все  Святы ). В стена  
обители проживали ли ь два мона а, один и  ни , на положе-
нии сторожа,  в сторожке30.

В том же году опасность уничтожения нависла над монастыр-
скими стенами и ба нями. Следует упомянуть, что, согласно 
историческим источникам X II века, насчитывалось всего де-
вять ба ен, соединенны  между собой крытыми пере одами. 
В ентре оборонительны  прясел были Столбовая, Раскатная, 
Омутная, Тайпичная и Озерная  Федоровская и Мельни кая, по-
28 А СПб. Ф. 7383. Оп. 1. . 63. . 24.
29 Краткая летопись Ти винского Успенского Богороди кого мужского монасты-
ря // урнал Московской Патриар ии. 2004. № 7. С. 37.
30 А СПб. Ф. 1000. Оп. 89. . 19. . 259.
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строенные как угловые, а икольская и Введенская  воротные. 
Вместе с мо ными стенами они ранее создавали довольно эф-
фективный оборонительный комплекс.

17 марта 1931 года енинградский областной отдел жили -
ного озяйства обратился в президиум еноблисполкома с вар-
варским предложением: «В связи с дефи итность  кирпича, как 
строительного материала, возникает вопрос о возможности полу-
чения части такового путем разборки сооружений, потеряв и  
свое назначение. В частности, представляется елесообразным 
разобрать кирпичну  стену Боль ого монастыря в г. Ти вине 
и вывезти полученный кирпич для нужд жили ного строитель-
ства в г. енинграде. Из представляемого закл чения заведу -

его Ти винским музеем о состоянии и ар итектурно- удоже-
ственном значении этой стены видно, что она не представляет 
самостоятельного интереса, как историко-культурный памятник 
и на одится в сильно разру енном состоянии, ли а ем воз-
можности ее восстановления и дальней его поддержания»31.

К этому одатайству было приложено отно ение Ти винско-
го горсовета от 11 марта о том, «что он прин ипиально не воз-
ражает к разборке каменной стены Боль ого монастыря к реке 
Ти винке и по Красноармейской ули е», а также закл чение 
заведу его Ти винским музеем от 11 марта. В последнем го-
ворилось, что принятый под государственну  о рану монастырь 
состоит из ряда ар итектурны  памятников, которые делятся 
на две группы. К первой относятся памятники об егосудар-
ственного значения: Успенский собор, Покровский рам, над-
вратная ерковь Св. Феодора Стратилата и колокольня. И  состо-
яние удовлетворительное, и частично они переданы по указани  
сектора науки аркомата просве ения в пользование военного 
ведомства. К памятникам местного значения относятся: Кресто-
воздвиженская ерковь, рам венад ати Апостолов, ерковь 
«на Крылечке», ряд озяйственны  построек и каменная ограда 
1766 1795 годов. Они на одятся «в несравненно уд ем состо-
янии и дальней ее со ранение и  чрезвычайно затруднено». 
Каменная ограда в 1924 году пострадала от пожара, «на одится 

31 А СПб. Ф. 7119. Оп. 10. . 290. . 256.
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в состоянии полуразвала» и «грозит окончательным разру ени-
ем в самый ближай ий момент». « ля поддержания ее нужны 
экстренные меры и значительные капитальные затраты». Учи-
тывая, якобы «невозможность ее восстановления и дальней его 
поддержания» и то, что она «не представляет самостоятельного 
интереса, как историко-культурный памятник», заведу ий му-
зеем считал разборку стены «на кирпич елесообразной»32.

В ответ на соответству ий запрос и енинградский област-
ной отдел народного образования (в ли е инспектора по музеям 

. Зай ева) 8 апреля написал в енинградский трест жили -
ного и гражданского строительства, что с его стороны и со сто-
роны осударственной академии материальной культуры «нет 
возражений на разборку стены и прилега и  к ней пристро-
ек, конструктивно связанны  с не ». При этом необ одимо 
оставить часть стен, прилега и  к икольской ба не и место 
у «Крылечка». Вопрос о со ранении эти  частей будет разре ен 
с приездом на место представителей Б ро по о ране памятни-
ков еноблоно. С остальны  частей стены необ одимо сделать 
детальные фотографии в тре  экземпляра  и обмеры, которые 
переслать в еноблоно, передав один комплект фотографий 
и негативы местному музе . Собл дение указанны  требований 
было возложено на заведу его музеем33.

В тот же день енинградский трест жили ного и граждан-
ского строительства переслал отно ение еноблоно в ридиче-
ску  часть еноблисполкома. 12 апреля 1931 года было принято 
постановление президиума еноблисполкома: «Разре ить Обл-
жилотделу разобрать на кирпич Ти винску  монастырску  сте-
ну с собл дением условий, поставленны  Облоно»34.

К счасть , этому воспротивились аркомат просве ения 
и некоторые районные власти, сыграла сво  роль и пози ия 
военного ведомства, рассматривав его монастыри в качестве 
укреплений на случай боевы  действий35. В борьбу за со ранение 
зданий обители постепенно вкл чились и сотрудники музея. 
В результате здания в основном у елели, отя многи  утрат пре-
32 А СПб. Ф. 7119. Оп. 10. . 257 258.
33 Там же. . 259.
34 Там же. . 254 255.
35 А СПб. Ф. 1000. Оп. 49. . 33. . 147 157.
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дотвратить не удалось. В частности, в начале 1930-  годов были 
взорваны северная и восточная стены Успенского монастыря  
с ель  разобрать и  на кирпичи, предназначенные для строи-
тельства домов в городе Бокситогорске. о стены развалились 
на «глыбы», а кирпичи так и не смогли отделить друг от друга. 
Поэтому образовав иеся «глыбы» употребили для строитель-
ства дороги. Вместе с икольской ба ней была уничтожена ер-
ковь Святителя иколая Чудотвор а над восточными вратами, 
что стало особенно боль ой потерей36. В 1934 году на террито-
рии Успенского монастыря произо ел об ий под ем грунтовы  
вод в связи с устройством плотины на Вязи ком ручье.

В 1933 году мона еская об ина была окончательно ликви-
дирована, в это же время основная часть музея оказалась переве-
дена в особняки о ви ки  на ул. МОПРа. После окончательной 
ликвида ии мона еской об ины Успенский собор, став ий 
при одским рамом, е е несколько лет оставался действу им.

аконе , 13 сентября 1936 года енинградская областная 
комиссия по вопросам культов приняла предварительное ре-

ение о ликвида ии (т. е. закрытии), якобы по одатайству 
трудя и ся г. Ти вина, дву  последни  действу и  рамов 
монастыря: Успенского собора и еркви «Крылечко»37. 9 октя-
бря того же года президиум еноблисполкома утвердил это ре-

ение38. Так как здания рамов на одились под государствен-
ной о раной, формально и  передавали Ти винскому музе .

Успенский собор был закрыт в том же меся е, в 1936 1938 го-
да  в нем на одился продовольственный склад, в первой поло-
вине 1941-го  военный госпиталь. В кон е 1930-  годов мо-
настырское кладби е было уничтожено. В 1920 1930-  года  
из Успенского собора были вывезены многочисленные куль-
турные енности, уникальный иконостас рама фактически 
перестал су ествовать, многие древние иконы в золоты  и се-
ребряны  оклада  из яты. Боль ая часть предметов поступи-

36 Земля евская православная. Православные рамы пригородны  районов Санкт- 
Петербурга и енинградской области. Краткий ерковно-исторический справочник. 
СПб., 2006. С. 142.
37 А СПб. Ф. 7179. Оп. 10. . 1047. . 352 353.
38 А СПб. Ф. 7179. Оп. 10. . 953. . 110.
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ла в осударственный Русский музей, другу  часть отправили 
в Мосторг и в антиквариат, где распродали с торгов39. ерковь 
Ти винской иконы Божией Матери, именуемая «Крылечко», 
оказалась закрыта позднее все  други  рамов монастыря  
в начале 1937 года. И ее ожидала более счастливая судьба: в от-
личие от други  рамов она была возвра ена веру им уже 
через восемь лет.

Во второй половине 1930-   1941 году боль у  часть зданий 
монастыря занимали воинский гарнизон и военный госпиталь, 
но некоторые рамы оставались в ведении Ти винского музея. 
Именно его сотрудники спасли значительну  часть монастыр-
ски  святынь, в том числе чудотворну  Ти винску  икону Бо-
жией Матери, остав у ся до начала Великой Отечественной 
войны в Успенском соборе, который по-прежнему состоял на ба-
лансе музея. Возрождение сильно пострадав его в годы войны 
Ти винского исторического музея произо ло только в 1959 году, 
а с 1968 года он вновь расположился на территории Богороди -
кого Успенского монастыря, где остается и в настоя ее время 
после возрождения мона еской жизни в обители.
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Исследование здания-памятника  
Исаакиевского собора 

и атрибуция мест попадания снарядов 
с целью дальнейшего изучения объекта 

С начала Великой Отечественной войны купол Исаакиевского 
собора был закра ен аровой краской, но это не ме ало фа и-
стам видеть в светлое время суток силуэт собора, возвы а ий-
ся над городом, а также фиксировать его на снимка  аэрофото-
с емки города1 (ил. 1–5).

В дальномерну  оптику собор был виден с Пулковски  высот, 
откуда и обстреливали боль у  часть города. Во время блока-
ды енинграда, с 1941-го по 1944 год, неме кой артиллерией 
было выпу ено по городу около 150 000 снарядов. От обстрелов 
пострадало свы е 600 предприятий, около 7000 жилы  зданий, 
было убито более 25 000 жителей. В том числе пострадало мно-
жество памятников ар итектуры, елый ряд которы  был утерян 
безвозвратно.

Первый артобстрел енинграда был произведен 4 сентя-
бря 1941 года со стороны Тосно. В дальней ем обстрел города 
производился со стороны Ури ка (ныне р-н игово). альность 
стрельбы неме кой артиллерии составляла до 30 км. Последний 
артобстрел города был произведен 22 января 1944 года2.

В период Великой Отечественной войны здание-памятник 
Исаакиевский собор было повреждено не только из-за отсутствия 
отопления и должного содержания, но и от попадания снарядов 
вражеской артиллерии. Как таковой с емы попадания снарядов 

1 енинградские аэрофотос емки. лектронный ресурс . : h p://www.wwii-
ph s- aps.c /l i ra a rialsca s.h l (дата обра ения 20.11.2021).
2 енинград, 22 января 1944: Успе ное наступление РККА положило коне  артоб-
стрелам города. лектронный ресурс . : h ps://
ass.ru/spb- ws/902890 (дата обра ения 10.11.2021).

У К 711.4.025
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никто не составлял ни в годы войны, ни в последу ее время. 
Акты о разру ения  не всегда составлялись, или они не все до-

ли до нас. Из разрозненны  документов и натурны  осмотров 
удалось составить как с ему попадания снарядов, так и о енить 
степень разру ения собора в годы войны.

В А СПб пока не обнаружено актов по собору за военное вре-
мя. В приведенны  ниже акта  дву  ар ивов  А И и К ИОП  
имеется ряд неточностей по датам попадания снарядов:

1. Акт от 29 октября 1941 года о повреждения  здания Исаа-
киевского собора от разрыва снаряда с северо-западной стороны 
собора3.

2. Акт от 14 мая 1942 года о разру ения  здания Исаакиев-
ского собора при попадании снаряда в кровл  го-западного 
угла и фигур ангелов со светильниками4.

3. Акт от 26 января 1943 года о повреждения  витражного окна 
в гл. алтаре здания Исаакиевского собора от действия взрывной 
волны5.

4. Акт о принесенны  у ербе и убытка  от вражески  действий 
по здани  музея Исаакиевский собор в мае 1943 года6. тот акт 
частично суммирует предыду ие.

Всего три фикса ионны  акта о повреждения  и два воспоми-
нания о некоторы  попадания . о по итогам осмотров попада-
ний и  насчитывается есть (ил. 6).

Первое попадание 
«29 октября 1941 года в 15 ч. 30 мин. против северо-запад-

ного окна на расстоянии 18 метров от окна (у гранитного тро-
туара) разорвался снаряд. а месте взрыва образовалась во-
ронка диаметром до 3 3,5 метра при глубине в 1 1,25 метра. 
Воронка эта была засыпана восстановительной бригадой МПВО 
к 16 ч. 30 мин. Снаряд был, по-видимому, бризантным (артилле-
рийский снаряд, способный при разрыве давать боль ое коли-

3 А И СПб. Ф. 329. Оп. 1 . 4. Музей-памятник Исаакиевский собор. Акты по 
у ербам, нанесенным неме ко-фа истскими за ватчиками по здани  Исаакиев-
ского собора в 1941 43 гг. . 1.
4 Там же. . 9.
5 Там же. . 10.
6 Там же. . 11 15.
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чество разлета и ся во все стороны осколков.  П. Щ.). тим 
снарядом были нанесены следу ие повреждения: на севе-
ро-западной части б. Исаакиевского собора и на части северного 
портика, примыка ей к западной колокольне, име тся мно-
гочисленные выбоины в мраморной обли овке. екоторые вы-
боины име т глубину до 10 15 см, остальные выбоины  в виде 
повер ностны  язвин и осколков. Особенно сильно пострадал 
поясок над окольной часть  здания. Пострадала также фрон-
товая скульптура в северо-западной ни е ( Положение Христа 
во гроб .  П. Щ.) и скульптура над главными северными дверя-
ми. Повреждения эти  в виде осколков части бронзовы  частей. 

енная часть скульптуры не пострадала.
Кроме этого, пострадали гранитные колонны северного пор-

тика №№ 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46  всего 10 колонн 
из 16-ти (нумера ия колон указана по плану нивелировки собо-
ра 1929 года.  П. Щ.). а колонна  име тся выбоины и отколы 
глубиной до 2 5 см при среднем диаметре до 10 15 см. Об ее 
направление действия осколков с северо-западна на го-вос-
ток. Взрывной волной выбиты стекла в части окон с го-востока 
(по жному фасаду.  П. Щ.) и далее на запад, установлено сле-
ду ее: окно № 1  стекла наружные все елы, внутреннее окно 
имеет тре ину  окно № 2  наружное, разбито, внутреннее  

ело  окно № 3  наружные два стекла разбиты, внутренние 
елы  окно № 4  наружные стекла разбиты (9), внутреннее  

одно  окно № 5  разбиты все наружные стекла, внутренни  
разбито 9 стекол  окно № 6  разбито наружны  стекол 6, вну-
тренни  2  окно № 7  наружны  стекол разбито 7, внутренние 
все елы, одно в тре ина  окно № 8 2 наружны  разбиты, вну-
тренние все елы. Среднее окно  разбиты  стекол 

Всего разбито стекол и повреждено 73 (По данному счету и  
71.  П. Щ.), поврежден также до атый временный забор с за-
падной части северного портика, на протяжении до 11 метров, 
с переломкой частей досок. Водопровод, канализа ия, телефон-
ные провода и электроосве ение не пострадали и действовали 
нормально. есчастий с л дьми не было. Следует отметить, что 
кирпичная заделка окон с западной стороны и северо-западно-
го окна, около которого произо ел взрыв, осталась невредимой 

П. Г. Щедрин
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и никаки  из янов в ней не обнаружено, несмотря на то, что окно 
приняло на себя удар взрывной волны.

Была составлена о енка стоимости материальны  убытков.
иректор  подпись / единкина Е. И. /»7.
лубина выбоин, образовав и ся на мраморе, достигала де-

сяти-пятнад ати сантиметров, а на граните  дву -пяти санти-
метров. Пострадала и бронзовая скульптура в ни е портика8.

Второе и третье попадание 
«Акт. г. енинград от 14 мая 1942 года.
Сего числа в 14 часов дня при обстреле города имело место 

попадание артиллерийского снаряда диаметром  мм в угол 
кровли (у парапета) с го-западной стороны здания Исаакиев-
ского собора у фигур ангелов, держа и  светильники.

В результате попадания снаряда произо ли следу ие по-
вреждения отдельны  частей здания б. Исаакиевского собора:

В дву  места  пробита медная кровля и повреждено медное 
окрытие парапета го-западного угла здания.

Повреждена кирпичная кладка парапета со стороны кровли.
Повреждена в чердачном поме ении металлическая анкер-

ная тяга, скрепля ая стены го-западного угла здания.
Частично повреждена стропильная ферма опоры и металли-

ческая обре етка.
Перебита служебная металлическая лестни а в чердачном 

поме ении.
Повреждена кирпичная кладка внутренней стены сек ии 

го-западного угла. Повреждена кладка го-западного купола.
Повреждена мраморная обли овка карниза у го-западной 

колокольни.
В еля  предотвра ения дальней его разру ения здания 

в места , поврежденны  снарядом, необ одимо выполнить сле-
ду ие первоочередные работы:

1. Отремонтировать медну  кровл  и медное окрытие парапета.
2. Заделать поврежденные места парапета.

7 А И СПб. Ф. 329. Оп. 1. . 4. . 1 2.
8 Бабкин А. Г., Кедринский А. А., Kолотов М. Г., Ометов Б. Н., Восстановление па-
мятников ар итектуры енинграда. .: Стройиздат, 1989. С. 411 412.



66

3. Отремонтировать путем электросварки металлическу  ан-
керну  тягу, стропильну  ферму и обре етку кровли.

4. Отремонтировать путем электросварки служебну  метал-
лическу  лестни у.

5. Заделать име у ся выбоину в куполе»9.
а листа  11, 1210 и в деле из ар ива К ИОП11 указывается:

«А. У ерб, принесенный артобстрелом и бомбардировкой 
с возду а.

I. епосредственным попаданием снаряда 6  в здание собора 
05.05.1942 г. принесены следу ие разру ения ( ата с преды-
ду им актом не совпадает, но по видам и местам разру ений это 
одно и тоже попадание снаряда  П. Щ.):

1) Пробита медная кровля собора и разру ена на пло ади 
до 10 кв. м., частично повреждена бронзовая скульптура ангела 
и разломана кладка парапета  м. кв.  1.

2) При разрыве снаряда в чердачном поме ении, пробита во-
ронка в кладке го-восточного свода глубиной до 1,5 кирпича 
и диаметром до 0,5 м.

3) Осколками снаряда перебита чугунная анкерная связь 
над го-восточным сводом собора и частично разру ена ме-
таллическая лестни а.

4) а малом портике собора отбит тесанный из мрамора кар-
низ сложного профиля  пог. м.  1.

Восстановительный ремонт по разделу 1, согласно смете, со-
ставляет 28 000 руб.».

Вероятно, дата 5 мая 1942 года и стороны света указаны 
неверно. о понятно, что попал 6-д ймовый снаряд (боеприпас 
раздельно-гильзового заряжания предназначался для гауби ы 
«15-c  s -18»). Масса такого снаряда  25 43,5 кг  дальность 
стрельбы  4 18 км12. Расстояние от Пулковски  высот до Иса-

9 А И СПб. Ф. 329. Оп. 1. . 4. . 9.
10 Там же. . 11 12.
11 Ар ив К ИОП СПб. Ф. 59. . -2641. Акт о принесенны  убытка  и у ербе от вра-
жески  действий по здани  гос. Антирелигиозного музея /б. Исаакиевский собор. 
1943. . 3.
12 Вс  о Второй мировой войне. Исторический, научно-образовательный сайт о Вто-
рой мировой лектронный ресурс . : h ps://wwii.spac /артиллерийские-бое-
припасы-германия/

П. Г. Щедрин
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акиевского собора  17,5 км. Значит, снаряд прилетел на своем 
излете и имел малу  ударну  силу.

Третье попадание 
«В тот же день осколки други  снарядов повредили мрамор-

ну  обли овку карниза го-западной колокольни и гранитные 
колонны жного портика»13.

Четвертое попадание 
«Акт. 26.01.1943 г. Мы, нижеподписав иеся, стар ий науч-

ный сотрудник С. . Балаева, ранитель И. К. нченко и ар и-
тектор . М. ьвович-Костри а, составили настоя ий акт в том, 
что нами обнаружены следу ие повреждения в соборе, нане-
сенные от взрывной волны при разрыве неме кой бомбы вблизи 
собора ночь  25.01.43 г.

В витраже у ентрального алтаря выбита часть стекол (фон) 
из нижни  свин овы  переплетов. Об ая пло адь выбиты  
стекол  1 м × 1,25 м (в нижней части витража стекла выбиты 
с свин овым переплетом)»14.

Илл стра ий периода Великой Отечественной войны пока 
не найдено.

Пятое попадание 
Из воспоминаний Марины Александровны Ти омировой, 

ранителя Об единенного озяйства музеев:
« о сам Исаакий стоял невредимый. Единственный раз он 

был ранен  уже в декабре 1943 года альным, случайным сна-
рядом, когда обстрелы уже сво  силу и длительность утратили. 

то случилось днем, когда все мы работали в соборе. Снаряд по-
калечил одну из колонн западного портика, отбив от нее поря-
дочный кусок гранита. Удар был так силен, что около этого пор-
тика разо лись и вздыбились плиты тротуара. о внутри здания 
он не отозвался ни звуком, ни сотрясением. К нам прибежали 
сказать об этом попадании, иначе мы даже не знали бы о нем. 

13 Бабкин А. Г., Кедринский А. А., Kолотов М. Г., Ометов Б. Н. Восстановление па-
мятников ар итектуры енинграда. С. 411 412.
14 А И СПб. Ф. 329. Оп. 1. . 4. . 10.
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И здесь нельзя было не о енить титаническу  прочность на его 
блокадного дома »15.

М. А. Ти омирова при ла в собор только в 1943 году, чем 
и об ясняется то, что она называет попадание первым.

Из дневника Серафимы иколаевны Балаевой, ранителя 
атчинского двор а, мы узнаем точну  дату попадания это-

го снаряда: «5 декабря. Вы одной день. При арт. обстреле сна-
ряд попал в колонну на Западном портике. ежурила Малано-
ва./длительный арт. обстрел»16.

Шестое попадание 
Вероятнее всего, снаряд разорвался на го-западном углу со-

бора, и осколки его были направлены на северо-восток. Были по-
вреждены на западном портике колонны № 6, 7, 8, а также и  
базы, гранитная паперть и, судя по всему, осколки данного сна-
ряда повредили скульптуры на западны  боль и  дверя  и об-
рамление дверей. Осколки по сей день торчат из бронзы (у пра-
вой ноги апостола Павла).

Кроме того, осколки бомб и снарядов во многи  места  про-
били медну  кры у собора, а свин овая пайка, соединяв ая 
медные листы, разо лась в результате сотрясения от взрывны  
волн. Через пробоины в кровле внутрь здания проникали атмос-
ферные осадки. К тому же из-за отсутствия топлива в блокадном 

енинграде отопительная система собора бездействовала  поэ-
тому зимой он промерзал, а весной на стена  и свода  обильно 
выступала влага17. 

В дневнике Балаевой есть такая запись: «18 марта. Кругло-
суточное дежурство по собору. Во время арт. обстрела (между 
2 и 3,5 ч. дня) разбиты наружные стекла в соборе и поме ении 
Музейного отдела»18. Актом это не зафиксировано, и сказать, где 
и какой урон был нанесен, сложно. Первые три попадания в со-

15 Тихомирова М. А. Памятники, л ди, события. Из записок музейного работника. 
.: Художник РСФСР, 1970. С. 44.

16 Балаева С. Н. Записки ранителя атчинского двор а 1924 1956. невники. Ста-
тьи. СПб.: Искусство России, 2005. С. 138 139.
17 Бабкин А. Г., Кедринский А. А., Kолотов М. Г., Ометов Б. Н. Восстановление па-
мятников ар итектуры енинграда. С. 411 412.
18 Балаева С. Н. Записки ранителя атчинского двор а 1924 1956. С. 107.
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бор Серафима иколаевна в своем дневнике также не упоминает 
(у нее были в эти дни вы одные). Учитывая некоторые неточно-
сти в дата , можно все же по следам разру ений на камне и кир-
пиче, а также по ар ивным фотографиям составить табли у по-
паданий снарядов.

Таблица попадания снарядов 

№ Дата Тип снаряда Фиксация актами Примечание

1 29 октября 
1941 г. 
в 15:30

Бризантный артил-
лерийский снаряд Зафиксирован Осколочные 

попадания

2 14 мая 
1942 г. 
в 14:00

Артиллерийский 
снаряд 6 Зафиксирован Прямое

попадание

3 14 мая 
1942 г. 

Артиллерийский 
снаряд Зафиксирован Прямое  

попадание

4 очь  
25.01.43 г. Бомба Зафиксирован Взрывная волна

5 5 декабря 
1943 г. 

Артиллерийский 
снаряд

ет  
(воспоминания)

Осколочные 
попадания

6 Артиллерийский 
снаряд ет Осколочные 

попадания

Уже после войны, в начале 1970-  годов, во время реставра-
ионны  работ часть следов от осколков снарядов была остав-

лена на некоторы  исторически  здания  как память о блокаде. 
В 1973 году на западном фасаде Исаакиевского собора была уста-
новлена мемориальная доска работы ар итектора и удожника 
Василия Александровича Петрова (1916 1992) с надпись : « то 
следы одного из 148 478 снарядов, выпу енны  фа истами 
по енинграду в 1941 44 гг. », повторя ей надпись на памят-
ной табличке на Аничковом мосту.

Библиография 
1. Бабкин А. Г., Кедринский А. А., Kолотов М. Г., Ометов Б. Н. «Вос-
становление памятников ар итектуры енинграда». .: Стройиз-
дат, 1989. 496 с.
2. Балаева С. Н. Записки ранителя атчинского двор а 1924 1956. 

невники. Статьи. СПб.: Искусство России, 2005. 648 с.



70

3. Мемориальные доски Санкт-Петербурга: справочник / 
Сост. В. . Ти мо феев, . . Поре кина, . . Ефремова  вступ. 
ст. . . Ефремовой. СПб.: Арт-Б ро, 1999. 607 с.
4. Тихомирова М. А. Памятники, л ди, события. Из записок му-
зейного работника. .: Художник РСФСР, 1970.  286 с.
5. Вс  о Второй мировой войне. Исторический, научно-образо-
вательный сайт о Второй мировой. лектронный ресурс . : 
h ps://wwii.spac /артиллерийские-боеприпасы-германия (дата 
обра ения 20.11.2021).
6. енинградские аэрофотос емки. лектронный ресурс . : 
h p://www.wwii-ph s- aps.c /l i ra a rialsca s.h l 
(дата обра ения 20.11.2021).
7. енинград, 22 января 1944: Успе ное наступление РККА по-
ложило коне  артобстрелам города. лектронный ресурс . : 
h ps:// ass.ru/spb- ws/902890 (дата обра ения 10.11.2021).
8. Фотографии про лого. лектронный ресурс . : 
h ps://pas vu.c /474486 (дата обра ения 20.11.2021).

Источники 
1. Ар ив К ИОП СПб. Ф. 59. . -2641. Акт Об принесенны  
убытка  и у ербе от вражески  действий, по здани  гос. Анти-
религиозного Музея (б. Исаакиевский собор) 1943 г.
2. А И СПб. Ф. 329. Оп. 1 . 4. Музей-памятник Исаакиевский 
собор. Акты по у ербам, нанесенным неме ко-фа истскими за-

ватчиками по здани  Исаакиевского собора в 1941 43 гг.



71

Ольга Вячеславовна Щедрова 
Санкт-Петербургская  

академия художеств имени Ильи Репина,  
старший преподаватель  

кафедры русского искусства 

Христина Витальевна Шумилова 
ООО РМ «Наследие»,  

заместитель генерального директора  
по реставрации ОКН,  

реставратор художественных изделий  
и декоративных предметов 

Алексей Леонидович Метик
реставратор произведений из металла,  

член Союза художников России 

Особенности сохранения и реставрации 
скульптуры на объектах церковного зодчества. 

На примере скульптуры ангела на куполе церкви 
Святой Великомученицы Екатерины 

Статья посвя ена истории бытования скульптурного убран-
ства рама Святой Великомучени ы Екатерины. екоторые 
аспекты его реставра ии уже служили поводом для исследова-
ния1. Однако история этой скульптуры заслуживает более под-
робного и внимательного изучения. Сложная судьба монумента 
очень точно отразила все этапы разворачивав и ся взаимоот-
но ений еркви и государства, а также еркви и музейного со-
об ества. Реставра ия фигуры ангела стала ярким примером 
«ревалориза ии» скульптурного убранства рамового зодчества.

ерковь Святой Екатерины  интересный памятник, упоминае-

1 Они были затронуты в докладе авторов данной статьи «Реставра ия скульптурного 
убранства памятников рамового зодчества в Санкт-Петербурге» на научно-практи-
ческой конферен ии «Музеефика ия культовы  зданий в контексте исторически  
событий» ( осударственный музей памятник «Исаакиевский собор», 2020).
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мый не столь часто, как он этого заслуживает. Обычно о нем го-
ворят в контексте его тяжелой судьбы, отя, трудно перео енить 
градостроительное значение этого величественного купольного 

рама, луч его произведения зодчего А. А. Ми айлова. Он игра-
ет важну  роль в панораме Малой евы и в силуэте Васильев-
ского острова.

Первое упоминание о еркви относится к 1745 году. а этом 
месте стояла Трои кая ерковь Кабардинского полка, потом 
ее сменила деревянная икольская. Между 1762 1773 годами 
она была переосвя ена во имя святой Екатерины. В Рождество 
1809 года ерковь полность  сгорела, чудесным образом со ра-
нилась только икона Святой Великомучени ы Екатерины2.

26 сентября 1811 года по приказу императора Александра I 
было начато строительство нового каменного рама3. Проект был 
создан ректором Императорской Академии удожеств А. А. Ми-

айловым. К укра ени  рама были привлечены веду ие 
профессора Академии  скульпторы И. П. Прокофьев, В. И. е-
мут-Малиновский, Ф. П. Бр ллов и живописе  . И. Угр мов. 
Однако начало Отечественной войны 1812 года сказалось на об -
еме собираемы  пожертвований и строительство рама растяну-
лось на 12 лет, он был освя ен ли ь 23 ноября 1823 года.

Храм увенчан боль им куполом, на котором была в тот же 
период установлена фигура ангела. Она была выполнена из тре  
пород дерева  оль и, осины и сосны, укреплена металлическим 
каркасом и об ита листовым свин ом, в рука  ангел держал 
медный золоченый крест.

