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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

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

«16» июля 2021 года по «14» сентября 2021 года на основании договора Санкт-
Петербургское бюджетное учреждение культуры «Государственный музей памятник 
«Исаакиевский собор» и ООО «Научно-проектный реставрационный центр» №08/21 от 
16.07.2021 г. (Приложение №5). 

2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
3. Заказчик экспертизы: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный музей памятник «Исаакиевский 
собор». Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 29-31, 
лит. «А», пом.7Н. ИНН 7812025107, КПП 784001001 ОКВЭД 91.02, ОКПО 
02182235; ОКОГУ 2300231, ОКОПФ 75203; ОКАТО 40298562000, ОКТМО 
40909000 

4. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии). 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге 
экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – 
Прокофьев Михаил Федорович; ответственный секретарь экспертной комиссии – 
Глинская Наталия Борисовна; эксперт – Калинин Валерий Александрович. 
Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени А.А. 
Жданова 

Специальность Историк 
Стаж работы по 
профессии 

40 лет 

Место работы и 
должность 

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

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 
Образование Высшее 

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

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по 
профессии 

43 года 

Место работы и Заместитель генерального директора ООО «Научно-
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

должность проектный реставрационный центр», аттестована как эксперт 
по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
25.12.2019 г. (п. 5); приказом № 596 от 30.04.2021 г. 

Профиль экспертной 
деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество Калинин Валерий Александрович 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 
Университет 

Специальность Инженер-строитель 
Стаж работы по 
профессии 

18 лет 

Место работы и 
должность 

Главный инженер ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», аттестован как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Министерством культуры Российской Федерации 
приказом №2032 от 25.12.2019 г  (п. 11) 

Профиль экспертной 
деятельности 

- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 

5.Ответственность экспертов. 
Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 

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

Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 
«14» сентября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 

«14» сентября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
Эксперт: Калинин В.А. 

«14» сентября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
   

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали 
И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В., арх. Монферран О, 
ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: 
«Проектная документация по реставрации фасада Северо-Западного каре Исаакиевского 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

собора» выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: РД-31908236054-
02) в составе: 
 

№ тома  Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Предварительные работы. 

Том 1.1 РД-31908236054-02-ИРД Часть 1. Исходно-разрешительная 
документация 

 

Том 1.2 РД-31908236054-02-ФФ Часть 2. Фотофиксация  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Том 2.1.  РД-31908236054-02 - ИС  
Часть 1. «Историко-архивные и 
библиографические 
исследования»  

 

Том 2.2.   РД-31908236054-02 - ОЧ   Часть 2. «Обмерные чертежи с 
картограммой дефектов» 

 

Том 2.3.  РД-31908236054-02 -ТО  
Часть 3. «Инженерное 
обследование технического 
состояния несущих конструкций».  

 

Том 2.4  РД-31908236054-02 - ОКНИ  Часть 4. Отчет по комплексным 
научным исследованиям  

 

Раздел 3. Проектная документация. 

Том 3.1. РД-31908236054-02 - ПЗ Часть 1. «Пояснительная записка» 
 

Том 3.2  РД-31908236054-02 - АР  Часть 2. «Архитектурные 
решения».  

 

Том 3.3.1 РД-31908236054-02-КР-1 
Часть 3. «Конструктивные 
решения». Книга 1 «Мраморная 
облицовка фасада» 

 

Том 3.3.2. РД-31908236054-02-КР-2 
Часть 3 «Конструктивные 
решения». Книга 2 «Усиленные 
неинвентарные леса» 

 

Том 3.4. РД-31908236054-02-ТР Часть 4. «Технологические 
рекомендации по реставрации». 

 

Том 3.5.  РД-31908236054-02 - ПОР  Часть 5. «Проект организации 
реставрации».  

 

Том 3.6.  РД-31908236054-02 - СД  Часть 6. «Сметная документация»  
 

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение соответствия проектной документации: «Проектная документация по 

реставрации фасада Северо-Западного каре Исаакиевского собора» выполненной ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: РД-31908236054-02) для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 гг., 
инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

Логановский А.В., арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-1963 г.г. 
(реставрация), арх. Ротач А.Л, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.  
 

8. Перечень документов, представленных заявителем:  
- Проектная документация: «Проектная документация по реставрации фасада Северо-
Западного каре Исаакиевского собора» выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» в 
2020 г. (Шифр: РД-31908236054-02); 
- Задание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 
2-15579-3 от 06.10.2016 г.  
-Техническое Задание Заказчика СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»– Приложение 
№ 1 к договору на выполнение работ от 30.09.2019 г. № 31908236054-02; 
-Разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения №01-53-2381/19-0-1 от 30.10.2019; 
− - План границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор Исаакиевский» (утверждены Зам. председателя КГИОП Кириковым Б.М. 
17.06.2005 г.); 
− Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия (Распоряжение 
КГИОП №10-478 от 12.10.2015 г.); 
− Паспорт КГИОП от 10.09.2021 г.; 
− Охранное обязательство на объект культурного наследия утверждено 
Распоряжением КГИОП от 29.04.2016 г. №40-69; 
− Выписка из ЕГРН от 03.09.2021 г. 
- Копия АКТа определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
04 декабря 2019 г. 
 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результат государственной историко-культурной экспертизы:  

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

 
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

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

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране 
объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 
03.04.2020 № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по 
предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия». 
   В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования: 
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1). архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 
содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно- 
библиографических исследований были изучены материалы исторической справки в 
составе проектной документации, а также проведены дополнительные исследования с 
использованием литературы и открытых интернет-источников. В ходе проведения 
архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, 
относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии, 
визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация 
современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Прокофьев М.Ф.) 
(Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы). 
2). визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 
конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 
отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для 
принятия экспертной комиссией соответствующих решений. 
3). сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 
по объектам экспертизы, включая документы, переданные заказчиком. 
4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, 
комплексных научных исследований и проектной документации. 

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

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

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

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

11.1. Общие положения: 
«Исаакиевский собор» является объектом культурного наследия федерального 

значения согласно Совету Министров РСФСР от 30.08.1960 г. №1327: «Ансамбль 
Исаакиевской площади: Музей-памятник Исаакиевский собор, 1818-1858 гг., арх. А.А. 
Монферран» – Исаакиевская площадь. Согласно Постановлению Правительства РФ от 
10.07.2001 г. №527 –«Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман 
И, ск. Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В., арх. Монферран О, ск. Пименов 
Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-1963 г.г.(реставрация), арх. Ротач А.Л: Исаакиевская пл. 

Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия (Распоряжение 
КГИОП №10-478 от 12.10.2015 г.). План границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор Исаакиевский» (утверждены Зам. председателя 
КГИОП Кириковым Б.М. 17.06.2005 г.). 
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Охранное обязательство на объект культурного наследия утверждено 
Распоряжением КГИОП от 29.04.2016 г. №40-69. 
− Паспорт КГИОП от 10.09.2021 г. 

 
               11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 
объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий).  

(См. Приложения №1 Историческая справка и Приложение № 2 
Иконография) 

   История строительства Исаакиевского собора состоит из нескольких периодов.  
Первоначально храм возводился для тех, кто работал на Адмиралтейских верфях. 
По приказу Петра I в 1706 г. здание большого чертёжного амбара 

приспосабливается под церковь. Впоследствии под руководством графа Ф.М. Апраксина 
строится храм, который был одноэтажный, мазанковый, с колокольней. Шпиль для церкви 
был возведен по проекту голландского архитектора Х. ван Болеса. 19 февраля (1 марта) 
1712 года в церкви происходило венчание Петра I и Екатерины Алексеевны. 

Эта первая церковь была разобрана, так как она была слишком мала для быстро 
развивающегося города. Вторую церковь было решено построить на набережной Невы, 
восточнее того места, где позднее был установлен памятник Петру I. 

6 августа 1717 г. был заложен новый храм, каменный базиликального типа с 
высокой двухъярусной колокольней со шпилем и часами-курантами, привезенными из 
Амстердама, порталом с колонными, небольшим куполом в средней части. 
Строительством в 1719-1723 гг. руководил Н.Ф. Гербель, затем – Д. Трезини. Службы в 
новой церкви начались в 1722 г., но освящение главного придела состоялось лишь в 1727 
г. в присутствии Екатерины I. Левый придел, где стоял иконостас из деревянного храма, 
был освящен только 21 сентября 1735 г.2  

Местоположение нового здания было выбрано неудачно: оно стояло слишком 
близко к Неве, и из-за сильной осадки почвы в его стенах появились трещины. Для 
укрепления собор обнесли каменной галереей, которая 21 апреля 1735 г. пострадала 
вместе с колокольней от удара молнии, восстановительные работы велись ван Болесом. 

Нереализованный проект нового храма был составлен в 1761 г. С.И. Чевакинским, 
который впервые наметил для него городскую площадь – Исаакиевскую. Старый собор, 
отремонтированный и достроенный в 1739-1742 гг. П.А. Трезини, простоял до 1764 г., 
хотя еще в 1761 г. был отдан приказ разобрать здание. С августа 1759 г. службы 
проходили в бывшей домовой церкви графа А.П. Бестужева-Рюмина, которая находилась 
неподалеку.3 

Указом Сената 15 июля 1761 года руководителем строительства нового 
Исаакиевского собора был назначен С.И. Чевакинский. Но начало работ затянулось. В 
1762 году вступает на престол Екатерина II. Строительство собора поручается 
архитектору А. Ринальди. В 1766 году был издан указ о начале работ на новой 
строительной площадке, намеченной С.И. Чевакинским. Торжественная закладка здания 
состоялась 8 августа 1768 года. 

По проекту А. Ринальди собор должен был иметь пять сложных по рисунку 
куполов и высокую стройную колокольню. Стены по всей поверхности облицовывались 
мрамором. Ринальди не смог завершить начатую работу, здание было доведено лишь до 
карниза, когда после смерти Екатерины II строительство прекратилось, и Ринальди уехал 
за границу. 

 

2Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 55; Голованова А., Догадаева Е. и др. 
Исаакиевский собор.  СПб., 2007. С. 17. 
3Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 55. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1712_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1761_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
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Вступивший на престол Павел I поручил архитектору В. Бренна срочно завершить 
работу. Выполняя желание царя, архитектор изменяет проект Ринальди, уменьшая 
размеры верхней части здания и главного купола и отказывается от возведения четырёх 
малых куполов. Мрамор для облицовки верхней части собора был передан на 
строительство резиденции Павла I – Михайловского замка. Собор получился 
приземистым и неказистым – на мраморном основании высились кирпичные стены. 

Скульптурное убранство собора было выполнено К. Альбани, П.П. Соколовым и И. 
Шварцем, лепное – Ф. Бернаскони, образа – Гуалтьери и А.И. Ивановым, роспись – Ф.Д. 
Даниловым.4 

30 мая 1802 г. митрополит Амвросий в высочайшем присутствии императора 
Александра I освятил собор. До 1816 г. Исаакиевский собор стал главным столичным 
храмом.  

Несоответствие Исаакиевского собора парадному облику центральной части 
Петербурга вызвало необходимость в 1809 году объявить конкурс на возведение нового 
храма. Условием было сохранение трёх освящённых алтарей существующего собора. 
Программу конкурса, утверждённую Александром I, составил президент Академии 
художеств А.С. Строганов. 

В конкурсе приняли участие архитекторы А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, В.П. 
Стасов, Д. Кваренги, Ч. Камерон и другие. Но все проекты были отвергнуты Александром 
I, так как авторы предлагали не перестройку собора, а строительство нового. В 1813 году 
на тех же условиях опять был объявлен конкурс, и вновь ни один из проектов не 
удовлетворил императора. Тогда в 1816 году Александр I поручает приехавшему из 
Испании инженеру А. Бетанкуру, председателю только что образованного «Комитета по 
делам строений и гидравлических работ», заняться подготовкой проекта перестройки 
Исаакиевского собора. Бетанкур предложил поручить проект молодому архитектору О. 
Монферрану, недавно до этого приехавшему из Франции в Россию. Чтобы показать своё 
мастерство, Монферран сделал 24 рисунка зданий различных архитектурных стилей 
(впрочем, технически никак не обоснованных), которые Бетанкур и представил 
Александру I. Императору рисунки понравились, и вскоре был подписан указ о 
назначении Монферрана «императорским архитектором». Одновременно ему поручалась 
подготовка проекта перестройки Исаакиевского собора с условием сохранить алтарную 
часть существующего собора. 

В 1818 году Монферран, следуя указанию Александра I, составил проект, который 
предусматривал сохранение большей части собора (алтарной части и подкупольных 
пилонов). Разборке подлежали колокольня, алтарные выступы и западная стена, 
сохранялись подкупольные опорные пилоны южной и северной стен. С северной и южной 
сторон предполагалось возвести колонные портики. Собор должны были венчать один 
большой купол и четыре малых по углам.   

Стремясь сохранить собор Ринальди, Монферран предусмотрел увеличение 
размеров здания только в направлении восток-запад, поэтому в плане оно стало 
прямоугольным с соотношением сторон 4 к 7. Четыре новых пилона увеличили ширину 
здания на ширину поперечного нефа. Два старых пилона, получивших усиление с 
западной стороны, и два новых становились опорой для купола. Ринальди запроектировал 
главу с диаметром, равным стороне квадратного основания, Монферран поставил на то же 
основание новую главу, диаметр которой равнялся уже диагонали квадрата. Таким 
образом, барабан новой главы повисал над сводами боковых нефов. Вместе с колоннами, 
окружавшими барабан, диаметр новой главы был на две трети больше, чем главы 
существующего собора. 

 

4Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 55-56; Голованова А., Догадаева Е. и 
др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 18. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Проект не был обоснован с инженерной точки зрения, Монферран ограничился 
созданием нескольких прекрасно исполненных графических листов. 

20 февраля 1818 года проект был утверждён Александром I. Руководство 
строительством возлагалась на специальную комиссию. Её председателем был член 
Государственного совета граф Н.Н. Головин, членами – министр внутренних дел О.П. 
Козодавлев, министр духовных дел и народного просвещения князь А.Н. Голицын, 
инженер А. Бетанкур. В комиссии впоследствии работали архитекторы А.П. Брюллов, Р. 
Вейгельт, В.А. Глинка, Н.Е. Ефимов, Д.В. Шебуев, А.И. Штакеншнейдер, К.А. 
Молдавский и многие другие.  

4 марта 1818 г. состоялось первое заседание комиссии, а 26 июля 1819 г. в 
Высочайшем присутствии – торжественная закладка собора.  

В 1822 г. из-за технического несовершенства проекта работа по подготовке 
фундамента была приостановлена. По распоряжению Александра I для детального 
рассмотрения замечаний к проекту Монферрана, представленных архитектором, членом 
Комитета по делам строений и гидравлических работ А. Модюи и ответов Монферрана 
был образован специальный комитет под председательством президента Академии 
художеств А.Н. Оленина. В состав Комитета вошли профессора: Андрей и Александр 
Михайловы, А.И. Мельников, И.Г. Гомзин; академики: В.И. Беретти, И.П. Бернаскони, 
К.X. Вильстер, В.П. Стасов и архитектор К.И. Росси, а также каменных дел мастер Руджи, 
инженер-генерал П.П. Базен и полковник М.Г. Дестрем. 

Проект 1818 года был признан неудачным не только членами комитета, но и самим 
автором. Узнав о выводах, Александр I приказал комитету заняться исправлением 
проекта, соблюдая при этом условие «сохранения, если так можно, существующих стен, а 
более того старых и новых фундаментов». Также предписывалось сохранить основные 
черты проекта Монферрана – пять глав и колонные портики. Монферрану разрешалось 
участвовать в работе на общих основаниях. В этом новом конкурсе помимо самого 
Монферрана участвовали архитекторы В.П. Стасов, А.И. Мельников, А.А. Михайлов-
старший и другие. 

