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реконструкция скульПтуры «ева у источника» 
из усадьбы «сергиевка» с Помощью лазерного 
3d-сканирования, комПьютерного моделирования 
и аддитивных технологий

В собрании скульптуры герцога Максимилиана Лейхтенбергского усадьбы «Сергиевка» 
(Петергоф) была копия статуи «Ева у источника», отлитая из шпиатра. В годы Великой 
Отечественной войны скульптура была уничтожена. Фрагменты ее были обнаружены 
при реставрации восточной террасы дворца в 2007 г. Настоящая статья посвящена за-
вершающей фазе многоэтапного процесса реконструкции скульптуры «Ева у источника» 
с использованием методов лазерного 3D-сканирования, компьютерного моделирования и 
аддитивных технологий. Изготовление реплики статуи было осуществлено с помощью 
3D-принтера, после чего выполнена художественная отделка поверхности. Это первый 
подобного рода проект реконструкции утраченного памятника не только в России, но и в 
мире. Полученный авторами опыт по сочетанию 3D-сканирования и 3D-печати может 
быть рекомендован для практики создания копий и реплик произведений искусств.
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Посвящается 200-летию со дня рождения 
герцога Максимилиана Лейхтенбергского 
(2 октября 1817 г. – 20 октября 1852 г.), 
недооцененно много сделавшего для разви-
тия культуры, искусства, науки, образо-
вания, здравоохранения и технического 
прогресса его второй родины – России.

Летний дворец герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского в усадьбе «Сергиевка», 
построенный архитектором А.И. Штакенш-
нейдером» в 1839–42 гг., является одной из 
жемчужин садово-паркового искусства Пе-
тергофа. Максимилиан Лейхтенбергский, 
супруг Великой княгини Марии Николаев-
ны, старшей дочери императора Николая I, 
был большим знатоком и ценителем искусст-
ва. В составе его художественной коллекции 
в усадьбе Сергиевка были уникальные скуль-
птурные памятники от античного периода 
до нового времени, включая творения таких 
всемирно-известных мастеров, как А. Кано-
ва и Б. Торвальдсен [1–4; 6]. К сожалению, 
эта богатейшая коллекция не сохранилась. 
Некоторые скульптуры в первой половине 
XX века попали в музейные фонды Орани-

енбаума, Петергофа и Эрмитажа, а та часть 
скульптурных памятников, которая осталась 
на территории Сергиевки, почти полностью 
погибла во время Великой Отечественно 
войны. Усадьба находилась на передовой ли-
нии фронта Ораниенбаумского плацдарма 
обороны Ленинграда и все её здания были 
разрушены во время обстрелов.

 В числе уничтоженных в годы военного 
лихолетья памятников оказалась и скульп-
тура «Ева у источника», изготовленная в 
XIX веке методом фрагментарного литья из 
шпиатра в знаменитой литейной мастерс-
кой Морица Гайса (Moritz Geiss) в Берлине 
[5]. Шпиатр, представляющий собой сплав 
цинка с оловом, это сравнительно недорогой 
заменитель бронзы. Благодаря своим свойс-
твам, этот материал широко применялся в 
XIX веке при изготовлении скульптурных 
памятников. «Ева у источника» изображала 
полулежащую обнаженную фигуру молодой 
женщины и была копией мраморной скуль-
птуры с одноименным названием, создан-
ной в 1818 году английским скульптором 
Эдвардом Ходжесом Бейли (Edward Hodges 
Baily, 1788–1867). Скульптура олицетворя-
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ла собой «Потерянный Рай». Долгие годы 
«Ева» из усадьбы Сергиевка считалась пол-
ностью утраченной, но ее фрагменты были 
неожиданно обнаружены в июле 2007 года в 
приямке фонтана во время проведения рес-
таврационных работ на террасе восточного 
фасада дворца [5]. В отвалах битого кирпи-
ча и другого строительного мусора было 
найдено тринадцать крупных фрагментов 
этой скульптуры и более десяти оплавлен-
ных конгломератов шпиатра (рис. 1).