Вскоре после постройки рама в Петербурге родилось пове-
рье, что пока три ангела  золотой на пиле Петропавловской 
крепости, бронзовый на Александровской колонне и свин овый 
на еркви Святой Екатерины  парят над городом, он за и ен 
от л бой беды4. Автор фигуры ангела на куполе еркви Святой 
Екатерины  академик И. П. Прокофьев, один из крупней и  

2 Василеостровский район. н иклопедия ули  Санкт-Петербурга (Справочное изда-
ние) / Сост. . Ю. икитенко, В. . Соболь. СПб.: Черное и белое, 2002. С. 147.
3 Памятники ар итектуры и истории Санкт-Петербурга. Василеостровский район / 
Под ред Б. М. Кирикова. СПб.: Коло, 2005. С. 249.
4 Носов С. Книга о Петербурге. СПб., 2020.
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скульпторов этого периода, в творчестве которого ярко прояв-
лялись черты на ионального своеобразия. то заметно в трак-
товке фигуры ангела, а также в обра ении к нетради ионному 
для того времени материалу  дереву. Скульптура в этот период 
исполнялась обычно из пудостского известняка или отливалась 
из бронзы. Исполнение фигуры из дерева  уникальный для 
того времени пример.

Со ранилось и имя мастера, вырезав его фигуру,  «резчик 
усев, о тянин»5. О та славилась своими мастерами, представи-

тели ее артелей е е с Петровского времени были замечатель-
ными корабелами, мебель иками и паркетчиками-красноде-
рев иками. уч ие мастера имели письменное свидетельство 
гильдии русски  столяров-краснодерев иков6 и продолжали 
тради ионное для Руси ремесло.

Русская скульптура, в отличие от ар итектуры и живописи, 
предстает в этот период как вид искусства, наиболее тесно свя-
занный со средневековой тради ией. то проявлялось даже 
в творчестве мастеров, про ед и  поэтапну  систему обучения 
в Академии удожеств как И. П. Прокофьев.

Параллель с системой создания средневековой деревянной 
скульптуры можно найти и в системе ее оформления. еревян-
ная скульптура создавалась с расчетом на толстый (до 1,5 см) 
слой левкаса и его последу у  обработку, в данном случае 
его роль выполняла оббивка свин овым листом тол иной 2 мм 
и его дальней ая чеканка.

остоверно сказать, почему именно этот материал был вы-
бран для создания скульптуры ангела, невозможно. Изначаль-
но, появление скульптуры в системе оформления рамов Пе-
тербурга играло значительну  роль в создании нового типа 
русской культуры. Отражая в своем развитии основные этапы 
эвол ии об ественного сознания, она была одним из средств 
его формирования, программного утверждения новы  идеоло-
гически  представлений. Сложив аяся на протяжении веков 
система убранства претерпевает в X III  начале XIX века ряд 

5 Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. СПб., 1994. С. 249.
6 Мансуров Б. О тинские адмиралтейские селения. Историческое описание. СПб.: 
Типография Морского министерства, 1856. С. 56.
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кардинальны  изменений. то касается системы и внутренне-
го, и вне него укра ения. В православном раме нового вре-
мени, когда рас иря тся грани ы иконографии, но обрета т 
тре мерность грани ы изобразительного искусства, скульптура 
не может не участвовать в организа ии нового предметно-про-
странственного окружения человека  она вкл чается не только 
в систему взаимодействия искусств, но и участвует в создании 
ансамбля, становясь его важным звеном.

то сказывалось и на со ранении и восстановлении произве-
дений скульптуры, в котором рано или поздно возникала необ-

одимость. Тради ионно сложив ееся отно ение православной 
еркви к реставра ии религиозны  изображений, когда основ-

ной ель  было возвра ение «благолепного» вида, функ ии 
«образа-подобия», задача которого состояла в эстетическом на-
слаждении и обра ении к транс ендентному прототипу, пере-
носилось и на скульптуру, становя у ся часть  религиозного 
ансамбля. Подобный под од очень печально отражался на со-

ранности произведений. Поновления, проводив иеся через 
определенные промежутки времени, в отдаленной перспективе 
приводили к е е боль ему разру ени .

Фигуру ангела ремонтно-реставра ионные работы, проводив-
иеся в раме в 1890 году, не затронули из-за труднодоступно-

сти. В послеревол ионные годы с фигурой Ангела обо лись 
варварски. Медный позолоченный крест из его рук был вырван 
и отправлен на переплавку, а фигуру вымазали черной краской. 
Тогда-то и появилась утка про пионера: без креста фигура на ку-
поле напоминала пионера, подняв его руку в сал те. о это ко-

унство, превратив ее об ект культа в утку и издевательство, 
возможно, спасло его от полного уничтожения. В то время поя-
вились и е е два названия скульптуры  «черный ангел» и «ан-
гел пустые руки». Потеряв связь с первоначальным сакральным 
смыслом, фигура продолжила су ествовать, приняв на себя но-
ву  смыслову  нагрузку. 

В январе 1933 года здание рама передали для организа ии 
лаборатории идрологического института. Во время блокады 

енинграда в и не 1942 года в часовн  при еркви попали сна-
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ряды, но сама ерковь устояла, была разру ена только каменная 
колокольня7.

После войны, в 1950 году была проведена реставра ия ангела. 
Из описания ар итектора Ю. П. Спегальского о выполненны  ра-
бота  по реставра ии скульптуры следует, что состояние со ран-
ности было крайне неудовлетворительным: имелись множе-
ственные утраты свин ового окрытия и фрагментов из дерева, 
значительная часть древесной структуры была деструктирована. 
Про есс реставра ии осложнялся необ одимость  проведения 
работ по месту, без демонтажа8. 

Был воссоздан ряд утраченны  фрагментов из дерева, осу-
ествлены пропитка древесины, мастиковка отверстий и мелки  

утрат. Укреплено окрытие скульптуры и восполнены листовым 
свин ом в авторской те нике его утраты. Скульптура была за-
грунтована и окра ена масляной краской в светло-серый вет.

В 1950-е годы в здании располагался Всесо зный нефтяной 
геологоразведочный институт, оно было приспособлено под 
лаборатори .

В марте 1996 года ерковь возвратили веру им. Первое 
время речь не ла о крупны  реставра ионны  работа , только 
в 2004 году было принято ре ение приступить к реставра ии. 
При проведении обследования стало ясно, что состояние ангела 
аварийное, в связи с чем были скреплены растяжками крылья 
и металлическими тросами тело скульптуры.

В 2007 году на купол поднялись альпинисты и с помо ь  кра-
на спустили скульптуру на земл , установив ее на спе иально со-
оруженный помост на дворовой территории рама. 

Позднее были проведены подготовительные работы для пол-
ной реставра ии скульптуры и выполнена ее гипсовая копия 
в натуральну  величину. И оригинальная историческая скуль-
птура, и ее копия ранились на северо-западном ерковном 
дворе, где спе иально для ни  был выполнен крытый деревян-
ный павильон. При осмотре скульптуры в 2016 году состояние 
ее со ранности было признано аварийным. Прин ипиальным 

7 Василеостровский район. н иклопедия ули  Санкт-Петербурга. С. 147.
8 Более подробно см.: Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современ-
ность. СПб., 1994. С. 250.

Особенности сохранения и реставрации скульптуры…



76

при проведении работ стало использование методов музейной 
реставра ии. Были проведены комплексные научные, истори-
ко-ар итектурные и инженерно-те нические исследования, раз-
работаны методико-те нологические рекоменда ии по произ-
водству работ.

В ни  были вкл чены следу ие этапы: консерва ия исто-
рической скульптуры, изготовление копии в авторской те нике 
(вкл ча ей воссоздание креста), реставра ия «яблока», уста-
новка копии и «яблока» на историческое место. адо отметить, 
возвра аясь к вопросу о роли музейны  структур в ревалориза-

ии скульптурного убранства об ектов рамового зодчества, что 
каждый раз работы проводились по ини иативе К ИОП и опла-
чивались из б джета города.

Ре ение о создании копии и переносе оригинала в безопас-
ное пространство стало важным агом в ре ении дальней ей 
судьбы исторической скульптуры. Копия, поме енная на место 
оригинала, очень быстро перенимает на себя функ ии оригина-
ла, как визуальные, так и сакральные, и о том, что рам укра а-
ет не подлинник, а копия очень быстро забывается, а вот судьба 
оригинала часто складывается не столь удачно. Оригинал, из я-
тый из структуры, для которой создавался, перестает быть в пол-
ной мере равным самому себе. то та ена, котору  при одится 
платить за возможность спасения и со ранения произведения. 
В каждом конкретном случае этот вопрос ре ается по-разному.

Созданная при проведении реставра ионны  работ копия 
скульптуры ангела для купола еркви была максимально при-
ближена к исторической, в том числе по материалам и исполне-
ни . Копирование производилось с ранее созданной гипсовой 
копии исторической скульптуры. Составная деревянная основа 
была выполнена из древесины лиственни ы. Крест сделан из ли-
стовой латуни, после чего произведено сусальное золочение его 
повер ности.

Реставра ия «яблока» предусматривала удаление остатков 
позолоты ме аническим методом, проведение ри товок, грун-
товку и нанесение сусальной позолоты, аналогичной золочени  
креста. Монтаж копии ангела на историческое место был произ-
веден в декабре 2017 года. 
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Оригинал скульптуры и гипсову  мастер-модель в августе 
2018 года перевезли в Смольный собор и установили в его ж-
ном приделе.

Такое разме ение оригинальной скульптуры представляется 
очень ярким примером «соработничества» между музейными 
структурами и рамом, наиболее удачного в сложив ей ситуа-

ии. Фигуре ангела были обеспечены благоприятные условия 
ранения, кроме того, скульптура оказалась связана с той сре-

дой, для которой создавалась. Здесь мы можем увидеть симво-
лическое проявление связи времен, когда интерьер много ви-
дев его и пережив его, полность  утратив его свое убранство 

рама X III столетия стал местом ранения и поклонения памят-
ника уже другой эпо и. вляясь часть  уже нового интерьера, 
ангел формирует новое пространство вокруг себя.

История ангела с купола еркви Святой Екатерины пред-
ставляется свидетельством удачно проведенной реставра ии 
и устройства дальней ей судьбы подлинника, оказав егося 
вкл ченным в ерковный интерьер и получив его под одя ие 
условия ранения.
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У К 726.3
Василий Олегович Яковлев 

Государственный музей-памятник  
«Исаакиевский собор», 

научный сотрудник 

К вопросу о локализации 
I Исаакиевской церкви (1707–1727) 

В истории I Исаакиевской еркви одним из дискуссионны  
вопросов остается вопрос о ее местоположении. Впервые попыт-
ку ответить на этот вопрос предпринял в 1990-е годы сотрудник 

МП «Исаакиевский собор» С. . Окунев. Свои выводы он отраз-
ил в научной справке (1998)1 и статье, опубликованной в одном 
из научны  сборников (1999)2. есмотря на то, что исследовате-
лем в оде работы привлекались картографические источники 
петровского времени, главные свои выводы он сделал на основе 
картографически  материалов А. . Майера (Атласы предполо-
жений о застроении Санкт-Петербурга, 1703 1839), созданны  
в 1830-  года . С. . Окунев закл чил, что первоначальная ер-
ковь Преподобного Исаакия алматского была расположена 
по оси северо-запад  го-восток с западной стороны от ком-
плекса Адмиралтейски  сооружений3. Ориентировка алтарной 
части рама при этом не оговаривалась. Однако в ре ении зада-
чи о локализа ии конкретного об екта планы Санкт-Петербур-
га А. . Майера не могут рассматриваться в качестве основного 
источника, поскольку изначально явля тся картографической 
реконструк ией4. При этом уже известные в 1990-е годы источ-

1 Окунев С. Н. История создания первой Исаакиевской еркви // МП «Исаакиев-
ский собор». СКФ. С -179.
2 Окунев С. Н. де и когда была построена первая Исаакиевская ерковь // Петер-
бургские чтения 98 99: Мат. эн икл. библ. «Санкт-Петербург-2003» / Ассо . иссле-
дователей Санкт-Петербурга. СПб., 1999. С. 113 116.
3 В контексте истории раннего Санкт-Петербурга под термином «Комплекс Адми-
ралтейски  сооружений» мы понимаем совокупность нескольки  учреждений и 
об ектов, сосредоточенны  в одном месте и вкл ча и : органы управления воен-
ным флотом, верфь со всей необ одимой кораблестроительной инфраструктурой, 
фортифика ионное сооружение (крепость).
4 Подробнее о труде А. . Майера см.: Базарова Т. А. Петровский Санкт-Петербург 
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ники Петровского времени автором исследования были остав-
лены без внимания (за искл чением нескольки  документов 
из фондов Р АВМФ).

Сегодня в свете неучтенны  в 1990-е годы источников, а также 
с учетом введенны  в научный оборот новы  материалов рассмо-
трим заявленну  проблему вновь.

В настоя ее время корпус источников по истории I Исааки-
евской еркви представляет собой весьма ограниченный, но раз-
нородный комплекс документов первой половины X III века. Он 
вкл чает делопроизводственные материалы, картографические 
произведения, мемуары инозем ев, различные повседневные 
записки, законодательные акты, черновики « истории Свейской 
войны», сооб ения газеты «Ведомости», наконе , «Описание 
Санктпетербурга» А. И. Богданова. Рассмотрим кл чевые источ-
ники детальнее в контексте вопроса о локализа ии.

Делопроизводственные материалы 
В перву  очередь к этому виду источников относятся 14 доку-

ментов 1707 1724 годов из собрания Р АВМФ, непосредственно 
связанны  и Исаакиевской ерковь  (описи еркви, указы, па-
мяти, письма, списки утвари)5. Прямого указания на локализа-

и  рама они не сооб а т, но в ни  постоянно встречается сло-
восочетание «при Адмиралтейском дворе» в качестве атрибу ии 
Исаакиевской еркви. В данном случае под «двором» мы пони-
маем озяйству ий суб ект  Адмиралтейску  верфь. Таким 
образом, словосочетание «при Адмиралтейском дворе» можно 
трактовать двояко: в качестве арактеристики ведомственной 
принадлежности Исаакиевской еркви и как топографическу  
привязку к местности  возле верфи. Также к делопроизвод-
ственным источникам относится деловая переписка Петра I с его 
сподвижниками. В ней на сегодня ний день мы обнаружили 

на плана -реконструк ия  XIX  начала XX в.: Об ий обзор // Создание «пара-
диза»: Санкт-Петербург и Ингерманландия в эпо у Петра Великого. Очерки. СПб., 
2014. С. 323 327.
5 Р АВМФ. Ф. 176. Оп. 1. . 15. . 675 675 об.  . 17. . 28 28 об.  . 16. Ч. I. . 
288 296 об.  . 16. Ч. II. . 106 106 об.  . 26. . 122 123  . 124 об.  . 124  Ф. 
233. Оп. 1. . 65. . 154 158 об.  . 149  . 252. . 50 об.  51  . 148. . 140 140 
об.  Ф. 234. Оп. 1. . 17. . 73 об.  Ф. 233. Оп. 1. . 228. . 399 399 об., 400 400 об.
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только одно упоминание I Исаакиевской еркви  в арской 
резол ии середины и ня 1712 года на донесения Ф. М. Апрак-
сина по делам Адмиралтейства. В частности, генерал-адмирал 
вопро ает: « дей здесь (при Адмиралтействе.  В. Я.) непре-
станно умножается, и для того надобно зделать ерковь, а одно  
исправит а невозможно, в котором месте делает ону  и каку »6. 
К сожалени , в ответе Петра I точного указания на место не по-
следовало: «Мазанку тако  величино  и фусаном, как велено 
за реко  на пло ади делать»7. Вероятно, здесь имеется в виду 
Трои кая ерковь на Петербургском острове. 

Также этот источник указывает на важный факт возмож-
ной перестройки Исаакиевской еркви в еля  рас ирения 
в 1712 1713 года , в оде которой фасад мог быть отделан 
по мазанковой те нологии8.

Источники личного происхождения 
а сегодня ний день известно три воспоминания инозем-

ев, в которы  присутствует упоминание I Исаакиевской еркви. 
аиболее раннее из ни  принадлежит анонимному неме кому 

автору и относится к 1710 1711 годам. В частности, иноземе  
пи ет: «Близ Адмиралтейского двора стоит маленькая русская 

ерковь, или часовня, и совсем рядом с не   кабак (кабаки  
это арские трактиры)»9. Вероятно, кабак на одился с жной 
стороны от комплекса Адмиралтейски  сооружений10.

Более подробное описание рама при Адмиралтействе при-
надлежит ганноверскому резиденту Фридри у Христиану Вебе-
ру, чьи воспоминания, озаглавленные «Преображенная Россия», 
отража т состояние Петербурга во второй половине 1710-  го-
дов: «По леву  руку от верфи на одится Адмиралтейская ер-

6 ит. по: ПиБПВ. Т. XII. Вып. 1. № 5301. С. 249.
7 Там же.
8 Мазанковой постройкой являлось сооружение с глинобитными стенами при дере-
вянном каркасе. См.: Плужников В. И. Термины российского ар итектурного насле-
дия. Словарь-глоссарий. М., 1995. С. 86.
9 ит. по: Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранны  описания . Введение, 
тексты, комментарии. ., 1991. С. 54.
10 Андреева Е. А. ачало строительства Петербурга: обеспечение работными и ма-
стеровыми л дьми в 1703 1712 гг. исс.  канд. ист. наук (07.00.02) / 
СПбИИ РА . СПб., 2006. С. 54  МИРФ. Ч. III. Отд. . С. 554. № 21.
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ковь, куда одит на богослужение двор. Она ли ь деревянная 
и маленькая, поэтому ее должны отс да убрать и вместо нее 
на боль ой пло ади построить другу . По соседству  посто-
ялый двор князя Мен икова»11.

В «Кратком описании боль ого императорского города 
Санкт-Петербурга, написанном не ранее 1721 года, читаем: 
« а этом острове (Адмиралтейском.  В. Я.) стоят е е боль-

ой Адмиралтейский двор, где строятся боль ие военные ко-
рабли, а также Адмиралтейская ерковь, в котору  арский 
двор ездит на богослужения»12. Как мы видим, в контексте во-
проса о локализа ии приведенные сооб ения явля тся весь-
ма противоречивыми.

Повседневные записки 
В таки  источника , как «По одный журнал Петра Велико-

го», «Записная книга Санкт-Петербургской гарнизонной кан е-
лярии», выписки из документов по рас одам денежны  средств 
императри ы Екатерины I, «Повседневные записки делам князя 
А. . Мен икова» упоминания I Исаакиевской еркви встреча-

тся около 60 раз13, они о ватыва т период 1712 1724 годов14. 
В основном они фиксиру т факты посе ения Петром I и Ека-
териной Алексеевной (часто с раздачей милостыни) утренни , 
вечерни , великопостны , праздничны  богослужений в Исаа-
киевской еркви. Тем не менее указания на то, о какой именно 

еркви идет речь, ввиду начала строительства новой, в ни  от-
сутству т. Также они ли ены каки -либо сведений топографи-
ческого арактера, поэтому для ре ения задачи о локализа ии I 
Исаакиевской еркви они явля тся малоинформативными. 

и ь однажды, на праздник Богоявления 1724 года, «По одный 

11 ит. по: Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранны  описания  С. 110.
12 Там же. С. 264.
13 Подсчет произведен с использованием Интернет-ресурса «Био роника Пет ра Ве-
ликого (1672 1725)» (автор и составитель Е. В. Анисимов) // Сайт ИУ «Выс ая 

кола экономики» лектронный ресурс . : h ps://spb.hs .ru/hu ar /his r /
p r/ (дата обра ения: 20.11.2021).
14 П ПВ. 1712 г. С. 1  П ПВ. 1714 г. С. 93, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 158, 142, 143, 
144, 146, 149  П ПВ. 1715 г. С. 45, 80  П ПВ. 1720 г. С. 15  Сборник выписок. Т. 2. 
С. 152 154, 157 160  ПЗМ. С. 271, 284, 312, 343.
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журнал» упоминает Исаакиевску  ерковь более обстоятельно: 
«Слу ал заутрен  (Петр I.  В. Я.) в еркви Исакия алматского. 
И тут на поле в то время Преображенского и Семеновского пол-
ков сбирались салдаты в строй. После заутрени Его Величество 
изволил быть в стро  и ел пред полком гвардии Преображен-
ской.  Строй ел15 от Исакиевской еркви мимо Адмирал-
тейства и по берегу реки евы до Почтового двора (на одился 
в районе ныне ней Суворовской пл.  В. Я.), а от Почтового дво-
ра реко  ево  даже до самой Ердани к Трои кой пристани»16. 

о и здесь сложно понять, какая именно Исаакиевская ерковь 
имеется в виду: строя аяся каменная на берегу евы, или преж-
няя деревянная, которая могла уже на одиться с жной стороны 
Адмиралтейства. В обои  случая  мар  гвардейски  полков про-
легал бы мимо стен Адмиралтейской крепости.

«Описание Санктпетербурга» А. И. Богданова 
тот труд сотрудника библиотеки Императорской Академии 

наук середины X III века представляет собой первое отечествен-
ное комплексное описание новой столи ы и содержит также пер-
вое краткое описание истории деревянной Исаакиевской ерк-
ви с привязкой к местности. В частности, А. И. Богданов пи ет: 
«Сперва сия ерковь построена была деревянная, такая, что при 
Адмиралтействе был боль ой чертежный анбар, в котором ри-
совали чертежи для карабельного строения, которой тогда стоял 
на лугу, против Адмиралтейски  ворот. о когда вместо онаго 
построен иной чертежный анбар, тогда Его Величество повелел 
во оном, в 1710 г., построить в нем ерковь во имя прп. Исаакия, 
в память дня рождения своего, в которой отправлялася Божия 
служба по 1727-го году»17. Таким образом, А. И. Богданов создал 

15 По сооб ени  Бер голь а, количество войск составляло 22 батальона, об ей 
численность  около 10 000 чел. См.: невник камер- нкера Ф. В. Бер голь а 
(1721 1725) / Пер. с нем. И. Ф. Аммона. М., 1902. Ч. 4. С. 5. 
16 П ПВ. 1724 г. С. 31.
17 ит. по: Богданов А. И. Описание Санктпетербурга / Полное издание уникального 
памятника российского историко-географического труда середины X III века. СПб., 
1997. С. 294. Оригинал рукописной книги А. И. Богданова ранится в  СПФ АРА . 
Р. II. Оп. 1. . 95. Однако по причине переезда ар ива в новое здание (на Киевской 
ул.) читальный зал и доступ к документам закрыт как минимум до 2024 г. Список 
книги А. В. Богданова см.: БА . 16.3.19. Отрывок книги с описаниями ерквей 
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канонический «нарратив», который востребован и воспроизво-
дится и сегодня:

 1710 год постройки18

 ерковь «на лугу»19

 ерковь, перестроенная из чертежного амбара
 ерковь, основанная по указу Петра I.

Как показали сведения делопроизводственной документа ии, 
приведенная дата в качестве времени основания рама являет-
ся о ибочной20. С учетом этого сложно установить, какие е е 
утверждения автора явля тся неточными, особенно принимая 
во внимание отсутствие спе иального исследования, посвя ен-

(«Описание Санкт-Петербургски  ерквей и о протчем, что до ни  касается») см.: 
ОР Р Б. Собр. И. В. Помяловского. . 20. . 25  26 об. (описание Исаакиевской 

еркви).
18 О ибочный год постройки (1710) Исаакиевской еркви встречается в работа  ис-
следователей вплоть до настоя его времени. См.: Берта  Александр, свя . Исаа-
киевский собор в Санкт-Петербурге // Православная эн иклопедия. Т. XX II. М., 
2016. С. 11  Морозова А. А. . Ф. ербель. Обер-ар итектор Санкт-Петербурга. 1719
1724 гг. СПб., 2019. С. 85.
19 В X III веке под «лугом» понималась свободная от застройки территория во-
круг Адмиралтейской крепости, представля ая собой оро о простреливаемое с 
укреплений пространство, которое осажда ие вынуждены были бы преодолевать 
либо открытым приступом, либо с помо ь  саперны  работ. В кл чевы  труда  по 
фортифика ионному искусству той эпо и, спе иального термина, обознача его 
это пространство, мы не обнаружили. В терминологии XIX XX веков оно опреде-
ляется как «эспланада». Также в различной литературе можно встретить термин 
«гласис» в качестве определения этой свободной от застройки пло ади. Между 
тем в фортифика ионной теории X III века гласисом назывался пологий земля-
ной склон, иду ий от бруствера крытого пути к пол , то есть крайний элемент 
фортифика ионного сооружения, непосредственно гранича ий с окружа ей 
территорией. Возможно, в силу этого «соседства» вс  незастроенну  территори  
вокруг крепостей стали называть гласисом. Выберем последний термин в качестве 
компромиссного. См.: План ар итектуры воинской или наука фортифика ий, осад, 
баталий, мар ей и галерей // ИОР БА .  266. Т. 1. . 105  Камбре де. Истинный 
способ укрепления городов, изданный от славного инженера Вобана / Пер. В. Су-
ворова. СПб., 1724  Книга о науке военной, содержа ая в себе умозрение и деяние 
о укреплении всяки  полевы  и приморски  мест  о нападении и обороне крепо-
стей и гаваней  с описанием быв и  знатней и  атак  и с присовокуплением науке 
о перспективе и словаря инженерного. Издана проф. . Кургановым. СПб., 1777  
Шперк В. Ф. Фортифика ионный словарь. М., 1946. С. 30, 125  Мегорский Б. В. Оса-
ды и турмы Северной войны 1700 1721 гг. СПб., 2017. С. 518 521.
20 аиболее ранний известный сегодня документ, в котором упоминается Исаакиев-
ская ерковь при Адмиралтейском дворе, датирован 28 марта 1707 г. См.: Р АВМФ. 
Ф. 176. Оп. 1. . 15. . 675 675 об.
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ного анализу источников труда А. И. Богданова21. Подтверждение 
факта личного указа Петра I на строительство еркви, а также 
факта переоборудования под нее чертежного амбара, в докумен-
та  петровского времени пока не обнаружено22. По на ему мне-
ни , наиболь его доверия вызыва т сооб ения автора о ме-
стоположении еркви, а также о крайней дате совер ения в ней 
богослужений. Согласно И. . Коблен у, А. И. Богданов появил-
ся в Санкт-Петербурге не позднее 1724 года23. Следовательно, 
о дате и обстоятельства  основания рама он мог узнать только 
из сторонни  источников, а ерковь «на лугу, против Адмирал-
тейски  ворот»24, в которой литургическая жизнь продолжалась 
до 1727 года, был способен видеть лично.

Археология 
В XXI веке ар еологическое обследование территории 

в районе расположения Санкт-Петербургского Адмиралтейства 
проводилось в ноябре 2014  апреле 2015 года усилиями ород-
ской ар еологической экспеди ией Отдела о ранной ар еологии 
ИИМК РА  в рамка  реконструк ии канализа ионной сети25. 

21 Об отсутствии подобного исследования сооб ил автору в частной беседе В. С. Со-
болев, готовив ий в 1990-  года  переиздание книги А. И. Богданова. Краткие 
сведения об источника  труда А. И. Богданова см.: Кобленц И. Н. Андрей Ивано-
вич Богданов. 1692 1766. Из про лого русской исторической науки и книговеде-
ния. М., 1958. С. 60  Богданов А. И. Описание Санктпетербурга  С. 12.
22 В ПиБПВ за 1707 год мы не обнаружили ни одного даже косвенного упоминания 
Исаакиевской еркви. См.: ПиБПВ. Т.  Т. I.
23 Кобленц И. Н. Андрей Иванович Богданов  С. 43.
24 А. И. Богданов указывает, что ворот в Адмиралтейской крепости было три: «от 

угу», «от вор а», «от Исакия». См.: Богданов А. И. Описание Санктпетербурга  
С. 146. ти сведения относятся ко времени создания труда А. И. Богданова, таким 
образом ворота «от Исакия»  западные ворота напротив II Исаакиевской еркви, 
а ворота «от угу»  жные.
25 Ар ив ирек ии по строительству УП «Водоканал Санкт-Петербурга». Отчет о-
родской ар еологической экспеди ии Отдела о ранной ар еологии ИИМК РА  по 
результатам ар еологического обследования на участке планируемого строительства 
об екта «Реконструк ия канализа ионной сети по пл. екабристов на участке от 
Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб.»  «Реконструк ия канализа ионно-
го коллектора по Адмиралтейской наб. с перекл чением прямы  выпусков О 30-34, 
участков канализа ионны  сетей по Адмиралтейскому пр., ул. кубовича и откл че-
ние кирпичного коллектора от коммунальной канализа ии. Заполнение и сана ия 
внутреннего пространства коллектора по Конногвардейскому бульвару». СПб., 2015.
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Исследование проводилось на Адмиралтейской набережной 
на участке между Сенатской пло адь  и домом № 10. Согласно 
отчету, основная задача ар еологически  изысканий закл ча-
лась «в выявлении и фикса ии ар еологически  (исторически ) 
памятников, культурны  слоев, конструк ий и сооружений, сбо-
ре и исследовании ар еологического материала»26. В резуль-
тате проведенного обследования были вскрыты и обследованы 
конструк ии вне ни  деревоземляны  укреплений Адмирал-
тейской крепости (гласиса и западного бастиона), а также раз-
личные каменные и деревянные конструк ии Адмиралтейской 
верфи (доков, пирсов, набережны , л за внутреннего канала 
верфи, производственны  построек). Кроме этого, была собрана 
коллек ия артефактов, связанны  с бытованием Адмиралтей-
ства на разны  этапа  его истории, насчитыва ая 1103 пред-
мета. 212 из ни  были отобраны для передачи в музейный фонд 
Российской Федера ии27.

В оде рассматриваемого ар еологического обследования 
никаки  на одок применительно к на ему исследовани  обна-
ружено не было. 

Тем не менее труды спе иалистов ИИМК РА  позволили 
определить уровень залегания и степень со ранности фундамен-
тов колокольни и северного придела II Исаакиевской еркви, 
а также определить точное местоположение рама относительно 
современной топографической основы28.