Исходя из поставленной задачи, члены Комитета, участвовавшие в конкурсе, 
подошли к ее решению по-разному. Архитекторы А.А. Михайлов 2-й, К.X. Вильстер 
разработали не проекты, исправляющие ошибки Монферрана, а свои собственные 
предложения, но это не отвечало требованиям царя. Интересные проекты представили 
кроме Михайлова 2-го А.А. Михайлов 1-й, А.И. Мельников, В.П. Стасов, В.И. Беретти.5  

Последним подал свой проект на рассмотрение сам Монферран, в котором были 
учтены предложения Комиссии. Новый окончательный проект Монферрана несколько 
отличался от первоначального. При прежней длине и ширине здания, закрепленными 
фундаментами, зодчий сохранил прежние 16-колонные портики с южной и северной 
стороны, а с восточной и западной он расположил 8-колонные портики. В композиции 
плана, при общей вытянутой прямоугольной его форме, Монферран выделил квадратную 
центральную часть выступающими основаниями колоколен, имеющими конструктивное 
значение. Расстановка четырех колоколен на южной и северной стенах по диагонали, 
обусловлена необходимостью погасить распор, передающийся от высокой башенной 
части с главных пилонов на пристенные, на стены и бастионы колоколен. Используя этот 
прием и загрузив обе стены тяжелыми аттиками, Монферран смог повысить высоту 
центральной части до 102 м. 6  

3 апреля 1825 г. проект Монферрана был утвержден императором и строительные 
работы продолжились.  

 

5 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 34-37. 
6 Свод сведений о музее Исаакиевский собор. Паспорт на памятник архитектуры Музей Исаакиевский 
собор. 1970 г. (Архив КГИОП. П.59. Н-1595/2). 
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В 1828-1830 гг. были установлены 48 гранитных монолитных колонн портиков, в 
1831-1835 гг. возведены стены собора, а в 1838 г. был сооружен купол.7  

В течение 1825-1835 гг. в проект продолжали вноситься разнообразные изменения. 
Лишь 14 февраля 1835 г. императором Николаем I был утвержден последний, 
окончательный, вариант перестройки Исаакиевского собора. Архитектор заменил круглые 
в плане колокольни на квадратные с двумя монолитными колоннами по углам, а также 
восстановил ниши с дверьми в портиках. Для облегчения веса кладки над архитравами 
Монферран спроектировал кирпичные пологие своды-перемычки, и чтобы перемычки не 
давали распора, их пяты были заключены в чугунные «башмаки», закрепленные в стенах. 
На чертежах этого проекта Монферран окончательно установил размеры здания – они 
почти не отличаются от первоначальных. Общая высота сооружения, включая крест, 
становится 101,88 метра (прежде 71,85 метра). Наружный диаметр основания башенного 
круглого портика остался прежний – 33,72 и внутренний диаметр барабана – 21,83 метра. 
Длина здания внутри не изменилась – 85,82 метра, а снаружи она увеличилась на ширину 
двух новых портиков и составила 102,24 метра, высота больших портиков осталась без 
изменения – 17,04, как и круглого портика – 18,22 метра.8 
В 1836 г. началось возведение перекрытий и огромного металлического купола, одного из 
крупнейших в мире. Монферран стремился максимально облегчить купол без потери 
прочности. Для этого он предложил сделать его не кирпичным, как было предусмотрено 
проектом 1825 года, а полностью металлическим. Расчёты купола выполнил инженер П.К. 
Ломновский. Отливка металлоконструкций купола проводилась на заводе Чарльза Берда. 
При этом было использовано 490 тонн железа, 990 тонн чугуна, 49 тонн меди и 30 тонн 
бронзы. Купол Исаакиевского собора стал третьим куполом в мире, выполненным с 
применением металлических конструкций и оболочек. 

30 июня 1841 г. Монферраном был представлен проект внутреннего оформления 
собора, одобренный комитетом.   

К 1842 г. здание собора, за исключением бронзовых тимпанов, статуй, барельефов 
и мелких украшений, было вчерне закончено. Однако доделки, а, главным образом, 
внутреннее оформление заняли еще шестнадцать лет. 

Здание облицовано серым рускольским мрамором, во фронтонах помещены 
бронзовые барельефы Ф. Лемера («Воскресение Христово» и «Прп. Исаакий перед 
Императором Валентом») и И.П. Витали («Прп. Исаакий благословляет Императора 
Феодосия» и «Поклонение волхвов»), исполнившего также статуи апостолов и 
евангелистов по углам, ангелов со светильниками и портальные двери. Рельефы в нишах 
выполнены скульпторами П.К. Клодтом и А.В. Логановским, ангелы на балюстраде 
купола – И. Германом.  

В интерьере собора широко применен цветной мрамор. Большая часть стен 
облицована светлым итальянским мрамором, колонны и пилястры сделаны из розового 
тивдийского, филенки и медальоны – из желтого сиенского и зеленого генуэзского, пол 
выложен серым финляндским. На Петергофской гранильной фабрике изготовлены 
трехъярусные иконостасы из белого мрамора с колоннами и инкрустацией из малахита и 
лазурита. Главные царские врата отлиты из бронзы и позолочены; над ними высится 
бронзовая группа работы П.К. Клодта с изображением Христа-Вседержителя во славе. 
Образа в центральном иконостасе написали Т.А. Нефф, Ф.П. Брюлло, С.А. Живаго, в 
боковых – К. Дузи и Н.А. Майков. К 1860 все они были заменены точными мозаичными 
копиями. Шесть икон в нишах исполнил во Флоренции Ч. Муссини. Заалтарный витраж 
изготовил в Мюнхене мастер М.Э. Эйнмиллер по эскизу Генриха Марии фон Гесса. 

В росписи интерьера участвовали виднейшие мастера академической школы: К.П. 
Брюллов, Ф.А. Бруни, В.К. Шебуев, Ф.П. Брюллов, Н.М. Алексеев и менее значительные – 

 

7 Паспорт объекта «Ансамбль Исаакиевской площади». Историческая справка 1982 г. (Архив КГИОП). 
8 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 48-49. 
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А.Т. Марков, Ф.Н. Рисс. Брюллов К.П. изобразил в плафоне купола Богоматерь с 
апостолами и ангелами, Бруни с учениками – сцены из Библии, Нефф, Муссини, Штейбен 
на пилонах – евангельские сюжеты. Всего в технике фрески и масляной живописи в 
соборе выполнено более 150 произведений. 

По предложению Монферрана иконы в иконостасах и живописные изображения в 
парусах купола было решено заменить мозаиками. Уже после смерти архитектора эти 
работы велись вплоть до октябрьской революции 1917 г. специально созданным 
мозаичным отделением Академии художеств.   

В соборе после его возведения ничего не менялось, шли только мозаичные и 
реставрационные работы, в том числе выпрямление колонн портиков в 1873-1881 по 
плану М.Е. Месмахера и под руководством И.В. Штрома. 

С 1858 по 1928 гг. Исаакиевский собор имел статус главного кафедрального собора 
России. После октябрьской революции 1917 г., постановлением ВЦИК от 18 июня 1928 г. 
Исаакиевский собор был изъят из церковного ведения, а в апреле 1931 г. здесь открылся 
Государственный антирелигиозный музей, проработавший семь лет.9 Постановлением 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 20.03.1935 г. здание музея 
«Исаакиевский собор» отнесено к категории памятников Истории, Культуры и Искусства, 
и взято под государственную охрану. 

В 1937 г. было принято решение изменить профиль музея, располагавшегося в 
Исаакиевском соборе, на историко-художественный. Начались комплектование фондов и 
подготовка новой экспозиции, однако эту работу прервала Великая Отечественная война. 
Музей в соборе был закрыт, а на его базе создано Объединенное хозяйство музеев 
Ленинграда. Во время блокады под сводами Исаакиевского собора хранились экспонаты, 
вывезенные из дворцов Гатчины, Пушкина, Павловска, Петергофа, Ораниенбаума и ряда 
городских музеев.10 

В годы Второй мировой войны, несмотря на предпринятые мероприятия по защите 
собора, он сильно пострадал от бомбардировок и артиллерийских обстрелов. 

22 июля 1947 г. Государственной инспекцией по охране памятников г. Ленинграда 
было выдано охранное свидетельство на объект культурного наследия федерального 
значения (здание) «Исаакиевский собор». 

Реставрационные работы в соборе начались в первые же послевоенные годы. В 
течение 1947-1950-х годов была укреплена вся живопись на стенах Исаакиевского собора, 
а также был изыскан способ восстановления сцепления между штукатуркой и кладкой 
стен. 

В 1951 году реставрационные работы в Исаакиевском соборе были временно 
приостановлены, но в 1954 году они возобновились и продолжались до 1964 года под 
руководством архитектора А.Л. Ротача. Реставрация велась в интерьерах, на южном 
фасаде, куполе и кровле здания. Кровля была заменена новыми медными листами, 
соединявшимися между собой посредством аргонодуговой сварки, обеспечивающей 
высокую прочность шва. Во время работ, проведенных в соборе в 1954-1963 годах, были 
также реконструированы система освещения и отопления собора. 

В конструкциях здания собора были выявлены некоторые деформации в результате 
его неравномерной осадки. Чтобы выяснить, прекратилась ли осадка собора, сотрудники 
треста геодезических работ и инженерных изысканий произвели в 1952, 1961 и 1967 годах 
его нивелировку. Сопоставление результатов этих исследований с данными 
инструментальной съемки 1927 года убедительно показало, что осадка собора 
прекратилась и, следовательно, угроза, нависшая над зданием, миновала. 
Во время комплексной реставрации Исаакиевского собора после Великой Отечественной 
войны барабан вместе с куполом, фонариком и крестом реставрировали в 1955-57 годах. 

 

9 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
10 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
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В 1957 г. после больших реставрационных работ, которые продолжались и позже, 
собор открылся как музей-памятник, охраняемый государством. 

В январе 1963 г. по распоряжению Ленинградского городского исполнительного 
комитета музей «Исаакиевский собор» стал филиалом Музея истории Ленинграда, что 
мотивировалось соображениями финансового характера. Но в 1969 г. Министерство 
культуры РСФСР, учитывая уникальность Исаакиевского собора, вновь выделило его в 
самостоятельную организацию. В дальнейшем собор превращается в музейный комплекс: 
его филиалами становятся храм Воскресения Христова (Спас на Крови) (с 1970 г.), 
ризница храма Воскресения Христова (с 1972 г.), Сампсониевский собор (с 1984 г.), 
Смольный собор (с 2003 г.).11 

В 1957 г. состоялось открытие смотровой площадки Исаакиевского собора для 
посетителей после проведения ремонтно-реставрационных работ и изготовления 
металлической лестницы для подъема и спуска на колоннаду из помещения северо-
западной колокольни. Вторая лестница была установлена в 1990-х годах для разделения 
потоков экскурсантов на подъем и спуск. 

В 1984 г. институтом ГПИ «Ленпроектстальконструкция» было произведено 
обследование доступных для осмотра конструкций купола, дефектов не было обнаружено. 

В 2005 г. были выполнены реставрационные работы барабана ЗАО «Пикалов и 
Сын». Произведено: герметизация швов медной обшивки, шпаклевка выборочная вмятин 
на медном листе. Разделка поверхности под гранит и мрамор – осень 2005 г. Работа велась 
бригадой художника-реставратора В. Соломонова. 

В 2009 г. специалистами ЗАО «Проектный институт «Ленпроектстальконструкция» 
было выполнено выборочное обследование несущих конструкций фонарика на главном 
куполе собора: в секторе между осями «13» и «20» были вскрыты участки медной 
облицовки и кровли. Были выполнены проверочные расчеты конструкций фонарика на 
постоянные нагрузки и атмосферные воздействия. По результатам обследования были 
разработаны решения по ремонту элементов конструкций. 

В 2017 г. ООО «Возрождение Петербурга» разработало «Научно-проектную 
документацию по реставрации фонарика и конического купола Исаакиевского собора. 

В июне 1991 г. была зарегистрирована церковная община, а через год было принято 
решение о «совместном» использовании собора верующими и музеем.12 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 г. №1327, а затем 
Постановлением Правительства РФ №527 от 10.07.2001 г. собор Преподобного Исаакия 
Далматского отнесён к объектам культурного наследия федерального значения «Собор 
Исаакиевский». 

12 сентября 2002 г. в левом приделе св. Александра Невского начались регулярные 
богослужения.13 

Границы объекта культурного наследия федерального значения «Исаакиевский 
собор» утверждены Зам. председателя КГИОП Кириковым Б.М. 17.06.2005 г. 

Предмет охраны рассматриваемого объекта культурного наследия (Распоряжение 
КГИОП № 10-478 от 12.10.2015 г.) (Приложение №4). 
    11.3. Описание современного состояния объекта 
   Храм пятиглавый с доминирующим центральным полусферическим куполом и 
четырьмя малыми куполами, завершающими квадратные колокольни. Большой купол 
венчает восьмиугольный фонарик. Фасады оформлены портиками коринфского ордера — 
с севера и юга более торжественными, шестнадцатиколонными, выходящими на площади; 
с востока и запада — восьмиколонными портиками. Главный вход расположен в западном 
портике, восточный входа не имеет. Треугольные фронтоны декорированы 
скульптурными группами. Здание прямоугольное в плане, с учётом портиков его абрис 

 

11Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
12 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
13 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
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представляет собой почти равноконечный крест. Собор стоит на цоколе, стереобате с 
тремя широкими ступенями. 
   Высота собора 101,5 м, длина (включая портики) 111,3 м, ширина — 97,6. 
 Здание оформляют 112 монолитных гранитных колонн разных размеров. 
   В зону проектирования рассматриваемого проекта входят три стены Северо-Западного 
каре Исаакиевского собора. 
   Облицовка стен фасада выполнена из рускиальского мрамора (со вставками из 
итальянского мрамора "Бардилио" и мрамора уральских месторождений) и гранита 
рапакиви ("питерлит"). 
   Цоколь выполнен из полированного гранита. В цоколе, в стене С-2 -окно в подвал 
(зашитое металлическим листом), фланкированное сложнопрофилированным 
обрамлением. На цоколе расположена стенная нивелирная марка с привязкой здания 
собора к абсолютным высотным отметкам (по Балтийской системе высот). 
   Фасад над цоколем облицован мрамором: гладкие поверхности чередуются со 
сложнопрофированными карнизами и поясками. 
   Стена С-1 – гладкая, мраморная, без окон и декора, за исключением поясков и карнизов, 
идущих по всем фасадам собора. 
   В стене С-2 прорезаны оконные проемы для освещения винтовой лестницы Северо- 
Западной колокольни. Окна прямоугольные, четырехстекольные, выполнены в одну 
нитку, с бронзовыми переплетами и оконными приборами. Форточка в верхнем правом 
углу- в одно стекло. В центральной части стены С-3 расположено большое арочное окно 
для освещения пространства собора. Окно обрамлено порталом со 
сложнопрофилированными мраморными кронштейнами, гранитными полуколоннами 
коринфского ордера, на которые опирается антаблемент с навершием в виде сандрика, 
выполненного методом выколотки и гальванопластики и спаян; окрытие из медных 
листов, декорированного валютами и растительными композициями. Полуколонны имеют 
полубазу (съемную) и капитель коринфского ордера (бронза, литье). Окно 
тридцатистекольное, в две нитки. 
  Оконные переплеты профилированные, выполнены из бронзы. Оконные приборы также, 
- из бронзы. Форточка в одно стекло (нижний правый угол). 
  У внешне й границы стены С-3 расположена каннелированная пилястра коринфского 
ордера, бронзовая база которой опирается на гранитный цоколь, а капитель завершается 
под мраморным архитравом. 
  Над архитравом проходит гладкий фриз из полированного гранита и 
сложнопрофилированный мраморный карниз, декорированный модульонами. Часть 
мраморных модульонов заменена модульонами из меди с разделкой «под мрамор». 
   Над карнизом у западного угла расположена скульптура «ангел с венком» на мраморном 
пьедестале. Скульптура выполнена из меди, методом гальванопластики. 
   Высота скульптуры – 5,2 м. 
   Над скульптурой проходит сложнопрофилированный мраморный венчающий карниз, 
декорированный модульонами. Часть мраморных модульонов, заменена модульонами из 
меди с разделкой «под мрамор». 
   Над данным карнизом на стенах С-1 и С-2 располагаются балюстрады Северо-Западной 
колокольни с бронзовыми балясинами и полубалясинами. 
  Стены С-1, С-2 и С-3 завершаются сложнопрофилированным мраморным малым 
венчающим карнизом, окрытым медными кровельными листами. 
   Над балюстрадой на карниз опираются гранитные колонны Северо-Западной 
колокольни с бронзовыми базами. 
  На западном углу над малым карнизом расположена угловая бронзовая скульптура 
«ангелы со светильником». 
  Окрытия и отливы выполнены из листовой меди толщиной 1,5 – 4 мм. 
  В углу стен С-2 и С-3 установлена водосточная система, состоящая из водосборных 
желобов и водоприемных чаш, колодца в толще стены (для отвода воды с основной 
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кровли собора) и водосточных труб. Водосточная труба установлена также на внешнем 
углу стены С-3 (Северо-Западный угол). Водосборный желоб, подающий в нее воду, 
находится на смежной стене, не вошедшей в зону данного проекта. Система водостока 
выполнена из меди. Ухваты водосточных труб выполнены из бронзы и черного металла.    
   Водосборный желоб установлен на стальных подпирающих рамках. 
   Вдоль водосточных труб тянутся металлические пруты молниезащиты, 
зафиксированные вдоль стен при помощи ухватов. Пруты и ухваты выполнены из бронзы. 
   Пруты стыкуются друг с другом заклепочными соединениями (по две заклепки на 
соединение) и болтами разного материала. Ухваты фиксируют пруты при помощи 
болтовых соединений. 
   Мраморные блоки облицовки в каждом ряду скреплены друг с другом по классической 
схеме– при помощи стальных кованных скоб, укрепленных в гнездах заливкой свинцом и 
расчеканкой. По вертикали блоки фиксировались на стальные пироны, установленные на 
известковый раствор. Облицовка крепилась к кирпичной стене при помощи кованых 
стальных («Г» образных) закладных. 
   По данным проведенного обследования зафиксированы следующие дефекты облицовки: 
расхождение блоков, утрата шовного материала, трещины в теле блоков, утраты частей 
мрамора, приводящих к протечкам влаги во внутрь, за облицовку. Это в свою очередь 
приводит к коррозии стальных скоб и пиронов. Пластинчатая коррозия разрывает блоки в 
местах скрепления. Скрытые протечки кровли становятся видны не сразу и как результат 
происходит обводнение кирпичной и мраморной кладок. Застывшая зимой вода 
выдавливает блоки из плоскости стены, что также ведет к протечкам через швы. 
   Наличие конденсата, атмосферные факторы (осадки, выветривание) ведут к появлению 
"переродившегося" слоя мрамора. 
   Толщина основных объемов мраморной облицовки гладей составляет 16-25 см. 
   Зазоры между тыльной стороной облицовки и кирпичной кладки местами заполнены 
разными растворами, а местами вовсе отсутствуют. 
  Утрата защитных отделочных слоев и глянца поверхности. 
  На рассматриваемом участке (С-З каре) из 65 модульонов, по предварительному 
обследованию, 27 – заменены на металлические (медь с разделкой «под мрамор»). 
Гранитная облицовка имеет следующие дефекты: 
Наличие на поверхности загрязнений: пылевых, сажистых, следов жизнедеятельности 
птиц, трудноудаляемых загрязнений; подтеки ржавчины и патины, высолов;  
крупные и мелкие утраты; трещины; утрата шовного раствора; утрата глянцевой отделки. 
Высокий коэффициент температурного линейного расширения приводит к 
множественным разрушениям швов. 
Конденсация влаги с обеих сторон поверхности. 
 В здании отсутствуют продухи у облицовки, в связи с этим кладка кирпичных стен не 
может просохнуть естественным путем. 
 Также отсутствуют подкровельные продухи. 
Окрытия собора 
   Окрытия медные, толщина листа 1,5-2 мм. Швы, паянные бурой или оловянно- 
свинцовым припоем (пайка внахлест или в ласточкин-хвост). Местами швы сварены при 
помощи аргоно -дуговой сваркой (первый опыт в 1961 году). 
    В местах паек оловянно-свинцовым припоем, из-за разности линейного расширения 
происходят разрывы. «Нагортованность» меди, со временем, приводит к образованию 
микротрещин. Стальные заклепки со временем ржавеют и сгнивают (образовываются 
пустые отверстия в окрытиях). 
 Малый вынос окрытий от фасада, местами наблюдается уклон кровли на линейных 
отливах к фасаду здания. Все это приводит к протечкам. 
Кирпичная кладка стен 
   По данным обследования кирпичная кладка в толстых стенах собора имеет скрытые 
трещины, деструкцию поверхностного слоя шовного материала, высолы на поверхности 
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кладки, повышенное обводнение наружных кладок. Из-за облицовки, отсутствует 
возможность осушения кладки, все это приводит к разрушению кирпича и кладки в целом. 
   Поновительские цементные кладочные растворы (начало ХХ века) понижают 
паропроницаемость кладки. 
Система отвода воды 
Система длинных желобов и водоприемных чаш перепускает воду к водосточным трубам 
и сливает в канализацию. По данным обследования -подпорные стальные рамки сгнили; 
медь трещит по стыкам и швам.   
Молниезащита 
В местах стыков видны рыхлые окислы, что понижает токопроводимость металла. 
Оконные заполнения 
Появление трещин на стеклах в основном вызвано отсутствием пластичности меловой 
замазки, на которую смонтированы стекла в бронзовых рамах. 
Черный металл 
 По данным обследования - стальной кованный страховочный поручень находится в 
аварийном состоянии. 
Основные дефекты: 
Гранитная облицовка фасадов: 
-общие значительные поверхностные и глубокие загрязнения поверхности облицовки; 
-трещины - тонкие волосяные и трещины раскрытием более 0,5 мм; 
-утраты, линзовые сколы, каверны; 
-подтеки ржавчины и патины на граните; 
-высолы; 
-многочисленные реставрационные домастиковки и докомпановки дореволюционного, 
советского и позднейшего периодов; растрескивание домастиковок, выпады 
камнезаменяющих составов, полные утраты домастиковок; отличие домастиковок по 
цвету и фактуре первоначальному камню; 
-деструкция и утраты шовных заполнений; 
-потеря глянца полированных поверхностей гранита; 
-линейное расширение материала, приводящая к утрате шовного материала; 
-протечки сквозь швы, вызывающие коррозию стальных скоб и пиронов. 
2. Мраморная облицовка: 
-общие значительные поверхностные и глубокие загрязнения поверхности облицовки 
фасада; 
-корковые образования на мраморе (застарелые загрязнения и деструкция мрамора под 
коркой); 
-многочисленные трещины - тонкие волосяные и трещины раскрытием более 0,5 мм; 
-утраты, сколы; 
-подтеки ржавчины и патины на мраморе; 
-эрозия поверхности камня; 
-перекрестализация мрамора, потеря связи кристаллов друг с другом; 
-высолы на поверхности; 
-многочисленные реставрационные домастиковки и докомпановки дореволюционного, 
советского и позднейшего периодов; растрескивание домастиковок, выпады 
камнезаменяющих составов, полные утраты домастиковок; 
-трещины - тонкие волосяные и трещины раскрытием более 0,5 мм; 
-трещина, проходящая по всей стене с раскрытием более 5 мм. (С-З угол колокольни); 
-деструкция и утраты шовных заполнений; 
-выпирание блоков облицовки до 30 мм; 
-вставки профилированных поверхностей облицовки и модульонов из меди с разделкой 
"под мрамор"; 
-биопоражения. 
3. Металлический декор (бронза и медь): 
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-пылевые и сажистые загрязнения; 
-утраты, механические повреждения; 
-точечная коррозия, минеральные пленки; 
-протечки воды во внутреннее пространство; 
4. Медные окрытия (линейные и выколотные): 
-загрязнения различного характера; 
-оловянно-свинцовый припой на швах имеет разрывы; 
-деформации, смятия, пробоины, разрывы, утоньшения окрытий и другие механические 
повреждения; 
-коррозийные повреждения и утраты подкровельных костылей; 
-утраты окрытий (мелкие); 
-наличие цементных выравнивающих, подложечных слоев на карнизах, их деструкция, 
отхождение от основы, растрескивание; низкая паропроницаемость цементного раствора; 
-деструкция кирпичной подкровельной кладки на балюстраде колокольни; 
-недостаточный вынос линейных отливов от поверхности стен и карнизов; 
-утрата герметичности примыкания окрытий к фасаду; 
-отсутствие компенсаторов линейного расширения; 
-отсутствие коррозионностойких кровельных костылей; 
-крепление кровли к карнизам через водоотводящие плоскости; 
-крепление медного окрытия стальными крепежами (коррозия крепежа); 
-утрата крепежа; 
-коррозия стальных элементов обрешетки, вспомогательных стальных элементов, 
приводящая к деструкции медного окрытия. 
5. Система отвода воды: 
-загрязнения различного характера; 
-оловянно-свинцовый припой на швах; 
-деформации, смятия, пробоины, разрывы, утоньшения и другие механические 
повреждения желобов, каркасов, чаш, облицовки колодца, водосточных труб; 
-утраты и негодность крепежа; 
-замусоренность водосточных труб, водоприемных чаш и водосборных желобов; 
-разрывы медных труб льдом; 
-коррозия стальных ухватов и крепежных болтов медных водосточных труб. 
6.Элементы из черного металла на фасаде: 
-загрязнения различного характера; 
-деформации, смятия, пробоины, разрывы, утоньшения элементов и другие механические 
повреждения; 
-утраты и негодность крепежа; 
-коррозия металла. 
7. Молниезащита: 
-утрата защитного слоя; 
-коррозия металла; 
-утрата и коррозия крепежных элементов; 
-повреждения прутьев – надрывы; 
-ослабление контакта прутьев в местах стыков; 
-деформации прутьев в местах стыков; 
-загрязнения различного характера. 
8. Оконные заполнения: 
-коррозия металла (бронза); 
-утрата и коррозия крепежных элементов; 
-стекла с трещинами; 
-утрата или потеря герметичности оконной меловой замазки; 
-затекание воды в стыки рамы с камнем. 
Общие дефекты конструкций, вызванные внешними факторами: 
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-микровибрации от проходящего транспорт, приводящая к разрушениям; 
-загазованность среды; 
-сезонные перепады температуры и влажности; 
-производственные дефекты при строительстве; 
-износ материалов. 
Проблемы, предшествующие разрушению материалов: 
-осадка фундаментов неравномерная в разных частях здания (кроме последних 15 лет); 
-неравномерность устройства фундаментов, разные мастера, выполняющие работу; 
-разновременные фундаменты; 
-протечки кровли; 
-протечки через базы колонн на колокольне; 
-протечки в полости скульптурной композиции «Ангелы со светильником»; 
-конденсат на поверхностях убранства фасадов (мраморная облицовка с двух сторон; 
гранит; бронзовые капители и базы с двух сторон; кровля – с нижней стороны); 
-отсутствие подкровельных продухов; 
-отсутствие продухов у всех видов облицовки; 
-усадка кладки при строительстве; 
-изменение уклона портиков и колонн; 
-теплопотери перекрытия по мере роста эффективности отопления собора; 
-некачественное обслуживание здания и косметические ремонты. 
 

11.5. Анализ проектной документации. 
   На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 гг., 
инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. 
Логановский А.В., арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-1963 г.г. 
(реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: «Проектная документация по реставрации фасада 
Северо-Западного каре Исаакиевского собора» выполненная ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: РД-31908236054-02) в составе: 

№ тома  Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Предварительные работы. 

Том 1.1 РД-31908236054-02-ИРД Часть 1. Исходно-разрешительная 
документация 

 

Том 1.2 РД-31908236054-02-ФФ Часть 2. Фотофиксация  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

Том 2.1.  РД-31908236054-02 - ИС  
Часть 1. «Историко-архивные и 
библиографические 
исследования»  

 

Том 2.2.   РД-31908236054-02 - ОЧ   Часть 2. «Обмерные чертежи с 
картограммой дефектов» 

 

Том 2.3.  РД-31908236054-02 -ТО  
Часть 3. «Инженерное 
обследование технического 
состояния несущих конструкций».  

 

Том 2.4  РД-31908236054-02 - ОКНИ  Часть 4. Отчет по комплексным 
научным исследованиям  
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Раздел 3. Проектная документация. 

Том 3.1. РД-31908236054-02 - ПЗ Часть 1. «Пояснительная записка» 
 

Том 3.2  РД-31908236054-02 - АР  Часть 2. «Архитектурные 
решения».  

 

Том 3.3.1 РД-31908236054-02-КР-1 
Часть 3. «Конструктивные 
решения». Книга 1 «Мраморная 
облицовка фасада» 

 

Том 3.3.2. РД-31908236054-02-КР-2 
Часть 3 «Конструктивные 
решения». Книга 2 «Усиленные 
неинвентарные леса» 

 

Том 3.4. РД-31908236054-02-ТР Часть 4. «Технологические 
рекомендации по реставрации». 

 

Том 3.5.  РД-31908236054-02 - ПОР  Часть 5. «Проект организации 
реставрации».  

 

Том 3.6.  РД-31908236054-02 - СД  Часть 6. «Сметная документация»  
 

 
11.5.1. Раздел 1. Предварительные работы. 
11.5.1.1. Том 1.1. Часть 1. Исходно-разрешительная документация РД-31908236054-02 
-ИРД 
   В данном разделе ООО «СПбПроектРеставрация» представлены задание КГИОП  
№ 2-15579-3 от 06.10.2016 г.  
-Техническое Задание Заказчика СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор»– Приложение 
№ 1 к договору на выполнение работ от 30.09.2019 г. № 31908236054-02; 
-Разрешение КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения №01-53-2381/19-0-1 от 30.10.2019; 
  Акт категории сложности научно-проектных работ на памятнике; План границ 
проектирования; Программа научно-исследовательских работ; лицензия Министерства 
культуры № МКРФ 04763 от 25.10.2017 г., предоставленная ООО 
«СПбПроектРеставрация», учетная документация по объекту. культурного наследия, 
копии правоустанавливающей документации. 
   Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для 
разработки проектной документации. 
   На основании предварительного исследования объекта культурного наследия в 
соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90- 
01-39-ГП в раздел включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия федерального значения - «Собор Исаакиевский», Северо-
Западное каре от 04.12.2019 г., в котором делается вывод о том, что предполагаемые к 
выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 
   В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры». 
 
11.5.1.2. Том 1.2. Часть 2.  Фотофиксация. (РД-31908236054-02 -ФФ) 
   В соответствии с заданием КГИОП в рамках комплексных научных исследований была 
проведена детальная фотофиксация современного состояния объекта культурного 
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наследия в период разработки проектной документации. В томе представлена схема 
фотофиксации, а также фотографии общего вида объекта культурного наследия, его 
частей и деталей. Фотофиксация выполнена в достаточном объеме и дает представление о 
техническом состоянии всех элементов объекта.  
 
11.5.2. Раздел 2. Комплексные научные исследования 
11.5.2.1. Том 2.1. Раздел 1. «Историко-архивные и библиографические исследования» 
(РД-31908236054-02 – ИС)  
   Историческая записка, представленная в данном томе выполнена на основе историко-
архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения 
участка и строительства рассматриваемого здания (включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), достаточные для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений. 
 
11.5.2.2. Том 2.2. Часть 2. «Историко-архитектурные натурные исследования 
(архитектурные обмеры)» (РД-31908236054-02– ОЧ) 
В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП специалистами ООО 
«СПбПроектРеставрация» были проведены архитектурные обмеры с целью оценки 
фактического состояния геометрических параметров конструкций Северо-Западного каре 
объекта культурного наследия для разработки проекта ремонта и реставрации. 
Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной 
документации и соответствуют архитектурному облику объекта культурного наследия в 
натуре. 
 