Все фрагменты были тщательно очи-
щены от мусора, оксидных пленок, мине-
ральных солей и оплавлений. При этом 
выяснилось, что в момент создания копии 
поверхность памятника была бронзирова-
на, что было типично для декорирования 
шпиатровых скульптур в XIX веке [7]. Это 
подтверждает не только внешний вид со-
хранившихся фрагментов, но и исследо-
вания их элементного состава, проведен-
ные с помощью рентген-флюоресцентного 
спектроанализатора (В.А. Парфёнов). Пос-
ле очистки фрагментов встал вопрос о воз-
можности воссоздания или реконструкции 
данной скульптуры. Ранее, в случае анало-
гичных находок, одному из авторов данной 
статьи (Д.В. Осипову) уже посчастливилось 
возвратить к жизни несколько, казалось 
бы, навсегда утраченных памятников из 
собрания герцога Лейхтенбергского [6]. 
Однако в случае «Евы у источника» эта за-
дача оказалась чрезвычайно сложной, так 
как уцелевшие фрагменты составляли ме-
нее 7% площади всей поверхности скуль-
птуры (при подсчете общей площади учи-
тывалась площадь основания скульптуры).

Первая попытка реконструкции «Евы» 
путем соединения между собой отдельных 
фрагментов скульптуры, предпринятая од-
ним из авторов (Осиповым Д.В.) вскоре после 
их находки (рис. 2), показала невозможность 
реализации такого подхода. Хотя отдельные 
фрагменты «Евы» очень хорошо «сочленя-
лись» между собой, реконструировать скуль-
птуру целиком (даже с использованием доде-
лочной массы – традиционного способа вос-
становления полуразрушенных памятников) 
было невозможно, так как из-за значитель-
ных утрат скульптуры оказалось затрудни-
тельным правильно сориентировать их друг 
относительно друга в пространстве.

В подобных ситуациях при невозмож-
ности реконструкции памятника на основе 
сохранившихся фрагментов, обычно осу-
ществляют скульптурную реконструкцию 
путем монтажа фрагментов на вспомогатель-
ные опорные конструкции. При проведе-
нии таких работ специалисты руководству-
ются представлениями о внешнем виде ре-
конструируемого памятника, которые дают 

имеющиеся иконографические материалы 
или близкие аналоги. В музейной практике 
этот подход нередко применяют при воссо-
здании сильно-поврежденных, а иногда и 
полностью утраченных памятников. При-
мерами подобного рода работ является со-
здание новейших экспозиций скульптуры в 
Риме (в музее античной скульптуры Centrale 
Montemartini – филиале Музеев Капитолия, 
открытом в 1997 году в здании реконструи-
рованной электростанции на улице Остенсе 
вблизи станции метро «Пирамида» – www.
centralemontemartini.org) и в Афинах (в Но-
вом Музее Акрополя, открытом в 2009 году – 
www.theacropolismuseum.gr).

Однако в нашем случае пришлось от-
казаться и от этой идеи, поскольку качест-
венные фотографии и рисунки оригиналь-
ной скульптуры «Ева у источника» перво-
начально отсутствовали. Единственное 
известное нам ее изображение, сохранив-
шееся на дореволюционной почтовой от-
крытке, является настолько нечетким (рис. 
3), что использовать его в качестве иконог-
рафической основы для реконструкции 
скульптуры попросту невозможно.

В 2011 году о печальной судьбе скуль-
птуры «Ева» и проблемах ее восстановле-
ния стало известно соавтору данной ста-
тьи – В.А. Парфенову, который предложил 
использовать для ее реконструкции техно-
логию лазерного 3D-сканирования [8–10]. 
В ноябре 2011 года при помощи лазерного 
сканера Konica Minolta Vi-9i им было вы-
полнено сканирование фрагментов «Евы», 
которое позволило получить набор сканов, 
несущих в себе информацию о точных раз-
мерах и геометрической форме найденных 
в земле фрагментов. На основе этих сканов 
с помощью методов компьютерного моде-
лирования можно было бы получить циф-
ровую (виртуальную) реконструкцию (3D-
модель) «Евы». Но на пути реализации этой 
идеи встала та же самая проблема, что и 
при реконструкции с использованием тра-
диционных методов. Речь идет об отсутс-
твии информации о взаимной ориентации 
фрагментов (в данном случае – о взаимной 
ориентации их сканов) в пространстве.