Картографические произведения 
Как показывает анализ вы ерассмотренны  документов, толь-

ко два источника сооб а т более-менее точное местоположе-
ние I Исаакиевской еркви, соотнося ее местона ождение с лока-
лиза ией ины  об ектов. В первом случае речь идет о сооб ении 
анонимного неме кого автора (1710 1711) о том, что ерковь 
стояла рядом с кабаком, который на одился, вероятно, с жной 
стороны Адмиралтейства. Второе свидетельство  А. И. Богдано-

26 Ар ив ирек ии по строительству УП «Водоканал Санкт-Петербурга». Отчет ород-
ской ар еологической экспеди ии Отдела о ранной ар еологии ИИМК РА ... С. 3.
27 Там же. С. 130 132.
28 Там же. С. 131.
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ва о еркви «на лугу против Адмиралтейски  ворот». Остальные 
источники сооб а т ли ь об ие сведения о том, что рам на о-
дился при Адмиралтейском дворе, то есть возле верфи.

Рассмотрим проблему локализа ии I Исаакиевской еркви 
в свете картографически  источников, которые, как может пока-
заться, должны представить исчерпыва ий ответ на заявлен-
ный вопрос.

В настоя ее время известно немногим более 20 оригиналь-
ны  рукописны  чертежей и гравированны  планов петровско-
го Петербурга, отража и  реальну  и проектну  застройку 
города. аиболее ранним планом, на котором рядом с Адми-
ралтейством отмечен об ект, который может отмечать здание 

еркви, является рукописный «План острова его светлей ества 
господина князя Мен икова, составленный в 1714 г. епина-
сом»29 (ил. 1, 2). азвание документа отражает его содержание 
и датировку. есмотря на то, что боль у  часть плана действи-
тельно занимает изображение Васильевского острова, на нем 
присутствует и фрагмент Адмиралтейского острова, на котором 
к западу от комплекса Адмиралтейски  сооружений отмечено 
прямоугольное в плане здание с неболь ой пристройкой, рас-
положенное по оси северо-восток  го-запад. Об ект не анно-
тирован, помечен крестом, а изображение закра ено акварель  
розовым ветом. Т. А. Базарова30 предположила, что об екты 
на чертеже, отмеченные розовым ветом, явля тся каменными 
и мазанковыми постройками, а отмеченные желтым,  деревян-
ными31. Исследователь считает, что указанный об ект является 
именно Исаакиевской ерковь 32. С учетом сведений из вы е-
рассмотренны  источников мы также можем предположить, что 
на плане изображен перестроенный в 1712 1713 года  уже ма-
занковый рам. Пристройка же с восточной стороны может яв-
ляться алтарной часть .

29 Р АВМФ. Ф. 3л ( лавное инженерное управление). Оп. 34. . 2465. Публика и  и 
описание плана см.: Базарова Т. А. Планы петровского Петербурга: источниковед-
ческое исследование. СПб., 2003. С. 227 232.
30 Татьяна Анатольевна Базарова  кандидат исторически  наук, заведу ая ауч-
но-историческим ар ивом и группой источниковедения СПбИИ РА .
31 Базарова Т. А. Планы петровского Петербурга... С. 231.
32 Там же. С. 232.
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Следу им по ронологии картографическим докумен-
том является так называемая «Палибина грав ра» (или «План 
крепости, города и местоположения Санкт-Петербурга»)33. Она 
представляет собой западноевропейский гравированный план, 
датированный 1716 годом. а нем с западной стороны от Ад-
миралтейства показана «русская ерковь», но без более точной 
атрибу ии.

тим же годом датирован (согласно описи фонда), выявлен-
ный нами в Р А А чертеж Адмиралтейской крепости, между 
северо-западным и го-западным бастионами которой в зоне 
крытого пути34 поме ено неподписанное изображение неболь-

ого строения, расположенного по оси го-запад  северо-вос-
ток, очертаниями по ожего на рам35 (ил. 3, 4). Об этом говорит 
пятигранный выступ с восточной стороны, который может яв-
ляться алтарным прирубом. Такая форма являлась арактерной 
для алтарны  частей деревянны  ерквей того времени, особен-
но на Русском Севере36. В пользу этой версии говорит направле-
ние выступа на восток, но нужно помнить, что практика обра е-
ния алтарей русски  ерквей в восточну  сторону отя и была 
тради ионной, но не являлась повсеместной37. Бросается в гла-
за и фрагмента ия в изображении плана постройки. Согласно 
ему, она представляла собой постройку, состоя у  из дву  об -
емов,  тамбура (притвора ) и основного об ема. С западной 
и жной стороны изображены в одные группы. Судя по содер-
жани  текстового блока документа, он представляет собой фик-

33 Базарова Т. А. Планы петровского Петербурга... С. 93. Один из экземпляров плана 
ранится в МИ СПб. Инв. № 5213-и.

34 Крытый путь  полоса земли на уровне поля между вне ними элементами фор-
тифика ионного сооружения (гласисом и контрэскарпом). См.: Шперк В. Ф. Фор-
тифика ионный словарь  С. 84. Подробнее о терминологии фортифика ионного 
искусства начала X III века см.: Мегорский Б. В. Осады и турмы Северной вой-
ны  С. 518 527.
35 Р А А. Ф. 9 Ч. II. . 28. . 206 206a. Судя по отсутстви  сведений в Р А А о ко-
пировании данного документа до нас, он является неопубликованным и, возможно, 
не введенным в научный оборот.
36 Мильчик М. И. ревнерусская иконография монастырей, рамов и городов X I
X III веков: Статьи 1973 2017. СПб., 2017. С. 281 287, 317 330.
37 Раппопорт П. А. Ориента ия древнерусски  ерквей // Раппопорт П. А. Ар-

итектура средневековой Руси. Избранные статьи. К 100-лети  со дня рождения. 
СПб., 2013. С. 168 174.
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са ионный чертеж, отража ий укрепления Адмиралтейской 
крепости и и  высоту. К сожалени , чертеж не имеет мас таба, 
а все ифровые показатели отмеча т ли ь вертикальные арак-
теристики об ектов, поэтому рассчитать примерные размеры 
рассматриваемой постройки методом аналогии не представляет-
ся возможным. Может ли отображенная постройка быть Исааки-
евской ерковь  а на  взгляд, это маловероятно, отя для ар-
гументированного ответа на этот вопрос сведений недостаточно. 
Согласно описи еркви 1707 года, она состояла из нескольки  
частей: алтаря, основного об ема, трапезы и чулана38. Сложно 
представить, что все эти об емы могли уместиться в показанном 
сооружении. Поэтому мы остановимся на следу ем варианте: 
на чертеже изображена неатрибутированная часовня. Сравнение 
данного документа с вы ерассмотренными планами для опре-
деления указанного об екта также не дает результата. а плане 
1714 года и «Палибиной грав ре» еркви изображены за пре-
делами крепостны  укреплений на гласисе, как бы в «чистом 
поле». ельзя искл чать также, что это часовня является 
той «Морской» или « иколаевской» часовней, упоминания 
о которой/которы  мы встречали в описи еркви 1713 года39 
и в реестре дворов Адмиралтейского острова 1720 года из фон-
дов Р А А40.

ругие иностранные гравированные планы второй половины 
1710-  годов также показыва т на гласисе с западной стороны 
комплекса Адмиралтейски  сооружений ерковь  неме ку  
л теранску  (план еорга Бу а41, ил. 5) и русску  адмиралтей-
ску  (план Иоаганна Баптиста Хоманна42, ил. 7), отя очевидно, 
что на ни  изображена II Исаакиевская ерковь. При этом на е е 
одном плане Санкт-Петербурга этого времени, иколя де Фера, 
в указанном месте никакого рама не отмечено вовсе43 (ил. 6).

38 Р АВМФ. Ф. 176. Оп. 1. . 16. Ч. I. . 288 296 об.
39 Р АВМФ. Ф. 233. Оп. 1. . 65. . 154 158 об.
40 Р А А. Ф. 9. Оп. 3. Отд. 2. . 46. . 40.
41 Базарова Т. А. Планы петровского Петербурга  С. 127 142. Один из экземпляров 
плана ранится в Отделе картографии Р Б                .
42 Там же. С. 142 157. Оригинал плана ранится в Ар иве СПбИИ РА . Колл. 238. 
Оп. 2. . 266/5.
43 Там же. С. 116 127. Один из экземпляров плана ранится в Отделе картографии 
Р Б                .
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План Рейнара Оттенса, отража ий застройку Санкт-Пе-
тербурга рубежа 1710 1720-  годов, изображает к западу от Ад-
миралтейства сразу две еркви  нову  римско-католическу  
(на берегу евы) и русску  адмиралтейску 44 (ил. 9). Возможно, 
этот картографический документ фиксирует одновременное бы-
тование с западной стороны Адмиралтейства сразу дву  Исааки-
евски  ерквей  первой деревянной, под названием «русская 
адмиралтейская», и второй, атрибутированной как «новая рим-
ско-католическая».

План Карла Фредрика Койета 1722 года также сооб ает о на-
личии сразу дву  рамов45 (ил. 8). Первый стоит с западной сто-
роны от Адмиралтейства на берегу евы и подписан как «Адми-
ралтейская ерковь». Его с уверенность  можно атрибутировать 
в качестве II Исаакиевской еркви. Второй рам на этот раз изо-
бражен не к западу от Адмиралтейства, но к гу от него. Однако 
на плане он остается безымянным.

Одновременное су ествование дву  ерквей, с западной 
и жной стороны от Адмиралтейства, подтверждает и чертеж 
части Адмиралтейского острова из собрания Мемориальной 
библиотеки Стерлинга ельского университета (С А), датиро-
ванный 1721 1724 годами46 (ил. 10). Автор первой публика ии 
этого документа, . Салмина-Хаскелл, считает, что он был со-
ставлен неким голланд ем в разведывательны  еля  для Ан-
глии (план содержит подробное изображение Адмиралтейской 
верфи), которая с 1719 года на одилась в состоянии необ яв-
ленной войны с Россией. По мнени  Т. А. Базаровой, данный 
чертеж является наиболее детальным изображением Адмирал-
тейского острова петровского времени, отража им кл чевые 

44 Базарова Т. А. Планы петровского Петербурга  С. 157 172.
45 Там же. С. 184 214. Оригинал плана ранится в Королевском военном ар иве в 
Стокгольме. ифр: u li a ri sar iv . S . ssla . S : rsbur . № 26.
46 Salmina-Haskell L.  w  rawi   S . rsbur  uri  h  i   r 
h  r a  // r  Slav ic ap rs. l. 29. 1970. . 1 7. Подлинник: S rli  ibrar . 

ap . a us. 352 a . . 547. 1720. Сокра енный вариант статьи см.: Салми-
на-Хаскелл Л. еизвестный чертеж Адмиралтейского острова в Санкт-Петербур-
ге эпо и Петра Великого // Петербургские чтения 98 99: Материалы н икл. 
библиотеки «Санкт-Петербург-2003» / Ассо . исследователей Санкт-Петербур-
га. СПб., 1999. С. 131 137. Полное название чертежа: h  . S. . r sp c iv   
S . rsbur  up  h  ul   i la  wi h ar   h  iv r N va.

В. О. Яковлев



91

об екты этой части города, в том числе два рама47. Первая ер-
ковь, изображенная на берегу евы с западной стороны от ком-
плекса Адмиралтейски  сооружений, уверенно атрибутируется 
в качестве II Исаакиевской (отмечена под литерой «I» как N w 
church  bil ). Вторая же, отмеченная к гу от него под лите-
рой «N» как h  s all w  curch, может быть первоначальной 
деревянной ерковь , перенесенной на это место после начала 
строительства каменной. Возможно, именно это положение де-
ревянной Исаакиевской еркви видел лично А. И. Богданов, что 
и зафиксировал в своем труде.

Последним картографическим документом в на ем обзоре 
является чертеж Санкт-Петербурга мичмана Игнатия Племян-
никова, составленный в октябре 1725 года48 (ил. 11). а нем с ж-
ной стороны комплекса Адмиралтейски  сооружений изображен 

рам с четкой атрибу ией  « ерковь С. Исакия». Изображе-
ние еркви немас табное, состоит из дву  прямоугольников, 
боль его и мень его размера. Более крупный прямоугольник 
увенчан полукругом с крестом, мень ий  прямой линией. Мы 
считаем первое изображение колокольней, второе  основным 
об емом рама. Принимая во внимание ели составления это-
го документа, навига ионные и ло манские (на чертеже указан 
фарватер и глубины Финского залива и р. евы с рукавами), мы 
считаем, что на чертеже изображена II Исаакиевская ерковь, 
стояв ая на берегу и представляв ая собой оро ий ориентир 
для судо одства. Причина ее изображения с жной стороны 
от комплекса Адмиралтейски  сооружений об ясняется тем, что 
у составителя не оказалось достаточного пространства для ее от-
ражения на фактическом местона ождении  на чертеже между 
изображениями Адмиралтейства и алерного двора свободного 
пространства недостаточно. Также сложно представить, чтобы 
автор отразил на чертеже об ект, не име ий никакого значе-
ния для навига ионны  елей  неболь у  ерковь, заслонен-
ну  от взгляда с р. евы вну ительным по размеру комплексом 
Адмиралтейски  сооружений и строя ейся каменной ерковь .

47 Базарова Т. А. Планы петровского Петербурга  С. 247.
48 Там же. С. 214 222. Оригинал плана раниться в Р ВИА. Ф. ВУА. . 22423. Также 
см. копии плана XIX в.: Р А А. Ф. 192. Оп. 3. . 202 204.
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Как мы видим, ни один известный на сегодня картографиче-
ский документ петровского времени не содержит изображения 
I Исаакиевской еркви с соответству ей атрибу ией. Един-
ственный подобный источник  план мичмана Игнатия Пле-
мянникова 1725 года  изображает, очевидно, уже каменну  

ерковь.
Анализ совокупности сведений все  рассмотренны  источни-

ков позволяет сделать следу ие выводы49. Первоначальная де-
ревянная Исаакиевская ерковь 1707 года постройки на одилась 
на гласисе с западной стороны Адмиралтейской крепости, но во-
прос о ее местоположении по конкретной оси и более конкретной 
локализа ии (например, применительно к топографической ос-
нове) остается дискуссионными. После закладки каменного ра-
ма в 1717 году первоначальная деревянная ерковь (или к тому 
времени уже рас иренная мазанковая) могла в течение опреде-
ленного времени оставаться на прежнем месте (с западной сторо-
ны), после чего быть перенесена на жну  сторону гласиса Адми-
ралтейской крепости. то местоположение было зафиксировано 
на плане Карла Фредрика Койета (1722), анонимным автором 
на чертеже части Адмиралтейского острова первой половины 
1720-  годов, а также А. И. Богдановым в «Описании Санктпетер-
бурга». С учетом елей составления чертежа из собрания Мемори-
альной библиотеки Стерлинга ельского университета мы можем 
о енить степень его достоверности как весьма высоку . Именно 
точность  передачи отдельны  деталей и арактеризу тся, среди 
прочего, рукописные чертежи петровского Петербурга, в отличие 
от гравированны  западноевропейски  планов, явля и ся ком-
пилятивными произведениями и не всегда отража ими реаль-
ну  городску  застройку. Вер ней же ронологической грани ей 
бытования I Исаакиевской еркви остается на данный момент 
свидетельство А. И. Богданова 1727 года.

49 Версия о на ождении I Исаакиевской еркви внутри комплекса Адмиралтейски  
сооружений, а именно на территории верфи, нами не рассматривается по причине 
отсутствия не только документальны  свидетельств, но и косвенны  указаний на это 
в источника . Храм на территории верфи изображен на рисунке В. рейбера 1845 
года. Также о его местоположении «внутри Адмиралтейства» сооб ает составитель 
комментариев к ПиБПВ за 1712 год А. П. лаголева, однако, без ссылки на источ-
ник. См.: ПиБПВ. Т. XII. Вып. 1. Примеч. к № 5301. С. 551.
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Летописный Вороний камень — место,  
где началось Ледовое побоище (1242) 

анная статья является попыткой обоб ения исследований 
о едовом побои е. Скудные сведения из летописны  источ-
ников представлены в ней как некая пространственная голово-
ломка1, для ре ения которой необ одимо найти свой алгоритм, 
базиру ийся на исторически , географически  и даже матема-
тически  данны .

Следует сделать особый ак ент на том, что в на ем алгорит-
ме должен присутствовать некий «коэффи иент», позволя -

ий учесть косвенное влияние «промежуточного событийного 
элемента» на то или иное историческое событие, которое может 
об яснить факт, совпада ий с описанием, изложенным в лето-
писи, близкой к протографу.

Логическая головоломка или исторический тупик?
Сегодня, спустя 780 лет после « едового побои а», по-преж-

нему остается без ответа ряд вопросов о битве на льду Чудского 
озера, которая произо ла 5 апреля 6750 (1242) года, в том чис-
ле: « де на одится летописный Вороний камень ». Об ясняется 
такое положение дел довольно просто: чем даль е мы отдаляем-
ся от этого события, тем гу е краски на картине, изобража ей 
это сражение, и тем мень е н ансов текстуры олста, став его 
ее основой. Какая палитра красок преобладала в этой картине, 
и какой был олст  сегодня по-прежнему остается боль ой за-

1 Автор «пространственной загадкой» называет головоломку, разгадка которой 
достигается путем ре ения задачи с кон а или мысленного изменения ее 
параметров, чтобы луч е понять свойства препятствий, не позволя и  достичь 
ре ения.

У К 902.699
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гадкой. В истории описания событий, связанны  с едовым по-
бои ем, действительно просматривается скудость информа ии, 
до ед ей до нас из первоисточников, а также отсутствие обо-
снованны  привязок  ориентиров битвы на топографической 
карте. тому есть свое об яснение  за все про ед ие годы 
серьезны  исследований предполагаемого района сражения 
не проводилось.

а серьезное исследование могла бы претендовать работа 
экспеди ии под руководством до ента, кандидата военны  наук, 
генерала . . Караева (1957 1962)2. Однако результаты иссле-
дований, представленные в статья  Караева, сразу были постав-
лены под сомнение ученым сооб еством3, в частности предсе-
дателем комиссии от А  СССР по уточнени  места едового 
побои а 1242 года академиком М. . Ти омировым4.

Спустя восемь лет после завер ения экспеди ии в издатель-
стве « аука» вы ел сборник статей, утвержденный в печать 
Институтом ар еологии Академии наук СССР5. Отзывы науч-
ны  оппонентов, многочисленные нестыковки и противоречия 
в текста  статей сборника, не позволя т серьезно относиться 
к результатам экспеди ии и основанной на ни  географической 
привязке места начала битвы6.

В настоя ее время анс вычислить прямой или косвенный 
набор элементов летописного «пазла» может дать попытка пе-
ревести изучение сражения 1242 года в плоскость алгоритма ре-

ения пространственны  головоломок и привязать эти элемен-
ты к географическим координатам на карте, рассмотрев и  как 
реперные точки для реконструк ии динамики исторического 

2 В 1958 году экспеди ия про одила под эгидой Академии наук СССР. Подробнее о 
ней см.: Потресов В. А. едовое побои е: правда, мифы, ложь. М.: Пальмира, 2017. 
С. 41.
3 Ангарский М. С. К вопросу о поиска  места едового побои а // Военно-историче-
ский журнал. 1960. № 6.
4 Тихомиров М. Н. Отзыв о статье М. С. Ангарского К вопросу о поиска  места едо-
вого побои а. Ар ив РА . Ф. 693. Оп. 1. . 211. . 1 2.
5 едовое побои е 1242 г.: Труды комплексной экспеди ии по уточнени  места 

едового побои а / Отв. ред. . . Караев  Институт ар еологии А  СССР. М.  .: 
аука, 1966. С. 256.

6 См., например: Альшиц Д. Н. От легенд к фактам. Разыскания и исследования но-
вы  источников по истории допетровской Руси. СПб.: аука, 2009. С. 43.
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события. При этом важно собл сти главное условие: «Исследо-
ватель истории летописания, как и л бой ученый, обязан учиты-
вать логический закон, давно уже сформулированный в науке  
закон достаточного основания»7.

В поиска  расположения Вороньего камня автор предлагает 
использовать методику «обратного отсчета», которая вкл чает 
в себя два предварительны  этапа:

1. Определение условий для точки начала отсчета:
 начальной точкой отсчета должен быть летописный об ект 

(далее  «безупречный об ект»), име ий точные координаты 
на современной карте

 безупречный об ект должен иметь неопровержиму  связь 
с одним из ориентиров изучаемого события

 безупречный об ект по временной кале должен быть ми-
нимально удален от на его времени по сравнени  с другими ле-
тописными об ектами, претенду ими «занять» это место

 безупречный об ект по географическому месту положения 
должен быть максимально приближен к летописным об ектам 
изучаемого события.

2. Определение безупречного об екта для исследования:
 летописные об екты, име ие крайний год неопровер-

жимого упоминания в летописи вместе с одним из ориентиров 
едового побои а (Чудское озеро, Узмонь, Вороний камень, 

СУболический берег, СОболический берег): овгород (1242), 
Владимир (1242), Псков (1242), Изборск (1242), Юрьев- орпат 
(1242), крепость овый ороде   Кобылье (1463))

 абсол тное расстояние от летописного об екта до одно-
го из ближай и  об ектов, также упомянуты  при описании 

едового побои а: овгород (несколько дней до Пскова), Вла-
димир (чуть боль е недели до овгорода), Псков (ночной пе-
ре од до крепости овый ороде ), Изборск (дневной пере од 
до Пскова), Юрьев (ночной пере од до крепости овый оро-
де ), крепость овый ороде   Кобылье (мень е ночного пе-
ре ода до Вороньего камня).

7 Лурье Я. С. енеалогическая с ема летописей XI X I вв., вкл ченная в «Словарь 
книжников и книжности ревней Руси» // Труды Отдела древнерусской литерату-
ры. Т. 40. .: Издательство А  СССР, 1985. С. 205.
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Можно сделать вывод, что для начала координат обратного 
отсчета в качестве безупречного об екта более всего под одит 
крепость овый ороде . Из Псковской летописи известно, что 
в 1463 году из этой крепости вы ел отряд к Вороньему камн , 
у которого за 221 год до этого произо ло едовое побои е8. 

одом рань е при строительстве этой крепости в ней была по-
ставлена каменная ерковь Ар ангела Ми аила. та ерковь 
со ранилась до на его времени и на одится в деревне Кобылье 

ороди е Псковской области.
Таким образом, мы имеем все основания принять ерковь Ар-

ангела Ми аила за точку начала обратного отсчета по определе-
ни  района на ождения летописного Вороньего камня.

В дальней ем потребу тся полно енная научная экспеди ия 
в район Вороньего камня, примерное расположение которого бу-
дет получено в результате теоретически  изысканий, изучения 
района палеогеоморфологами и определения координат для от-
счета вектора движения отступа и  нем ев. Также может быть 
задействована подводная ар еология для поиска артефактов.

Существовал ли Вороний камень?
Первые сведения о том, что на Чудском озере есть Вороний 

камень мы встречаем в связи с описанием в овгородской лето-
писи события, которое произо ло 5 апреля 1242 года,  едово-
го побои а9.

овгородский летописе , приступая к описани  битвы 
на Чудском озере, не уточняет, где на одится Вороний камень, 
но, указывая место битвы, использует его как всем известный 
в овгороде ориентир: «  князь Олександр и овгород и по-
стави а полк на Ч дьском озере, на Узмени, у Воронея камени, 
и нае а а на полк ем и и Ч дь, и про ибо ася свинье  
сквозе полк»10. Повторные сведения о топониме Вороний камень 
в русски  летопися  мы на одим спустя 221 год после едового 
побои а.

8 ПСР . Т. 5. Вып. I. Псковские летописи. М.: зыки славянской культуры, 2003. С. 64.
9 овгородская летопись. Издание Ар еографической комиссии. СПб.: Типография 
Императорской Академии наук, 1888. С. 260.
10 Там же.
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О камне сооб ает уже не новгородский, а псковский лето-
писе  23 марта 1463 года, когда описывает события, связанные 
с обороной крепости овый ородок от « ем ев Юрьев ев»11.

Деревня Кобылье Городище как реперная точка 
Современная деревня Кобылье ороди е впервые упомина-

ется в Псковски  летопися  в 1406 году как урочи е Кобыла (Ко-
былье, Кобылей, овый ород) в Псковской земле. « а Кобыльи 
были ем ы, а до Пскова не до ли»12.

В 1462 году Псковская летопись фиксирует создание здесь 
крепости и рама Ар ангела Ми аила «на обидном месте, под 
Великим озером»: «Возведена в нем ерковь св. Ар истратига 
Ми аила»  все работы произведены «мастеры Псковские и Всо-
ло аны»13.

В 1463 году в связи с осадой крепости вновь упоминается Во-
роний камень. то последнее упоминание легендарного ориен-
тира, от которого началось едовое побои е. Псковский летопи-
се  сооб ает: «  прийде а ем ы рать  к овому городку », 
но вовремя прибыв ая помо ь из Пскова заставляет нем ев 
отступить: «  посадники псковские и псковичи нача а думати, 
куда пойти за ними, и сдума а пойти и поидо а к Воронь  Ка-
мени, и вые а вся псковская сила на озеро »14.

Предтеча Колпинского сражения и Вороний камень 
Так что же сооб ает нам первоисточник о события  X  века  

ля ориента ии в природно-географическом пространстве лето-
писного рассказа возьмем современну  географическу  карту 
и отметим об екты, на территории которы  эти события прои-
зо ли (ил. 2). ля более предметной интерпрета ии действий 
нем ев на Чудском озере, посадников и псковичей в овом о-
родке с 21 по 31 марта 1463 года воспользуемся картой Чудско-
го и Псковского озер, составленной в декабре 1912 года (ил. 3). 
Основываясь на приведенном вы е анализе, следует обратить 

11 Псковская летопись. М.: Университетская типография, 1837. С.  91.
12 Псковская 3-я летопись. Строевой список // Псковские летописи. Вып. II. Изда-
тельство А  СССР. М., 1955. С. 113.
13 Псковская летопись. С. 88.
14 Там же. С. 90 91.
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особое внимание на информа и  в Псковской летописи15, где  
сооб ается:
1) в крепости состоялось сове ание, чтобы определить «куда 
пойти за ними » (нем ами)
2) о принятии ре ения «пойти к Вороньему камн »
3) о вы оде всей псковской силы на озеро для пере ода из крепо-
сти к намеченной ели  Вороньему камн .

а основании этой информа ии можно предположить, что:
 посадники обсуждали план организа ии обороны крепости 

в случае повторного нападения нем ев и искали способ получить 
тактическое преиму ество над врагом

 место расположения Вороньего камня и ланд афт местно-
сти вокруг него позволяли получить искомое преиму ество при 
за ите крепости (по мнени  воевод, как и Александру евскому 
221 годом ранее в едовом побои е)

 за итникам крепости из донесения свои  лазутчиков было 
известно о подготовке нем ев- рьев ев к выступлени  в бли-
жай ие дни на Псковские иссады (что косвенно подтверждается 
«длительным» присутствием «псковской силы» в крепости)

 вы од псковски  сил из крепости произо ел 30 марта (ско-
рей всего ближе к вечеру и скрытно), так как летописе  фиксиру-
ет дату 31 марта, сооб ая: «  придо а  по рану, и узре а, что 

ем ы  ерковь Колпинску  зажго а »16.
Следует отметит е е ряд важны  моментов, которые сооб а-

ет псковский летописе 17:
1) сведения, полученные ли ь от «чудина», не могли стать осно-
ванием для изменения направления движения псковской силы 
к Вороньему камн , поэтому в летописи и написано  «пскови-
чи же обе а а» (т. е. если сведения правильные, то дадут оброк, 
а если нет  то по закону военного времени)
2) вопрос принятия ре ения о возврате Псковской силы со льда 
озера требовал времени на ожидание подтверждения от своей 
разведки, которой предстояло преодолеть путь длиной не менее 
55 км от Юрьева ( орпата) до ового ородка

15 Псковская летопись. 1937. С. 91.
16 Там же.
17 Там же.
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3) разговор состоялся между «добро одом» и явно ли ом, кото-
рое обременено власть , позволя ей «дать оброк»
4) после вы ода всей Псковской силы на лед озера, эти силы 
получили команду вернуться18, что можно трактовать как воз-
вра ение туда, откуда вы ли на лед  в овый ородок. Кро-
ме того, таку  команду могло дать ли о (ли а), облаченное 
на то власть   например, «посадник степенной Федор или по-
садник Тимофей», которые, как утверждает летописе 19, были 
в крепости с 22 по 30 марта
5) в овом ородке у руководителей обороны крепости состоял-
ся разговор с «добро одом» и псковскими лазутчиками, по-ви-
димому, там и было принято важное и ответственное ре ение 
в эту же ночь идти на Колпино (правильность принятого ре е-
ния подтверждена летопись ).