11.5.2.3. Том 2.3. Часть 3. «Отчет по комплексным научным исследованиям». (РД-
31908236054-02 -ТО) 
В отчете представлены результаты обследования фасадных поверхностей стен Северо-
Западного каре собора: 
 стена по оси «3» на участке в осях «Б»-«В»;  
- стена по оси «В» на участке в осях «2»-«3»;  
- стена по оси «2» на участке в осях «В»-«Г». 
   Обследование и оценка состояния системы водоотвода. 
Общим освидетельствованием фасадных поверхностей стен было выявлены 
многочисленные следы неоднократных ремонтов облицовки. 
- часть мраморных блоков заменена новыми, отличными по цвету и рисунку от 
первоначально установленных блоков рускеальского мрамора. Кроме замены целых 
блоков при ремонтах выполнялась установка более мелких вставок различных форм и 
размеров, которые также выполнялись из разных сортов мрамора. В результате ремонтов 
мраморная облицовка стен в частично утратила первоначальную регулярную разбивку на 
блоки, которая является важным элементом архитектурного оформления здания;  
- отдельные модульоны и фрагменты карнизных блоков заменены элементами из 
окрашенной под мрамор листовой меди, установленными на стальных каркасах;  
- более мелкие повреждения в мраморных блоках облицовки - сколы, раковины, трещины, 
отверстия - заделаны раствором с наполнителем в виде мраморной крошки;  
- свинцовые пломбы в нижних частях мраморных блоков ряда №28 (на высотных 
отметках +17,562 м ÷ +18,199 м), зашлифованные заподлицо с мрамором.  
По результатам обследования конструкций фасадных стен северо-западного каре 
Исаакиевского собора, выполненного специалистами ООО «СПбПроектРеставрация» в 
ноябре 2019 ÷ январе 2020 гг., были сделаны следующие основные выводы, 
представленные в данном томе. 
 Несущие стены в зоне обследования - кирпичные, сложены из полнотелого глиняного 
кирпича на известковом растворе. По характеру перевязки кладка существенно отличается 
от наиболее распространенных типов: основной массив стен сложен только тычковыми 
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кирпичами (что обеспечивает напуск в смежных рядах не более¼ кирпича). На открытых 
участках поверхностей стен (в уровне чердака) внешняя верста кладки имеет 
«фламандский» тип перевязки (в каждом ряду чередуются тычковые и ложковые 
кирпичи); значительная часть тычковых кирпичей выполнена из половняка, что ухудшает 
связь с основным массивом. Невысокое в целом качество кирпичной кладки стен 
компенсируется их значительной толщиной (не менее 2,3 м), наличием горизонтальных 
поясов из крупноразмерных гранитных блоков и плит природного известняка, а также 
железными связями. Обследование выявило наличие шести гранитных поясов высотой 
около 0,4 м каждый, установленных с шагом 2,0÷3,0 м по высоте (в уровне основного 
объема собора); а также трех поясов из прокладных известняковых плит толщиной ~0,1 м 
(в уровне чердака). 
  Выполненные в ходе обследования вскрытия и зондажи показали, что кирпичная 
кладка основного массива стен - сплошная, без забутовок и внутренних полостей, с 
плотным заполнением швов раствором. Обследование не выявило каких-либо дефектов 
или повреждений, которые могли бы свидетельствовать о снижении несущей способности 
или устойчивости стен здания собора. По результатам обследования - поверхностные 
повреждения в наружных верстах кирпичной кладки не оказывают существенного 
влияния на несущую способность стен. 
  Общее техническое состояние несущих стен здания оценено как работоспособное, не 
требующее специальных мероприятий по увеличению их несущей способности и общей 
устойчивости. 
  Облицовка фасадных стен выполнена из блоков природного камня – мрамора (большая 
часть поверхностей) и гранита (отдельные элементы). Первоначально фасадная облицовка 
была из блоков серого рускеальского мрамора. Основная часть рядовых блоков имела 
примерно равные размеры по лицевой поверхности: высоту ~0,7 м и ширину ~1,5 м, что 
обеспечивало регулярный рисунок облицовки, который являлся важным элементом 
архитектурного оформления здания. Внутренняя грань блоков (противоположная 
лицевой) имела грубую обработку, а толщина блоков была переменной (от 0,2 м до 0,6 м).  
Для крепления блоков облицовки первоначально были использованы стальные, кованные 
металлические элементы, закрепленные в пазы при помощи свинца: - пироны – 
вертикальные стержни, устанавливаемые в отверстия в верхних и нижних гранях блоков и 
объединяющие блоки смежных рядов; - скобы, заведенные отгибами в отверстия в 
верхних гранях блоков и объединяющие соседние блоки каждого ряда; - костыли, забитые 
в кирпичную кладку (или гранитные пояса) стен, заведенные отгибами в отверстия в 
верхних гранях блоков облицовки и предотвращающие опрокидывание блоков. По 
данным обследования сделан вывод, что облицовка основных плоскостей фасадов от 
уровня подоконного пояса (на отм. +4,279 м) до уровня архитрава (отм. + 18,199 м) 
выполнялась после возведения стен, вероятно - для предотвращения возможных 
повреждений облицовки вследствие первоначальной усадки кирпичной кладки стен. Это 
предположение подтверждается наличием зазоров между блоками облицовки и 
кирпичной кладкой стен, заполненных разнородными материалами (кирпичная закладка, 
кирпичный бой и даже строительный мусор, пролитые известковым раствором), а также 
особым конструктивным решением крепления блоков 28-го ряда облицовки, которые 
было необходимо монтировать под установленными ранее блоками архитрава (29-й ряд).  
  За время эксплуатации здания неоднократно выполнялись реставрационные ремонты 
каменной облицовки фасадов. При этом использовались различные технологии и 
конструктивные решения: - для дополнительного закрепления сохраняемых блоков были 
установлены шпильки из латуни, проходящие сквозь блок и забитые в кладку стены; - 
вставки небольшого размера устанавливались на растворе в специальные выборки, 
сделанные в поврежденных местах сохраняемых блоков; - новые блоки закреплялись на 
смежных сохраняемых блоках с помощью растворных шпонок, для чего в торцах нового и 
смежных с ним блоков выполнялись шпоночные пазы; - пазухи и неплотности между 
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блоками облицовки и кирпичной кладкой стены заполнялись инъектированием раствора 
через отверстия в швах между блоками.  
    Обследованием выявлены многочисленные дефекты и повреждения каменной 
облицовки фасадов, среди которых следует выделить: - геометрические несовершенства 
плоскостей облицовки: отклонения от вертикали больших участков фасадных 
поверхностей, «выпучивание» отдельных фрагментов облицовки, смещения 
(«выпирание») отдельных блоков или их частей (углов или граней) относительно общих 
плоскостей фасадов; - потеки воды (или их следы) на различных участках фасадов, 
преимущественно вдоль швов между блоками облицовки. Такие дефекты указывают на 
распространение влаги в полостях между облицовкой и кладкой стен. Наличие полостей и 
неплотностей подтверждено выполненными при обследовании локальными вскрытиями и 
зондированиями облицовки. Периодическое замерзание воды в полостях за облицовкой 
являются одной из основных причин повреждений как блоков облицовки, так и внешнего 
слоя кирпичной кладки стен; - выветривание (выкрашивание, вымывание) растворного 
заполнения между каменными блоками облицовки. Незаполненные швы между блоками 
стали одним из путей проникания влаги в толщу стен; - трещины в блоках облицовки. 
Бόльшая часть трещин имеет близкие к вертикальному направления и пересекает блоки в 
их средних частях по всей высоте. Такие повреждения, очевидно, представляют 
значительную опасность возможным падением крупных фрагментов блоков. Трещины в 
блоках в основном сосредоточены вдоль наружного угла, образованного пересечением 
стен по осям «В» и «2».  
    Общее техническое состояние каменной облицовки фасадов по результатам 
выполненного обследования оценено как недопустимое (на отдельных участках - как 
аварийное), требующее проведения ремонтных работ.  
   Внутренняя поверхность стены по оси «3» со стороны чердака имеет вид открытой 
кирпичной кладки (с тремя поясами прокладных плит из природного известняка). 
Обследованием выявлены поверхностные повреждения материалов кладки, следы 
выщелачивания шовного раствора. На отдельных участках (непосредственно над 
чердачными перекрытиями) ранее выполнены работы по вычинке и дополнительной 
защите кладки стены. Причиной повреждений является длительное увлажнение 
поверхности стены как вследствие возможных повреждений кровли, так и вследствие 
выпадения конденсата (что более вероятно). 
    Внутренняя облицовка стен лестницы. Стены лестницы, расположенной в осях «В»-
«Г»/«2»-«3», имеют переменную толщину, поскольку наружный контур стен имеет в 
плане форму, близкую к квадрату, а внутренний контур лестничной шахты - форму 
окружности. Наименьшая толщина стен составляет ~2,7 м. Стены лестничной клетки - 
кирпичные, сложены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе. 
Кирпичная кладка стен усилена горизонтальными поясами из крупноразмерных 
гранитных блоков. Внутренняя верста кладки стен (облицовка шахты лестницы) 
выполнена из блоков природного известняка. Высота блоков составляет ~15 см, ширина 
от 16 см до 26 см. Переменная ширина блоков обеспечивает перевязку внутренней 
каменной версты (облицовки) с основным массивом кирпичной кладки стены. Глубина 
заделки гранитных ступеней лестницы составляет ~0,25 м, т.е. ступени опираются в 
основном на каменную облицовку шахты. 
   Обследованием выявлены следующие основные дефекты и повреждения внутренней 
облицовки стен лестницы: 
- значительные отклонения от правильных геометрических размеров. В уровне основания 
колокольни (на отметке +31,760 м) вертикальная ось шахты лестницы отклонена от оси 
конструкций колокольни приблизительно на 0,5 м. Отклонения от вертикали имеют также 
отдельные участки облицовки - на участках высотой 1,4 м горизонтальные смещения стен 
достигают 80 мм, т.е. наклон составляет 5,7%; 
- в целом низкое качество работ по устройству каменной облицовки между высотными 
отметками +12,410 м и +30,760 м., - наблюдаются нарушения регулярной перевязки 
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(смещения блоков смежных рядов во многих местах - не более 50 мм), а также 
переменные толщины швов между блоками (при этом толщина значительной части швов 
превышает 10 мм); 
- трещины в отдельных каменных блоках облицовки и раскрытия швов между блоками. 
Трещины и раскрытия швов наблюдаются в основном в средней (по высоте) части 
лестничной шахты, вблизи вертикальной линии окон, имеют ширину в пределах 0,3 мм. 
Положение и характер трещин позволяют предположить, что их возникновение связано с 
неравномерными осадками основания, в основном - в первоначальный период 
существования здания; 
- вымывание раствора из швов между каменными блоками на значительную глубину 
(более 100 мм), преимущественно - в верхней части лестничной шахты (выше отметки 
+12,410 м). Основной причиной повреждений является интенсивное выпадение 
конденсата влаги в зимние периоды в наиболее холодной верхней зоне лестничной шахты. 
Этот вид повреждений наиболее опасен, поскольку нарушает связь между блоками 
облицовки, которая в основном воспринимает нагрузку от конструкций лестницы; 
- отсутствие растворного заполнения под бόльшей частью опорной площади гранитной 
ступени-площадки №62 (на отм. +9,570 м); 
- глубокое (до 120 мм) разрушение кирпичной кладки опорного участка арочной 
перемычки над проемом в уровне 210-го ÷ 214-го рядов каменной облицовки (в отметках 
+28,800 м ÷ +29,400 м). 
   По результатам обследования техническое состояние внутренней облицовки стен 
лестницы признано ограниченно работоспособным.    
   Система водоотвода, линейные окрытия, гидроизоляция балкона 
   Система водоотвода с кровли в зоне обследования имеет достаточно сложное и 
не вполне обычное решение. Она включает: 
- водосточная труба, расположенная в толще кладки стены по оси «3» у оси «В» и 
обеспечивающая сброс дождевых и талых вод с большой площади крыши над основным 
объемом собора на уровень промежуточного карниза (на высотной отметке +30,063 м); 
- протяженный горизонтальный водоотводящий желоб, проходящий по главному карнизу 
(на отм. +22,496 м) вдоль стен по осям «2» и «В» и отводящий сбросы с западного ската 
кровли над портиком в осях «Г»-«Ж»/ «1»-«2»; 
- водосборные лотки большой площади, установленные во внутреннем углу в осях 
«В»/ «3» в уровнях промежуточного (на отм. +30,063 м) и главного (на отм. +22,496 м) 
карнизов; 
- вертикальные наружные водосточные трубы в осях «В»/«3», через которые 
осуществляется сброс воды из водосборных лотков. 
Все основные элементы системы водоотвода выполнены из листовой меди с 
соединениями на фальцах и на пайке. 
  Сложность устройства системы водоотвода, наличие труднодоступных для 
периодического обслуживания и ремонта элементов способствуют скоплениям снега и 
образованию наледей. Удаление наледей ручным способом неизбежно приводят к 
механическим повреждениям (деформациям, сквозным отверстиям) элементов. 
   Обследованием выявлены многочисленные поврежденные участки элементов системы 
водоотвода: внутристенной водосточной трубы, водоотводящего желоба, водосборных 
лотков, водоприемных воронок и звеньев водосточных труб. Значительные повреждения 
имеет кирпичная кладка стены по оси «3» у оси «В» в зоне расположения внутристенного 
водосточного короба (на отметках +30,063 м ÷ +33,670 м). 
   Техническое состояние элементов системы водоотвода по результатам обследования 
 признано недопустимым, требующим проведения ремонта. 
   Линейные окрытия карнизов, подоконного пояса выполнены из листовой меди с 
соединениями на фальцах. Примыкания к стенам конструктивно решены заведением 
окрытий в пазы, выполненные в каменной облицовке стен. При периодических ремонтах 
стыки окрытий со стенами были дополнительно изолированы мастикой-герметиком. 
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   Обследованием выявлены многочисленные деформированные участки окрытий, на 
которых длительное время наблюдаются застои воды. Герметик на отдельных участках 
стыков окрытий со стенами поврежден или полностью разрушен. Видимые участки 
затекания воды под окрытия свидетельствуют о наличии повреждений листов окрытий и 
их соединений, недостаточной надежности изоляции стыков окрытий со стенами. 
   По результатам обследования общее техническое состояние линейных окрытий оценено 
как недопустимое, требующее проведения ремонта. 
   Гидроизоляция площадки балкона выполнена в виде сплошного медного листового 
окрытия. На стыках со стенами окрытие заведено в пазы, выполненные в мраморной 
облицовке стен и пилонов. В связи с затрудненным доступом на балкон для технического 
обслуживания на площадке балкона периодически скапливался снег, что приводит к 
разрушениям как гидроизоляционного окрытия площадки, так и листовой обшивки 
подоконной части стены по оси «В», а также к увлажнению верхних рядов кирпичной 
кладки стены в основании балкона. 
   По результатам обследования техническое состояние гидроизоляции площадки балкона 
оценено как недопустимое, требующее проведения ремонта. 
   По результатам обследования был сделан вывод- дефекты и повреждения элементов 
системы водоотвода, защитных линейных окрытий и гидроизоляции балконов являются 
основной причиной увлажнения как поверхностей фасадов, так и материалов облицовки и 
кирпичной кладки фасадных стен. 
  Работы по ремонту водоотводящих и гидроизоляционных элементов должны быть 
первоочередными в комплексе мероприятий по реставрационному ремонту фасадов.  
 
      Раздел 3. Проектная документация 

11.5.3.1. Том 3.1. Часть 1. «Пояснительная записка» (РД-31908236054-02 -ПЗ)  
   В текстовой части общей пояснительной записки содержатся достаточные исходные 
данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об 
объекте, исторические сведения об объекте, краткое описание существующего облика 
объекта, технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном 
назначении объекта, технико-экономические показатели объекта проектирования, 
сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий, сведения о 
решениях и мероприятиях, предусмотренных проектной документацией, характеристику 
принципиальных инженерных и технологических решений, перечень производственных 
работ. 
 