Между тем, авторам статьи стало извес-
тно, что в Историческом музее г. Бристоль, 
Великобритания, хранится оригинал упо-
мянутой выше мраморной скульптуры 
«Ева» работы Бейли (инвентарный номер 
L2). С учетом этой информации самым 
эффективным решением проблемы ре-
конструкции «Евы» из Сергиевки могло 
бы стать лазерное сканирование «Евы» из 
музея Бристоля и «сшивка» сканов обеих 
скульптур в единую 3D-модель. Однако по 
понятным причинам реализация такой 
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Рис.1. Фрагменты скульптуры «Ева у источника», обнаруженные во время раскопок восточной 
террасы дворца в «Сергиевке» в 2007 г.

Рис.2. Первая попытка реконструкции скуль-
птуры «Ева у источника» путем компоновки ее 

найденных фрагментов.

Рис.3. Изображение скульптуры «Ева у источ-
ника» на почтовой дореволюционной открытке 

(фрагмент). 1900-е гг.
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Рис. 7. Изготовленная с по-
мощью 3D-принтера реплика 
скульптуры «Ева у источ-
ника» после художественной 
отделки поверхности «под 
бронзированный шпиатр».

Рис. 4. Фотография ориги-
нала мраморной скульптуры 
«Ева у источника», Э.Х. Бей-
ли, 1818 г. из музея г. Брис-
толь, Великобритания.

Рис.5. Изображение 3D-модели реконструированной 
скульптуры «Ева у источника» на экране компьютера.

Рис. 6. Фотореалистическое изображение ре-
конструированной скульптуры «Ева у источ-
ника» (отделка поверхности «под мрамор»).
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смогли найти иное решение.

Нам удалось связаться с сотрудниками 
английского музея, которые любезно согла-
сились сделать фотографии бристольской 
«Евы». Сотрудница этого музея Юлия Клэй-
тон (Julie Clayton) произвела тщательную фо-
тосъемку и прислала по электронной почте 
в общей сложности около сотни фотографий 
«Евы» очень высокого качества (см, напр., 
рис. 4). На основе этих фотографий, переда-
ющих все особенности пластики бристоль-
ской «Евы», еще один автор статьи (П.П. Иг-
натьев – профессиональный скульптор) осу-
ществил ее скульптурную реконструкцию 
в уменьшенном масштабе из гипса. С помо-
щью лазерного сканера Konica Minolta Vi-910 
эта гипсовая модель также была отскани-
рована, после чего начался самый сложный 
этап работы, к которому подключился еще 
один участник проекта – В.О. Тишкин.

Сначала 3D-модель гипсовой реконс-
трукции «Евы» из музея г. Бристоля была 
отмасштабирована до нужного размера и 
«сшита» с набором сканов «Евы» из Серги-
евки. Это позволило «нанизать» эти сканы 
на единый «скелет», роль которого вы-
полняла 3D-модель скульптурной реконс-
трукции бристольской «Евы». Тем самым 
была решена проблема взаимной увязки 
в пространстве сканов фрагментов ориги-
нальной скульптуры «Ева». Полученная в 
результате этой работы 3D-модель пока-
зана на рис. 5, где более светлые участки 
поверхности соответствуют облакам точек 
фрагментов оригинальной скульптуры.

Далее в программах Rapidform XRO и 
Zbrush было проведено дополнительное ком-
пьютерное моделирование, которое включа-
ло доработку созданной 3D-модели и так на-
зываемый компьютерный «скульптинг» [11]. 
После этого было проведено дополнитель-
ное моделирование в программах KeyShot и 
Photoshop с целью создания фотореалисти-
ческих изображений реконструированной 
скульптуры. Одно из таких изображений 
показано на рис. 6, где для большей нагляд-
ности в доработанной 3D-модели «Евы» ее 
поверхности придано сходство с натураль-
ным мрамором (материалом, из которого 
была изготовлена «Ева» из музея Бристоля). 
При этом тем частям 3D-модели, которые 
соответствуют реконструированной поверх-
ности бристольской «Евы», был придан вид 
полированного белого мрамора. А те участки 
поверхности, которые соответствуют сканам 
уцелевших фрагментов «Евы» из Сергиевки, 
были «окрашены» в пятнистый темно-серый 
цвет. В других вариантах фотореалистичес-
кой реконструкции была осуществлена ими-
тация цинка с отделкой под бронзу.