Таким образом, составив ронометраж динамики событий, 
пред еству и  битве, отразив эти события на Меркаторской 
карте Чудского и Псковского озер и произведя анализ событий 
по летописному тексту, можно с боль ой вероятность  утвер-
ждать, что:
1) через 221 год после едового побои а во Пскове было извест-
но, где на одится Вороний камень
2) ре ение посадников пойти к Вороньему камн  явно говорит 
о том, что они считали, что у камня для псковски  отрядов будет 
более выгодная пози ия при за ите крепости в случае повтор-
ного нападения нем ев  так как именно для ре ения этой за-
дачи они и прибыли в овый ородок20

3) воины гарнизона ового ородка остались в крепости и к Во-
роньему камн  не по ли, о чем летописе  указывает отдель-
ной фразой: «И вые ала вся Псковская сила на озеро »21 то 
свидетельствует и о том, что у за итников не стояла ель идти 
к Юрьевской крепости, а тем более пере ватывать нем ев, кото-
рые «борзо» у ли в свои земли за двое суток до при ода допол-
нительной силы из Пскова

18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.
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4) в марте 1463 года для пере ода от ового городка к Вороньему 
камн  необ одимо было выйти на лед озера. то свидетельству-
ет о том, что зимой между Вороньим камнем и стенами городка 
было замерз ее озеро и, далее к крепости, открытое простран-
ство, позволяв ее врагу окружить крепость и « аба ить из пу-

ек» по городку
5) расстояние между Псковом и овым городком в марте меся е 
по льду озера преодолевалось военными отрядами из Пскова ме-
нее чем за одни сутки  о чем свидетельствует прибытие в кре-
пость ового городка псковски  дружин на следу ий день 
после получения известия во Пскове о нападении на крепость: 
« и пое а а к городку и придо а Псковичи назавтрея »22

6) с учетом корреля ии можно предположить, что скорость пе-
реме ения неме ки  отрядов от Юрьева ( орпата) до русской 
крепости была приблизительно такая же, как и у русски  отря-
дов из Пскова  в грани а  одного дня23. тот факт подтвержда-
ется тем, что летописе  фиксирует время появления у крепости 
нем ев- рьев ев  21 марта в первом часу дня. Кроме того, ско-
рость передвижения нем ев арактеризуется словом «борзо», 
которое мы на одим в об яснении  и почему гоняться за нем-

ами по льду озера из крепости не имело смысла: «  заиеже они 
поидо а через озеро борзо в сво  земл  с городка, и постигну-
ты не успе а скораго и борзаго ради ествия »24

7) следует не упускать из вида, что в стане псковичей, несомненно, 
были «лазутчики врага», о чем свидетельствует запись: « ем ы 
услы ав е Псковску  силу, и отбего а от городка » и «А ем-

ы нерядя того, что Псковская сила в городку »25. А это значит, 
что «псковская сила» не могла выйти в сторону Вороньего камня 
заранее, так как этот маневр псковичей мог быть донесен в стан 
врага. Такое положение дел вынуждало псковски  посадников 
держать принятое ре ение в секрете и отдавать приказ о вы оде 
псковской силы на лед, ли ь будучи в полной уверенности, что 
нем ам не успе т сооб ить о действия  за итников крепости

22 Псковская летопись. С. 91.
23 Там же.
24 Там же.
25 Там же.
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8) можно допустить, что воеводы ре или устроить у Вороньего 
камня засаду. то позволяло бы за итникам ового городка 
при повторном нападении нем ев- рьев ев отрезать им путь 
к отступлени  и ударить врагу в тыл вместе с за итниками кре-
пости
9) логично предположить, что посадники при поиске ре ения 
«куда пойти» не оставили без внимания и вопрос о ледовой об-
становке на коне  марта 1463 года. Возможно, при принятии 
ре ения пойти к Вороньему камн  была предпринята попытка 
повторить маневр Александра евского (загнать врага на тон-
кий лед), но уже применительно к условиям ланд афта и пого-
ды того времени.

Таким образом, имеется достаточно оснований утверждать, 
что в XIII и X  века  Вороний камень на Чудском озере был, 
и в крепости овый ородок жили л ди, оро о знав ие, где 
на одится Вороний камень. о память о легендарном камне «ис-
чезла» после 5 августа 1480 года, когда на городок Кобыла напа-
ли нем ы, о чем нам сооб ает псковский летописе : «  взя а 
городок и дом святого ар ангела Ми аила и авриила плени а, 
а город огнем с зго а и ерковь и л ди, мужей и жен и малы  
деткы несть числа, дроузии сказу т 4000 без 15 ду »26.

А уже спустя 30 лет после этого трагического события (1510) 
в Псковской летописи мы на одим запись: «А пригородов были 
во Псковской земле 10 и два городи а: Кобылье и Вы егороди-

е. А все были жилы, а стали пустые »27 (ил. 4).

Взрывали ли валуны на Теплом или Чудском озерах?
. . Караев в своей статье в сборнике « едовое побои е 

1242 года» сооб ает что «в 20-  года  для улуч ения судо од-
ства» был взорван боль ой валун28. о пояснений о том, от-
куда появилась такая информа ия, исследователь в свои  ма-
териала  не дает. ля раз яснения обратимся к дневниковым 
записям академика М. . Ти омирова, участвовав его в работе 
экспеди ии в 1958 году: «7 и ля. Пасмурный олодный день, 

26 Псковские летописи. Вып. 2. М.: Издательство А  СССР, 1955. С. 221.
27 Псковская летопись. С. 181.
28 едовое побои е 1242 года. С. 19.
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вертолет не прилетел. В час дня пое али на озеро с . . на т. н. 
К, приспособленном для водолазов. Остановились в ворота  

между островами, у Вороньего острова. Водолаз орун, молодой 
коренастый человек жного типа (он украине , но дед его был 
турком). орун трижды был в воде. В ворота  под водой лежит 
боль ой камень, метров в 11 длиной, в 4 5 ириной, видимо, 
взорванный, потому что, по словам водолаза, он покрыт облом-
ками и даже заметны остатки урфов. 

Повер ность его скрыта под водой, примерно, на 2 метра: о-
рун стоял на камне с лопатой в согбенной руке, и лопата высовы-
валась на половину. Высота камня от дна 4 5 метров (более точно 
в материала ). то, возможно, и есть Вороний камень на путя  
из Пскова к дову и Кобыльему городи у, а в другу  сторону 
к ерпту (Тарту). К камн  под водой примыкает стена, вернее 
под одит стена, метров в 7 ириной (длина и высота ее пока точ-
но не выяснена). орун достал из-под воды камень из стены, это 
бурый известняк, с одной стороны он явно обработан. Вернулись 
рань е обычного к 7 часам вечера»29.

Следует отметить, что в статье . . Караева при описании 
подводны  работ у Вороньего острова никакой речи о следа  
взрывны  работ не ведется, а говорится только о том, что: «К се-
веро-западу от современного о. Вороний, примерно в 150 м 
от берега, на дне Теплого озера на одится вытянутый с севе-
ро-востока на го-запад вы од темно-бурого песчаника по ос-
новани  около 200 м длиной и местами до 180 м ириной. 
В настоя ее время он выступает над уровнем дна озера в виде 
плоского, обтекаемой формы массива и продолжает интен-
сивно разру аться озерными водами. тот остане  коренной 
породы должен был в про лом быть очень высок»30. В работа  
Т. Ю. Т линой31 и В. С. Кузне овой32 нет упоминаний о том, что 

29 Ар ив РА . Ф. 693. Оп. 1. . 211. 1958. « невник поездки на Чудское озеро» ака-
демика М. . Ти омирова (1958). Автограф, ма инопись с правкой автора. ит. 
по: Русские древности: К 75-лети  профессора И. . Фроянова / Отв. ред. проф. 
А. Ю.  ворниченко. СПб.: Ист. фак. СПб У, 2011. С. 394.
30 Караев Г. Н. Результаты подводного ар еологического обследования северной ча-
сти Теплого озера // едовое побои е 1242 года. С. 60.
31 Тюлина Т. Ю. К вопросу о природны  условия  в XIII веке в северной части тепло-
го озера // едовое побои е 1242 года. С. 103.
32 Кузнецова В. С. еологические условия района Чудского озера // едовое побои-

е 1242 года. С. 122.
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у Вороньего острова был обнаружен камень размером 11 метров 
в длину, 4 5 метров в ирину, который возвы ался над повер -
ность  дна на 4 5 метров и на котором были заметны остатки 

урфов. Кроме того, сегодня только из дневника М. . Ти оми-
рова можно узнать фамили  водолаза, который стоял с лопатой 
на камне, показывая его академику. 

Последнее предположение требует уточнения. ело в том, что 
нам удалось найти упоминания о водолаза  в повести «Загадка 
Чудского озера»33  вот только там фамилия водолаза отлича-
ется от той, котору  оставил в запися  М. . Ти омиров (авторы 
повести со ранили настоя ие имена и фамилии жителей дере-
вень, участников экспеди ии, а фамили  водолаза изменили): 
« ти два водолаза по вне ности и арактерам были полной про-
тивоположность  друг другу. Мочалов  блондин, несколько 
флегматичный, медлительный в движения . 

Плаку ий никак не оправдывал своей фамилии. Смуглый, 
черноволосый, подвижный, энергичный»34. По повести имен-
но Плаку ий на ел кладку стены  Е е одна версия о том, кто 
и когда обнаружил Вороний камень (1959, аквалангист Алек-
сандр гунов) рассматривается в документальном фильме ре-
жиссера Виталия Вячеславовича Мельникова35.

Подводя итог изложенного в данной главе, можно сделать вы-
вод: сегодня мы не имеем достаточны  оснований утверждать, 
что в акватории грани  Чудского и Теплого озер в 1920-е годы 
проводились (или не проводились) подрывные работы с ель  
взорвать боль ой валун, ме а ий судо одству.

33 Караев Г. Н., Потресов А. С. Загадка Чудского озера. М.: Молодая гвардия, 1966.
34 Там же. С. 56 57.
35 а Чудском озере. окументальный фильм реж. В. В. Мельникова. 1959. лек-
тронный ресурс . : h ps://www. u ub .c /wa ch v 7B N B8  (дата об-
ра ения: 06.01.2022)

Летописный Вороний камень — место, где началось Ледовое побоище (1242)



112

Озолица36 — реперная точка для поиска координат 
Вороньего камня 

Как уже отмечалось в 1966 году издательство « аука» выпу-
стило в свет сборник статей « едовое побои е 1242 года». тот 
сборник впервые в рамка  правил написания научны  моногра-
фий осве ает предполагаемое место битвы через призму ар ео-
логии, геологии, гидрогеологии и топонимики. В воспоминания  
Т. Ю. Т линой, автора статьи «К вопросу о природны  условия  
в XIII веке в северной части Теплого озера», во ед ей в сбор-
ник, мы на одим:

«В 1957 г. в деканат енинградского гидрометеорологиче-
ского института обратился . . Караев с просьбой организовать 
экспеди и  на Чудское озеро, чтобы об яснить провал ры арей 
под лед, а также определить тол ину льда на период сражения. 

 сформировала отряд из студентов. ам и другим спе иалистам 
удалось сделать открытия, которые позволили Караеву сформу-
лировать кон еп и  едового побои а»37.

Попробуем воспользоваться открытиями, изложенными 
в сборнике « едовое побои е 1242 года», в надежде, что в ка-
честве прямой или косвенной информа ии эти открытия помо-
гут нам определить зону вероятного на ождения координат Во-
роньего камня. то, в сво  очередь, позволит предложить ину  
кон еп и  едового побои а взамен той, которая доминирует 
уже более пятидесяти лет и представляется нам неубедительной.

Церковь Архангела Михаила на Озолице  
и экспедиция Г. Н. Караева 

Прежде всего, обратимся к тексту статьи Т. Ю. Т линой, ру-
ководив ей группой студентов енинградского гидрометео-
рологического института, где она излагает интересу у  нас 
информа и : «Оба острова ежни а и Станок местные жители 
называ т Озоли а. Озоли ей называ т также часть водного 

36 Под Озоли ей подразумевается единый остров, су ествовав ий некогда на месте 
современны  островков ежни а и Станок на Чудском озере. Он занимал значи-
тельно боль у  пло адь, чем современные островки.
37 Музей истории едового побои а в деревне Самолва лектронный ресурс . 

: h ps://самолва.рф/ p i i / uli a (дата обра ения: 06.01.2022).
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пространства на 500 800 м севернее указанны  островов. азва-
ние Озоли а упоминается в летописи. По летописи известно, что 
в 1458 г. была построена ерковь ар ангела Ми аила на о. Озо-
ли а и в следу ем году сожжена неме кими ры арями. Рыба-
ки оро о зна т это место, так как по предани  ерковь второй 
раз уже на этом месте не построили . то место очень точно 
показыва т рыбаки, и оно было обстоятельно обследовано ак-
валангистами на дне озера. а глубине 2.5 м (уровень 30.45 м 
абс.) было найдено искусственное сооружение правильной фор-
мы. Видимая под водой часть представляет собой в плане букву 
« », вытянуту  с га на север, сложена она из плит известняка. 

 то искусственное сооружение по оже на фундамент, за-
несенный с го-западной стороны песком. еподалеку, метров 
30 жнее от этого сооружения, аквалангистом было обнаруже-
но скопление углей на дне озера, обгорелые бревна, торча ие 
из дна. Покопав ись в угля , аквалангист на ел черепок. Он 
имеет окатанну  сглаженну  форму и этим отличается от «су-

опутны » черепков, что свидетельствует о том, что черепок дол-
го пролежал в воде. По свидетельству ар еологов, черепок явно 
не современный »38.

ля выявления информа ии, нужной нам в про ессе поиска 
зоны вероятного на ождения Вороньего камня, перенесем коорди-
наты остатков искусственного сооружения (ил. 5, п. 6) с глазомер-
ной с емы на «С ематический план в ода в реку мба  и пролив 
Чу онские ворота» Меркаторской карты Чудского и Псковского 
озер, составленной в декабре 1912 года (ил. 6, п. 1).

ля более детального анализа места на ождения летопис-
ной Озоли ы увеличим мас таб в районе островов, отмеченны  
на карте как: о. Межа (Перисарь)  о. Озоми а  о. Станок  о. епе-
не , о. Вороний (ил. 7).

При детальном рассмотрении места летописной Озоли ы 
можно обнаружить, что с северо-востока эта земля омывалась во-
дами пролива Русски  ворот (ил. 7, п. 3), с северо-запада водами 
Чу онски  ворот (ил. 7, п. 2). Остатки искусственного сооруже-
ния и обгорелые бревна обозначим как пози и  № 1 (ил. 7, п. 1). 

38 едовое побои е 1242 года С. 116.

Летописный Вороний камень — место, где началось Ледовое побоище (1242)



114

В результате мы получили с ему (ил. 7), на которой отчетливо 
видно, что Озоли а, на одясь между Русскими и Чу онскими во-
ротами, с востока на запад была порубежным участком земли, 
а значит, являлась до X  века, как сказал бы летописе , «обид-
ным местом». Поэтому прибытие в эти места псковского князя 
Александра Васильевича Чарторыйского может нами рассма-
триваться, как желание обозначить для соседей право Пскова 
на владение землями Озоли ы и елачка. Такой вывод может 
последовать и из записи «  е a a на земл  Святыя Трои а 
на Озоли у и на елачок »39, сделанной в Псковской летописи.

оказательством верности на и  рассуждений могут служить 
слова псковского летопис а, который сооб ает о нежелании 
«латынян» уступать Озоли у псковичам: «Того же лета в Вели-
кий пост они поганая атыня изгонив е изгоно , и неверуя 
в крестное елование, на то обидное место на Озоли у, на земл  
Святыя Трои а, и ерковь Ми аила сожго а и 9 человек. В тож 
время и на тож место князь Псковский Александр Васильевич 
с Посадники и со Псковичи е ав е в насаде  и в ладья  на Озо-
ли у, и ед е в еме ку , також много л дей мужей и жен по-
жго а, и месть мсти а за тыя головы неповинныя»40.

Таким образом, можно утверждать, что ель  поездки князя 
Чарторыйского на Озоли у было желание обозначить на грани-

е с соседями Псковску  земл . Кроме того, следует отметить, 
что летописная запись («В лето 6967 1459  Князь Александр  
Василиевичь и посадники псков ския, с мужи псковичами, 
е ав е на земл  святый Трои а, на Озолич , и на олочке 
сено покоси а, и лов ем своим повеле а рыбы ловити по ста-
рине  и ерковь постави а во имя святого ар истратига божия 
Ми аила  и Ч нов  на Рожькине повеси а»41) позволяет сде-
лать вывод, что елачок и Озоли а были разделены водным 
пространством. 

Что же касается выводов о желании нем ев овладеть землями 
Святой Трои ы, то факты, подтвержда ие и , можно обнару-
жить и в более поздни  запися  псковского летопис а.

39 Псковская летопись. С. 83.
40 Там же. С. 84.
41 ПСР . Т. 5. Вып. I. Псковские летописи.  С. 55.
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Святой архангел Михаил — покровитель русского воинства 
Что же привлекло на е внимание к на одке аквалангистов, 

о которой говориться в статье Т. Ю. Т линой (ил. 5)  Сразу сде-
лаем оговорку  если эта на одка действительно является остат-
ками летописной еркви, поставленной на Озоли е в X  веке, 
то в этом случае на и дальней ие рассуждения будут вдвойне 
усилены.

1. ерковь Ар ангела Ми аила была поставлена псковским 
князем в месте, издревле богатом рыбным промыслом. И, каза-
лось бы, логичней было поставить ее в честь святы  первовер ов-
ны  апостолов Петра и Павла, покровителей рыбаков. Однако 
князь отдает предпочтение ар ангелу Ми аилу, который почи-
тается как покровитель и соратник «воинству ей еркви»  
все  верны  Богу, выступа и  против сил зла. Вывод: князь 
имел серьезные основания для этого ре ения.

2. етописе  сооб ает, что в евской битве и в едовом побо-
и е дружинам Александра евского была оказана небесная по-
мо ь, а во главе небесного войска был ар ангел Ми аил  глав-
нокоманду ий святого воинства ангелов, стоя и  на страже 
Божьего закона. Вывод: есть основания предположить, что князь 
псковский, повелев строить на Озоли е дом для главы святого 
воинства ангелов и ар ангелов, таким образом обратился к ар-

ангелу Ми аилу за небесной помо ь  в за ите земли Святой 
Трои ы, рассчитывая получить ее как Александр евский.

3. ителям побережья жного берега Чудского озера, да 
и Пскова, в середине X  века было оро о известно, где на о-
дился Вороний камень. Об этом свидетельствует псковский ле-
тописе , описывая события в крепости Кобыла (1463) накануне 
Колпинской битвы. Вывод: князь знал место, где начиналось 

едовое побои е, а, возможно, и где оно закончилось. Что кос-
венно подтверждается выбором территории для строительства 

еркви Ар ангела Ми аила.
4. В ледовой сече 1242 года нем ы провалились под лед. Ал-

легорически это можно сравнить с чудом святого Ми аила в Хо-
не . Как сооб ает нам Свя енное предание, недалеко от города 
Иераполя был рам, посвя енный ар ангелу Ми аилу. зыч-
ники, питая злобу, отели соединить в один поток две горные 
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реки и направить его на рам. Ар ангел Ми аил предотвратил 
бедствие, ударил жезлом по горе, открыл в ней ироку  рассе-
лину, куда устремился поток воды. И рам остался неприкосно-
венным. Место, где совер илось это чудо, получило название 
Хоны (расселина, отверстие)42. Вывод: можно предположить, 
что князь строительством еркви на Озоли е отел напомнить 
о победе 1242 года и провести параллель между чудом в Хоне  
и провалом нем ев под лед Чудского озера (Божия кара врагу, 
подняв ему руку на православие).

Таким образом, вы еперечисленные факты и предания да т 
основания утверждать, что строительство еркви святого ар-

ангела Ми аила на Озоли е  это скорее сакральный выбор 
Александра Чарторыйского, только что вернув егося княжить 
во Псков из овгорода. тот выбор можно об яснить желанием 
князя установить символ победы русски  дружин над неме ки-
ми ры арями в месте, где земля осталась за победителями в е-
довой сече.

а базе вы еозначенного нам представляется несомненным, 
что псковский князь, имев ий репута и  достойного воина, 
безусловно, знал, что едовое побои е завер илось в районе 
Озоли ы. А из этого в сво  очередь следует, что где-то в семи 
летописны  верста  от современного острова Озоле  (Озоли а, 

епене , ежни а) на одился и может на одиться до сегодня -
него дня легендарный Вороний камень.

Поиск разгадки образования проталин Сиговица 
Ведя разговор о места , веками связанны  с рыбным промыс-

лом, с достаточным основанием можно утверждать, что к на-
звани  места Сигови а, (майна у острова Сигове ), причастен 
чудской сиг ( r us lavar us ara i s)43. та рыба живет 
в Чудско-Псковском озере и относится к семейству лососевы . 

овят чудского сига в осенне-зимний период из-подо льда. уч-

42 Погребняк С. В. . Чудо в Хоне . История и святыни // Московские епар иальные 
ведомости. 2004. № 9 10.
43 Решетников Ю. С., Котляр А. Н., Расс Т. С., Шатуновский М. И. Пятиязыч-
ный словарь названий животны . Рыбы. атинский-русский-английский-неме -
кий-фран узский. М.: Русский язык, 1989. С. 70.
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ее время  по последнему льду и осень , во время нереста. 
Чудской сиг  рыба, чувствительная к содержани  кислорода 
в воде.

Таким образом, есть все основания полагать, что название Си-
гови а об ясняется тем, что в полынье, образовав ейся на ле-
дяном покрове жной части Чудского озера и соответственно 
северной Теплого, появляется доступ к кислороду  это и при-
влекает стаи сига к первым озерным проталинам после зимы.

Причина появления проталин  
в трактовке экспедиции АН СССР 1958 года 

Сегодня устойчиво бытует мнение о су ествовании на дне Те-
плого озера вы ода подземны  вод более высокой температуры. 
Вот как что пи ет об этом в сборнике статей « едовое побои е 
1242 года» В. С. Кузне ова: «Работами экспеди ии установле-
но, что на участке Теплого озера, против п-ова Сигове , на дне 
озера, в нескольки  места  набл да тся вы оды на повер ность 
подземны  вод в виде неболь и  грифонов»44. Однако данное 
утверждение не подтверждается инструментально, а основано 
на мнении научного сотрудника енинградского горного ин-
ститута . . Паукера, который пи ет: «В указанном районе ге-
ологическое строение земной коры благоприятствует разгрузке 
подземны  вод дву  артезиански  бассейнов  Прибалтийско-
го с запада и Московского с востока»45. анные выводы при о-
дят в противоречие с результатами замеров температуры воды 
на глубина , сделанны  Иосифом Бернардовичем пиндле-
ром46 в районе острова ежни а и напротив современного по-
селка Ме икоорма ( стония). ти исследования, проведенные 
в 1895 году, не зафиксировали отклонения температуры от сред-
нестатического коэффи иента перепада температур при заме-
ра , выполненны  от повер ности озера до дна.

Таким образом, утверждение о наличии «неболь и  грифо-

44 Кузнецова В. С. еологические условия района Чудского озера // едовое побои-
е 1242 года. С. 126. рифон  вы од подземной воды из водоносной породы со-

средоточенной струей, поднима ейся вы е повер ности земли или дна водоема.
45 Там же.
46 Шпиндлер И. Б. Чудское озеро: Исследование, произведенное в 1895 г., по пору-
чени  И.Р. .О. С. 229.
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нов» не отвечает требованиям закона достаточного основания 
и не может быть принято, как доказательство су ествования вы-

ода подземны  вод.
Однако здесь следует отметить, что воронки на дне озера, 

обнаруженные водолазами . . Караева (возможно, приня-
тые за следы от грифонов), могут быть следами бомбардировок 
неме кой авиа ией десанта 191-й стрелковой дивизии, вы ед-

его на речны  корабля  16 августа 1944 года из района деревни 
Кола (через устье реки елча) к острову Пийриссаар47.

Взгляд на появление проталин Сиговица через призму 
исследования полковника И. Б. Шпиндлера 

В связи с вы еизложенным для прояснения вопроса появле-
ния проталин Сигови а в Теплом озере обратимся к результатам 
гидрологически  исследований, проведенны  по задани  Рус-
ского географического об ества в 1895 году.

ля искл чения возможны  последствий «взрывны  работ» 
20-  годов XX века (которые могли оказать серьезное влияние 
на гидрологическу  обстановку западнее устья реки елча 
и привести на и исследования к неправильному выводу) будем 
использовать карты и с емы из ло ии Чудского и Псковского 
озер, составленные в 1912 году стар им помо ником инспекто-
ра судо одства . А. Есауловым и судо одным надзирателем Чуд-
ского и Псковского озер . Е. Калининым48.

Во время проведения исследования пиндлер выполнил за-
меры глубин в Теплом озере и составил в мас табе графическое 
изображение вертикального сечения его дна. то дает нам воз-
можность графически представить динамику образования по-
лыньи на ледяном покрове Теплого озера. о прежде чем при-
ступить к графическим построениям, следует сказать, что зимой 
температура воды в озере под ледяным покровом изменяется 
от 0 до + 4 : у повер ности нижней кромки льда на одится вода 
с более низкой температурой 0 , а ниже, в соответствии с изме-

47 Отдельная Краснознаменная бригада речны  кораблей Краснознаменного Бал-
тийского флота на Чудском озере. лектронный ресурс . : h p://www.
p b a1945.su/ ivisi /5939 (дата обра ения: 06. 01. 2022).
48 едовое побои е 1242 года. С. 19.
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нением плотности, располага тся слои с последовательно увели-
чива ейся температурой, все более приближа ейся к + 4 . 
В этом случае имеет место обратная термическая стратифика ия. 
Весной вода в озере начинает прогреваться благодаря солнечной 
радиа ии, и особенно интенсивно тепло погло ается в те  ме-
ста  озера, где имеется мелководье или темное дно на глубине.

С момента, когда при одные составля ие теплового балан-
са начина т превы ать рас одные, увеличивается температура 
повер ностны  слоев озерной воды под повер ность  льда, по-
степенно нагреваясь до температуры вы е 0  и они, как более 
тяжелые, опуска тся вглубь, а на и  место поднима тся более 

олодные массы воды (близкие к 0 ). Про есс переме ения 
водны  масс на отдельном участке дна проис одит непрерывно 
до те  пор, пока температура на повер ности воды не достигнет 
температуры + 4 . Следу им этапом подтаивания льда в се-
верной части Теплого озера является прогрев те  участков дна, 
которые на одятся глубже от повер ности воды, тем самым спо-
собствуя появлени  проталин над этими участками (ил. 8).

Благоприятным фактором для быстрого прогрева Теплого 
озера является его географическое расположение с га на север 
и скопление в донны  углубления  ила (ил. 9). ельзя искл чать 
из этого про есса и прогрев воды от су и, следствием которого 
является образование закраин. Именно с этого момента у ж-
ного берега острова Пийриссаар появля тся первые проталины 
там, где мелководье.

При составлении картинки динамики появления проталин 
Сигови а следует учитывать наличие в подледной воде течения, 
которое оказывает су ественное влияние не только на появле-
ние самой полыньи, но и на « лейф» за ней (ил. 10). Конечно, 
при более детальном рассмотрении динамики появления и рас-

ирения Сигови ы следует учитывать множество факторов: 
розу ветров, влияние закона Бернулли на скорость течения воды 
в районе Ме икоорма  Пнево, силу Кориолиса от вра ения 
земли и другие.

Таким образом, есть все основания полагать, что картина 
стабильного образования данной полыньи напряму  зависит 
от географического расположения Теплого озера и рельефа дна, 
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формиру его постоянное направление вектора скорости воды 
и, соответственно, его стабильное воздействие на ледяное поле 
озера в конкретны  пространственны  точка  (координата ).

рафическое построение динамики таянья льда в горизон-
тальной плоскости.

ля выявления динамики таянья льда нам необ одимо пере-
вести полученное графическое изображение очередности тая-
нья льда из вертикальной плоскости в горизонтальну . ля это-
го воспользуемся:

 Меркаторской картой Чудского и Псковского озер
 графическим построением (ил. 8).
ля получения горизонтальной проек ии изображения тая-

нья льда на Теплом озере выполним:
 совме ение географически  ориентиров Меркаторской 

карты ( жный берег острова Пиpuccap, населенный пункт Ме-
икорма и остров Салу) с аналогичными ориентирами на с еме 

№ 1 (ил. 8)
 для проек ии опорны  точек (1, 2, 3, 4, 5, 6, с ема № 1) 

на Меркаторску  карту (ил. 11) будем использовать лини , 
близку  к фарватеру и биссектрисе озера от острова Пиpuccap 
(Чу онски  ворот) до направления Ме икорма и далее по на-
правлени  до траверса острова Салу (при необ одимости можно 
воспользоваться координатами линии пути, которые име тся 
в отчете исследования И. Б. пиндлера  однако в на ем по-
строении незначительное отклонение этой линии не окажет су-

ественного влияния на конечный результат)49

 спрое ируем точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 с емы № 1 (ил. 8) на лини  
карты, близку  к курсу движения судна, с которого в 1895 году 
делались замеры глубин дна.

В результате проведенны  построений мы получили с ему № 2 
(ил. 11), позволя у  наглядно представить, в какой очередно-
сти появля тся проталины на льду Теплого озера в соответствии 
с профилем дна, полученным при исследования  в 1895 году.

Таким образом, на основании проведенны  построений мы 
можем утверждать, что:

49 Шпиндлер И. Б. Чудское озеро: Исследование, произведенное в 1895 г., по пору-
чени  И.Р. .О. С. 274.
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 преоблада им ме анизмом появления проталин Сигови-
а на Теплом озере является географическое положение самого 

озера (с га на север)
 солнечная радиа ия является определя ей в интенсив-

ности прогрева дна озера и его придонного ила
 очередность появления проталин Сигови а на одится в за-

висимости от вектора скорости течения воды и в прямой зависи-
мости от изменений в рельефе дна.

Выбор «опорной» карты для продолжения графических 
работ по определению границ района вероятного 

нахождения координат «Вороньего камня» 

Известно, что для контроля правильности передвижения 
в пространстве, точного вы ода на заданну  « ель», необ одимо 
иметь карту, выдерживать верный курс и сличать карту с назем-
ными ориентирами на местности. а данный момент в на ем 
распоряжении имеется:

 с ема № 2, отража ая очередность появления проталин 
на ледяном покрове Теплого озера (ил. 11)

 фотоснимки из космоса (ил. 13, ил. 14), полученные со спутни-
ков ua50 и rra51 с помо ь  системы IS в 2000 2018 года

 с ема № 3 (ил. 15) « инамики таянья льда» (2018)52

 ло ия Чудского и Псковского озер с Меркаторской картой 
и с ематическими планами в ода в реки и проливы (ил. 19)

 ло манская карта Чудского озера «Паро одный канал  
устье реки елча» (ил. 12)53

 карта «Под одные фарватеры Чудского, Теплого и Псков-
ского озер»54

50 аучно-исследовательский спутник, запу ен 18 декабря 1999 года (С А).
51 аучно-исследовательский спутник, запу ен 4 мая 2002 года с авиабазы Ванден-
берг (С А).
52 Селезнев А. А. Обратным счетом: 555 лет  Космос  Колпинское побои е  Ко-
былье городи е  Вороний камень // Святой князь Александр евский  герой 
России на все времена: Материалы IX Международны  Александро- евски  чте-
ний. Псков: Псковский государственный университет, 2018. С. 73.
53 Паро одный канал  устье реки елча // о манская карта Чудского озера. Из-
дание Управления Волго-Балтийского канала, 1969.
54 Под одные фарватеры Чудского, Теплого и Псковского озер. Карта. СПб.: лавное 
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 фотоснимки из космоса (ил. 13–14), полученные со спутни-
ков ua и rra с помо ь  системы IS в 2018 2019 года .