11.5.3.2. Том 3.2. Часть 2. «Архитектурные решения». РД-31908236054-02-АР 
   Отчет содержит краткие исторические сведения об объекте культурного наследия, 
архивные фотографии, общее описание объекта, предмет охраны объекта культурного 
наследия. В заключении по итогам проведенных комплексных научных исследований 
даны краткие выводы и перечислены виды работ, предполагаемые к выполнению на 
объекте.  
  Проект содержит следующие виды архитектурно-строительных работ по реставрации 
фасадов здания: 
Каменная облицовка. Гранит. 
-расчистка от загрязнений: пылевых, сажистых, следов жизнедеятельности птиц, 
трудноудаляемых загрязнений; 
-удаление подтеков ржавчины и патины, высолов на поверхности; 
-домастиковка мелких сколов; 
-восполнение крупных утрат: изготовление новых вставок из гранита рапакиви, либо 
восполнение утрат составами на основе полиэфирных смол с наполнителем из каменной 
(гранитной) крошки различных фракций; 
-инъектирование трещин; 
-восполнение шовного раствора; 
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-устройство демпферных швов; 
-шлифовка и полировка в местах восполнения утрат; 
-полировка. 
Каменная облицовка. Мрамор. 
-склеивание блоков, имеющих одну сквозную трещину, с применением полиэфирного 
клея и 2 шпилек диаметром 16 миллиметров насквозь, поперек трещины; 
-расчистка от загрязнений: пылевых, сажистых, следов жизнедеятельности птиц, 
трудноудаляемых загрязнений; 
-удаление подтеков ржавчины и патины, высолов на поверхности; 
-биоцидная обработка в местах поражений; 
-удаление деструктированных вставок, шовного материала; 
-удаление деструктированных домастиковок на гладких поверхностях и на 
сложнопрофилированных поверхностях; 
-восполнение крупных утрат плоской облицовки блоками рускеальского мрамора; 
-восполнение крупных утрат на сложнопрофилированных поверхностях выколотными 
медными элементами; 
-восполнение мелких утрат на сложнопрофилированных поверхностях домастиковками 
известковым раствором, на гладких поверхностях; 
-восполнение шовного материала; 
-инъектирование трещин; 
-инъектирование пустот между облицовкой и кирпичной кладкой известковым раствором; 
-шлифовка и полировка шероховатых поверхностей по необходимости; 
-обработка фулероидным адгезивом, гидрофобизация и укрытие воском с полировкой 
гладких поверхностей; 
-обработка фулероидным адгезивом, гидрофобизация профилированных поверхностей; 
-полировка. 
 Металлический декор (бронза и медь). 
-демонтаж элементов для реставрации в условиях мастерской; 
-расчистка от пыли; 
-противосолевая обработка; 
-консервация (обработка БТА); 
-защитная обработка воском; 
-патинирование (газодинамика); 
-восполнение утрат (литье по модели); 
-устройство водоотведения от подошвы колонн, полуколонн и пилястры; 
-монтаж на место с герметизацией примыкания. 
Оконные заполнения: 
-демонтаж окон ОК-3 для реставрации в условиях мастерской. Устройство временных 
окон на винтовой лестнице колокольни; 
-замена стекол ОК-1 и ОК-3; 
-изготовление литых бронзовых штапиков (вместо замазки); 
-реставрация оконной фурнитуры окон ОК-1 и ОК-3. 
 Медные окрытия (линейные и выколотные). 
-демонтаж всех окрытий для реставрации в условиях мастерской: отжиг, рихтовка, 
удаление оловянно-свинцового припоя на швах, заварка трещин и разрывов, удлинение 
свесов; 
-реставрация подложечных поверхностей: удаление выравнивающих цементных слоев, 
реставрация крепежа мраморных блоков – скоб из черного металла, устройство 
выравнивающих подложек на известковом растворе; 
-устройство разуклонки и гидроизоляции на балюстрадах С-З колокольни; 
-изготовление и монтаж кровельных костылей из латуни; 
-восполнение утраченных окрытий; 

24



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

-монтаж медных окрытий с герметизацией примыкания к стенам и устройством 
компенсаторов линейного расширения. 
Система организованного отвода воды. 
-демонтаж, устройство временных желобов и сливов; 
-реставрация в условиях мастерской: расчистка, отжиг, рихтовка, удаление оловянно- 
свинцового припоя на швах, заварка трещин и разрывов, восполнение крупных утрат и 
пробоин новым материалом; 
-воссоздание (по необходимости) и реставрация стального каркаса желоба Жв-1, 
закладных деталей; 
-сборка на место. 
Карнизные водоприемные чаши: (работы ведутся совместно с организованной системой 
водоотвода)-замена в идентичном материале. 
Водосточные трубы: 
-реставрация по месту с рихтовкой и заваркой пробоин; 
-реставрация стальных ухватов по месту с заменой по необходимости. 
Элементы из черного металла на фасаде. 
-расчистка, удаление коррозии; 
-рихтовка; 
-проварка трещин; 
-восполнение утрат крепежа, каркасов; 
-замена крепежа, пришедшего в негодность; 
-антикоррозийная обработка; 
-покраска по металлу; 
-замена стального кованного страховочного поручня. 
Молниезащита 
-расчистка от загрязнений; 
-проварка стыков швов; 
-проверка надежности крепежа; 
-ремонт крепежа молниезащиты; 
Кирпичная кладка 
-противосолевая двухкратная обработка; 
-очистка поверхности кирпича пространства чердака от легкоудаляемых загрязнений; 
-укрепление деструктированного кирпича; 
-восстановление кирпичной кладки (восполнение утрат кирпича); 
-восполнение шовного раствора (толщина 20 мм) кирпичной кладки; 
-устройство продухов вентиляции (2 шт.) на чердаке (см. л. АР-20); 
-восстановление кирпичной кладки в основании балюстрады (стена С-2) С-З колокольни; 
-вычинка кирпичной кладки в семь рядов с перевязкой на балюстрадах колокольни; 
-вычинка кирпичной кладки верхней грани парапета кровли – min. 30 шт. кирпичей. 
11.5.3.3.1 Том 3.3.1. Часть 3. Конструктивные решения». Книга 1 «Мраморная 
облицовка фасада» РД-31908236054-02-КР-1 
В соответствии с рекомендациями, сформулированными по результатам проведенного 
обследования, проектом предлагается: 
1. для участков с наибольшими повреждениями облицовки: 
- демонтаж мраморных блоков облицовки с их маркировкой, очисткой и складированием 
на специально оборудованной площадке; 
- расчистка поверхностей стен от раствора и других заполнений, демонтаж поверхностных 
слоев кирпичной кладки; 
- дообследование состояния кирпичной кладки и мраморных блоков; 
- монтаж мраморных блоков облицовки; 
2.для остальных участков облицовки: 
- фиксация сохраняемых блоков на границе с демонтируемыми блоками облицовки; 
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- инъектирование раствора в полости между мраморными блоками облицовки и 
поверхностями стен; 
- зачеканка раствором незаполненных швов между каменными блоками облицовки; 
в) - для отдельных блоков облицовки, поврежденных поперечными трещинами: 
- дополнительное закрепление блоков стержневыми анкерами, проходящими сквозь блоки 
и защемленными в кладке стен; 
- мастиковка отверстий под анкеры. 
Демонтаж облицовки. 
  В виду крайне сложного конструктивного наполнения конструкции стен собора и 
наличие старой трещины (раскрытие в мраморной облицовке с 2004 года составило до 20 
мм), предлагается участок мраморной облицовки ниже венчающего карниза частично 
разобрать. Разборке подлежит площадь = 58,66 м2. Объем демонтируемого камня =17,6 
м3.  
  Демонтаж мраморных блоков облицовки предусмотрено выполнять горизонтальными 
рядами, начиная с 28-го ряда, в направлении сверху вниз. Демонтаж каждого ряда 
начинается от угла в осях «В»/«2» и ведется в двух направлениях - в стороны осей «Г» и 
«3». Для фиксации положения сохраняемых блоков на границах с демонтируемыми 
участками используются временные приспособления - деревянные стойки на клиньях, 
разжимные анкеры, устанавливаемые в кладке стен. 
 Демонтаж блоков вести последовательно, в направлении сверху вниз в соответствии с 
захватками "1" - "2.5". Разборку каждой захватки согласовывать комиссионно. 
   После демонтажа захватки №1 необходимо произвести очистку, оголившейся, 
кирпичной кладки от поздних растворов и произвести замер относительной влажности 
кладки. Для освидетельствования состояния самой кирпичной кладки и состояния 
мраморных блоков собирается комиссия с участием представителей Авторского надзора, 
научным советом пользователя и представителями КГИОП. При осмотре мраморных 
блоков создается уточненная дефектная ведомость. Далее принимается решение о 
возможности проведения работ по разборке мраморной облицовки. 
– Захватка 2.1. Процедура освидетельствования и выбраковки мрамора повторяется. 
  Такими методами производятся и дальнейшие разборки Захваток 2.2-2.5. Работа по 
разборке продолжается до того момента, когда комиссия не остановит ее. 
   Демонтируемые мраморные блоки облицовки непосредственно после демонтажа 
перемещаются на специально оборудованные площадки. Не допускается складирование 
на лесах блоков облицовки и строительного мусора. 
   После демонтажа блоков на захватке выполняется фиксация сохраняемых блоков, 
граничащих с демонтируемыми, после этого начинается работа по демонтажу мраморных 
блоков следующей захватки. 
   Дальнейшее решение по конструктивному усилению кирпичной стены С-З угла 
принимается также комиссионно. 
   Для усиления поверхностей кирпичных стен на угловом участке в осях «В»/«2» 
предлагается «устройство железобетонных рубашек. Железобетонные рубашки 
выполняются на участках между горизонтальными гранитными поясами вместо 
удаляемых поверхностных слоев кирпичной кладки. Толщина железобетонных рубашек 
принимается равной 120 мм (1/2 кирпича). Рубашки выполняются из бетона класса по 
прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F100, марки по 
водонепроницаемости W6. Рубашки армируются каркасами из вертикальных и 
горизонтальных стержней А-III (А400) диаметром 12 мм, объединяемых на сварке. 
Закрепление арматурных каркасов к кирпичной кладке стены обеспечивается с помощью 
разжимных анкеров диаметром 12 мм, на свободных концах которых устанавливаются 
уголки. Горизонтальные стержни арматурных каркасов соединяются с горизонтальными 
полками уголков сварными швами; монтируется вновь мраморная облицовка. 
   Расчистка поверхностей стен от раствора и других заполнений, демонтаж 
поверхностных слоев кирпичной кладки. 
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   После демонтажа мраморных блоков облицовки и фиксации сохраненных, выполняется 
расчистка поверхностей стен от раствора и прочих заполнений пазух между облицовкой и 
стенами. Удаляются поврежденные поверхностные участки кирпичной кладки стен. 
Расчистка производится на участках демонтированной облицовки, а также частично (по 
доступности) на примыкающих участках с сохраненной облицовкой. 
   Работы предложено сопровождать обследованием технического состояния кладки, по 
результатам которого определяются проектные решения по усилению стен. 
   Дообследование состояния кирпичной кладки и мраморных блоков. 
   По результатам дополнительного обследования комиссионно принимается решение о 
способе усиления кирпичной кладки стен (при необходимости), количестве мраморных 
блоков, подлежащих замене. 
  При производстве работ необходимо учесть крайне сложное конструктивное наполнение 
конструкций стен собора и наличие старой трещины (раскрытие в мраморной облицовке с 
2004 года составило до 20 мм), протечек через кровлю и других факторов. 
  Предлагается освидетельствовать сам кирпич: влажность, его целостность, 
монолитность и прочность. Кладочный раствор также необходимо исследовать на 
целостность и прочность. 
   Монтаж мраморных блоков облицовки. 
  В процессе обследования была проведена предварительная (визуально-
технологическая) оценка возможности дальнейшего использования демонтируемых 
блоков. Составлена картограмма блоков, подлежащих категорической замене по разным 
факторам: множественные трещины поперечные; вертикально продольные трещины 
(расслоение блока); деструкция кальцита слоями в теле мрамора; потеря конструктивно 
несущей способности; архитектурные размерности блоков каменной кладки облицовки. 
  Все выбракованные каменные элементы облицовки предлагается максимально 
использовать для устройства вставок в местах утрат на данном фасаде. 
 Предложенная в проекте схема замены камня является предварительной. По состоянию 
мраморной облицовки и по совокупности факторов, определяющих выбраковку мрамора 
при разборке каменной кладки, и опыту работы с данным видом камня предположительно 
возможно выявление деструктированного мрамора до 50%. 
   Схему и метод крепления блоков на место предлагается разработать в рамках авторского 
надзора при производстве работ. 
  Фиксация сохраняемых блоков на границе с демонтируемыми блоками облицовки, 
после этого рекомендуется начинать работу по демонтажу мраморных блоков следующей 
захватки. В проекте предложены решения по фиксации блоков. 
   Инъектирование раствора в полости между мраморными блоками облицовки и 
поверхностями стен. 
   На участках сохраняемой облицовки инъектирование раствора в зону контакта 
мраморных блоков и кладки стен производится через отверстия, выполняемые в швах 
между блоками облицовки. Раствор подается в отверстия под давлением 1-2 атм. (1-2 
кг/см²). 
   Инъектирование раствора в зону контакта облицовки и кладки стен выполняется на 
участках облицовки, не подвергающихся переборке. Инъектирование производится через 
отверстия, рассверливаемые в швах между блоками облицовки.  
   Дополнительное закрепление блоков стержневыми анкерами, проходящими сквозь 
блоки и защемленными в кладке стен. 
 Дополнительное закрепление блоков, поврежденных трещинами, предлагается 
выполнить с помощью стержневых анкеров. Для установки анкеров по обе стороны от 
трещины выполняются отверстия, проходящие сквозь блок и заходящие в тело каменной 
кладки стены. С фасадной стороны блока отверстия раззенковываются для потайной 
установки шайб и гаек. После установки анкеров отверстия в блоках мастикуются. 
   Отверстия, подготовленные для установки анкеров, могут быть первоначально 
использованы для инъектирования раствора в зону контакта облицовки и кладки стен 
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11.5.3.3.2 Том 3.3.2. Часть 3. Конструктивные решения». Книга 2 Усиленные 
неинвентарные леса» РД-31908236054-02-КР-2 
 При проектировании лесов решены специфические задачи: 
- оборудование лесов приспособлениями для перемещения грузов весом до 1,5 т; 
- обеспечение устойчивости конструкций лесов без закрепления к стенам здания. 
   Проектируемые неинвентарные леса предполагается установить на участках фасадов, 
где предусматривается демонтаж блоков мраморной облицовки стен. На участках фасадов 
по оси «2» в осях «В»-«Г» и по оси «В» в осях «2»-«3» выше отметки +22,530 м (выше 
уровня главного карниза), а также на фасаде по оси «3» по всей его высоте планируется 
установка инвентарных трубчатых клиновых лесов. 
 Основные конструкции лесов представляют собой стоечно-балочную систему. 
   Стойки и балки выполняются из гнутых стальных труб. Соединения элементов 
выполняются на сварных швах, встык или с использованием накладок. Рабочие настилы 
выполняются из деревянного бруса высотой 100 мм. Ярусы лесов, расположенные в зоне 
предполагаемого демонтажа мраморной облицовки стен собора, оборудуются подвесными 
балками-монорельсами для талей. 
Общая устойчивость конструкции лесов обеспечивается: 
- жесткими узловыми соединениями основных элементов (стоек и балок); 
- диагональными связями в фасадных плоскостях лесов; 
- наличием лестницы (ядра жесткости); 
- формой конструкции в плане; 
- совместной работой с конструкциями контрфорсов. 
  Основанием конструкций лесов и контрфорсов служат дорожные железобетонные 
плиты, укладываемые на уплотненную песчаную подготовку. Опорные элементы 
металлоконструкций лесов и контрфорсов устанавливаются на плитах с помощью 
анкерных болтов (химических анкеров на инжекционной массе A-PE). Для 
предотвращения подъема плит под действием ветровых нагрузок используется пригруз в 
виде бетонных фундаментных блоков. 
 