Более подробно обо всех предваритель-
ных этапах реконструкции «Евы» представ-
лено в [12], здесь же будут описаны мате-
риалы по заключительному этапу работы. 
Создание компьютерной 3D-модели-реконс-
трукции «Евы» позволило осуществить ее 
физическую реконструкцию (создание реп-
лики), которая была необходима для пол-
ноценного экспонирования утраченного па-
мятника. С учетом ограниченных финансо-
вых возможностей, было принято решение 
об изготовлении реплики в уменьшенном 
масштабе (1:0,604) из пластика с использова-
нием технологии FDM, относящейся к груп-
пе методов так называемого быстрого прото-
типирования. Термином FDM (англ. – Fused 
deposition modeling) называют технологию 
моделирования объектов методом послой-
ного наплавления. В основе данной техно-
логии лежит принцип создания трехмерных 
объектов путем последовательного нане-
сения тонких (толщиной от 50 до 500 мкм) 
слоев материала, повторяющих контуры 
цифровой 3D-модели. Создание объекта осу-
ществляется путем подачи прутка из термо-
пластичного полимера внутрь нагретого до 
высокой температуры сопла экструдера, уп-
равляемого шаговыми двигателями по трем 
пространственным координатам. Экструзия 
пластика осуществляется послойно. После 
завершения формирования одного «среза» 
3D-модели, наносится следующий слой рас-
плавленного пластика. Так продолжается до 
полного «построения» всего объекта.

Изготовление реплики «Евы» осущест-
влялось с помощью 3D-принтера PrismPro 
(Россия). Поскольку реконструируемая 
скульптура даже в уменьшенном масштабе 
имела размеры, превышающие габариты 
рабочей области печати данного 3D-при-
нтера, ее компьютерная 3D-модель была 
разделена на несколько частей. «Напеча-
танные» на принтере фрагменты, затем 
были склеены между собой, после чего 
проводились ручные операции шлифовки, 
грунтования и полировки поверхности. 
Затем была выполнена художественная 
отделка поверхности скульптуры, имити-
рующая бронзированный шпиатр. Фото-
графия реплики «Евы» после завершения 
всех работ показана на рис. 7.

Воссоздание скульптуры «Ева» из Серги-
евки – первый подобного рода проект ре-
конструкции утраченных памятников не 
только в России, но и в мире, он получил 
высокую профессиональную оценку специ-
алистов в области сохранения памятников 
истории и культуры. Однако с научной точки 
зрения значительный интерес представляло 
изучение точности соответствия реплики 
«Евы» ее исходной 3D-модели [10]. Для про-
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ведения этих исследований было выполнено 
3D-сканирование пластиковой скульптуры. 
Сканирование осуществлялось при помощи 
лазерного сканера Surphaser 25SHX (Рос-
сия), имеющего разрешение около 2,5 мкм. 
Проведенные исследования показали, что 
максимальное отклонение поверхностей ис-
ходной 3D-модели и реплики не превышало 
величину ±0,7 мм. Кроме того, с помощью 
сканера была измерена глубина стыковоч-
ных швов отдельных фрагментов, которая в 
среднем составляла около 1 мм. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что использование 
технологии 3D-печати FDM при создании 
физических копий скульптурных памятни-
ков обеспечивает довольно высокую точ-
ность соответствия друг другу оригинала и 
копии. Следовательно, использование ком-
бинированной технологии, основанной на 
сочетании 3D-сканирования и 3D-печати 
может быть рекомендовано для проведения 
практических работ по созданию копий и 
реплик произведений искусства.

В заключение выражаем благодарность 
нашим коллегам – сотрудникам музея г. 

Бристоля, Великобритания Julie Clayton 
и Julia Carver за помощь в фотофиксации 
оригинала скульптуры, И.А. Леоновой 
(РГПУ им. А.И. Герцена), принимавшей 
участие в сканировании фрагментов «Евы», 
и директору ООО «Ресстрой» Г.Л. Кравцу 
за интерес к проекту и предоставленную 
возможность работы со сканером Konica 
Minolta Vi-9i. Отдельные слова благодар-
ности авторы хотели бы адресовать Цент-
ру прототипирования Технопарка Санкт-
Петербурга за помощь в создании репли-
ки «Евы», и особенно – его сотруднику А.А. 
Журавлеву, принимавшему активное учас-
тие в создании реплики и ее исследовани-
ях с помощью 3D-сканирования.

Особую признательность авторы статьи 
выражают меценату завершающей фазы 
проекта реконструкции скульптуры «Ева 
у источника» Андрею Николаевичу Тере-
хову, доктору физ.-мат. наук, заведующему 
кафедрой, профессору Санкт-Петербург-
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ра системного программирования.
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