По результатам сравнения с емы № 2 (ил. 11), отража ей 
появление проталин, со снимками из космоса (ил. 13, ил. 14) 
можно сделать об ий вывод, что тенден ия динамики очеред-
ности появления проталин на с еме № 3 (ил. 15) совпадает с по-
лученными данными вплоть до пози ии 4. алее по течени  
в Теплом озере (с га на север) набл дается сме ение грани  
появления проталин Сигови а к востоку, на участок акватории 
между «рогом» острова Пийpuccaаp и острова Озоле .

Об яснение такой тенден ии на одим на карте «В од в Те-
плое озеро с Севера» (ил. 16), на которой оро о видна отмель 
острова Пийpuccaаp (называемая местными рыбаками Пийрис-
саарский Рог). а более крупном мас табе этой карты оро о 
видно, что на отмели име тся глубины (0,1 0,6 м)  мень ие, 
чем у современного жного берега острова Пийриссаар  там, 
где 100 лет назад берег испытывал нагрузки как «подпорная 
стена» на пути течения воды из Теплого озера в Чудское через 
Чу онские ворота, в которы  глубина достигала 30 футов (около 
9 м), что и является об яснением более раннего прогрева воды 
на мелки  места  отмели (ил. 16).

Кроме того, следует отметить, что осень  2018 года на сним-
ка  из космоса в восточной части острова Пийриссаар, попе-
рек отмели Пийриссаарский Рог было обнаружено несколько 
новы  каналов, которые име т явно искусственное проис ож-
дение. Самый крупный из эти  каналов имеет ирину около 
120 и длину около 650 метров (ил. 17). Как показали зимне-ве-
сенние набл дения 2018/2019 и 2019/2020 сезонов, появление 
первы  проталин Сигови а стало проис одить значительно 
рань е, и динамика рас ирения грани  «зеркала» воды, сво-
бодного от ледяного покрова, су ественно изменилась (срав-
ниваем ил. 11 и ил. 18)  так, пункт 1 (ил. 18) «проявился» 
на месте пунктов 2 и 3 (ил. 11).

В этой связи следует подчеркнуть, что пункты 1 и 2 в районе 
Чу онски  ворот при «вскрытии» пункта 3 (ил. 13) все е е оста-

тся под снегом, укрыва им лед. анные изменения можно 

управление навига ии и океанографии МО РФ, 1994.
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об яснить увеличением глубин дна на отмели в восточной части 
острова Пийриссаар, что незамедлительно сказалось на увеличе-
нии скорости и изменении вектора течения в этом районе.

Подводя итог анализа динамики таянья льда, можно с боль-
ой вероятность  предположить, что ледовая обстановка в се-

верной части Теплого озера весьма «чувствительна» к про ессам, 
влия им на скорость течения воды в озере, что определяет-
ся состоянием его дна. В качестве подтверждения этого вывода 
можно привести пример последнего времени, связанный с появ-
лением канала в восточной части острова Пийриссаар, что су е-
ственно изменило вектор течения в озере вокруг этого острова 
и как следствие  очередность появления проталин (ил. 18). Та-
ким образом, можно с достаточным основанием утверждать, что 
за время набл дений из космоса с 2000 по 2020 год просматри-
валась устойчивая динамика очередности появления проталин 
в северной части Теплого озера до 2018 года. Кроме того, дина-
мика таянья льда в эти годы аналогична динамике таянья льда 
на участке Теплого озера от траверса острова Салу до траверса 
Ме икорма по данным, полученным при графическом постро-
ении на карте 1912 года (ил. 11). то обстоятельство укрепляет 
на е мнение, что ло манские карты, на которы  име тся сведе-
ния о глубина  озера, вполне пригодны для дальней ей работы.

Однако при принятии ре ения какой картой пользоваться, 
необ одимо учитывать, что:

1) в акватории грани ы Чудского и Теплого озер в 1920-е годы 
возможно проводились взрывные работы с ель  взорвать боль-

ой валун, ме а ий судо одству
2) рядом с устьем реки елча сегодня отсутствует остров Ча-

е но55 (Частно, Чайка56), фиксируемый на карте 1912 года
3) у Подборовского берега появилась «банка Подборовья», фик-

са ия которой имеется на о манской карте Чудского озера (ил. 12)
4) размыта восточная часть острова ороде , некогда раз-

деленная с островом протокой («канавой»  сделанной искус-
ственно)57

55 едовое побои е 1242 года. С. 116.
56 Там же. С. 140.
57 Там же. С. 105.
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5) полуостров ору ка стал островом58.
В связи с этим обратим внимание на « о и  Чудского 

и Псковского озер». Конечно, Меркаторская карта из этой ло ии 
скорее напоминает с ему, близку  к мас табной карте, но под-
купает в ней то, что составлена она в 1912 году для практического 
судовождения, для капитанов, не име и  на борту своего суд-
на ни S-навигатора, ни э олота. Замеры глубин были сделаны 
с помо ь  ручного лота 5 декабря со льда (ил. 19). 

Как уже отмечалось ранее, в связи с использованием этой ло-
ии мы полность  искл чим последствия возможного взрыва 

в 1920-е годы валуна размером 6 × 9 м, о котором пи ет . . Ка-
раев59. Примечателен в этой ло ии и е е один факт  на ней 
отмечены боль ие валуны (ил. 19, отмечено как: п. Кс, Кп, Кб). 
Кроме того, дано описание, как они отмечены ве ами на озере 
для обеспечения безопасного судовождения, где они располага-

тся, и какие на ни  глубины.
Таким образом, есть все основания утверждать, что карты 

и с емы из « о ии Чудского и Псковского озер» (1912) позво-
ля т нам с боль ой достоверность  получить картину навига-

ионной обстановки до проведения взрывны  работ (если они 
проводились), до размытия острова Чае но, восточной части 
острова ороде , образования острова ору ка и мели «банка 
Подборовья».

Фрагменты для сборки пазла «Вороний камень»60  
Западная и восточная граница  

первых проталин Сиговица в Теплом озере 
Прежде чем приступать к графическим построениям, необ о-

димо на карте отметить точки отсчета грани  первы  проталин. 
Приближенно это можно сделать на основе данны , полученны  
на с еме (ил. 11, п.п. 1 и 2). Следует особо отметить, что данное 
построение является чисто информативным и требует обяза-

58 Там же. С. 138.
59 едовое побои е 1242 года. С. 19.
60 При графически  построения  автор использует табли ы едини  длины, 
составленные старей им советским историком метрологии . А. остьиным. По 
мнени  иколая Александровича, одна верста на период XI XIII веков составляла 
в метрическом измерении 1140 м (соответственно 7 верст  7980 м).
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тельного инструментального подтверждения наличия «камня» 
в районе полученны  грани  на акватории озера.

Определяем опорные точки «З» и «В» на основе выводов, из-
ложенны  в глава  «Озоли а  реперная точка для поиска коор-
динат Вороньего камня» и «Поиск разгадки образования прота-
лин Сигови а ».

Дуга равноудаленных географических координат 
от Западной границы образования проталин Сиговица 
Используем точку «З» (ил. 21, с ема 5) для получения 

« уги 1» с радиусом 7980 м, об единя ей равноудаленные 
географические координаты от западной грани ы образования 
проталин Сигови а. уга равноудаленны  географически  коор-
динат от Восточной грани ы образования проталин Сигови а 

Используем точку «В» (ил. 22, с ема 6) для получения « уги 3» 
с радиусом 7980 м, об единя ей равноудаленные географиче-
ские координаты от восточной грани ы образования проталин 
Сигови а.

Сегмент вектора движения псковских сил  
к «Вороньему камню» (1463) 

25 марта 1463 года в крепость овый городок при ла псков-
ская сила для за иты от нем ев- рьев ев  а нем ы у ли. 
25 29 марта 1463 года «посадники псковские и псковичи на-
ча а думати, куда пойти за ними, и сдума а пойти и поидо а 
к Воронь  Камени, и вые а вся псковская сила на озеро »61.

а основании динамики событий 23 31 марта 1463 года на-
кануне Колпинского сражения, на с еме № 7 (ил. 23) постро-
им «Сектор 1». Один луч этого сектора c запада пройдет по ка-
сательной по острову Пийриссаар, а другой луч оставит слева 
камни в елченском заливе, где в 1912 году, возможно, был 
камень, взорванный в 20-  года  XX века. ам из ло ии досто-
верно известно, что эти камни тоже отмечались на ло манской 
карте как подводные препятствия для судовождения. то Под-
боровский (Кп) и Безымянный (Кб) камни. Ины  камней в устье 
реки елча на ло манской карте не отмечено.

61 Псковская летопись. С. 90 91.
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Сегмент вероятного нахождения Вороньего камня  
с учетом расположения церкви Архангела Михаила, 

поставленной на Озолице (1459) 
Постройку сегмента «Сектор 2» выполним на основе выводов 

главы «Озоли а  реперная точка для поиска координат Воро-
ньего камня» (раздел «Святой Ар ангел Ми аил  покровитель 
русского воинства»). Как сооб ает нам псковский летописе , 
в и ле 1459 года (во время покоса) псковский князь Александр 
Васильевич Чарторыйский поставил на Озоли е ерковь Ар-

ангела Ми аила, тем самым установив знак, закрепля ий 
за Псковом пограничные земли рядом с местом едового побо-
и а. А это означает, что где-то не далее семи летописны  верст 
от современного острова Озоли а на одится и легендарный Во-
роний камень, о месте на ождения которого в те времена, как мы 
уже отмечали, оро о знали. С острова Озоли а проведем лучи 
«Сектор 2»: один по касательной к камн  Сигови ы (Кс), а дру-
гой с севера  так, чтобы у него справа оказались Подборовский 
(Кп) и Безымянный (Кб) камни.

Сборка пазла «Район координат нахождения  
летописного Вороньего камня» 

ля более точного определения района координат Воронье-
го камня представляется перспективным метод, предложенный 
выда имся математиком Петербургской академии наук ео-
нардом йлером  так называемые круги йлера.

В данном методе ре ения задач могут быть использованы 
различные геометрические фигуры: круг, сегмент, квадрат и т. д. 
Каждая фигура будет замыкать неку  пло адь, в которой может 
на одиться искомый об ект  в на ем случае Вороний камень. 

ля получения района вероятного на ождения искомого об ек-
та нанесем на карту (ил. 19) поочередно все фигуры, рассмотрен-
ные в предыду ей главе. Результат полученны  построений ото-
бражен на ил. 25.

а основании проведенны  графически  построений можно 
утверждать, что область, закра енная зеленым ветом, явля-
ется «кон нк ией» для все  множеств, рассмотренны  в пре-
дыду ей главе (ил. 20–24). то зона вероятного на ождения 
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«Вороньего камня»  именно в ней на одятся координаты, отве-
ча ие искомым параметрам. ля более удобного восприятия 
результатов выполненны  построений перенесем и  с Меркатор-
ской карты на карту «Под одные фарватеры Чудского, Теплого 
и Псковского озер» (1994) (ил. 26).

Вороний камень 
В результате проведенны  геометрически  построений нам 

удалось получить графическое изображение, наглядно очерчи-
ва ее район в акватории устья реки елча. Весьма интересно, 
что на карте 1912 года (ил. 25) в интересу ий нас район попало 
два камня: Подборовский (Кп) и Безымянный (Кб).

Подборовский камень (Кп) представляет для нас весьма су е-
ственный интерес, так как его название коррелируется с назва-
нием подводной отмели, банки, значительно возвы а ейся 
над окружа им рельефом дна.

В на ем распоряжении име тся карты 1968 и 1994 годов 
с отображением глубин рядом с банкой «Подборовье» и карта 
1912 года с отображением глубин рядом с Подборовским кам-
нем (ил. 27):

 1994 год: глубина с запада от банки около 3 м, глубина 
на банке около 0,5 м (глубина 0,5 м со слов местны  рыбаков 
и требует инструментального подтверждения)

 1968 год: глубина с запада от банки около 3 м
 1912 год: глубина с запада от камня около 21 фута (6,4 м), 

глубина на камне 2 фута (0,6 м).
а карте 1912 года указывается, что: «К Югу от м. Ротв, в по-

лутора верста  от него, имеется камень Подборовский » (ил. 19). 
лубина на нем два фута. У камня стоит две бело-красны  ве и. 

Вычислить размер высоты этого камня не представляет боль ой 
сложности: известно, что глубина у камня 6,4 м (21 фут), глубина 
на камне 0,6 м. Следовательно, камень в 1912 году возвы ался 
над дном озера 6,4 0.6  5,8 м (0,6 м воды было над камнем). 
К 1968 году камень на карте не отмечен. Точно на этом месте от-
мечена банка «Подборовье» и средняя глубина с западной сторо-
ны от нее около 3 м, а с восточной умень ается до 2 м. С помо ь  
полученны  данны  можно вычислить, чему равна тол ина пе-
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ска, намытого нагонной волной в районе Подборовского камня 
с 1912 до 1968 года. ля этого расчета нам известно, что глубина 
у камня была 6,4 м, сегодня в этом месте глубина 3 м. Значит 
для определения высоты наноса песка нам необ одимо от 6,4 м 
вычесть 3 м: 6,4 - 3 3,4. В результате расчета получилось, что ка-
мень занесло песком на 3,4 м. то значит, что в случае расчистки 
донного песка вокруг банки Подборовье до глубины 3 м, камень 
будет возвы аться над расчи енным дном на высоту: 5.8 м  
3.4 м  2,4 м. В результате этого расчета получается, что вер ина 
Подборовского камня от повер ности воды, при глубине рядом 
с банкой «Подборовье» в 3 м, на одится на глубине не менее 
60 см. В случае повы ения уровня озера с 1968 года на величи-
ну «+ h», вер ина камня «у ла» на глубину от современного 
уровня озера на 60 см + h.

Следует отметить, что район расположения Подборовского 
камня (банки) на одился и продолжает на одиться от паро од-
ного фарватера не ближе чем на 1 км 320 м с северной стороны 
(ил. 27). Значит, никакой речи, что этот камень, а впоследствии 
банка, могли ме ать судо одству, идти не может. Что же каса-
ется наносного песка, скрыва его ныне камень и образу ий 
банку, то это об ясняется отсутствием на сегодня ний день 
на водной глади рядом с устьем реки елча боль ого количе-
ства островов, су ествовав и  ранее и размыты  позже волна-
ми озера при сильны  западны  ветра  в эти  места  (особенно 
в осенний период). Кроме того, обмеление дна в Чу онски  воро-
та  может быть косвенным подтверждением заноса донного песка 
из Псковского озера. Таким образом, на на  взгляд, имеется до-
статочно оснований утверждать, что банка «Подборовье» скрыва-
ет в свои  «недра » летописный Вороний камень (ил. 28). 

А это значит, есть все основания предполагать, что камень су-
ествует

. S. Следует особо отметить  это пока только теоретическая 
на одка. еоб одимо практическое подтверждение для установ-
ления истины.

А. А. Селезнев
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Подведение итогов, планы и перспективы 
В качестве подведения итогов проделанной работы в перву  

очередь следует сказать, что, встав на путь поиска ответа на во-
прос « де на одится Вороний камень », нам удалось сформули-
ровать новый взгляд на истори  «исчезновения» этого летопис-
ного топонима.

Однако это только первый аг. альней ая судьба на и  
изысканий зависит искл чительно от полно енной научной 
экспеди ии, которая, будучи обеспеченной профессиональны-
ми кадрами и соответству ей аппаратурой, смогла бы нако-
не  установить истину. Здесь уместно говорить только об уровне 
государственной поддержки. Только тогда можно рассчитывать 
на разработку достойной кон еп ии буду его музейного ком-
плекса « едовое побои е»62. И сделать это надо, опираясь на со-
временный опыт разработки проектов ланд афтного дизайна, 
достижений в науке, в области новы  те нологий по поиску ар-
тефактов.

Для дальнейших изысканий необходимо:
1) расчистить Вороний камень от наносного песка и там, где 

стояли дружины Александра евского (1242) сделать «Су ой 
док» (см. ниже), для возможности поклонения древнему свиде-
тел  подвига русски  дружин под предводительством Алексан-
дра евского

2) провести ар еологические раскопки63 на месте быв ей кре-
пости Кобылье ороди е  крепости, где жили л ди, знав ие 
место на ождения Вороньего камня64

3) будет справедливо, если на территории д. Кобылье ороди-
е появится мемориал в память о жертва  1480 года, о которы  

сооб ает псковский летописе : «Того же лета  нем ы  прии-
до а к городкоу Кобылеи, и поча е поу ками бити, и  городок 
сожгли и ерковь, и л ди правыя веры мужи и жены и малыя 
62 Музей-заповедник едовое побои е. лектронный ресурс . : h ps://

l s.i /ru--l v / v r i - a / s -pa a i- u i- ap v i -l v -
p b ish i vi v r i - a  (дата обра ения: 06. 01. 2022)
63 ед тронулся. лектронный ресурс . : h ps://www. u ub .c /
wa ch v X v 0a5  (дата обра ения: 06. 01. 2022)
64 Первые итоги ар еологической экспеди ии 2021 года. лектронный ресурс . : 
h ps://www. u ub .c /wa ch v p65 -s  (дата обра ения: 06. 01. 2022)
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дети, 4000 без 15 мужей, меся а марта в 5 день, ине  с собо  по-
вергли »65.

Таким образом, можно утверждать, что в настоя ее время 
мы на одимся не в историческом тупике познания летописного 
события, а на этапе теоретического обоснования района работы 
буду ей научной экспеди ии, которая сможет дать исследовате-
лям дополнительные сведения.
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К вопросу о передаче «малахитовой сени»  
из Троицкого собора Александро-Невской лавры  

в Государственный Эрмитаж. 
Новые архивные документы 

Открывая двери анфилады парадны  залов второго этажа 
Зимнего двор а (ил. 1), одним из первы  экспонатов мы встре-
чаем уникальный памятник декоративно-прикладного искус-
ства  «мала итовый рам», а если точнее, сень в виде ротонды. 
Вот уже более полувека этот экспонат на одится в Аванзале Зим-
него двор а и воспринимается как органичная принадлежность 
интерьера. Однако история его появления в осударственном 

рмитаже необычайно интересна (ил. 2).
Истори  создания и появления «мала итового рама» в му-

зее рассматривает в своей статье сотрудни а осударственного 
рмитажа Ю. . Зек1. Как отмечает автор, в документе, датиро-

ванном 4 и ля 1836 года, значится: «  Анатолий иколаевич 
емидов пожертвовал для Исаакиевского собора мала итовый 

с разными укра ениями рам»2. Первая часть мала итового 
рама-ротонды, выполненного фирмой крупней его париж-

ского бронзов ика П.-Ф. Томира, была привезена в Петербург 
в 1836 году. В начале и ля 1836 года из иворно была прислана 
на корабле вер няя часть рама  купол (уложенный в 33 я и-
ка). В середине и ля вор овым ведомством было дано распо-
ряжение: «  мала итовый рам, присланный от г. емидова, 
поставить в ротонде Таврического двор а с тем, что если нель-
зя установить оный к 5 буду его августа, то приступить к по-

1 Зек Ю. Я. Мала итовый рам // Сооб ения осударственного рмитажа. Вып. . 
СПб., 1991. С. 14 17.
2 ит. по: Зек Ю. Я. Мала итовый рам. С. 14.
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становке его там после назначенного числа»3. В и не 1837 года 
из иворно прибыли е е 17 я иков, содержав и  на этот раз 
«мраморный помост»  основание рама. Что касается мала и-
товы  колонн, то о ни  говорится в письме секретаря А. . еми-
дова Ф. Вейера советнику конторы Таврического двор а Ильину 
от 26 мая 1837 года, в котором сооб ается, что колонны уже при-
везены на склад конторы емидовы  в Петербурге и что «с про-

лого года здесь на одится мастер фирмы Томира с ель  руко-
водить работами по монтировке рама»4.

К 5 августа 1837 года мала итовая сень была установлена 
в Боль ом зале Таврического двор а, где с декабря 1837 года вре-
менно на одилась часть ве ей из сгорев его Зимнего двор а.

Заказчиком сени являлся иколай икитич емидов, про-
све енный русский ме енат и вельможа, который в 1824 году, 
став русским послом, поселился во Флорен ии.

3 февраля 1827 года емидов ре ил заказать несколько боль-
и  колонн из мала ита, в восемь футов высотой  потом заказал 

е е есть, обли ованны  мала итом, чтобы затем изготовить 
рам, куда отел поместить б ст императора России. ве первые 

мала итовые колонны выполнил римский камнерез Ф. Сибил-
лио. 6 марта 1827 года емидов поручил ему сделать е е четы-
ре такие же колонны. 11 и ня 1827 года ар итектор, граф Кар-
бонель, опять выдвинул предложение поместить в раме есть 
колонн, с чем емидов крайне не согла ался. Он распорядился 
выполнить модель сени из дерева и послал ее Карбонел  че-
рез Марсель. «  прикажу точно разметить на этой модели, что 
должно быть из бронзы, из мрамора и из мала ита»5. 12 и ня 
1827 года модель была заказана Ф. Сибиллио. 23 октября того же 
года модель круглого рама была отправлена из Рима во Фло-
рен и  дилижансом. 26 января 1828 года емидов снова обра-
тился к представител  парижской фирмы с распоряжением при-
слать ему рисунок рама, чтобы отправить его к русскому двору. 
Он подчеркнул, что сооружение должно быть дорогим в луч ем 
смысле этого слова, а также поторопил Карбонеля с выполнени-

3 ит. по: Зек Ю. Я. Мала итовый рам. С. 14.
4 Там же.
5 Там же.
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ем заказа на бронзу для мала итовы  колонн, которые надле-
жало смонтировать на месте, во Флорен ии. емидов не увидел 
свой заказ выполненным  он умер 4 мая 1828 года.

Стар ий его сын, Павел иколаевич емидов, став ий опе-
куном млад его брата Анатолия, распорядился выполнить все 
заказы от а, но новы  не сделал. Мала итовый рам по ел в ра-
боту и был установлен во двор е Сан- онато, резиден ии рос-
сийского посла. По заве ани  . . емидова вилла Сан- она-
то и титул графа пере ли к млад ему сыну  А. . емидову6.

В 1836 году Анатолий иколаевич отправил рам в Петербург 
в распоряжение О. Монферрана, чтобы тот установил его в алта-
ре Исаакиевского собора. Однако Исаакиевский собор е е на-

одился в про ессе строительства, и 16 и ля 1836 года министр 
императорского двора распорядился мала итову  ротонду вре-
менно поместить в Таврическом двор е. Здесь он должен был 
занять достойное место в парадном Купольном зале7 (ил. 3, 4).

Проект установки рама поручили разработать ар итектору 
. И. арлеман -второму. Строительством фундамента зани-

мался ар итектор А. С. а ин. И 3 ноября 1836 года сооб а-
лось, «что фундамент под мала итовый рам в Ротонде Таври-
ческого двор а окончен»8. Теперь без всякого опасения можно 
было устанавливать рам.

ля руководства его сборкой фирма Томира направила из Па-
рижа мастера, прибыв его в Петербург в том же 1836 году. Так 
как из Италии ротонда доставлялась по частям, а ее основа-
ние, уложенное в семнад ать я иков, прибыло только в и не 
1837 года, ее установку смогли завер ить ли ь в начале августа 
того же года.

Через 15 лет, 13 октября 1851 года, когда производилась от-
делка интерьера Исаакиевского собора, кан елярия Комиссии 
по строени  Исаакиевского собора направила О. Монферрану 
запрос, не наступил ли под одя ий момент для установки мала-

итовой ротонды в соборе. По этому поводу 26 февраля 1852 года 
ар итектор отправил в кан еляри  письмо, в котором сооб ал, 

6 Зек Ю. Я. Мала итовый рам. С. 14.
7 Шуйский В. К., Воскобойников В. М. Таврический дворе . СПб.: Арт еко, 2003. С. 78.
8 ит. по: Шуйский В. К., Воскобойников В. М. Таврический дворе . С. 79.
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что «по колоссальным размерам еркви пожертвование госпо-
дина емидова не может быть употреблено согласно действи-
тельному его назначени , но если сень будет разобрана, то мала-

итовые колонны и другие в одя ие в состав ее предметы могут 
послужить к укра ени  престола, на котором будет положено 
святое Евангелие»9. Если бы Комиссия последовала этому сове-
ту Монферрана, то мала итовый рам перестал бы су ествовать 
как самостоятельное произведение искусства. Монферран, со-
мнева ийся в елесообразности своего предложения, 10 сен-
тября снова обратился в Комисси , приводя другие аргументы 
против установки мала итового рама, который «закрыл бы пре-
красный образ Спасителя, написанный на стекле, и расположе-
нием своим затруднил бы отправление божественной службы. 

аконе , по распределени  свои  частей и ар итектуре он более 
под одит к гражданскому стил , чем к ду овному»10.

Убедив ись в невозможности поставить рам в Исаакиевском 
соборе, А. . емидов выразил желание, чтобы он был перенесен 
в один из залов музея в рмитаже. Опове енный председателем 
Комиссии, иколай I распорядился «не поме ать рам в алта-
ре», а также «не изволил признать возможным поставить рам 
сей в рмитаже, но повелел сообразить, нельзя ли некоторые ча-
сти его употребить в Исаакиевском соборе»11.

Последнее письмо Монферрана по поводу мала итового ра-
ма датировано 6 октября 1856 года. В нем, в частности, говори-
лось следу ее:

«Храм этот стоил икола  икитичу емидову 1 000 000 фран-
ков и исполнен самыми искусными удожниками в Париже. 

 у овенство на одит постройку сего рама необ одимо  
и назначило ему место перед иконостасом, против кафедры, как 
в крепостном Петропавловском соборе.

лавный ар итектор признает место, указанное у овенством 
для сего рама, удобным и полагает, что он был бы одним из луч-

и  укра ений собора»12. Казалось бы, Комиссия по строени  
Исаакиевского собора, ду овенство и Монферран наконе -то 

9 ит. по: Шуйский В. К., Воскобойников В. М. Таврический дворе . С. 79.
10 ит. по: Зек Ю. Я. Мала итовый рам. С. 16.
11 Там же.
12 ит. по: Шуйский В. К., Воскобойников В. М. Таврический дворе . С. 79.
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при ли к об ему согласи , но рам по-прежнему оставался 
в Таврическом двор е и покинул его только через есть лет.

В 1862 году мала итовый рам был передан в Трои кий собор 
Александро- евской лавры13 (ил. 5).

«Мала итовая сень» стояла в Трои ком соборе в левом при-
деле. Внутри поме алась серебряная гробни а, в которой ра-
нилась пла ани а Христа  список со знаменитой Туринской. 
«За левым клиросом в ни е поме ается пла ани а на сере-
бряной с вызолоченными орнаментами гробни е, сооруженной 
в 1877 году  весу в ней 5 пудов 20 фунтов и 24 золотника. ад 
пла ани е  утверждается мала итовая круглая сень на ма-
ла итовы  римского стиля колонна , с дорогими бронзовыми 
укра ениями. Сень перенесена в собор в 1862 году из зала Тав-
рического двор а, по повелени  в Бозе почив его императора 
Александра II»14.

В 1877 году лавра устроила в ней серебряну  гробни у в 5  
пуда весом15. Укра ения на гробни е лежали на ней до начала 
1920-  годов16.

Когда в 1933 году собор закрыли и его поме ения сдали 
в аренду разным организа иям, иконы передали в музей, а «ма-
ла итовый рам» оставили на месте. С трудом сень пережила 
ли олетье, только пострадала во время бомбежек, а также из-за 
потребительского отно ения к ней.

В настоя ее время, при подготовке проектов реставра ион-
ного ремонта зданий Александро- евской лавры к памятной 
дате  800-лети  со дня рождения святого благоверного князя 
Александра евского, удалось обнаружить елый ряд докумен-
тов, пролива и  свет на обстоятельства передачи мала итовой 
ротонды в осударственный рмитаж.

В письме Академии наук СС  ( аучно-методический совет 
по о ране памятников культуры при президиуме Академии наук, 

13 Шуйский В. К., Воскобойников В. М. Таврический дворе . С. 79.
14 Александро- евская авра. СПб.: Александро- евская авра, 1903. С. 29.
15 Рункевич С. Г. Александро- евская авра, 1713 1913: Ист. исслед. д-ра ерков. 
истории С. . Рункевича. СПб.: Синод. тип., 1913. С. 928.
16 Александро- евская авра. Трои кий собор сень над пла ани е  лектронный 
ресурс . : h p:// p si i s. lr.ru/v / 4965/ l sa r -N vs a a-lavra-Sv a -

r i s i -s b r all r -5
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в . № 300 от 28.01.1952) начальнику ИОП . . Беле ову вы-
сказывалось мнение о том, что «передача Мала итовой сени, 
на одя ейся в здании б. Трои кого собора Александро- евской 

авры в постоянное распоряжение осударственного рмитажа 
является елесообразной. При этом необ одимо обязать рми-
таж, чтобы указанная сень была использована для постоянной 
экспози ии»17.

В ответном письме осударственной инспек ии по о ране па-
мятников енинграда (ис . № 7/232 от 28.01.1952) сооб алось 
следу ее:

«1. В истек ем году после ре ения аучно- кспертного Со-
вета Инспек ии о передаче осударственному рмитажу мала-

итовой сени, раня ейся в здании б. Трои кого собора Алек-
сандро- евской авры, нами дважды было запро ено согласие 
по этому поводу Управления по О ране памятников ар итектуры 
и аучно-экспертного Совета по о ране памятников культуры 
Академии аук СССР, но ответа от ни  до си  пор не последовало, 
вследствие чего передача сени рмитажу не была осу ествлена.