11.5.3.4. Том 3.4. Часть 4. «Технологические рекомендации по реставрации» РД-
31908236054-02-ТР 
Проведённые исследования:  
-визуальный осмотр для определения общего состояния и основных дефектов;  
-аналитические исследования С-З угла Исаакиевского собора 
-результаты петрографического изучения растворных материалов 
На основании проведённых исследований в томе представлены следующие выводы: 
1. Состояние материалов отделки (штукатурный слой) находятся в неудовлетворительном 
состоянии, что связано с разрушением под воздействием атмосферной влаги. Имеются не 
значительные по площади участки утрат кладочного раствора, что может быть связано с 
протечками в кровле, воздействием знакопеременных температур и влажности при 
различных КТР и коэффициентом набухания материалов при увлажнении. 
2. Имеются участки утрат штукатурного слоя с оголением кирпичной кладки и участками 
деструкции и разрушения поверхности кирпича. 
3. Миграция влаги, перекристаллизация и осаждение солей на кирпичной кладке в местах 
протечек купола. 
4. Защитно-декоративный красочный слой на поверхности штукатурной отделки откосов 
– известково-меловая краска. 
5. Защитно-декоративный красочный слой на поверхности кирпичной кладки в интерьере 
купола – масляная краска. 
6. Медные листы наружной облицовки разошлись в местах стыков. Пайка швов – 
оловянно-свинцовая. Паянные швы разорваны из-за разных линейных коэффициентов 
расширения меди и припоя. 
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7. В трещины и разрывы медной облицовки попадают атмосферные осадки, что вызывает 
разрушение кладки и коррозию металлический элементов. 
8. Отсутствие продухов в пространстве за медной облицовкой приводит к «запариванию» 
кладки и ее разрушению. 
9. На карнизах имеется отрицательный уклон. 
10. Оконные заполнения бронзовые установлены в чугунные рамы. Чугун коррозирует без 
защитного красочного слоя. 
11. Стекла покрыты копотью, имеют трещины. Фурнитура местами утрачена, как и одна 
створка. 
Основными причинами развития дефектов материалов отделки и конструкций 
являются: 
-естественное старение материалов; 
-нарушение герметизации окрытий и облицовок; 
-сложные погодные условия на высоте; 
-применение разнородных по прочности и жесткости материалов, обладающих 
различными физико-механическими и неупругими свойствами; 
 Том содержит информацию об основных дефектах дефекты медной кровли; 
мраморной облицовки фасада, кирпичной кладки, плит гранита, полученную при 
проведении исследований и представленных в томах: «Отчет по комплексным 
научным исследованиям» (РД-31908236054-02 -ТО); «Архитектурные решения» (РД-
31908236054-02-АР) и «Конструктивные решения». Книга 1 «Мраморная облицовка 
фасада» (РД-31908236054-02-КР-1). 
   На основании проведённых исследований предложены следующие технологические 
рекомендации по реставрации фасадов Северо-Западного каре. 
1. Каменная облицовка. Гранит. 
-расчистка от загрязнений: пылевых, сажистых, следов жизнедеятельности птиц, 
трудноудаляемых загрязнений; 
-удаление подтеков ржавчины и патины, высолов на поверхности; 
- домастиковка мелких сколов; 
- восполнение крупных утрат: изготовление новых вставок из гранита рапакиви, либо 
восполнение утрат составами на основе полиэфирных смол с наполнителем из каменной 
(гранитной) крошки различных фракций; 
-инъектирование трещин; 
-восполнение шовного раствора; 
-устройство демпферных швов; 
-шлифовка и полировка в местах восполнения утрат; 
-полировка. 
2. Каменная облицовка. Мрамор. 
-расчистка от загрязнений: пылевых, сажистых, следов жизнедеятельности птиц, 
трудноудаляемых загрязнений; 
-удаление подтеков ржавчины и патины, высолов на поверхности; 
-биоцидная обработка в местах поражений; 
-удаление деструктированных домастиковок и вставок, шовного материала; 
-восполнение крупных утрат плоской облицовки блоками рускеальского мрамора; 
-восполнение крупных утрат на сложнопрофилированных поверхностях выколотными 
медными элементами; 
-восполнение мелких утрат на сложнопрофилированных поверхностях домастиковками 
известковым раствором; 
-восполнение шовного материала; 
-инъектирование трещин; 
-инъектирование пустот между облицовкой и кирпичной кладкой известковым раствором; 
-шлифовка и полировка шероховатых поверхностей по необходимости; 
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-обработка фулероидным адгезивом, гидрофобизация и укрытие воском с полировкой 
гладких поверхностей; 
-обработка фулероидным адгезивом, гидрофобизация профилированных поверхностей. 
3. Металлический декор (бронза и медь). 
-демонтаж элементов для реставрации в условиях мастерской; 
-расчистка от пыли; 
-противосолевая обработка; 
-консервация (обработка БТА); 
-защитная обработка воском; 
-патинирование (газодинамика); 
-восполнение утрат (литье по модели); 
-устройство водоотведения от подошвы колонн, полуколонн и пилястры; 
-монтаж на место с герметизацией примыкания. 
4. Оконные заполнения: 
-замена стекол и замазки окон ОК-1 и ОК-3; 
-реставрация оконной фурнитуры окон ОК-1 и ОК-2. 
  Рекомендация: после выполнения общей промывки изделия моющими щелочными и 
водными средствами следует горячая сушка. Далее на позеленевшие участки 
накладываются компрессы 8 - 10% раствором Трилона – Б. 
  Детали, которые можно демонтировать обрабатываются методом погружения. 
  Консервация выполняется после тщательной просушки синтетическим воском 
«Космолойд - 80» растворимым в Уайт спирите до 10%. Восковка кистями и тампонами с 
последующей сушкой. 
5. Медные окрытия (линейные и выколотные). 
-демонтаж всех окрытий для реставрации в условиях мастерской: отжиг, рихтовка, 
удаление оловянно-свинцового припоя на швах, заварка трещин и разрывов, удлинение 
свесов. 
-реставрация подложечных поверхностей: удаление выравнивающих цементных слоев, 
замена корродированного крепежа мраморных блоков, устройство выравнивающих 
подложек на известковом растворе; 
-вычинка кирпичной кладки в два ряда (не менее) с перевязкой на балюстраде 
колокольни; 
-изготовление и монтаж кровельных костылей из латуни; 
-восполнение утраченных окрытий; 
-монтаж медных окрытий с герметизацией примыкания к стенам и устройством 
компенсаторов линейного расширения. 
6. Система отвода воды. 
Водосливные желоба: демонтаж; реставрация в условиях мастерской: расчистка, отжиг, 
рихтовка, удаление оловянно-свинцового припоя на швах, заварка трещин и разрывов, 
восполнение крупных утрат и пробоин новым материалом; воссоздание (по 
необходимости) и реставрация стального каркаса желоба Жв-1, закладных деталей; сборка 
на место. 
Карнизные водоприемные чаши: замена в идентичном материале. 
Водосточные трубы: реставрация по месту с рихтовкой и заваркой пробоин; реставрация 
стальных ухватов по месту с заменой по необходимости. 
7. Элементы из черного металла на фасаде. 
-расчистка; удаление коррозии; 
-рихтовка; 
-проварка трещин; 
-восполнение утрат крепежа, каркасов; 
-замена дефектного крепежа; 
-антикоррозийная обработка; 
-покраска по металлу; 
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-замена стального кованного страховочного поручня. 
8. Молниезащита 
-расчистка от загрязнений; 
-проварка стыков швов; 
-проверка надежности крепежа; 
-ремонт крепежа молниезащиты. 
Конструктивные решения. 
     Для усиления поверхностей кирпичных стен на угловом участке в осях «В»/«2» 
предлагается устройство железобетонных рубашек. Железобетонные рубашки 
выполняются на участках между горизонтальными гранитными поясами вместо 
удаляемых поверхностных слоев кирпичной кладки. Толщина железобетонных рубашек 
принимается равной 120 мм (1/2 кирпича). Рубашки выполняются из бетона класса по 
прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F100, марки по морозостойкости 
W6. Рубашки армируются каркасами из вертикальных и горизонтальных стержней А-III 
(А400) диаметром 12 мм, объединяемых на сварке. Закрепление арматурных каркасов к 
кирпичной кладке стены обеспечивается с помощью разжимных анкеров диаметром 12 
мм, на свободных концах которых устанавливаются уголки (поз. 2, л. 4). Горизонтальные 
стержни арматурных каркасов соединяются с горизонтальными полками уголков 
сварными швами. 
    Для фиксации вновь устанавливаемых мраморных блоков предложено использовать 
несколько типов металлических крепежных элементов: пироны; скобы; костыли 
различных типов.   
   Пазухи между вновь установленными блоками облицовки и поверхностями стен 
предложено заполнить жидким известковым раствором (с фракцией наполнителя 0,63 
Марка М50). 
     Дополнительное закрепление блоков, поврежденных трещинами, должно выполняться 
с помощью стержневых анкеров. Для установки анкеров по обе стороны от трещины 
выполняются отверстия, проходящие сквозь блок и заходящие в тело каменной кладки 
стены. С фасадной стороны блока отверстия раззенковываются для потайной установки 
шайб и гаек. После установки анкеров отверстия в блоках мастикуются. 
   На участках сохраняемой облицовки инъектирование раствора в зону контакта 
мраморных блоков и кладки стен предлагается производить через отверстия, 
выполняемые в швах между блоками облицовки 
   В данном томе представлены Технологические рекомендации по реставрации 
материалов наружной и внутренней отделки фасада собора. 
Реставрация кирпичной поверхности 
   Очистка кирпичной поверхности. Технология очистки керамического кирпича 
разработана на основе практического опыта применения моющих составов для удаления 
загрязнений, в том числе специфических, с поверхности кирпичных фасадов. 
   Внимательного отношения к себе требуют высолы, которые не только загрязняют фасад, 
но и принимают активное участие в разрушении керамического черепка. 
  Предложенная в проекте технология реставрации кирпичной поверхности 
предусматривает несколько подробно разработанных и представленных в проекте этапов:  
 - подготовительные работы; 
 - обезвреживание водорастворимых солей; 
 - биоцидную обработку поверхности; 
-очистку поверхности кирпича от легкоудаляемых загрязнений и сажистых; 
 укрепление деструктированного кирпича; 
-укрепление кирпича, имеющего шелушение поверхности; 
-восстановление кирпичной кладки; 
-восполнение утрат кирпича, потерявшего менее 1/10 своей толщины. (мастиковка); 
 -восполнение шовного раствора; 
 -защита кирпича. 
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Также в томе представлен раздел по технике безопасности. 
Реставрация металлических элементов – скобы, пироны, ухваты и пр., предполагает: 
-перед началом работ предлагается выполнить дополнительное изучение 
иконографического материала для получения данных об историческом облике элементов 
металлодекора, подлежащих реставрации. 
-реставрация чёрного металла выполняется силами реставраторов в условиях мастерской 
и на объекте по общепринятой технологии, последовательность выполнения работ 
подробно представлена в томе. 
  В данном разделе также предусмотрена техника безопасности при выполнении данных 
работ. 
Реставрация ухватов из черного металла -разработанная методика состоит из 
нескольких последовательных и подробно представленных этапов.  
1. Реставрация ухватов из черного металла производится по месту. 
2. Рекомендуемые к применению материалы, инструменты и оборудование, материалы. 
Реставрация медных и бронзовых элементов 
   Программа реставрационных работ медных окрытий и элементов декора из 
цветных металлов предусматривает: каждый элемент окрытий и декора реставрируется 
индивидуально; состав и виды операций подбираются в процессе ведения работ. В разделе 
тома подробно представлены разработанные типы операций.: 
 Технологические рекомендации по реставрации медного покрытия также 
разработаны и представлены последовательно с учетом возможных дополнительных 
видов работ. 
   Технология выколотки из листовых металлов. 
   В процессе предпроектных работ были проведены исследования засолённости 
бронзовых деталей Исаакия, разработаны и подготовлены рекомендации по их 
реставрации.  
  Проект содержит рекомендации по реставрации оконных рам из бронзы, которые 
включают:  
- дополнительное обследование окон для определения дефектов и выбора створок, 
которые будут демонтироваться и реставрироваться в условиях мастерской; 
-удаление стекол после демонтажа медного выколотного штапика. Все сохранившиеся 
подлинные стекла сохраняются при необходимости и возможности их дальнейшего 
применения; 
-подробную технология расчистки поверхности бронзы от различных загрязнений   
-установку новых стекол;   
-реставрацию петель и механизма запирания створок. 
  Основные технологические рекомендации по реставрации элементов из природного 
камня (гранит-рапакиви «Питерлит») содержат общие принятые при реставрации 
элементов из данного природного материала положения поэтапного ведения работ, 
применению инструментов, материалов, включая расчистку от загрязнений, обработку, 
мастиковку, восполнение утрат вставками камня; примерный порядок ведения работ: 
 Технологические рекомендации по ведению работ по реставрации мраморной 
облицовки фасадов плитами Рускеальского мрамора. 
   Технологии разработаны, исходя из состояния, состава и структуры мраморов, 
применённых при облицовке, конструктивных особенностей облицовки и состояния 
основания, на которое крепятся блоки. При составлении технологий учтены опыт 
проведения работ на отдельных участках облицовки фасада собора, на участках 
облицовки аналогичным каменным материалом фасадов мраморного дворца, опыт 
использования различных материалов при реставрации мраморных скульптур и 
декоративных элементов с деструктированной поверхностью, опыт работ по работе с 
новым мрамором. 
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   По предписанию КГИОП при разработке технологий не рассматривался вопрос об 
очистке и подготовке поверхности мрамора, была выбрана механическая очистка 
поверхности с применением методов шлифовки поверхности и последующего уплотнения 
слоя путём полировки. 
   Общая схема ведения работ по реставрации облицовки из мрамора включает в себя 
последовательное выполнение следующих работ: 
-расчистка поверхности с целью удаления выветрившегося и переродившегося, 
отслаивающегося и осыпающегося верхнего слоя камня;  
-удаление фрагментов камня, разрушенного из-за коррозии металлического крепежа, с 
расчисткой крепёжных элементов; 
-расчистка швов, трещин, поверхности утрат камня от продуктов разрушения поверхности 
мрамора, удаление растительности, колоний микроорганизмов и т.п; 
-подготовка гнёзд для вставки камня в зонах крупных утрат; 
-изготовление материала для вставок из мрамора сходного по свойствам и структуре с 
оригинальным облицовочным материалом; 
-установка креплений и вставка камня; 
-укрепление мрамора в зонах докомпановок; 
-докомпановка мелких утрат мрамора и заделка швов и трещин; 
-антисептическая обработка камня облицовки в зонах распространения микроорганизмов; 
-механическая и ручная обработка поверхности облицовки;  
-промывка поверхности для удаления остатков пыли и органических загрязнений; 
-защита поверхности камня; 
В представленном томе даются технологии по следующим направлениям работ: 
I. Укрепление мрамора в зонах докомпановок. 
II. Докомпановка мелких утрат мрамора и заделка швов и трещин. 
III. Защита поверхности камня. 
В томе представлены также рекомендации по использованию растворов для 
промывки камня после механической обработки поверхности. 
 Технология укрепление поверхности мрамора разработана для производства работ по 
структурному укреплению деструктированного крупно- и мелкозернистого мрамора, 
кальцитного и доломитизированного, использованного в облицовке фасадов и 
изготовлении декоративных элементов. 
   Разработка методики базировалась на данных о состоянии камня, полученных во время 
обследования состояния материалов отделки, лабораторных анализах поверхности слоёв 
деструктированного камня, а также исследовательских работ по подбору наиболее 
эффективных укрепляющих препаратов. При разработке методики также учитывался опыт 
работы по укреплению деструктированного камня при реставрации объектов 
декоративно-прикладного искусства. 
  Представленная технология распространяется на следующие виды деструкции мрамора, 
присутствующие в облицовке и декоративных элементах: 
а) дезинтеграция поверхностных слоёв камня с утратой связи между отдельными 
кристаллами, приводящее к осыпанию поверхности (сахаристое или песчаное разрушение 
мрамора); 
б) начальная стадия дезинтеграции поверхностного слоя, когда связь между отдельными 
частицами не потеряна, и они объединены в слабо связанные агрегаты, разрушаемые при 
приложении достаточного усилия; 
в) расслоение мрамора с образованием глубоких клиновидных трещин с выкрашиванием 
тонких перемычек; 
   Каждому виду разрушений соответствует своя методика проведения работ по 
укреплению, что связано с типом используемых материалов и спецификой их применения 
в каждом случае. 
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   Основные технологические операции по укреплению мрамора, подверженного трём, 
приведённым выше, видам разрушения представлены в специальных разделах данной 
методики. 
Раздел 1. Укрепление мрамора с полностью деструктированной поверхностью. 
   Данная технология распространяется на укрепление кальцитового и 
доломитизированного мрамора, использованного в отделке и декоративных элементов 
фасадов и имеющего полностью дезинтегрированную структуру поверхности и 
поверхностных слоёв (сахаристое или песчанистое разрушение мрамора). 
   Применение кремнеорганических растворов предусмотрено только на сухих участках 
камня (Влажность мрамора при проведении работ не должна быть выше 1% по массе (8 - 
по показанию электронных влагомеров)). 
 Раздел 2. Укрепление поверхности мрамора с начальной стадией дезинтеграци 
 Представленная технология распространяется на укрепление кальцитового и 
доломитизированного мрамора, использованного в отделке и декоративных элементах на 
фасадах и находящегося на начальной стадии дезинтеграции поверхности и 
подповерхностных слоёв. 
Раздел 3. Укрепление камня в зонах образования клиновидных глубоких трещин с 
выкрашиванием тонких перемычек. 
 Представленный раздел технологии распространяется на укрепление мрамора, 
разрушающегося с расслоением и образованием глубоких клиновидных трещин, 
приводящим к выкрашиванию тонких перемычек. 
Восполнение крупных утрат камня 
Технология разработана для проведения работ о установке деталей из камня или 
заменителей камня в зонах утраты каменных материалов. 
   Технология охватывает проведение работ по установке небольших фрагментов камня 
или заменяющих камень материалов, а также раздел использования клеящих материалов и 
мастик при установке больших каменных вставок для индивидуальных инженерных 
проектов установки блоков. 
   Технология разработана на основе лабораторных исследований стойкости клеевых 
соединений и опыте проведения аналогичных работ при реставрации каменных фасадов 
или монументальной скульптуры. 
   Изменения в технологический процесс проведения работ предусмотрено вносить только 
при наличии достаточной аргументации и с разрешения разработчиков и органов по 
охране ОКН. 
 Вставка камня и установка деталей из заменяющих камень материалов. 
  Установка камня из заменяющих камень материалов выполняется после очистки и 
высушивания поверхностей вставки и гнезда.   ацетоном. 
  Восполнение мелких утрат камня 
 Представленная технология, предназначена для выполнения работ по восполнению утрат 
камня, до 10 см2, неглубоких выбоин, трещин и других неглубоких дефектов 
поверхности. 
   Технология разработана на основе данных о состоянии и степени сохранности каменных 
материалов, вида деструкции камня в зонах утрат материалов, проведённых лабораторных 
исследований по подбору домастиковочных материалов и опыта работ по домастиковкам 
утрат на памятниках декоративно-прикладного искусства и фасадных материалах, и 
декоре. 
Защита поверхности мрамора 
   Представленная в проекте технология, распространяется на выполнение работ по защите 
поверхности мрамора от воздействия агрессивных атмосферных факторов. 
   Производство работ по защите поверхности каменных материалов является 
завершающей стадией реставрации поверхности и осуществляется по завершении всех 
работ по реставрации облицовки.  
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   Успешное выполнение данной технологической операции обусловлено созданием 
эффективной конструктивной защиты фасадов от прямого воздействия воды, 
выполнением всех операций, связанных с прекращением доступа влаги по внутренним 
объёмам камня в зонах состыковки блоков, дефекты кровли и т.п. 
   Предлагаемая технология производства работ по защите мрамора облицовки 
разработана на основании проведённых исследований типов и характеристик, 
использованных для облицовки памятника каменных материалов, а также лабораторных 
испытаний целого ряда составов и их комбинаций, разработанных для защиты камня 
   Специфика предлагаемых в технологии материалов требует проведение работ по защите 
камня на сухих поверхностях камня и при среднесуточной температуре наружного 
воздуха не менее 8ºC. 
   При проведении работ по защите поверхности мрамора предлагается точно следовать 
всем предписаниям технологии. Изменение применяемых составов, пропорции 
компонентов в рабочих растворах, последовательности нанесения защитных средств на 
поверхность категорически запрещается. Изменения в технологический процесс вносятся 
только с разрешения разработчиков технологии. 
    Используемые материалы и оборудование 
   Производство работ по защите мрамора производится последовательным 
нанесением трёх различных препаратов, в комплексе позволяющих создать надёжную 
защиту поверхности. 
    В проекте разработана и представлена функциональная задача каждой из производимых 
операций. 
  Предложены применяемые защитные составы 
  Отдельный раздел тома посвящен приготовлению рабочих растворов. 
  В томе предложена технология обработки поверхности камня. 
 Отдельный раздел посвящен техники безопасности проведения работ. 