2. За время, про ед ее после ре ения аучно-экспертного 
Совета Инспек ии, на основании изучения ар ивны  докумен-
тов, нами установлено, что мала итовая сень была предназначе-
на для здания б. Исаакиевского собора, куда ее и следовало бы 
теперь установить.

3. В ближай ее время аучно- кспертный Совет Инспек ии 
вновь рассмотрит вопрос о мала итовой сени на основании но-
вы  материалов, после чего Вам будет сооб ено ре ение Совета.

Зам. начальника ИОП:/Коробков/»18.
И 7 февраля 1952 года состоялся научный совет по вопросу пе-

редачи сени.
«Протокол аучного Совета по о ране памятников Утвер-

жден/Беле овым/06.03.1952 г.

Присутствовали: 
Коробков С. В.  ИОП 
Медерский . .  ИОП 

17 Ар ив К ИОП. П-155. . 483. Т. 11 (1952 год, П 730). . 210.
18 Там же. . 207.
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Победонос ев А. В.  музей ар итектуры 
рим . .  Институт им. Репина 

Талепоровский В. .  ос. рмитаж 
Васильев  ос. рмитаж 
Ти омирова М. А.  ОКПР 

блочкина  музей Исаакиевский собор 
Морозов  ос. рмитаж 
Скрынников  енмосттрест 
Кузовкиков В. .  ИОП 
Кречетова  РМ 
Кап г И. .  енпроект 
Павлова К. А.  ИОП 

илина О. .  ИОП 
Смолянова . А.  ИОП 
Клажевич  енгоринжпроект 
Халтурин К. .  енфил. Акад. ар ит.
Сапер тейн  Военгоринжпроект 
Розадеев Б. А.  ИОП 
Председатель  Коробков С. В.
Ученый секретарь  Смолянова . А.
О мала итовой сени из Трои кого собора в Алексан-

дро- евской авре.
 ПОСТА ОВИ И:

Обсуждение вопроса о елесообразности изменения ре ения 
Совета от 05.04.1951 г. о передаче сени в рмитаж в связи с вновь 
обнаруженными документами, говоря ими, что сень изготовля-
лась для установки в Исаакиевском соборе.

Совет заслу ал сооб ение зав. сектором о раны ве евы  па-
мятников Кузовниковой В. . о новы  материала  по сени, заслу-

ал мнения членов совета: римма . ., Талеперовского В. ., 
Халтурина К. ., Победонос ева А. В., Кап г И. ., эксперта 
Кречетовой Т. ., и представителя ОКПР Ти омировой М. А., 
представителей ос. рмитажа Морозова Ф. М. и Васильева.

олосованием 7 против 6 Совет не считает елесообразным 
менять ре ение, выверенное на заседании совета 05.04.51 г., 
и считает правильный передать сень на ранение в рмитаж.
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олосование 
За передачу сени в рмитаж:
1.Талепоровский В. .
2. Халтурин Е. .
3. римм . .
4. Медерский . А.
5. Победонос ев А. В.
6. Коробков О. В.
7. Представ. рмитажа Морозов Ф. И.
За передачу сени в Исаакиевский собор:
1. Кузовникова В. .
2. Кречетова Т. .
3. Кап г И. .
4. илина О. .
5. Смолянова . А.
6. Представ. ОКПР Ти омирова М. А»19.

Письмом в ИОП (в . № 547 от 23 февраля 1952 г.) Ко-
митет по делам искусств при Совете министров СССР (ис . 
№ 433 от 19 февраля 1952 г.) просил: 

« лавное управление учреждений изобразительны  искусств 
просит Вас ускорить разре ение указанного вопроса. Положи-
тельное закл чение о передаче сени в рмитаж дано 19 января 
1952 г. аучно-методическим советом Академии наук СССР.

Зам. начальника лавного управления учреждений изобрази-
тельны  искусств./И. Бара ко/» 20.

Также было направлено письмо от осударственно-
го рмитажа (ис . № 310 от 23 февраля 1952 г.) начальнику 

ИОП . . Беле ову:
«В соответствии с просьбой рмитажа, аучно-Методический 

Совет по о ране памятников культуры при Президиуме А  СССР 
в своем постановлении от 19/1 52 г. признал елесообразным 
передать для постоянной экспози ии рмитажа мала итову  
сень из б. Трои кого собора Александро- евской лавры. Ученый 

19 Ар ив К ИОП. П.-155. . 483. Т. 11 (1952 год, П 730). . 200 201.
20 Там же. . 191.
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Совет при Инспек ии по о ране памятников ар итектуры г. е-
нинграда, дважды рассматривал этот вопрос, также высказался 
за передачу Мала итовой сени в рмитаж. а основании вы е-
изложенного осударственный рмитаж просит Вас дать распо-
ряжение о передаче указанного экспоната в рмитаж, где уже 
в ближай ее время он сможет быть выставлен для обозрения 

ирокими массами посетителей.
иректор осударственного рмитажа/проф. М. И. Артамо-

нов/»21.

осударственный рмитаж новым письмом (ис . № 754 
от 19 мая 1952 г.) . . Беле ову сооб ает:

«  приступая к работам по установке мала итовой сени из со-
бора Александро- евской авры в Аванзале Зимнего двор а, о-
сударственный рмитаж предполагает все работы производить 
силами свои  спе иалистов по реставра ии, консерва ии и стро-
ительны  мастерски , а также и транспорта.

Средства на означенные работы предусмотрены статьями 17-й 
и 5-й основны  работ по рмитажу.

Зам. директора ос. рмитажа/Фролов 
лавный ар итектор/Талепоровский»22 (ил. 6).

Актом ИОП от 10 и ня 1952 года, составленным боль ой 
группой спе иалистов, отмечается:

«При осмотре установлены следу ие повреждения и утраты 
в сени:

1. а куполе у венча его укра ения в виде 2-  главого орла 
под короной со знаменами по сторонам  сломано одно знамя 
(имеется). (Крест, укрепленный над венча ей часть , не отно-
сится к первоначальному убранству сени, так как является добав-
лением 60-  годов 19 в., когда памятник попал в собор).

Антаблемент 
2. У ар итрава утрачены 3 накладные бронзовые розетки 

с пальметками, по сторонам и одна пальметка отдельно. Места-

21 Ар ив К ИОП. П.-155. . 483. Т. 11 (1952 год, П 730). . 182.
22 Там же. . 134.
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ми ослабли крепления у розеток с пальметками. (Одна розетка 
со ла со своего места).

3. У профиля карниза в виде су ариков утрачены  3 су арика.
4. Между модульонами карниза утрачено 15 бронзовы  золо-

чены  розеток и одна вставка из ляпис-лазури.
Колонны 
5. У одной колонны в абаке капитали утрачена бронзовая 

розетка.
6. У 2-  стержней колонн име тся выбитые куски мала ита  

один около 2 см. кв. и другой около I кв. м.
7. Почти у все  баз колонн значительно повреждена обли ов-

ка мала ита.
Купол с внутренней стороны 
8. Утрачена одна бронзовая золоченая розетка в кессоне 

I-го яруса.
Мозаичный пол 
9. В обрамлении из черного мрамора боль его диаметра име-

ется 5 утрат размером от 2 см до 10 см. В таком же обрамлении 
мень его диаметра 2 име иеся утраты заделаны ементом.

10. В орнаменте из квадратов зеленого и красного мрамора ( ) 
утрачено 5 вставок размером около 15 см × 5 см, 12 см × 10 см, 
12 см × 5 см  5 см × 2 см и 5 см × 2 см 

11. У наружного пояса из пестрого мрамора ( ), окаймля е-
го вс  мозаику, име тся две утраты размером около 10 см × 5 см.

(Мрамор и я ма ( ), примененные в мозаике, в настоя ее 
время отлича тся малой прочность  и легко кол тся).

Ступенчатый постамент 
12. С задней стороны сени у 3-  блоков ступеней име тся 

тре ины.
13. Вся сень сильно загрязнена. а куполе пыль, осыпи ту-

катурки и осколки кирпича. Золоченая бронза во многи  места  
покрылась зелень  (окись).

ля осу ествления перевозки сени в ос. рмитаж необ оди-
мо выполнить следу ие работы:

а) Разобрать сень на части в соответствии с указаниями в ар-
ивны  материала , собранными научн. сотр. Инспек ии Моро-

зовой Р. . в ее работе: екоторые сведения о мала итовой сени 
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раня ейся в б. Трои ком соборе Ал. евской авры .
б) о начала разборки заклеить мозаичну  пло адку поста-

мента марлей.
в) Установить леса вокруг сени и укрепить к ним мала итовые 

колонны, предварительно обернув и  войлоком и ме ковиной.
г) Разборку сени начинать с купола и снимать по отдельным 

частям, которые упаковать в спе иальные я ики с мягкой 
прокладкой.

После того как будут сняты купол, барабан и антаблемент, 
следует снять колонны, отделив бронзовые базы и капители 
от мала итовы  стержней и упаковать и  по отдельности.

д) Вопрос разборки 4-  ступенчатого постамента с мозаичной 
пло адкой должен быть ре ен дополнительно после того, как 
снимут купол и колонны. Только после эти  работ будет ясно  
следует ли разбирать постамент на части или его можно перевез-
ти еликом.

в) ос. рмитажу произвести фотофикса и  сени до начала 
разборки (об ий вид и детали), в про ессе ее, во время сборки 
и по окончании последней.

ж) ос. рмитажу вести журнал работ во время разборки 
и сборки сени.

з) Вс  документа и  (фотографии и журнал работ) предста-
вить в ИОП.

ЗАК ЮЧЕ ИЕ:
астоя ий акт передать на утверждение ачальнику ИОП 

тов. Беле ову . .
Представители осинспек ии по о ране памятников енин-

града / (Кузовникова) (Фомин) (Морозова) (Зай ев) 
Представители ос. рмитажа / (Талепоровский) (Морозов) 

(Румян ев) 
Представители Выс его Художественно-Промы ленного 

Учили а/ (Смирнов) (Спри ин)»23.
Телефонограммой директору 5-й базы «Заготзерно» т. Полто-

ра кому, от осинспек ии сооб алось. «В связи с подготовкой 
к разборке Мала итовой сени для передачи ее в осударствен-

23 Ар ив К ИОП. П.-155. . 483. Т. 11 (1952 год, П 730). . 125 126.
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ный рмитаж про у Вас дать распоряжение заведу ему ва-
им складом в Александро- евской авре т. Кулакову разре-
ить завести в поме ение б. Трои кого собора оборудование 

и строительные материалы для разборки и упаковки Мала ито-
вой сени». ата передачи сооб ения 21.06.1952 г. 16 ч24.

В акте от 14 и ля 1952 года установлено, «что произвели ос-
мотр мала итовой сени в здании б. Трои кого собора Алексан-
дро- евской авры в связи с производя имися в настоя ее 
время работами по ее разборке»25.

«Осмотром установлено:
1. Купол, барабан, антаблемент и колонны сени сняты со сво-

и  мест, крупные части расчленены на более мелкие мала ито-
вые колонны освобождены от бронзовы  капителей и баз.

При разборке обнаружено, что сень имеет деревянный каркас 
купола. Все снятые детали сени упаковыва тся должны образом 
в я ики для перевозки.

2. 4-  ступенчатый постамент сени, укра енный по вер ней 
пло адке мозаикой, е е не разобран, так как вопрос разборки 
постамента должен был быть ре ен дополнительно после сня-
тия все  вер ни  частей сени/см. акт от 10/06 52 г. /

Закл чение:
1. Работы по разборке сени ведутся правильно.
2. Постамент сени и вер няя пло адка его, укра енная моза-

икой, должны разбираться по частям.
Вер няя пло адка состоит из легко вынима егося кру-

га/я ма /в ентре, который окаймлен мозаичным орнаментом, 
распределенным по 8-ми сегментам, которые тоже разнима тся. 

о начала разборки постамента сени необ одимо заклеить мар-
лей мозаичну  повер ность».

Представители осинспек ии:
/Фомин//Кузовникова//Морозова/ 
Представители ос. рмитажа / Талепоровский / Морозов/» 26.
И уже актом ИОП от 14 и ля 1952 года передали из здания- 

памятника б. Трои кого собора в Александро- евской лавре 

24 Там же. . 113.
25 Там же. . 93.
26 Ар ив К ИОП. П.-155. . 483. Т. 11 (1952 год, П 730). . 93.
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во временное пользование рмитажу, который по доверенности 
за № 297 от 16/06 1952 г. принял для экспонирования в Музей 
следу ее:

«1. Сень в виде ротонды, с куполом из золоченой бронзы 
и с 8-мь  мала итовыми колоннами, установленну  на 4-сту-
пенчатом каменном постаменте, купол увенчан 2-главым орлом 
со знаменами по сторонам. Барабан и фриз антаблемента укра-

ены накладками из золоченой бронзы на мала итовом фоне. 
Купол внутри имеет кессоны с бронзовыми розетками на фоне 
ляпис-лазури.

Вер няя пло адка постамента декорирована мозаикой с гео-
метрическим орнаментом.

ата изготовления сени  1836 г.
Со ранность: См. спе иальный акт от 10/06 1952 г.
Сдали: / Кузовникова // Морозова/ 
Приняли: / Талепоровский // Румян ев // Морозов /»27.
« оверенность ос. рмитажа за № 297 от 16 и ля 1952 года. 

ействительна по 30 и ля 1952 года.
Выдана Талепоровскому Владимиру иколаевичу, главн. ар и-

тектору. а получение от Инспек ии Отдела О раны памятников 
Искусств при енсовете.

аименование товарно-материальны  енностей: Мала и-
товая сень из Трои кого собора Александро- евской авры. 

т.  одна»28.
В 1952 году сень передали рмитажу, и только в 1958 году, по-

сле сложной реставра ии, мала итовый рам занял постоянное 
место в экспози ии осударственного рмитажа. Его каменное 
убранство выполнено из восьми видов пород. Бронзовый декор 
позолочен 29.

Таким образом, как нам удалось показать, ротонда, совер-
ив «исторический круг», в некотором смысле «возвратилась» 

в Зимний дворе , куда по желани  дарителя  А. . емидио-
ва, князя Сан- онато, и предназначалась в определенное время 
развития этой увлекательной истории путе ествия музейного 

27 Ар ив К ИОП. П.-155. . 483. Т. 11 (1952 год, П 730). . 92.
28 Там же. . 90.
29 Сивков А. В. вор ы рмитажа в советский период. СПб.: ос. рмитаж, 2018. С. 508.

П. Г. Щедрин
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экспоната. За сво  жизнь ротонда пробытовала в разны  зда-
ния : 26 лет  в Таврическом двор е, 90  в Трои ком соборе 
и 69 лет  в рмитаже.
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Зоя Андреевна Вейс 

Воспоминания о первых днях войны  
в Павловске и о жизни в Исаакиевском соборе  

в дни блокады Ленинграда 

Зоя Андреевна Вейс родилась 23 ноября 1915 года в многодетной 
рабочей семье. С лета 1935 года она работала в Павловском двор-
це-музее экскурсоводом, водила экскурсии по дворцу и парку.

В дни блокады с мужем, двумя маленькими детьми Генрихом 
и Маргаритой и сестрой Ольгой жила в Исаакиевском соборе, испол-
няя работу хранителя, для поддержания детей работала также 
в госпитале. 31 августа 1942 года с семьей была эвакуирована в го-
род Сталинск (ныне Новокузнецк), где Зоя Андреевна стала воспи-
тателем детского сада на металлургическом заводе им. Сталина. 
Весной 1945 года возвратилась в Ленинград. Принимала активное 
участие в реставрационных работах в Павловском дворце и парке. 
В ходе реставрационных работ подготовила 88 научных справок 
по интерьерам дворца. Зоя Андреевна разработала методичку для 
экскурсий по парку и провела в 1951 году первую после окончания 
войны экскурсию.

В этот же период она была избрана депутатом Павловского го-
родского совета депутатов трудящихся и председателем комиссии 
по народному образованию города Павловска. Одновременно с рабо-
той во дворце, была руководителем коллектива художественной са-
модеятельности Павловского городского дома культуры.

В 1952 году перешла на работу в Городское экскурсионное бюро 
(ГЭБ), где разрабатывала новые темы и проводила тематические 
экскурсии. В 1953 году была признана лучшим экскурсоводом ГЭБа. 
В 1955 году родила третьего ребенка — сына Виктора. В ГЭБе ста-
ла руководителем художественной самодеятельности. 

Написала в соавторстве с мужем Н. В. Вейсом книгу «В Павлов-
ском парке», а также в соавторстве с В. Я. Гречневым «С Маяков-
ским по Санкт-Петербургу».

Выйдя на пенсию, проводила экскурсии в морских и речных турах 
по Балтийскому, Черному и Каспийскому морям, на Валаам и по Волге.
Ниже воспроизводится ранее неопубликованная рукопись З. А. Вейс, 
посвященная началу войны и первому блокадному году.

У К 94
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О блокаде енинграда написано и рассказано много. о, на-
верное, е е немало можно рассказать и написать о ней. Хоть мы 
и жили все тогда одной жизнь , одними чувствами, но каждый, 
воспринимая об ее, привносит в свои воспоминания нечто лич-
ное, пережитое. И тогда бывает так, что место, знакомое, памят-
ное человеку с детства, потом, несмотря на превратности судьбы, 
снова и снова возвра ает его с да.

Таким местом в моей жизни стал Исаакиевский собор.  пом-
н  его торжественным, ярко осве енным рамом, когда е е де-
вочкой с родителями бывала в нем на праздничны  богослуже-
ния  (мы жили тогда неподалеку, на алерной).

Потом он стал очень интересным музеем, где знаменитый ма-
ятник Фуко доказывал вра ение земли. А после войны со второй 
колоннады Исаакиевского собора (высота 42,5 м) проводились 
экскурсии по истории города Петербурга с момента его возник-
новения. И я, будучи экскурсоводом Ба, работала там. Как 
сейчас помн  504 каменные ступени крутой винтовой лестни ы, 
веду ей на колоннаду, и открыва у ся с нее великолепну  
панораму на еву, Петропавловску  крепость, Стрелку Васи-
льевского острова с ее Ростральными колоннами, Университет-
ску  набережну : Кунсткамера, Академия наук, Университет, 
дворе  Мен икова, Академия удожеств, все ар итектурные е-
девры города.

о боль е всего мне памятен Исаакиевский собор в блокаду 
енинграда, когда он стал моим домом. В перву  блокадну  

зиму 1941 1942 годов я с семьей жила в его подвале.
Первый день войны застал меня в Павловске, где я работала 

во вор е-музее экскурсоводом. то было яркое солнечное вос-
кресное утро. Переполненные поезда при одили из енинграда 
к Павловску-I, перрон вокзала которого на одился в самом парке 
у знаменитого Музыкального Курзала. орожане в вы одной день 
е али отдо нуть в парке, ознакомиться с музеем. У вор а на пла-

у было много народу, у ли группы на экскурсии по парку.
Открылся дворе .  взяла сво  группу и повела по музе . 

Как оказалось впоследствии, это была последняя экскурсион-
ная группа в довоенном Павловске. Пройдя несколько комнат, 
я услы ала слово «война» и удивилась, т. к. рассказывала о кон-

З. А. Вейс
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е X III века. о я почувствовала какое-то волнение в группе 
и вскоре опять услы ала слово «война». Остановив свой рассказ, 
я спросила: «О какой войне идет речь»  И тогда кто-то из слу-

ателей сказал, что сегодня ночь  на на у страну напала гит-
леровская ермания, и в 12 часов будет сооб ение главы пра-
вительства об этом. то было неожиданно, стра но.  довела 
экскурси  до кон а, и мы, взволнованные, встревоженные, спу-
стились на пла  к репродуктору, где уже собралось много л дей.

В 12 часов мы узнали о начав ейся войне. Вы знаете  мгно-
венно опустел парк, и взволнованные, озабоченные л ди двину-
лись к вокзалу. И теперь уже в обратну  сторону  к енинграду 
по ли переполненные, обве анные л дьми поезда. А мы, ра-
ботники музея, расстроенные и несколько растерянные, собра-
лись в кабинете директора, где нам было сооб ено о предстоя-

ей эвакуа ии музейны  удожественны  енностей. И к кон у 
этого дня, первого дня войны, к музе  стали под езжать телеги 
с огромными я иками для упаковки ве ей. Только теперь мы, 
рядовые работники, узнали, что уже давно были составлены 
план и списки первоочередной эвакуа ии музейны  енностей, 
и готовилась тара для и  упаковки.

а следу ий день, 23 и ня, в интерьера  музея снимались 
рустальные л стры, свертывались гобелены, упаковывались 
удожественная бронза, фарфор, мебель красного дерева, ка-

рельской березы, золоченой резьбы X III XIX веков. Мебель от-
биралась  из каждого гарнитура по одному предмету, который 
мог быть образ ом для восстановления (диван, кресло, стул, бан-
кетка). Упаковывались папки с чертежами, инвентарные книги, 
музейная картотека, закатывались в клеенку огромные тре ме-
тровые рулоны исторически  планов парка X III века. Все это 
впоследствии оказалось таким нео енимым материалом при 
восстановлении двор а и пейзажей вырубленного и изуродован-
ного парка. Особу  трудность составляло укрывание мраморной 
античной скульптуры Итальянского зала. Вывезти ее не пред-
ставлялось возможным. Тогда было ре ено замуровать ее в под-
вале музея. И эту тяжелу  работу выполняли одни жен ины. 
Можно представить себе на у радость, когда через несколько 
лет после войны при восстановлении двор а мы и  обнаружили

Воспоминания о первых днях войны в Павловске…
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Боль ие усилия также потребовалось при укрытии многочис-
ленной парковой скульптуры, которая зарывалась в земл  при 
т ательной маскировке места. К сожалени , все же некоторые 
из ни  исчезли.

 уе ала из Павловска е е поездом 13 сентября. 17 сентября 
Павловск был занят врагом. В этот же день, пе ком, последними 
из двор а у ли его директор  Зеленова Анна Ивановна и мой 
муж Вейс иколай Викторович  быв ий главный ранитель 
двор а. а следу ий день мы с мужем при ли в Исаакиев-
ский собор, где уже на одились научные сотрудники пригород-
ны  двор ов-музеев. 

С да же свозились я ики с произведениями искусства, остав-
иеся из-за начав ейся блокады на железнодорожны  путя . 

Известно, что с первы  же дней войны от енинграда в глубо-
кий тыл страны у одили не только э елоны с оборудованием 
фабрик и заводов для налаживания там и  работы, но также со-
ставы, груженные произведениями искусства из музеев енин-
града и пригородов: Петергофа, Пу кина, Павловска, атчины, 
Ораниенбаума.

Таким образом, Исаакиевский собор стал об им ранили-
ем. Ма ины с я иками под езжали к собору со стороны Иса-

акиевской пло ади. С боль им трудом по высоким ступеням 
вносили и  в поме ение, вначале не разбирая по музеям. то 
уже потом, в течение долгой блокадной зимы, они были систе-
матизированы, расставлены четко в соответствии с ифрами 
на ни : «П М»  Павловский воре -музей», «Е М»  Екате-
рининский воре -музей, и так далее.

ики стояли рядами поперек всего собора с боль им интер-
валом друг от друга. Они постепенно раскрывались, проверялась 
и  со ранность, некоторые предметы подвергались проветрива-
ни , просу ке, учету повреждений, словом, велась обычная му-
зейная работа. Проводилась она в тяжелей и  условия  оло-
да, голода неболь им коллективом жен ин. екоторые из ни  
и жили здесь, на одясь на казарменном положении. В том числе 
и моя семья, которая состояла из 5 человек: я, муж, двое детей, 
4 и 5 лет, и сестра 16 лет, жив ая со мной после смерти на и  
родителей.

З. А. Вейс
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. В. Вейс был назначен начальником МПВО об екта и дол-
жен был на одиться в Исаакиевском соборе постоянно.

Часто при одилось слы ать, будто музейные ве и ранились 
в подвала  Исаакиевского собора. Так это неверно. Как я уже 
говорила, ве и были разме ены в самом соборе, а подвал был 
плотно населен л дьми.  даже не зна , кто были эти л ди: 
то ли какие-то военные, то ли стройбатов ы. Они рано утром 
у одили, поздно возвра ались и спали вповалку на нара , устро-
енны  между сводами собора в два яруса.

Мы же, музей ики, устроили свои семейные уголки, исполь-
зуя разные иты, старые лозунги и занавески, ранив иеся там. 
В моем уголке были поставлены два ряда стульев, соединенны  
подножками. Между ними стояли табуретки, и все это было по-
крыто чем-то мягким и теплым. то была постель. Постель  об-

ая для всей семьи. Спали вповалку под одним или двумя одея-
лами. А постепенно, когда становилось все олоднее и олоднее, 
туда сваливались все име иеся теплые ве и, ватники, в кото-
ры  одили днем. А потом спали, просто не раздеваясь.

изнь в городе становилась с каждым днем труднее. е было 
сил и не было возможности поправить эти силы. Умень ался 
паек, не было света, осве ались коптилками, не было воды. Утром 
с кастр лями и чайниками (ведер не заготовили) ли жители е-
нинграда к еве. И мы вылезали из свои  елей, ли на набе-
режну  у Сената и Синода у Петра и по заледенелым ступенькам 
спускались на лед. Проруби за ночь замерзали. де ь, когда ее 
кто-нибудь прорубит, а потом с трудом поднимае ься, скользя 
по горке, выплескивая боль у  часть драго енной влаги.

И жили е в Исаакии превратилось в темну  сыру  нору, где 
комочками, не раздеваясь, лежали дети, сутками не вылезая. 
Промерз ие стены стали мокрыми и скользкими.

Мы с сестрой по ли работать санитарками в госпитали. уж-
ны были рабочие карточки. оспиталь, в который я поступила, 
был не военный, а для гражданского населения, куда доставля-
лись раненые, пострадав ие во время обстрела и бомбежек го-
рода. Такие спе иальные пункты скорой меди инской помо и 
были открыты при многи  больни а  енинграда и на одились 
на и  обеспечении.

Воспоминания о первых днях войны в Павловске…
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оспиталь разме ался на итовской ули е в есном. От Исаа-
киевского собора я ла наискосок по льду евы к итейному 
мосту по протоптанной среди снега тропиночке. С ноября  уже 
по атываясь, как и многие енинград ы. Изредка на ули а  
встречались не ясно во что закутанные фигуры. И  бледные 
ли а с провалив имися еками и заостренными носами уже 
потеряли признаки возраста и пола, некоторые были опу ими 
с ме ками под глазами. о не было в эти  глаза  ни покорности, 
ни обреченности, а в черны  провала  глаз жила воля к жизни, 
и эта воля помогала им жить. то они, по атываясь и зады аясь, 

одили на работу, порой несколько километров от дома.
И то оружие, которое нужно было фронту, делалось рука-

ми именно эти  исто енны , измученны  л дей. Часами тер-
пеливо простаивали они за скудным пайком леба и за водой 
у проруби.

И все это в обстановке непрерывны  бомбежек и обстрелов. 
Враг не давал покоя ни днем, ни ночь . Тревоги следовали одна 
за другой. о, несмотря на все это, город жил: работали заводы, 

оть не бойко, но торговал пассаж, в банка  совер ались финан-
совые опера ии, были открыты несколько кинотеатров и театр 
музкомедии. е угасала творческая мысль поэтов, писателей, 
музыкантов, свидетельством чего может служить история созда-
ния и исполнения ее в филармонии 7-й симфонии остаковича.

А работа радио  ивым голосом оно об единяло все  нас. 
Радио сооб ало нам сведения о действия  на фронта , которы  
все ждали, об очередной выдаче продуктов. По радио исполня-
лись песни, выступали поэты, звучали сти и несравненной Оль-
ги Берголь , вну а ие удивительное чувство оптимизма. Ра-
дио же сооб ило о создании ледовой трассы на адоге, котору  
недаром потом назвали « орогой жизни». то было действи-
тельно так. о самой весны это была главная магистраль скуд-
ного снабжения города и эвакуа ии ослабев и  енинград ев 
на Боль у  земл .

С наступлением весны жизнь в городе оживилась: стало те-
плее, появилась зелень, на газона  и в сквера  горожане сажали 
капусту, морковь (семена давали), от дистрофии пили зеленый 
настой иголок сосны. ам выдали мыло. Открылось несколько 

З. А. Вейс
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бань. ород, по возможности, убирали от завалов ру нув и  до-
мов, спе иальные команды (в основном состоя ие из молоды  
жен ин) об одили пусту ие квартиры и выносили оттуда 
умер и  в стра ну  зиму 1941 1942 годов. Все это давало силы 
и надежды выжить. Из енинграда продолжалась эвакуа ия де-
тей, ослабев и  больны  л дей. адо было освободить город 
от балласта.

В кон е августа нам сооб или об обязательной эвакуа ии 
моей семьи. Е е в феврале я и муж, у которого была инга по-
следней степени, были настолько ослаблены, что нас поместили 
в госпиталь для дистрофиков. А моя сестра, 16-летня деву ка, 
была настолько уда и слаба, что в госпитале, где она работала, 
ее называли «Воробы ком».

И вот 31 августа вместо продуктовы  карточек на сентябрь 
мы, получив талоны на питание в дороге, с Финляндского вок-
зала добрались до адоги и по ней катером на Боль у  земл .

Приближается 60-летие снятия блокады енинграда  27 ян-
варя. В этот день грудь ленинград ев-блокадников украсит очень 
дорогая для ни  медаль «За оборону енинграда». то ей посвя-

ены следу ие строчки из сти отворения . Брауна:

Пройдя сквозь долгий гро от боя, 
а слиток бронзовый легла 

Как символ города-героя 
Адмиралтейская игла.

                                                                            2003 

Воспоминания о первых днях войны в Павловске…
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Мансур Шакирович Доминов 
Государственный музей-памятник  
«Исаакиевский собор»,
главный хранитель фондов,  
кандидат педагогических наук

Альбом «St. Isaac’s Cathedral. Leningrad»  
1974 года 

В 2021 году осударственный музей-памятник «Исаакиев-
ский собор» отмечает 90-летие музеефика ии такого крупного 
ар итектурного сооружения, как Исаакиевский собор. Здание 
собора было музеефи ировано в 1931 году. Сегодня его поль-
зователем является осударственный музей-памятник «Исаа-
киевский собор». История функ ионирования такого крупного 
сооружения показала, что оно постоянно нуждается в инфор-
ма ионной поддержке.