 
11.5.3.5. Том 3.5. Часть 5. «Проект организации реставрации».  РД-31908236054-02 - 
ПОР  
   Проект составлен для всего объема работ, и устанавливает оптимальную 
продолжительность строительных работ в целом и его очередей (СНиП 1.04.03-85*).  
  При разработке учтены требования всех необходимых для данного проекта и 
действующих нормативных документов:  
СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-
2004.  
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство  
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-
95)  
ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. (С 
изменением № 1) 
ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок  
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия  
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия  
ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие 
технические условия  
  ПОР выполнен в целях обеспечения подготовки строительно-монтажной площадки и 
обоснования необходимых ресурсов.  
Проектом организации реставрации рекомендуется:  
- на основании настоящего ПОР произвести работы по доставке строительных материалов 
для проведения работ по реставрации лицевых фасадов здания;  
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- линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство 
работами по доставке строительных материалов, до начала производства работ тщательно 
изучить все разделы проектов;  
- осуществлять доставку строительных материалов в соответствии с проектом и ППР;  
- вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной 
приемки ответственных конструктивных элементов;  
- вести журнал ведения реставрационных работ;  
- выполнять обмеры и архитектурные решения;  
- при оценке качества строительно-монтажных работ следует руководствоваться 
указаниями СНиП 3.06.03-85 часть 3. и требованиями архитектора КГИОП.  
- вести трёхстадийную фотофиксацию ведения работ. 
  В составе тома предложена Технология последовательности выполнения отдельных 
видов работ. 
Реставрация Северо-Западного каре  
Разработан подготовительный и основной период производства работ, работы в зимний 
период. 
 Раздел содержит указания о методах инструментального контроля качества работ, 
мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и транспорта 
 В томе представлен раздел -условия безопасности окружающей среды  
Проект организации работ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
№7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» и изменениями от 22.08.2004г., с 
учетом других действующих нормативных документов. 
  В связи с этим предусмотрены требования к качеству и безопасности работ, требования к 
техническим характеристикам работ.  
  Работы необходимо производить с обязательным соблюдением всех требований ведения 
реставрационных работ на объектах культурного наследия, рекомендованных Сводом 
реставрационных правил (СРП – 2007), экологическим требованиям, установленным 
Федеральным законом от 23.11.95. № 174 «Об экологической экспертизе», санитарно-
гигиеническим требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».  
Строительные нормы и правила на объекте культурного наследия применяются только в 
случаях, не противоречащих интересам сохранения объекта (пункт 4 статьи 45 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской Федерации.  
Материалы должны иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие 
качество материальных ресурсов.  
Предусмотреть трехстадийную фотофиксацию реставрационных работ до реставрации, в 
процессе реставрации и после реставрации. Подготовить научно-технический отчет о 
проведенных реставрационных работах на объекте. 
 В томе представлены разделы по пожарной безопасности в период производства работ, 
электробезопасность. 
   Восстановление и благоустройства территории после завершения строительства 
объекта.  
После завершения строительства на территории объекта предусмотрено выполнение 
следующих работ:  
- убран строительный мусор;  
- ликвидированы ненужные выемки и насыпи;  
- засыпаны или выположены овраги;  
- выполнены планировочные работы;  
- проведено благоустройство земельного участка. 
    Представленные в проекте организации работ решения и мероприятия учитывают 
требования к обеспечению сохранности объекта культурного наследия и соответствуют 
комплексу работ по приспособлению объекта для современного использования, 
предлагаемых проектной документацией. 
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11.5.3.6. Том 3.6. Часть 6. «Сметная документация» РД-31908236054-02 -СД 
Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным и 
инженерно-техническим решениям. 
 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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

1. Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. 
2. Богданович Е.В. Исаакиевский собор. 1858-1883. СПб., 1883. 
3. Бутиков Г.П., Хвостова Г.А. Исаакиевский собор. Л., 1979. 
4. Витушкин А.П. Как был построен Исаакиевский собор. СПб., 2005. 
5. Власюк А.И., Каплун А.И., Брунов Н.И История русской архитектуры. М., 1956. 
6. Знаменский Ф.А. Исаакиевский кафедральный собор в С.-Петербурге (ко дню 50-летия 
его). СПб., 1908. 
7. Исаакиевский кафедральный собор в С.-Петербурге. Одесса, 1911. 
8. Исаакиевский кафедральный собор в С.-Петербурге. Одесса, Исаакиевский 
кафедральный собор. Петроград, Издание Исаакиевского православного братства в пользу 
бедных прихода, 1903. 
9. Исаакиевский собор / Голованова А.В., Догадаева Е.В. и др. СПб., 2007. 
10. История и достопримечательности Исаакиевского собора. СПб., 1858. 
11. Кедринский А.А., Колотов М.Г., Ометов Б.Н., Раскин А.Г. Восстановление памятников 
архитектуры Ленинграда. Л., 1989. 
12. Монферран О.Р. Соборная церковь Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге. СПб., 
1820. 
13. Никитин Н.П. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и 
Александровской колонны. Л., 1939. 
14. Ротач А.П., Чеканова О.А. Огюст Монферран. Л, 1990 
15.Серафимов В, Фомин М. Описание Исаакиевского собора в С-Петербурге, 
составленное по официальным документам. СПб,1865 
15. ПСЗ. Т. 35. №27285. (1818 г.) 
16. Сохраненное равно приобретенному. Сборник научных статей. СПб., 2012. 
17. Толмачева Н.Ю. Исаакиевский собор: структурно-исторический анализ 
архитектурного памятника. Автореферат. СПб., 2004. 
18. Якирина Т.В., Карпович И.Д. Исаакиевский собор. Л., 1972. 
19. https://ru.wikipedia.org/wiki 
20. Архив КГИОП: Паспорт объекта «Ансамбль Исаакиевской площади». Историческая 
справка 1982 г. 
21. Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 
23. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования». 
24.  ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия»; 
25. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений»; 
26.  ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации»; 
27.  ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состоянии». 

37

https://ru.wikipedia.org/wiki


 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

Нормативная документация: 
1. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры; 
2. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических 

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

3. ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. 

4. ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного наследия. Общие требования; 

5. ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 
исследованиям для сохранения объектов культурного наследия; 

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

 
 

13. Обоснования вывода экспертизы. 
   По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., ск. 
Лемер А., ск. Логановский А.В., арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: «Проектная документация по 
реставрации фасада Северо-Западного каре Исаакиевского собора» выполненной ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: РД-31908236054-02) было установлено 
следующее: 
1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии 
с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 
2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием 
КГИОП № 2-15579-3 от 06.10.2016 г. на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выданным соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
в области государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 
ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и Техническим Заданием Заказчика- СПб ГБУК 
«ГМП «Исаакиевский собор»– Приложение № 1 к договору на выполнение работ от 
30.09.2019 г. № 31908236054-02; 
3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 04.12.2019 г.– в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 
4 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства 
культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП; 
4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и с одержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 
6) Разработанные проектные решения по реставрации фасадов здания: каменной 
облицовки гранитом, мрамором; металлического декора, оконных заполнений, медных 
окрытий, системы организованного отвода воды; реставрации кирпичной кладки объекта 
культурного наследия основаны на комплексных научных исследованиях и 
предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов технического обследования 
объекта культурного наследия, выполненные разработчиками документации, 
соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 5 5567-2013. «Порядок 
организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 
7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, 
выявленной и использованной в необходимой полноте. 
8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение 
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Исаакиевской площади: Музей-памятник Исаакиевский собор, 1818-1858 гг., арх. А.А. 
Монферран, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 
4, литера А, утвержденному Распоряжением КГИОП №10-478 от 12.10.2015 г.); 
9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта 
культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ; 
10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального 
закона №73-ФЗ; 
11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют 
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 
12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 44 
Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и 
реставрации объекта культурного наследия и не противоречат действующему 
законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного 
наследия. 

14. Вывод экспертизы: 
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур 
А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В., 
арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-1963 г.г. (реставрация), арх. 
Ротач А.Л.», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,  Исаакиевская площадь, 
дом 4, литера А:  «Проектная документация по реставрации фасада Северо-
Западного каре Исаакиевского собора» выполненной ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2020 г. (Шифр: РД-31908236054-02) (в составе в 
соответствии с п. 6 настоящего Акта) соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия (положительное заключение).  
    
14. Дата оформления заключения экспертизы. 

Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 
«14» сентября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 
«14» сентября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Эксперт: Калинин В.А. 
«14» сентября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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 15. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение №1. Историческая справка. 
Приложение № 2. Иконографические материалы. 
Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы.  
Приложение №4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 
Приложение № 5. Выкопировка из постановления Правительства РФ № 
527от10.07.2001 г.  
Приложение № 6. Копии документов КГИОП. 
Приложение № 7. Выписка из ЕГРН 
Приложение №8 Договоры с экспертами.  

                              Протоколы заседания экспертной комиссии 
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Приложение №1 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 
гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. 
Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. 
Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-
1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.» 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: «Проектная 
документация по реставрации фасада Северо-
Западного каре Исаакиевского собора» выполненной 
ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. Шифр: РД-
31908236054-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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Историческая справка 

 
История строительства Исаакиевского собора состоит из нескольких периодов.  
Первоначально храм возводился для тех, кто работал на Адмиралтейских верфях. В 

1706 году на них работало более 10 тысяч человек, но церквей, куда могли бы они ходить, 
не было.1 По приказу Петра I здание большого чертёжного амбара приспосабливается под 
церковь. Однако это не решило проблемы, и под руководством графа Ф.М. Апраксина 
строится храм, который был одноэтажный, мазанковый, с колокольней. Шпиль для церкви 
был возведен по проекту голландского архитектора Х. ван Болеса. 19 февраля (1 марта) 
1712 года в церкви происходило венчание Петра I и Екатерины Алексеевны. 

Эта первая церковь была разобрана, так как она была слишком мала для быстро 
развивающегося города. Вторую церковь было решено построить на набережной Невы, 
восточнее того места, где позднее был установлен памятник Петру I. 

6 августа 1717 г. в присутствии императора, а также высоких духовных и 
государственных сановников, был заложен новый Исаакиевский собор. В соответствии с 
его замыслом, каменное здание базиликального типа по архитектурному облику 
приближалось к собору святых Петра и Павла – оно имело высокую двухъярусную 
колокольню со шпилем и часами-курантами, привезенными из Амстердама, колонный 
портал, небольшой купол в средней части. Строительством в 1719-1723 гг. руководил 
Н.Ф. Гербель, затем – Д. Трезини. Резной золочёный иконостас, подобный иконостасу в 
Петропавловском соборе, был выполнен в московской мастерской Ивана Зарудного. 
Службы в новой церкви начались в 1722 г., но освящение главного придела состоялось 
лишь в 1727 г. в присутствии Екатерины I. Левый придел, где стоял иконостас из 
деревянного храма, был освящен только 21 сентября 1735 г. протопопом 
Петропавловского собора.2  

Однако местоположение нового здания было выбрано неудачно: оно стояло 
слишком близко к Неве, и из-за сильной осадки почвы в его стенах появились трещины. 
Для укрепления собор обнесли каменной галереей, которая 21 апреля 1735 г. пострадала 
вместе с колокольней от удара молнии, восстановительные работы велись ван Болесом. 

Нереализованный проект нового храма составил в 1761 г. С.И. Чевакинский, 
который впервые наметил для него городскую площадь – Исаакиевскую. Старый собор, 
отремонтированный и достроенный в 1739-1742 гг. П.А. Трезини, простоял до 1764 г., 
хотя еще в 1761 г. был отдан приказ разобрать здание. С августа 1759 г. службы 
проходили в бывшей домовой церкви графа А.П. Бестужева-Рюмина, которая находилась 
неподалеку.3 

Указом Сената 15 июля 1761 года руководителем строительства нового 
Исаакиевского собора был назначен С.И. Чевакинский. Но начало работ затянулось. В 
1762 году вступает на престол Екатерина II. Она одобрила идею воссоздать Исаакиевский 
собор, связанный с именем Петра I. Вскоре С.И. Чевакинский подаёт в отставку и 
строительство поручается архитектору А. Ринальди. В 1766 году был издан указ о начале 
работ на новой строительной площадке, намеченной С. И. Чевакинским. Торжественная 
закладка здания состоялась 8 августа 1768 года, и в память об этом событии была выбита 
медаль. 