Первая публика ия, посвя енная собору, появилась 
в 1820 году: петербургский издатель Александр Пл ар выпу-
стил в свет альбом придворного ар итектора Ог ста Монферра-
на « lis   S . Isaac » 1. тот альбом на 29 листа  в картонном 
переплете, на фран узском языке, с грав рами, выполненными 
по рисункам и чертежам О. Монферрана и Ф. П. Бр лло, пред-
ставлял буду ий главный рам России (ил. 1).

Илл стрированное издание укрепило в об естве иде  о необ-
одимости создания этого значительного сооружения в столи е 

Российской империи. Монографический способ представления 
ар итектурного памятника в спе иально подготовленном изда-
нии оказался чрезвычайно эффективным. Подобным способом 
подачи информа ионного материала воспользовался и осудар-
ственный музей-памятник «Исаакиевский собор» много десяти-
летий спустя. В начале 1970-  годов был подготовлен к печати 
новый тиражный историко- удожественный альбом «S . Isaaс s 

1 Montferrand A. lis   S . Isaac, r s aur   au  apr s l s r r s  l -
p r ur  r i. S .- rsb ur :  l i pri ri   . . l a r  luchar , 1820. 29 p.

У К 7.06
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a h ral. i ra » 2 об емом 143 страни ы на английском 
языке, оформленный удожником В. П. Веселковым. Соста-
витель альбома и автор вступительной статьи  . П. Бутиков 
(ил. 2.). Издание было подготовлено с расчетом на англоязычну  
аудитори , с ель  привлечения иностранны  туристов в музей.

Выпуск альбома в соответствии с договором от 15 сентября 
1969 года был предложен осударственному предприяти  «Из-
дательство Аврора ». Оно спе иализировалось на публика-

ии печатны  материалов на иностранны  языка  для туристов 
со всего мира. Выступая на одном из заседаний главной редак-

ии, директор издательства «Аврора» Б. М. Пидемский отметил: 
« а а политическая, партийная задача издавать альбомы без 
русского текста и только на иностранны  языка » 3. ели и за-
дачи осударственного музея-памятника «Исаакиевский собор» 
и издательства «Аврора» на этом этапе и  совместной деятель-
ности совпали. 

Издательство ориентировалось преиму ественно на экспорт 
и поэтому, выстраивая сво  работу, ис одило из требований ми-
рового рынка и экономической елесообразности. В свой редак-

ионно-издательский портфель «Аврора» вкл чала только те 
материалы, которые имели высокий идейно-эстетический уро-
вень, строгу  научность и могли представлять страну на книж-
ны  выставка -ярмарка  в Москве и Франкфурте-на-Майне. 

При подготовке к передаче готового материала в издатель-
ство, музей должен был учесть все эти требования. С поставлен-
ной задачей музей-памятник «Исаакиевский собор» справил-
ся и историко- удожественный альбом на английском языке 
с русским приложением был издан в 1974 году об им тиражом 
6 300 экземпляров.

Вы од в свет альбома  это победа елого коллектива. В соот-
ветствии с музейным планом к его подготовке приступили е е 
в 1969 году. В числе установок, которыми руководствовался кол-
лектив в своей работе, были:
1. енинград  один из крупней и  городов мира. К нему при-

2 S . Isaac s a h ral. i ra  / pil  a  i r uc  b  . Bu i v. .: ur ra r  
ublish rs, 1974. 143 p.

3 А И. Ф. 450. Оп. 2. . 159.
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влечено внимание ироки  масс трудя и ся не только в СССР, 
но и в зарубежны  страна .
2. Исаакиевский собор  относится к наиболее значительным 
памятникам енинграда.

Офи иальная ель, преследуемая при подготовке альбома «S . 
Isaac s a h ral»,  представить этот памятник русской ар итек-
туры как один из луч и  кафедральны  соборов Европы. та 
задача ре алась с использованием текстового и илл стратив-
ного материала. еоб одимые тоновые и ветные илл стра ии 
в количестве 95 едини  готовились фотографами В. И. Савиком, 
В. А. Хоменко, А. М. Кузьминым и В. А. Стукаловым. Текстовый 
материал отредактирован . П. авровым, откорректирован 
В. О. Алексеевым. Перевод текста на английский язык был осу-

ествлен . и Ю. ндр з. Музей впервые в своей истории вы о-
дил на мирову  информа ионну  арену и обра ался к аудито-
рии, пло о знакомой в своем боль инстве с памятниками СССР, 
в том числе и енинграда. Поэтому в аннота ионном материале 
Исаакиевский собор сравнивался с крупней ими купольными 
сооружениями Европы: с собором Святого Петра в Риме, Свято-
го Павла в ондоне и собором Санта Мария дель Фьоре во Фло-
рен ии. ля зарубежного потребителя информа ии важно было 
донести следу ие сведения:

Возведение самого крупного европейского рама XIX века  
Исаакиевского собора осу ествлено на базе всего мирового ар-

итектурно-строительного опыта с использованием ар итектур-
ны  мотивов ревней ре ии, ревнего Рима и итальянского 
Ренессанса.

Строительство собора явилось елой эпо ой в развитии миро-
вой ар итектуры и инженерной мысли.

Бытование Исаакиевского рама как культурного явления 
у одит своими корнями в X III век, в Петровску  эпо у.

Событийные, ронологические рамки, отраженные в альбо-
ме, о ватыва т период с 1710 года до начала 60-  годов XX века. 
Во вступительной статье коротко дана история собора и тре  его 
пред ественников, возведенны  в Петербурге в честь византий-
ского мона а Исаакия алматского. И  строительство связано 
с историей города, с его развитием, сменяв имися стилевыми 

М. Ш. Доминов
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пристрастиями и возникав ими новыми градостроительными 
задачами.

Один из главны  текстовы  постулатов  за период 
с 1818 по 1858 год создан грандиозный рам, выделя ийся бо-
гатством своего интерьера, сформированного многочисленны-
ми произведениями живописи, мозаики, скульптуры, которые 
в сочетании с ветным камнем и позолотой создали богатей у  

ветову  гамму. Четвертый Исаакиевский собор рассмотрен, как 
последнее крупное сооружение русского класси изма, которому 
свойственны монументальность, величие, гармония, строгость 
пропор ий и органическая связь с окружа ей средой. Ар и-
тектурный анализ памятника в тексте формируется с активным 
использованием его скульптурного убранства, так как оно игра-
ет огромну  роль в создании удожественного образа Исааки-
евского собора. Скульптура обога ает пластику здания, несет 
в себе основну  идейну  нагрузку, конкретизирует функ ио-
нальное назначение сооружения. Поэтому илл стративный ряд 
в альбоме начинается с наиболее значительны  произведений 
скульптуры, созданны  выда имися монументалистами своей 
эпо и: И. П. Витали, П. К. Клодтом, И. ерманом, Ф. Т. емером 
и А. В. огановским.

Коммерческий и информа ионный успе  тиражного альбома 
неразрывно связан с логикой подачи всего текстового и илл -
стративного материала. Из 95 первоклассны , оро о аннотиро-
ванны  фотографий около восьмидесяти посвя ены интерьеру. 
Под своими сводами Исаакиевский собор ранит более 150 жи-
вописны  произведений русской академической колы. то 
крупней ее собрание монументальной живописи первой по-
ловины XIX века, созданной К. П. Бр лловым, Ф. А. Бруни, 
П. В. Басиным, . М. Алексеевым, В. К. ебуевым. Выкидные 

ветные илл стра ии да т исчерпыва ее представление 
о работа  К. П. Бр ллова (плафон главного купола) и Ф. А. Бруни 
(«Стра ный суд», «Видение пророка Иезекииля»). С помо ь  
текстового и илл стративного материала богатство интерьера 
собора в издании отражено максимально полно. Выделены наи-
более значимые его части: иконостас, алтари, витраж, аттиковая 
и пилонная живопись, внутренние двери.

Альбом «St. Isaac’s Cathedral. Leningrad» 1974 года 
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Весь вкл ченный в историко- удожественный альбом 
«S . Isaac s a h ral» материал доказывал, что Исаакиевский 
собор является одним из луч и  кафедральны  соборов Евро-
пы и достоин внимания всего мира. Изданный около пятидесяти 
лет назад альбом стал библиографической редкость , не поте-
рял своего значения и может быть использован для изучения па-
мятника. Отдельные идеологические вставки, арактерные для 
периода издания альбома «S . Isaac s ca h ral», могут быть при-
няты с пониманием.
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Виталий Альбертович Жиляков 
ООО «АК-проект», главный архитектор

Павел Витальевич Жиляков 
ООО «АК-проект», архитектор

Градостроительная ревалоризация 
Торжка по материалам диссертации 

архитектора Л. В. Андреева 

В 2018 году Торжок во ел в программу «Исторические посе-
ления», в рамка  которой Фонд инвести ионны  строительны  
проектов Санкт-Петербурга финансирует работы проектиров-

иков в области развития и восстановления исторического ен-
тра города в консор иуме с компаниями «Коневские реставра и-
онные мастерские» и «БАСТ».

ачало работ в этом направлении потребовало вниматель-
ного изучения су еству ей материальной среды, выстраива-
ния иерар ии енностей и приоритетов, диагностики основны  
проблем города. Только выявив, что именно данной территории, 
городу, кварталу, ули е, дому необ одимо, можно приступать 
к создани  с емы устойчивого развития. В этом суть под ода 
ревалориза ии  восстановление елостности исторической го-
родской среды, максимально выгодное раскрытие памятников 
ар итектуры, ее енны  участков и элементов, гармоничное со-
четание исторической и современной застройки, и ее оживление 
и привлечение различны  заинтересованны  л дей 1.

Важное значение для формирования стратегии развития ен-
тральной части города име т пред еству ие исследования 
по истории и ар итектуре Торжка. Одним из основны  источ-
ников информа ии можно назвать труды ар итектора ьва Ва-
сильевича Андреева (1924 2014), которые, без сомнения, могут 
быть положены в основу разработки плана развития города. Ан-

1 Лещенко Н. А. Ревалориза ия как реставра ионная трансформа ия для создания 
качественной городской среды исторического малого города // Вестник Брестского 
государственного те нического университета. 2018. № 1. С. 7.
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дреев долгое время жил в окрестностя  Торжка, много работал 
над его благоустройством, вкладывая свои опыт и идеи в разра-
ботку нового генерального плана города и его отдельны  микро-
районов, стремясь к тому, чтобы новое строительство сочеталось 
с ланд афтом и рельефом, гармонично вписывалось в историче-
ску  среду. В 1972 году он за итил кандидатску  диссерта и  
« радостроительное формирование Торжка и ар итектурно- у-
дожественные проблемы его современной реконструк ии»2. 
Приведенные ниже сведения составля т выдержки из неопу-
бликованной диссерта ии . В. Андреева3.

История Торжка и периодиза ия его застройки.
Торжок  один из древней и  городов Северо-Восточной 

Руси. Он вырос как торгово-ремесленный пункт новгородски  
славян в среднем течении реки Твер ы, на речном и су опутном 
пути из овгорода Великого на Волгу.

Историк XIX века И. Красни кий, анализируя и об ясняя 
проис ождение древнего герба Торжка, делает предположение, 
что Торжок не что иное, как древлянский город Искоростень, 
сожженный Ольгой в Х веке и восстав ий из пепла под новым 
названием4.

В 1957 году под руководством кандидата исторически  наук 
П. А. Раппопорта были произведены раскопки, во время которы  
найдены предметы оби ода ХI века. Таким образом, не возника-
ет сомнений, что в ХI веке Торжок су ествовал уже как город.

Первоначально он занимал вер н  пло адку на высоком 
мысу между рекой Твер ой и ее притоком  ручьем Здоров ем 
в некотором отдалении от берега реки. Затем город стал рас и-
ряться и занял вс  территори  мыса, вкл чая и ее пониженну  
приречну  часть. В эти  грани а  позже образовался деревян-
ный кремль. ижнее городи е играло, вероятно, на ранней ста-
дии формирования города роль первого посада.

2 Андреев Л. В. радостроительное развитие Торжка и ар итектурно- удожествен-
ные проблемы его современной реконструк ии. ис.  канд. ар -ры. 1972. 178 с.
3 Текст итируется выборочно, с боль ими искл чениями, в связи с этим ссылки на 
страни ы не приводятся.
4 Красницкий И. Я. Тверская старина. Очерки истории, древностей и этнографии. 
Вып. 1: ород Торжок. СПб.: Воен. тип., 1876. С. 10 12.
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Значительного развития достиг Торжок в XII XIII века , бла-
годаря боль ому транспортному значени  водного пути с озера 
Ильмень на Волгу по рекам Моте и Твер е. В XIII веке крайними 
пунктами этого пути были овгород и Тверь.

В этот период Торжок имел уже об ирные посады у северны  
стен Кремля, где образовался торг, превратив ийся со временем 
в главну  торгову  пло адь города.

есмотря на многократные разру ения, пожары и сти ий-
ные бедствия, Торжок, благодаря названным вы е градообразу-

им факторам, каждый раз сравнительно быстро восстанавли-
вался, приобретал вновь былое значение и рост.

В X X I века  Торжок представлял собой развитой город 
с боль ими посадами, со значительным числом мелки  пред-
приятий. По берегам Твер ы он имел боль ие пристани, лабазы 
и склады. Все боль ее значение получает и су опутная дорога 
на овгород, вдоль которой вырастает мская Слобода (левобе-
режье Твер ы).

В период преобразований Петра I была реконструирована во-
дная система по Мсте и Твер е, в результате чего Торжок полу-
чил новый импульс к развити .

В 1767 году Екатериной II был утвержден генеральный план 
города Торжка. Разбогатев ее городское купечество начало пе-
рестраивать собственное жили е, и строить елый ряд куль-
товы  сооружений. ород обогатился законченными ар итек-
турными ансамблями, каковыми являлись вор овая пло адь 
с путевым двор ом и казенными строениями, торговая пло адь 
с домом градоначальника и торговыми рядами, ансамбли Бори-
соглебского и Воскресенского монастыря, завер енные в этот 
период, Соборная пло адь с двумя классическими соборами  
Спасо-Преображенским и В одоиерусалимским, комплексы за-
стройки по Пятни кой (Бакунинской), Климентовской ( уна-
чарской) ули ам и др. Были надстроены и реконструированы 
в классическом стиле многие еркви. ородской ансамбль Торж-
ка получил в это столетие те об емно-пространственные структу-
ру, панораму, силуэт, которые в дальней ем мало изменились.

Советский период ознаменовался для Торжка оживлением 
озяйственной жизни. Хотя в городе стали разме аться новые 
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промы ленные предприятия, они в первое время базировались 
на име и ся резерва  рабочей силы. В годы Великой Отече-
ственной войны более всего пострадал ентр, выгорели елые 
кварталы жилы  и об ественны  зданий, в том числе многие 

енные ар итектурные памятники.
В 1950 1960-е годы в Торжке развернулось более ирокое 

промы ленное, транспортное и жили ное строительство. Ре-
конструировались старые заводы и фабрики, выстроены новые 
крупные предприятия ма иностроительной и имической про-
мы ленности, реконструирована автомагистраль Москва  

енинград, введена в строй новая асфальтированная дорога 
Торжок  Оста ков, электрифи ированная железная дорога 

и ославль  Торжок.
В связи с новым рас ирением производственной базы Торж-

ка начался значительный рост города, его территории и жили -
ный фонд. ентральное ядро города мало превысило грани-

ы X III века.
В 1962 году проект планировки Торжка был разработан е-

нинградским государственным институтом проектирования 
городов. о и он не учитывал в необ одимой мере арактер 
исторически  ансамблей города и возможности и  дальней е-
го использования, как в культурно-просветительски  еля , так 
и для облика Торжка в елом.

В 1970 году постановлением Совета министров РСФСР Торжок 
был вкл чен в список 115 городов Российской Федера ии, име-

и  значительное историческое наследие, в отно ении кото-
ры  должен быть обеспечен особый под од при реконструк ии. 
В развитие этого постановления в 1970 1971 года  по поручени  

осстроя Республики авторским коллективом преподавателей 
Московского ар итектурного института под руководством автора 
был разработан новый проект генерального плана и с 1972 года 
ведется подготовка проекта детальной планировки ентра Торж-
ка. В то же время по задани  управления культуры Калининско-
го облисполкома разрабатывался проект о ранны  зон Торжка 
с те нико-экономическими обоснованиями создания на его базе 
крупного туристического комплекса. а основе изучения со ра-
нив и ся материалов с данными по планировке и застройке го-
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рода про лые века, можно предложить следу у  периодиза-
и  развития структуры Торжка по основным его этапам.

Первый этап  развитие Торжка со времени его возникнове-
ния (X век) до вкл чения в состав Московского княжества (ко-
не  X ). тот ранний период превра ения его в развитой тор-
гово-ремесленный ентр овгородской феодальной республики. 
В этот период город развивался ли ь на правом берегу реки, где 
сложилось веерная планировка уличной сети.

Во второй этап  X I  начало X II века  территория города 
распространяется и на левый берег Твер ы, где также складыва-
ется веерная планировка. В этот период значительно обога ает-
ся силуэт и пространственное построение города. В посада  стро-
ится много ерквей.

Третий этап  с начала X III века (время последнего военно-
го разорения Торжка поляками и литов ами) до 60-  годов X III 
столетия, то есть до начала работы комиссии строений по пере-
планировке русски  городов. Проис одит перестройка рамов, 
замена деревянны  ерквей каменными, появля тся каменные 
постройки гражданского назначения. С увеличением высоты 

еркви становится богаче силуэт города. С начала X III века с по-
явлением новой су опутной дороги Москва-Петербург начинает 
видоизменяться планировочная структура левобережной части, 
все более подчиняясь направлени  новой магистрали и приоб-
ретая линейное построение вдоль нее.

Четвертый этап  период его реконструк ии в кон е X III  
первой половине XIX столетия по генеральному плану, разрабо-
танному в 60 70-  года  X III века. В результате интенсивного 
строительства Торжок получил тот облик, который впоследствии 
без особы  изменений просу ествовал до советского времени. 
В этот период сильно обогатился силуэт города. Ар итектура го-
рода получила в основном классическу  трактовку.

Пятый этап  период капиталистического развития Торжка 
кон а XIX  начала XX веков. Планировочная структура горо-
да за эти годы не изменилась. ородская застройка пополнилась 
незначительным числом новы  знаний, выдержанны  в ду е 
времени в модерне и псевдорусском стиле. В частности, был по-
строен стальной ферменный мост через Твер у в ентре города.
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Последний естой этап формирования Торжка о ватывает со-
ветское время и делится на предвоенный и послевоенный пе-
риоды. В силу о ибочны  взглядов на наследие, в этот период 
городскому ансамбл  был нанесен заметный у ерб  особенно 
о утимой оказалась потеря елого ряда городски  ар итектур-
ны  доминант.

Послевоенный период начался с восстановительны  работ. 
В 1950 1960-е годы в Торжке развернулось новое промы лен-
ное и жили ное строительство. В это время в городе впервые 
началось многоэтажное строительство. Территориально город 
вырос в енинградском и Калининском направления , в резуль-
тате чего левобережная части его стала напоминать структуру 
«линейного» города. Правобережье со ранило веерну  струк-
туру, которая была вновь подкреплена сооружением нового го-
родского моста через Твер у в историческом ентре Торжка 
и устройством по западному радиальному направлени  новой 
транспортной магистрали в Оста ковском направлении.

Архитектура Торжка до конца XV века 
Торжок, как и многие русские города, возник первоначально 

в качестве неболь ого поселения. Весь город вме ался в крепо-
сти  « етин е» ( етине  от слова «детский», то есть княже-
ский дружинник).

Выбор места для первого поселения Торжка был обусловлен 
оро ей за итой его природными препятствиями от возмож-

ны  военны  нападений. Первоначально он занимал наиболее 
недоступну  для неприятеля возвы енну  пло адку в некото-
ром отдалении от самой реки  так называемое «вер нее горо-
ди е». Как правило, подобные поселения ограждались деревян-
ным частоколом или стенами.

Территория детин а, таким образом, за и алась с востока 
рекой Твер ой с ей высоким берегом и 10-метровым откосом 
вер ней пло адки, с запада и севера  ирокой и глубокой до-
лины ручья Здорове . С Южной напольной стороны были устро-
ены земляной вал со рвом. то дугообразный в плане вал, име -

ий превы ение над пло адкой детин а 6 метров, со ранился 
до на его времени. 
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ва с половиной гектара занимал укрепленный острог на вер -
ней пло адке городи а, это начальная стадия формирования 
Торжка.

Его облик мы можем представить себе по ряду известны  
аналогий. Поселение мало выделялось среди порос и  лесом 
берегов Твер ы. Вал скрывал низкие и немногочисленные сру-
бы. К воде вели узкие извилистые тропинки, доступные пе ему 
и конному. По трассе моста, был брод через Твер у, которым из-
древле пользовались русские.

В XII XIII века  с развитием ремесел проис одит освоение 
нижней пло адки мыса, которая явилась первым посадом Торж-
ка. ля ведения торговли удобнее было селиться ближе к реке  
основной транспортной магистрали. При этом требовались 
удобные территории для разме ения пристани, складирования 
товаров, производства торговы  сделок. Многим же ремесленни-
кам по условиям и  труда необ одимо была вода в боль и  ко-
личества  (гончарное, кожевенное производство). Поэтому тор-
гово-ремесленные посады в боль инстве городов разме ались 
за пределами крепости, на удобны  территория  и ближе к воде, 
но все же поблизости от крепостны  стен.

Распространив ееся на весь мыс между Твер ой и Здоров ем 
поселение было обнесено земляными валами и деревянными 
стенами с 11 ба нями, а городской вал с жной стороны был 
продолжен до реки. Таким образом древний кремль Торжка, 
именовав ийся вплоть до X III века «городом» в отличие от по-
сада и слобод.

Почти одновременно с возникновением города за его валом 
с жной стороны появился мужской Борисоглебский мона-
стырь, где в 1038 году была сооружена первая каменная ерковь, 
а позднее сложилась Борисоглебская слобода.

В Торжке, как и в Великом овгороде, было вечевое правле-
ние. а территории «нижнего городи а», невдалеке от берега 
реки, су ествовала вечевая пло адь, на которой разме ался 
первый городской собор  деревянный, упомина ийся в лето-
писны  материала  в 1329 году.

а равнине, примыка ей к реке Твер е, по долинам стало 
складываться новое торжи е, строятся новые посады, слободы.
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Вторым направлением роста города было западное  здесь 
по долине ручья Здоров а и на склона  ближай и  олмов тоже 
выросли слободы Кузнечная и другие, с кузне ами, кожевенны-
ми мастерскими, мельни ами и пр. а ге росли Борисоглеб-
ская и Благове енская слободы.

ороги, связыва ие кремль и торжи е с окружа ей мест-
ность  и соседними поселениями и городами, по мере роста 
Торжка, отстраивались домами и усадьбами горожан и превра-

ались в основные городские ули ы. Так зарождалась веерная 
структура города. а дорога  при непосредственны  подступа  
к городу строили еркви и неболь ие монастыри, стены кото-
ры  служили за итой, а колокольни  сигнальными ба нями. 
Из военны , религиозны  и эстетически  соображений еркви 
и монастыри сооружались на высоки  и красивы  места , веер-
ная система планировки была закреплена рядом высотны  до-
минант и планировочны  узлов.

В XI  веке помимо Борисоглебского монастыря вокруг Торж-
ка уже су ествовали Ивановский мужской монастырь на Оста -
ковской дороге, Семеновский монастырь на ге, на берегу 
Твер ы (село Семеновское), Васильевский женский монастырь 
на Тверской дороге.

В 1364 году в кремле был сооружен новый каменный Преоб-
раженский собор, став ий вторым каменным рамом в городе. 
Третьим каменным рамом в этот период была ерковь Климен-
та на посаде, упомина ийся в летописи под 1372 годом.

Об ий вид Торжка начала X I века запечатлел на рисунке 
посланник германского императора Сигизмунд ербер тейн. 

ород окружен валами, рвами и деревянными стенами с десять  
ба нями. В ентре кремля виден крупный об ем Преображен-
ского собора, каменного, с одной главой и позакомарным пере-
крытием. Застройка города тесно сгруппировалась вдоль стен, 
образовав вокруг собора открыту  пло адь.

а протяжении первы  столетий своего су ествования 
Торжок развился ли ь на правобережной территории. В это 
время отчетливо формируется изначальное линейное располо-
жение его основны  узлов: монастыря  кремля  торговой пло-

ади, тяготев и  к единственному в то время пути, про одив-
ему по реке, как в летнее, так и в зимнее время.
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Статическим ядром компози ии и фокусом притяжения ра-
диальны  направлений был в это время кремль с прилега ей 
к нему торговой пло адь . Располагаясь на возвы енном месте, 
своими стенами, ба нями и массивным собором он резко выде-
лялся среди окружа ей низкой деревянной жилой застрой-
ки. ентральный «пучок» вертикалей поддерживали сооруже-
ния Борисоглебского монастыря, атры и колокольни ерквей 
на Посаде.

ород мало контрастировал с окружа ей природой. еревян-
ные, перекрытые атрами, ба ни были по ожи на могучие ели, 
окружа ие Торжок. Стены и срубы из серебристо-коричневые, 
теплые, гармонировали с па ней, склонами оврагов и принорав-
ливались ко всем перепадам рельефа местности. Тем отчетливее 
выделялся на свободном пространстве каменный собор.

В структуре городов особенно четко выявля тся ентральные 
районы с усадьбами «луч и  л дей» и окраинная застройка. о-
род не порывал свои  связей с сельским озяйством. В городски  
усадьба  держали скот, ранили продукты сельско озяйственно-
го производства, что требовало со ранения разнообразны  дво-
ровы  построек и служб.

ля развития структуры плана Торжка X I века прин ипи-
ально важным было также зарождение поперечной оси в компо-
зи ии ентрального городского ансамбля.

Толчком для освоения евобережной части было монастыр-
ское строительство, а также появление мской слободы в связи 
с увеличением движения по су опутной дороге вдоль Твер ы. 

а дороге в Тверь е е в XI  веке су ествовал Васильевский 
женский монастырь. В ентре города против торговой пло а-
ди на высоком олме левого берега сооружается Воскресенский 
женский монастырь. Выдвинутый к реке, отовс ду заметный, 
Воскресенский монастырь стал ядром построения левобережной 
части города. ыне от этой системы ули  со ранились направле-
ния по ули е Воздвиженка, Ильинка, по ряду переулков от Водо-
пойной до Васильевской и икольской ули .

В компози ии ентра города зародилась поперечная ось. 
В период X I  начала X II века продолжала развиваться и об -
емно-пространственная структура правобережной части горо-

Градостроительная ревалоризация Торжка… 
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да. ородская застройка этого периода распространилась уже 
на территори , близку  к грани ам города XIX века.

История развития ар итектурны  ансамблей Торжка ли ний 
раз подтверждает высоку  стабильность расположения доми-
нант в русском градостроительстве. то безусловно связано как 
с условиями формирования плана города, удачным выбором 
места для возведения те  или ины  важны  сооружений, так 
и тради иями религии, склонной к постоянству в расположении 

рамов, и строительству новы  ерквей на месте сгорев и  или 
обвет ав и  стары .

XVI — начало XVII века 
В период X I  начала X II столетий продолжалось развитие 

доминант вдоль течения Твер ы. Вместе с линией вертикалей 
Тверской стороны, они образовали теперь ироку  прибреж-
ну  полосу, тяну у ся с севера на г. В Борисоглебском мона-
стыре была построена в 1620 году каменная ерковь Введения 
с атровой колокольней «о 6 угла ». а северной торговой пло-

ади, кроме старинной каменной Климентовской еркви появи-
лись каменные рамы.

ля облика Торжка безусловно имело боль ое значение, а-
рактерное и для други  русски  городов, попарное расположение 

ерквей (зимние и летние), такие «кусты» рамов, усиливали 
и  значение, создавали более мо ные ар итектурно-планиро-
вочные узлы. В самом кон е данного периода силуэт города по-
нес и серьезну  потер . При пожаре 1618 года сгорели стены 
и ба ни кремля, в результате чего старинное ядро города  
кремль  утратил свое доминиру ее положение в силуэте, 
уступив эту роль сильно развив имся комплексам Борисоглеб-
ского и Воскресенского монастырей.

В X II веке, укрепления кремля е е раз восстанавливались, 
так как на изображения  Торжка Мейерберга (1661 1662 гг.)5 
и рика Пальмквиста6 (1673 1674 гг.) показаны стены с ба нями.

5 Рисунки к путе естви  по России Римско-Императорскаго посланника барона 
Мейерберга в 1661 и 1662 года , представля ие виды, народные обычаи, одеяния, 
портреты и т. п. СПб., 1827.
6 Заметки о России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году. М.: Ломоно-
совъ, 2012.

В. А. Жиляков, П. В. Жиляков
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К началу X II века территория города выросла настолько, 
что о ватила почти все земли, которые принадлежали городу 
на протяжении последу и  X III XIX веков. К этому сроку 
произо ло освоение и левого берега Твер ы. В основны  чер-
та  наметилась с ема разме ения как главны  городски  уз-
лов, так и почти все  вертикальны  доминант и основны  ули  
плана города.

Середина XVII — первая половина XVIII века 
В 1648 1652 года  было произведено «посадcкое строение»  

в Соборное уложение был внесен проект раскрепо ения город-
ского населения от феодальной зависимости по земле и тяглу 
и о возвра ении «беломестски » земель посадскому населени .

В связи с возвра ением в город посадски  л дей проис о-
дило увеличение городски  территорий. адел земли в опреде-
ленны  норма  приводил к более регулярной планировке. В на-
чале X III столетия была осу ествлена реконструк ия речной 
системы по Мсте и Твер е. Вдоль реки про ла новая су опутная 
дорога из Петербурга в Москву (пока е е с мягким грунтовым 
покрытием). Все это сказалось на активиза ии экономической 
жизни Торжка.

В кон е X II столетия каменное строительство распростра-
няется на жилые и на гражданские строения. Продолжается оно 
и в монастырски  ансамбля , и в ины  ерковны  сооружения . 
Проис одит замена многи  деревянны  ерквей каменными, ко-
торые возводятся на места , где ранее на одились деревянные, 
чем со раняется преемственность в разме ении высотны  до-
минант города.

При сопоставлении городски  панорам и силуэта кон а X I  
начала X II веков и середины X III столетия становится очевид-
ным, что и панорамы и силуэт города стали богаче, так как точки 
разме ения доминант в основном со ранились почти все, а вы-
сота и масса вертикали возросли в сравнении со старыми дере-
вянными сооружениями.

альней ее развитие получает ансамбль дву  основны  го-
родски  монастырей  Борисоглебского и Воскресенского. В Бо-
рисоглебском монастыре надстраивается колокольня с двумя 
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ярусами, сооружается надвратная Крестовоздвиженская ерковь 
(1684), строятся настоятельские кельи с В одоиерусалимской 

ерковь  (1717), в 1735 1744 года  возводятся каменные мона-
стырские стены с четырьмя ба нями. В Воскресенском монасты-
ре в 1691 1702 года  сооружается новая каменная Воскресен-
ская ерковь на месте вет ой деревянной.

Укрепления кремля после пожара 1742 года уже более не вос-
станавливались за ненадобность . ерковные же и гражданские 
сооружения к естидесятым годам X III столетия насчитывали 
двад ать одну каменну  и семь деревянны  ерквей, полторы 
тысячи жилы  домов, из ни  более полусотни каменны . Улич-
ная сеть города насчитывала 37 ули  и 40 переулков.

Таким образом, за период X II и первой половины X III века 
окончательно сложилась об емно-пространственная компози-

ия древнего Торжка. Планировочная сетка была в значитель-
ной части закреплена монументальными сооружениями главны  
градостроительны  узлов и вертикальны  доминант, а в ентре 
города и капитальной застройкой городски  усадеб. Произо ел 
отбор основны  вертикалей, которые получили боль ое звуча-
ние в панораме и силуэте ансамбля города. Рассмотренный пе-
риод более богат, чем предыду ие, историческими сведениями 
о городе и его застройке. Известно несколько графически  изо-
бражений Торжка X II века (Олеарий, Мейерберг, Пальмквист) 
и описаний города (Пис овая и межевая книга Торжка письма, 
меры и межевания Ми аила Федосеевича о акова и подьячего 

кова Соболева, 1686 // Р А А. Ф. 1209. Оп. 1. . 475.).
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Заметки экскурсовода 

Современная историческая наука  это не только класси-
ческое повествование, основанное на анализе разнообразны  
источников, но также и елый ряд новы  направлений: история 
повседневности, история ментальности, устная история и другие. 
И  об единяет попытка взглянуть на про лое другим взглядом, 
не противопоставляя его тради ионному исследовательскому 
про ессу, а дополняя его.

Особенно популярными в последнее время стали так называе-
мые эго-документы: мемуары, автобиографии, письма, дневники, 
записные книжки. С этой точки зрения в сборнике, посвя енном 
90-летней истории су ествования под сводами Исаакиевского 
собора музея, уместными представля тся заметки экскурсовода, 
сделанные на протяжении полутора десятилетий. В ни  отража-
ется не столько личность того, кто записывал, сколько сложное, 
многогранное и порой неоднозначное восприятие экскурсанта-
ми музея его экспонатов, а нередко и самой истории.

лавным стимулом в создании этого текста стало желание 
показать реальну , живу  работу экскурсовода, которая далеко 
не всегда укладывается в рамки благообразного припудренно-
го представления о ней. Автор ни в коей мере не ставила своей 

ель  выставить посетителей музея в сме ном, нелепом виде, 
противопоставить им себя и свои  коллег. Важно было показать, 
каким непростым зачасту  бывает труд экскурсовода: ни в ка-
ком случае не раздражиться, не повестись на провока ии, в л -
бой ситуа ии со ранить спокойствие и доброжелательность и, 
каким бы ни был вопрос, ответить на него так, чтобы не обидеть 
туриста.

Мой первый рабочий день в Исаакиевском соборе при елся 
на Международный день музеев, 18 мая. С те  пор про ло восем-
над ать лет. Восемнад ать счастливы  лет, наполненны  мно-
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жеством маленьки  искорок, которые до си  пор гре т и раду т. 
Хотя работа экскурсовода  это непрестанное об ение с л дь-
ми, от которого устае ь, и порой так, что на восстановление сил 
требуется немало времени, но как же обога а т такие встречи  
новыми знаниями, впечатлениями, эмо иями

Сколько тысяч, десятков тысяч человек про одит перед гла-
зами среднестатического экскурсовода, представить несложно. 
В минув ий сезон я ре ила подсчитать среднее количество л -
дей в группе. Подумалось, что дву сот экскурсий для репрезен-
тативной выборки будет достаточно. Подсчитывать ре ено было 
ближе к середине мар рута, когда группа наиболее стабильна  
в начале экскурсии она только формируется, а до кон а до одят 
не все. Итак, высокий сезон 2021 года. 200 экскурсий  4 525 че-
ловек. Из ни  представительни  прекрасного пола  3 423 
(75,65 ), сильного  1102 человека (24,35 ). У деву ек разно-
го возраста тяга к познани  прекрасного, как видим, в три раза 
вы е  Среднее количество посетителей в группе  22 23 чело-
века. В день  не менее восьми экскурсий, в у одя ем году  
247 рабочи  дней. За год вы одит 1 976 экскурсий, 43 472 посе-
тителя на одного экскурсовода. Конечно, в осенне-зимнее время 
туристов мень е, и случа тся больничные дни, но прин ипи-
ально это картину не меняет.

В год сорок тысяч человек  из разны  уголков страны, ока-
зав иеся в соборе в силу различны  обстоятельств. то л ди 
разного возраста, профессий, жизненного опыта, уровня образо-
вания  Бодрые, усталые, рассеянные, дото ные, равноду ные, 
вооду евленные  такие все разные, на и посетители, и во-
просы они зада т самые разнообразные  Подавля ее и  ко-
личество показывает глубокий интерес л дей к Исаакиевскому 
собору и его истории: кто-то вос и ается инженерной мысль  
создателей этого памятника мировой ар итектуры, кто-то  тво-
рениями удожников академической колы живописи, иные  
вос итительным скульптурным оформлением здания  

Все виды искусства, представленные в соборе, каждый эле-
мент его убранства на одят свои  енителей и знатоков  В замет-
ка  зафиксированы, конечно, редкие, самые необычные и порой 
обескуражива ие вопросы.

А. В. Половинкина
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 то правда, что при расчистке купола собора после войны 
исчезло 7 кг золота

 А где у вас черные ангелы  ам в экскурсионном б ро ска-
зали, что на Исаакиевском соборе есть два черны  ангела, кото-
рые и поныне сму а т петербурж ев.

 Почему рисовали картины на потолка  Зачем это надо  
еудобно смотреть

 А почему копии стоят мень е картин  Ведь очень по оже
 Сколько лет собор строили  Сорок  Как жизнь моя  олго
 Почему пол вспучился
 Зачем пол застелили линолеумом
 Вы сказали, что Санкт-Петербург назван в честь апостола 

Петра.  а, именно так.  А почему Петр тогда Первый  Ведь 
до него был уже Петр   Вы имеете в виду апостола Петра   

у да  а помо ь при ла жена туриста: «Так апостол Петр  
это же миф».

ама лет 45: «Всегда думала, что это три разны  города: 
Санкт-Петербург, енинград и  как его  Петроград. Оказыва-
ется, это все одно и то же

 Почему собор Петропавловский, а не Павлопетровский
Перед началом экскурсии один паломник строго: «Мы в Иса-

акиевском соборе. Почему Киевский и причем здесь Иса  то во-
об е православный рам » 

Вопрос об иконе в киоте: «Там мо ь какая-то » При разгово-
ре выяснилось, что имелись в виду мо и.

О киоте: «А что это за портал » 
 Здравствуйте   ина Ариевна, из Хабаровска. Мой оте  

по документам  Арий, Арий Александрович, родом из Костро-
мы. Вопрос  откуда привозили чугунные плиты, которыми гре-
ли пол собора   в книге много лет назад читала, что именно так 
нагревали пол: раскаленные докрасна чугунные плиты затаски-
вали в подвал собора

 Расскажите что-нибудь интересное о жене ветерана.  Ка-
кого ветерана   Ой, Метерана, ар итектора.

 Автор модели собора Максим Сталин  это не родственник 
от а народа

Речь идет о золочении купола. Амальгама, испарение  

Заметки экскурсовода
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Раздается реплика одной пожилой туристки:  у, это мы 
знаем   Знаете  Вы имики   ет, мы бабу ки.  Все ба-
бу ки зна т об огневом золочении   Мы  л бознательные 
бабу ки  И эта же дама  в ляпке и кружевны  перчатка   
со знанием дела о живописи в соборе: « то Рублев расписывал » 

Соотносить время и обстоятельства не всегда удается не толь-
ко л бознательным бабу кам, но и членам правительственны  
делега ий. Первое ли о одного ближневосточного государства 
спра ивает после экскурсии: «А правда, что собор строили плен-
ные нем ы » 

а фоне этого не столь уж удивительны высказывания л дей 
более простого ранга:

 Исаак ь тон здесь свой опыт проводил
 Вы знаете, у меня мура ки бегут, как представл , что 

по этому полу одил Петр Первый.
 кскурсовод по городу сказала, что у вас есть благотвори-

тельная столовая. де она и как туда пройти   то было рань е  
В ответ разочарованно и осужда е: «Понятно, Богу Богово » 

  из Поль и. А сколько лет здесь у вас был ресторан
Посетительни а выражает свое недовольство:  Что же нас 

не пустили без билетов   Вам провели экскурси . Труд работ-
ников музея должен оплачиваться.  Какие итренькие  Как буд-
то мы тупенькие и без экскурсии не обойдемся  Она же на икону 
«Рождество Богороди ы»:  то дверь

 У вас в соборе есть место силы   Откуда вам это извест-
но   А вот знаем   Совету  вам зайти в тот действу ий при-
дел. В ентре вряд ли вы силу найдете.  а, согласна  Конечно, 
л ди все вытоптали

 де здесь у вас место силы
 е бросайте нас, пожалуйста  Расскажите о ентре и о кноп-

ке, на котору  нажимать надо, чтобы желания исполнялись
Хотя не так уж редко при одится быть свидетелем почти ма-

гического ритуала, когда человек замирает под куполом собора, 
подняв ладони квер у, настоя им бичом экскурсоводов стали 
поборники альтернативной истории. Впервые они появились лет 

есть-семь назад. За эти годы мы научились распознавать эти  
«знатоков» безо ибочно и с первы  же минут. Слу а т они 
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скептически, озира тся по сторонам в поиска  особы , ведомы  
только им знаков, пере ептыва тся, а вопросы зада т с особой 
дерзость . После рассказа о заготовке и под еме колонн, у мо-
дели купола турист прерывает на полуслове:  Вы сами-то ве-
рите   Что вы имеете в виду  Веру в Бога   Вы сами-то верите 
в то, что рассказываете

Количество утверждений адептов этой новей ей теории 
невелико. Сведения, почерпнутые на канала  вроде «Загад-
ки Санкт-Петербурга» и « ожь историков», разнообразием 
не отлича тся: « аже в XXI веке нет те нологий, чтобы выру-
бать и ставить такие колонны», «Собор строили атланты  для 
чего же такие гигантские ступени, а е е и двери», «Собор отко-
пали, как и весь город, после потопа». Показательно, что таким 
посетителям об яснения и не нужны. Редко когда удается и  пе-
реубедить, они при одят с прочным видением мира.

 то случился ядерный взрыв. ома в городе почернев ие  
отчего, думаете  Была и атомная бомба в XIX веке, и электриче-
ство, и атланты, и карлики  а все уже было

  видел грав ру  собор с четырьмя рядами колонн. 
И Монферран один ряд удалил.

Конечно, величественные портики Исаакиевского собора 
не могут не поражать. итератор и путе ественник Теофиль 

отье, посетив ий Петербург осень  1858 года, назвал моно-
литы «чудови ными кусками камня, при виде которы  вы пе-
рестаете верить собственным глазам»1. Фран узский романтик 
вос и ался: « ельзя себе представить, каку  иде  силы, мо и 
и вечности выража т на своем немом языке эти гигантские ко-
лонны, в едином броске устремленные ввер  Они долговечны, 
как кости самой Земли, и если рассыпл тся, то только вместе 
с не »2. Так что неудивительно неверие л дей, мало знакомы  
с памятниками мирового искусства, в силу человеческого ду а, 
в то, каки  высот могут достигнуть терпение, сноровка и упор-
ство настоя и  мастеров. Отс да и совер енно нелепые об яс-
нения в силу собственного разумения. В сравнении с ними неко-
торые вопросы отя и наивны, но весьма безобидны.

1 Готье Т. Путе ествие в Росси . М., 1988. С. 185 186.
2 Там же.
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 48 колонн. то по числу государей
 А где весы  В про лом году здесь были.  Какие весы, 

не пойму   а ни  взве ивали колонны
 А как взве ивали колонны  то же погрузить, снять с весов
 де здесь на одится распиленная колонна  Вот на ули е ко-

лонны. Одна из ни  стоит у вас   Откуда вы знаете   у, у нас 
есть такая информа ия

 Правда, что Александровская колонна  ли няя от Исаа-
киевского собора  ам так гид говорил, что сделали запасну , 
на всякий случай, а она не пригодилась.

«О , уж эти гиды »  иногда думается после об ения с экскур-
сантами. Коронный набор баек о соборе, которые местные гиды 
(конечно, далеко не все) тиражиру т от экскурсии к экскурсии, 
лаконичен: «Монферран мечтал упокоиться под сводами Исаа-
киевского собора, но воля его не была исполнена», «Ар итектору 
нагадали, что он умрет сразу, как только собор достроят, и по-
тому он затягивал строительство», «В годы войны все музейные 
экспонаты из пригородны  двор ов прятали в подвале собора».

Иногда на и посетители сооб а т о более причудливы  
фантазия :

 ид по городу сказала, что в ва ем соборе строительные 
леса разбирали дважды. И два раза были катаклизмы: вначале 
револ ия, потом путч. то правда

 А в чьей собственности это здание  ородской гид сооб и-
ла, что времена тяжелые, что государству собор не потянуть, так 
что продали в частну  собственность.

 Мне сказали, что в мире есть три собора апостола Петра. 
Исаакиевский собор  один из ни , точная копия ватиканского.

  все зна   вожу по городу экскурсии. Так вот, все тяже-
лые здания здесь построены на свая . Плотно-плотно забивали 
дерево, получался кубик. И вот такой же кубик под собором, он 
как плот. Собор на нем плавает.

 ам сказали, что в подвале у вас  свин овая помпа.
Что уж удивляться на оду подслу анным об яснениям экс-

курсоводов-л бителей.
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О колонна  главного иконостаса: «Они именные. Каждая 
колонна соотносится с одним апостолом. Вот синие  это Петр 
и Мария Магдалина  Версии разные есть » 

Бабу ка сооб ает внучке: « то  Тайная вечеря. то  
12 учеников. А это (указывая на апостола Иоанна Богослова)  
Мария Магдалина».

Молодой посетитель знакомит сво  спутни у с каменным 
убранством собора: «Здесь 12 сортов камня: лазурит, ар аит и  
всякая всячина».

Безусловным фаворитом по количеству вопросов и разноо-
брази  свидетельств о нем является, конечно же, маятник Фуко. 
Как только его ни называ т: трос, часы, стрела, магнитка, отвес, 

ар, гиря, веревка, кегля, маятник Фуке, памятник Кука, маят-
ник го, ду  арко

 оворят, маятник иногда подве ива т и показыва т ино-
странным туристам.

Поскольку многие на и посетители маятник видели собствен-
ными глазами, то нередко помога т об яснить прин ип опыта 
с ним, делятся своими воспоминаниями. еважно, что под тол-

ей времени и ины  впечатлений они уже стертые и смутные
 у, это было просто: линии чертили на песке
 ело было так: маятник был закреплен в отведенном состо-

янии. Веревку поджигали, и маятник начинал раскачиваться.  
Огонь не применяли.  адно, спорить не буду, будь по-ва ему, 
но дело было именно так

 Пардон, пирамидон  Вначале маятник так качался, а потом 
поворачивался на 90 градусов.

 Он показывал нулевой меридиан. А меридиан сместился  
вот его и убрали.

 Когда сняли маятник Фуко, обнаружили серебряного голубя.
 Вот и оро о, что маятник убрали. Пусть повесят его в ба -

н , в «иглу», нечего собор осквернять
Вряд ли а та- ентр  луч ее место для демонстра ии фи-

зически  опытов, но многолетняя работа с л дьми позволяет 
утверждать, что маятник Фуко вызывает боль ой интерес экс-
курсантов. Представляется весьма оправданным вкл чение на-

его исторического маятника  в качестве экспоната  в посто-
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янну  музейну  экспози и  А может быть е е и изготовить 
какой-нибудь памятный сувенир:

 Когда здесь демонстрировали опыт, в киоске продавали ма-
ятник на подвеске. Он у нас долго был, потом потерялся. Прие-

ал с надеждой купить его снова
За годы накопилось немало высказываний посетителей собо-

ра и о скульптурном портрете зодчего:
 Б ст сделан из пластика.
 По ож на Черчилля.
 Совсем не фран узская вне ность, нос карто кой.

лядя на б ст, дама на у о подруге: «Интересный мужчина » 
Парень друзьям: «Какой-то он бледный » 
Туристка произносит мысли вслу : «Красивый дядька » 

 А Монферран православие принял   ет.  Сорок лет 
строил и  никак

 то правда, что с Монферраном рассчитались за работу 
только тем, что отдали ему модель лесов

 А действительно Монферран просил по оронить его в собо-
ре, оть где, оть под порогом

 Правда ли, что за сво  работу Монферран попросил леса 
для под ема колонн  Вначале согласились, но потом увидели, 
как много леса вывозится из на ей страны, и в такой просьбе 
было отказано.

Богатым по разнообрази  названий экспонатом является 
и вернув аяся на свое законное место скульптура голубя: чуче-
ло, лебедь, ястреб, орел, пету ок. Прозвучало весьма оригиналь-
ное предположение: «Он из бересты » 

епотом о голубе: «Пти а счастья».
Мечтательно о нем: « то журавль ».
После экскурсии многие на и посетители отправля тся 

на смотрову  пло адку, на колоннаду. Они живо интересу тся:
 Как пройти на эстакаду
 де вы од на колониаду
 Как взобраться на каланчу
 де у вас канонада
 Как пройти на клоунаду

И ут вы ода так же на балкон, второй этаж, вы ку, кры у 
и коннонаду.
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 А сейчас навер  можно подняться   а, конечно, на ко-
лоннаду.  ет, на самый вер   Туда доступа нет.  А мы под-
нимались туда в 2011 году.  то искл чено   ет, мы подни-
мались прямо к голуб , что вы думаете, я придумыва , что ли  
Обидев ись, ото ла.

К счасть , многие другие, добрые и светлые воспоминания, 
вытесня т память о таки  ситуа ия . Особенно дороги те, что 
связаны с детьми.

евочка об образе Иисуса Христа на рука  Богороди ы: « та 
девочка в белом платьи е на лял  по ожа».

Мальчик спускается с колоннады: «  посчитал ступеньки  
сто миллиард десять » 

евочка лет ести в пере оде, протискиваясь мимо круизны  
групп, делится:  Пло о быть маленькой   Почему же  то так 

оро о   а нет. е так много пл сов  и до чего не дотянуться. 
И когда много л дей, они не видят, могут растоптать.  а этом 
минусы и заканчива тся, правда  А сколько всего оро его   

у да  Когда надо что-то поднять, не нужно сильно нагибаться.
В группе мама с двумя девочками, лет пяти и семи. Млад ая 

раскапризничалась, стала плакать, мама у ла с ней  уте ать. 
Стар ая спра ивает группу: «А вы знаете, что это за девочка, 
которая плачет  то моя сестра  Вы знаете, почему она плачет  
Она устала. А я в садике на ла денежку, боль у , зелену . 
И мама нас привела сегодня на эти деньги в собор. Мы купили 
билет на колоннаду, в музей, и е е нам дали сдачу. И на все эти 
деньги я купл  мороженое ».

 Сколько длится экскурсия   спра ива т кольники по-
сле моего приветствия.  ва часа.  ва часа   у, можно 
два с половиной. А что, вы не готовы   ет, совсем нет  Мы 
встали в пять утра   А на сколько вы готовы   а час

Перед началом экскурсии девочка лет ести: «Ура ». Слу-
ала на одном ды ании, и у моделей ерквей завороженно спра-
ивает: « то все правда » 
Такой случай, скорее, искл чение  до кольникам сложно 

воспринимать классическу  обзорну  экскурси , не ватает 
внимания и терпения. Одна девочка лет пяти е е в первой части 
экскурсии воскли ает: « у ватит уже » 
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Мама уговаривает дочь: «Скоро тет  дослу аем и пойдем » та 
девочка спра ивает: «Тетя  А тетя  Когда экскурсия закончится » 

С самого начала мальчик лет ести увидел во мне своего 
недоброжелателя  смотрел сердито и грозно. Как только мама 
паренька ни пыталась его заинтересовать и подбодрить. В ентре 
собора он совсем устал и заплакал. «Смотри, смотри, навер у го-
лубь, сейчас тетя расскажет о нем».  «Она его не заметит » 

Случается, равноду ны к рассказу и более стар ие дети  
в нау ника , со смартфонами, они просто выжида т время, ког-
да все закончится. Идут следом, терпеливо стоят и даже как будто 
слу а т. о не слы ат, не смотрят, не воспринима т. И как же 
важен здесь настрой, который складывается в группе благодаря 
педагогам и мастерству экскурсоводов  Боль им подспорьем 
в такой работе является, конечно, деятельность кольного отде-
ла музея  его программы рассчитаны на детей разного возраста 
и уровня подготовки.

К счасть , боль инство кольников способны воспринимать 
все те знания, которые мы стараемся им передать. Как же трога-
тельны быва т и  реплики, вопросы и эмо ии

 Пока мастера набирали мозаику, они совсем деду ками 
стали

Мальчик о скелете на росписи Федора Бруни «Стра ный суд»: 
« то динозавр » 

а вопрос, от какого слова проис одит слово «ду ник», пя-
тиклассники дружно отвеча т: « у а » 

еву ка выражает свое вос и ение увиденным: «Собор та-
кой огромный, что в него спокойно поместился бы весь мой 
неболь ой городок Руза » 

Стар еклассни а о соборе: « то святой рмитаж  Вот бы 
в на  город, Екатеринбург, такой собор  Такая красота » 

Самое енное в работе экскурсовода, на мой взгляд,  это 
возможность об ения с л дьми. алеко не после каждой экс-
курсии, но все же нередко случается тот удивительный контакт, 
когда чужой тебе и, в об ем-то, случайно встреченный человек 
вдруг начинает рассказывать о себе важные для него ве и, де-
литься удивительными историями. Всякий раз потом думает-
ся  какое счастье, что не поторопилась уйти после экскурсии, 
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ведь в противном случае никогда бы не узнала то, что пове-
дали, чем поделились. Иногда отчетливо чувствуется, когда 
л ди отят что-то рассказать  мнутся, тянут время, зада т 
ничего не знача ие вопросы. Как потом призна тся  стес-
нялись, боялись отнять время. Как же много в на ей стране 
таки  деликатны  и скромны  л дей

В и не 2019 года на экскурсии, как выяснилось позже, был 
родственник Александра речанинова, внук родного брата ком-
позитора. Музыкант после револ ии эмигрировал в Европу, 
а когда началась Вторая мировая война, уе ал в С А. а следу-

ий день после этого переезда в дом речанинова в Париже 
попала бомба, и он был полность  разру ен. В честь компози-
тора в России названы два самолета, музыкальные колы. А его 
потомок мечтает переза оронить своего знаменитого предка, пе-
ревезти его пра  из тата ь - жерси, в Москву.

Один экскурсант, благородной вне ности красивый мужчи-
на, признался, что он  заслуженный артист со зного государ-
ства Владимир П-ский. Был с дочкой и другом, генерал-майо-
ром из Пу кина. енерал  строитель, восстанавливал купол 
Свято-Трои кого собора. Певе  рассказал, что знаком со мно-
гими российскими исполнителями, и что ев е енко  его 
друг. « а л бой кон ерт его при одите  Пароль  Владимир 
П-ский ».

И ль 2019 года. кскурсия на английском языке. Молодая 
уденькая жен ина (непло о, но с боль им ак ентом говорит 

по-русски) привела свои  родителей. Представила маму  эн-
си, или Анастасия Александровна. Оте   эри. Оказалось, что 
по матери энси  украинка, по от у  белоруска. 

Ее бабу ка покинула страну в первой волне эмигра ии, после 
револ ии. У эри оте  из ермании, мать  из Фран ии. Сами 
они родились в Америке. Стар ий брат энси  «епископ пра-
вославной еркви в Америке, ар иепископ Питтсбургский и За-
падно-Пенсильванский Мел иседек, Владыка».

 то слово она так и произнесла, протяжно, с ак ентом, смяг-
чая согласные: «Вл адыка ». Его племянни а рассказывает: «Он 
очень боль ой, я ему в пуп ды у. По ож на Распутина, только 
добрый». 
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А энси все повторяла, с удивлением: «  br h r  
a  la i a  la i a   br h r » 

 Мы из Свердловской области, от нас часов есть езды до го-
рода Аркаим Челябинской области. Вы знаете, там время течет 
по-другому  Медленнее. Мы 30 км про ли пе ком, пока об о-
дили все раскопки, все успели и совсем, совсем не устали

Молодая дама рассказывает:
  в пятом поколении  потомок Максима Салина. Одна 

из его дочерей, закончив Смольный институт, вы ла замуж 
за дворянина. изнь забросила семь  в Иркутск. Один из сыно-
вей был главным ар итектором этого города, е е до револ ии. 
Потом строил Уралма . Затем потомки оказались в Екатерин-
бурге, откуда родом и я сама. Сняла повязку: «Смотрите, говорят, 
я по ожа на сво  бабу ку » икаки  подробностей о вне ности 
самого Максима Салина и его арактере не знает, но сооб ила, 
что о нем есть даже удожественная книга. «  вс  экскурси  ду-
мала  сказать, не сказать вам, побаивалась » 

Посетитель преклонны  лет:
 Всякий раз, когда приезжа  в Петербург, я первым делом 

иду в Исаакиевский собор. то удивительное место  Здесь Русь  
па нет

Сколько же подобны  слов, полны  вос и ения собором, 
преклонения перед его создателями выпадает счастье слы ать 
от л дей разного возраста  И  благодарность у ед им поколе-
ниям, восторг от увиденного распространяется и на меня:

 Как настоя ий джентльмен про у по еловать Вам руку
 ай Бог Вам здоровь ка

Пока отвечала на вопросы, мужчина с женой долго стояли ря-
дом. аконе  очередь до ла до ни :   отел спросить, когда 
вы последний раз были в отпуске  У вас такие устав ие глаза   
Иду 4 сентября, через пять дней   Отдо ните оро о   буду 
очень рад за вас

Отзывчивые, добрые л ди, на и экскурсанты  За годы они 
так мало изменились. Разве что в маска  они сейчас перед нами: 
с рекламными надписями и философскими изречениями, со ст-
разами и рисунками, в маска  самы  просты  и с поку ениями 

А. В. Половинкина
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на моду  А глаза все те же: умные, участливые, внимательные, 
грустные, поту ие, изуча ие, добрые  разные.

И это радостно  лавное, что жизнь музея продолжается, что 
все эти л ди при одят. Хочется, чтобы у ни  у все  всколы ну-
лось желание прийти с да снова и все подробно рассмотреть. 
Ведь это и есть главная задача экскурсовода  вос итить кра-
сотой мира, Богом созданного и человеческими руками сотво-
ренного, пробудить интерес и порадовать новыми открытиями, 
на первый взгляд незначительными, но такими интересными

Заметки экскурсовода
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П Р И Н Я Т Ы Е   С О К Р А Щ Е Н И Я

Ар ив К ИОП  Ар ив Комитета по государственному контро-
л , использовани  и о ране памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга

Ар ив СПбИИ РА   Ар ив Санкт-Петербургского института 
истории РА

АУФСБ СПб О  Ар ив Управления Федеральной службы безо-
пасности Российской Федера ии по Санкт-Петербургу и енин-
градской области

МИ СПб  осударственный музей истории Санкт-Петербурга

ИИМК РА   Институт истории материальной культуры РА

К ИОП  Комитет по государственному контрол , использова-
ни  и о ране памятников истории и культуры

МИРФ  Материалы для истории Русского флота

МПВО  Местная противовозду ная оборона 

ИОР БА   аучно-исследовательский отдел рукописей Би-
блиотеки Академии наук 

ОР Р Б  Отдел рукописей Российской на иональной библиотеки

Отдел картографии Р Б  Отдел картографии Российской на и-
ональной библиотеки

П ПВ  По одный журнал Петра Великого 

ПЗМ  Повседневные записки делам князя А. . Мен икова

ПиБПВ  Письма и бумаги Петра Великого 

Р АВМФ  Российский государственный ар ив Военно-Морско-
го флота

Р А А  Российский государственный ар ив древни  актов 

Р ВИА  Российский государственный военно-исторический ар ив

Р ИА  Российский государственный исторический ар ив.
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Сборник выписок  Сборник выписок из ар ивны  бумаг 
о Петре Великом

СПФ АРА   Санкт-Петербургский филиал Ар ива Российской 
академии наук

А СПб  ентральный государственный ар ив Санкт-Петер-
бурга

АИП  СПб  ентральный государственный ар ив истори-
ко-политически  документов Санкт-Петербурга

ИА СПб  ентральный государственный исторический ар-
ив Санкт-Петербурга

u li a ri sar iv   Королевский военный ар ив ве ии

S rli  ibrar   Мемориальная библиотека Стерлинга ель-
ского университета (С А)
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