По проекту А. Ринальди собор должен был иметь пять сложных по рисунку 
куполов и высокую стройную колокольню. Стены по всей поверхности облицовывались 

 

1 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 16. 
2Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 55; Голованова А., Догадаева Е. и др. 
Исаакиевский собор.  СПб., 2007. С. 17. 
3Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 55. 
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мрамором. Макет и чертежи проекта хранятся в Музее Академии художеств. 
Обстоятельства сложились так, что Ринальди не смог завершить начатую работу. Здание 
было доведено лишь до карниза, когда после смерти Екатерины II строительство 
прекратилось, и Ринальди уехал за границу. 

Вступивший на престол Павел I поручил архитектору В. Бренна срочно завершить 
работу. Выполняя желание царя, архитектор был вынужден исказить проект Ринальди – 
уменьшить размеры верхней части здания и главного купола и отказаться от возведения 
четырёх малых куполов. Мрамор для облицовки верхней части собора был передан на 
строительство резиденции Павла I – Михайловского замка. Собор получился 
приземистым и неказистым – на  мраморном основании высились кирпичные стены. 

Скульптурное убранство собора было выполнено К. Альбани, П.П. Соколовым и И. 
Шварцем, лепное – Ф. Бернаскони, образа – Гуалтьери и А.И. Ивановым, роспись – Ф.Д. 
Даниловым.4 

30 мая 1802 г. митрополит Амвросий в высочайшем присутствии императора 
Александра I освятил собор, который одновременно из придворного ведомства был 
передан епархиальному. Позже в нем проводились большие памятные богослужения, одно 
– в день 100-летия основания Санкт-Петербурга, другое – 10 июля 1814 г., в честь 
празднования всеобщего мира в Европе. На следующие полтора десятилетия 
Исаакиевский собор стал главным столичным храмом и оставался таковым до 1816 г., 
когда во время пасхального богослужения произошло обрушение отсыревшей 
штукатурки.  

Несоответствие Исаакиевского собора парадному облику центральной части 
Петербурга вызвало необходимость уже в 1809 году объявить конкурс на возведение 
нового храма. Условием было сохранение трёх освящённых алтарей существующего 
собора. Программу конкурса, утверждённую Александром I, составил президент 
Академии художеств А.С. Строганов. 

В конкурсе приняли участие архитекторы А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, В.П. 
Стасов, Д. Кваренги, Ч. Камерон и другие. Но все проекты были отвергнуты Александром 
I, так как авторы предлагали не перестройку собора, а строительство нового. В 1813 году 
на тех же условиях опять был объявлен конкурс, и вновь ни один из проектов не 
удовлетворил императора. Тогда в 1816 году Александр I поручает приехавшему из 
Испании инженеру А. Бетанкуру, председателю только что образованного «Комитета по 
делам строений и гидравлических работ», заняться подготовкой проекта перестройки 
Исаакиевского собора. Бетанкур предложил поручить проект молодому архитектору О. 
Монферрану, недавно до этого приехавшему из Франции в Россию. Чтобы показать своё 
мастерство, Монферран сделал 24 рисунка зданий различных архитектурных стилей 
(впрочем, технически никак не обоснованных), которые Бетанкур и представил 
Александру I. Императору рисунки понравились, и вскоре был подписан указ о 
назначении Монферрана «императорским архитектором». Одновременно ему поручалась 
подготовка проекта перестройки Исаакиевского собора с условием сохранить алтарную 
часть существующего собора. 

В 1818 году Монферран, следуя указанию Александра I, составил проект, который 
предусматривал сохранение большей части собора (алтарной части и подкупольных 
пилонов). Разборке подлежали колокольня, алтарные выступы и западная стена, 
сохранялись подкупольные опорные пилоны южной и северной стен. С северной и южной 
сторон предполагалось возвести колонные портики. Собор должны были венчать один 
большой купол и четыре малых по углам. Монферран предполагал сделать облицовку 
стен мрамором внутри и белым ревельским песчаником снаружи, колонны и цоколь – из 

 

4Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 55-56;  Голованова А., Догадаева Е. и 
др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 18. 
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гранита. Купол – медный с золочением, его своды планировалось декорировать росписью, 
скульптурой и позолотой.  

Стремясь сохранить собор Ринальди, Монферран предусмотрел увеличение 
размеров здания только в направлении восток-запад, поэтому в плане оно стало 
прямоугольным с соотношением сторон 4 к 7. Четыре новых пилона увеличили ширину 
здания на ширину поперечного нефа. Два старых пилона, получивших усиление с 
западной стороны, и два новых становились опорой для купола. Ринальди запроектировал 
главу с диаметром, равным стороне квадратного основания, Монферран поставил на то же 
основание новую главу, диаметр которой равнялся уже диагонали квадрата. Таким 
образом, барабан новой главы повисал над сводами боковых нефов. Вместе с колоннами, 
окружавшими барабан, диаметр новой главы был на две трети больше, чем главы 
существующего собора. 

Проект не был обоснован с инженерной точки зрения, Монферран ограничился 
созданием нескольких прекрасно исполненных графических листов. 

20 февраля 1818 года проект (два листа – первый с планом и фасадом, второй с 
планом был утверждён Александром I. Руководство строительством возлагалась на 
специальную комиссию. Её председателем был член Государственного совета граф Н.Н. 
Головин, членами – министр внутренних дел О.П. Козодавлев, министр духовных дел и 
народного просвещения князь А.Н. Голицын, инженер А. Бетанкур. В комиссии 
впоследствии работали архитекторы А.П. Брюллов, Р. Вейгельт, В.А. Глинка, Н.Е. 
Ефимов, Д.В. Шебуев, А.И. Штакеншнейдер, К.А. Молдавский и многие другие. Старый 
собор обнесли забором и принялись за его разборку. 

4 марта 1818 г. состоялось первое заседание комиссии, на котором было принято 
решение немедленно приступить к строительству собора. Комиссия утвердила весь 
канцелярский и технический персонал стройки и должностные оклады. 26 июля 1819 г. в 
Высочайшем присутствии состоялась торжественная закладка собора.  

В 1822 г. из-за технического несовершенства проекта работа по подготовке 
фундамента была приостановлена. По распоряжению Александра I для детального 
рассмотрения замечаний к проекту Монферрана, представленных архитектором, членом 
Комитета по делам строений и гидравлических работ А. Модюи и ответов Монферрана 
был образован специальный комитет под председательством президента Академии 
художеств А.Н. Оленина. В состав Комитета вошли профессора: Андрей и Александр 
Михайловы, А.И. Мельников, И.Г. Гомзин; академики: В.И. Беретти, И.П. Бернаскони, 
К.X. Вильстер, В.П. Стасов и архитектор К.И. Росси, а также каменных дел мастер Руджи, 
инженер-генерал П.П. Базен и полковник М.Г. Дестрем. 

Проект 1818 года был  признан неудачным не только членами комитета, но и самим 
автором. Комитет установил «невозможным произвести перестройку Исаакиевского 
собора по известным до сего времени проектам архитектора Монферрана». 

Узнав о выводах, Александр I приказал комитету заняться исправлением проекта, 
соблюдая при этом условие «сохранения, если так можно, существующих стен, а более 
того старых и новых фундаментов». Также предписывалось сохранить основные черты 
проекта Монферрана – пять глав и колонные портики. Решение внутреннего пространства 
собора, главного купола, освещённости здания предоставлялось на усмотрение комитета. 
Монферрану разрешалось участвовать в работе на общих основаниях. В этом новом 
конкурсе помимо самого Монферрана участвовали архитекторы В.П. Стасов, А.И. 
Мельников, А.А. Михайлов-старший и другие. 

Исходя из поставленной задачи, члены Комитета, участвовавшие в конкурсе, 
подошли к ее решению по-разному. Архитекторы А.А. Михайлов 2-й, К.X. Вильстер 
разработали не проекты, исправляющие ошибки Монферрана, а свои собственные 
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предложения, но это не отвечало требованиям царя. Интересные проекты представили 
кроме Михайлова 2-го А.А. Михайлов 1-й, А.И. Мельников, В.П. Стасов, В.И. Беретти.5  

Последним подал свой проект на рассмотрение сам Монферран, в котором были 
учтены предложения Комиссии. Новый окончательный проект Монферрана несколько 
отличался от первоначального. При прежней длине и ширине здания, закрепленными 
фундаментами, зодчий сохранил прежние 16-колонные портики с южной и северной 
стороны, а с восточной и западной он расположил 8-колонные портики. В композиции 
плана, при общей вытянутой прямоугольной его форме, Монферран выделил квадратную 
центральную часть выступающими основаниями колоколен, имеющими конструктивное 
значение. Расстановка четырех колоколен на южной и северной стенах по диагонали, 
обусловлена необходимостью погасить распор, передающийся от высокой башенной 
части с главных пилонов на пристенные, на стены и бастионы колоколен. Используя этот 
прием и загрузив обе стены тяжелыми аттиками, Монферран смог повысить высоту 
центральной части до 102 м. 6  

Купол Исаакиевского собора – это три связанные между собой металлические 
свода: сферический, конический и параболический. Первый из них можно увидеть, если 
войти в собор и, подняв голову, посмотреть в центр главного купола. На этом своде 
находится роспись Карла Павловича Брюллова. В центре росписи – отверстие, в котором 
заметен силуэт голубя – символа Святого Духа. Коническая часть купола – это опора 
светового фонарика с восьмиконечным крестом. Снаружи виден параболический свод 
купола, покрытый медными листами. Металлическое завершение собора было в три раза 
легче такой же кирпичной конструкции. В пространстве между сводами заложили около 
100 000 пустотелых глиняных горшков-гончаров. Они не только сохраняют в соборе 
тепло, но и создают здесь великолепную акустику.7 Окончательный проект составлен 
разумно и рационально, его элементы приобрели жизненное воплощение в объемно-
пространственном решении.8  

3 апреля 1825 г. проект был утвержден императором и строительные работы 
продолжились.  

В марте 1828 г. была поднята первая гранитная колонна портика, весившая 114 
тонн и сделанная из цельного монолита. Согласно оригинальной идее Монферрана 
колонны портиков устанавливали до кладки стен, однако, по приказу императора Николая 
I, на общем однородном фундаменте были возведены сначала легкие портики, а потом 
уже тяжелые массы основной части здания, что привело к неравномерной осадке собора.9 
В 1828-1830 гг. были установлены 48 гранитных монолитных колонн портиков, в 1831-
1835 гг. возведены стены собора, а в 1838 г. был сооружен купол.10  

В течение 1825-1835 гг. в проект продолжали вноситься разнообразные изменения. 
Лишь 14 февраля 1835 г. императором Николаем I был утвержден последний, 
окончательный, вариант перестройки Исаакиевского собора. Архитектор заменил круглые 
в плане колокольни на квадратные с двумя монолитными колоннами по углам, а также 
восстановил ниши с дверьми в портиках. Для облегчения веса кладки над архитравами 
Монферран спроектировал кирпичные пологие своды-перемычки, и чтобы перемычки не 
давали распора, их пяты были заключены в чугунные «башмаки», закрепленные в стенах. 
На чертежах этого проекта Монферран окончательно установил размеры здания – они 

 

5 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 34-37. 
6 Свод сведений о музее Исаакиевский собор. Паспорт на памятник архитектуры Музей Исаакиевский 
собор. 1970 г. (Архив КГИОП. П.59. Н-1595/2). 
7 Витушкин А. Как был построен Исаакиевский собор. СПб. 2005. 
8 Свод сведений о музее Исаакиевский собор. Паспорт на памятник архитектуры Музей Исаакиевский 
собор. 1970г. (Архив КГИОП. П.59. Н-1595/2). 
9 Никитин Н.П. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны. Л., 
1939. С.112. 
10 Паспорт объекта «Ансамбль Исаакиевской площади». Историческая справка 1982 г. (Архив КГИОП). 

45



 5

почти не отличаются от первоначальных. Общая высота сооружения, включая крест, 
становится 101,88 метра (прежде 71,85 метра). Наружный диаметр основания башенного 
круглого портика остался прежний – 33,72 и внутренний диаметр барабана – 21,83 метра. 
Длина здания внутри не изменилась – 85,82 метра, а снаружи она увеличилась на ширину 
двух новых портиков и составила 102,24 метра, высота больших портиков осталась без 
изменения – 17,04, как и круглого портика – 18,22 метра.11 

В 1836 г. началось возведение перекрытий и огромного металлического купола, 
одного из крупнейших в мире, на позолоту которого пошло около 100 кг червонного 
золота. Монферран стремился максимально облегчить купол без потери прочности. Для 
этого он предложил сделать его не кирпичным, как было предусмотрено проектом 1825 
года, а полностью металлическим. Расчёты купола выполнил инженер П.К. Ломновский. 
Отливка металлоконструкций купола проводилась на заводе Чарльза Берда. При этом 
было использовано 490 тонн железа, 990 тонн чугуна, 49 тонн меди и 30 тонн бронзы. 
Купол Исаакиевского собора стал третьим куполом в мире, выполненным с применением 
металлических конструкций и оболочек (после башни Невьянского завода на Урале, 
построенной в 1725 году, и купола Майнцского собора – в 1828-м). Образцом послужил 
купол лондонского Собора Святого Павла, спроектированный Кристофером Реном. Но 
Монферран, заимствовав конструкцию, выполнил её из других материалов. 

Конструктивно купол состоит из трёх взаимосвязанных частей, образованных 
чугунными рёбрами: нижней сферической, средней – конической и наружной – 
параболической. Металлический каркас составлен из 24 рёбер двутаврового сечения. 
Полоса, соединяющая полки двутавра, перфорирована. Соединения частей каркаса были 
выполнены на болтах. Диаметр наружного свода составляет 25,8 м, нижнего – 22,15 м. 
Пространство между фермами было заложено пустотелыми гончарными горшками 
конической формы на перемычках из кирпича с заливкой промежутков между ними 
цемянкой из извести с расщебёнкой. Для сводов потребовалось около 100 тысяч таких 
горшков. Горшечные своды улучшают акустику храма, защищают от холода и 
значительно легче кирпичных сводов. 

Теплоизоляцию горшечных сводов выполнили из двух слоёв войлока с заливкой 
смолой. Войлок, в свою очередь, покрыли известково-песчаным раствором, который был 
окрашен масляной краской. Открытые части металлических конструкций были защищены 
также войлоком. Внутренний конический купол покрыт медными листами, окрашенными 
в голубоватый тон, с большими бронзовыми лучами и звёздами, создавшими эффектную 
картину ночного неба. Снаружи купол покрыт плотно пригнанными друг к другу 
медными позолочёнными листами. Золочение куполов собора в 1838-1841 годах 
проводилось методом огневого золочения. 

30 июня 1841 г. Монферраном был представлен проект внутреннего оформления 
собора и было предложено на специальном совете рассмотреть оба проекта – свой и 
архитектора Л. Кленце. Комиссия по строительству Исаакиевского собора приняла 
предложение Монферрана и создала специальный комитет для рассмотрения проектов 
внутреннего оформления, в состав его вошли инженеры М.Г. Дестрем, А.Д. Готман, А.И. 
Фельдман и архитекторы В.П. Стасов, О. Монферран, К.А. Тон, А.П. Брюллов, Н.Е. 
Ефимов. Комитет рассмотрел проект Кленце и дал свое заключение 27 сентября 1841 г., в 
котором проект Кленце был отвергнут, и одобрен проект Монферрана12  

К 1842 г. здание собора, за исключением бронзовых тимпанов, статуй, барельефов 
и мелких украшений, было вчерне закончено. Однако доделки, а, главным образом, 
внутреннее оформление заняли еще шестнадцать лет. 

 

11 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 48-49. 
12 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 75-76. 
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Здание облицовано серым рускольским мрамором, во фронтонах помещены  
бронзовые барельефы Ф. Лемера («Воскресение Христово» и «Прп.Исаакий перед 
Императором Валентом») и И. П. Витали («Прп. Исаакий благословляет Императора 
Феодосия» и «Поклонение волхвов»), исполнившего также статуи апостолов и 
евангелистов по углам, ангелов со светильниками и портальные двери. Рельефы в нишах 
выполнены скульпторами П.К. Клодтом и А.В. Логановским, ангелы на балюстраде 
купола – И. Германом. 

В интерьере собора широко применен цветной мрамор. Большая часть стен 
облицована светлым итальянским мрамором, колонны и пилястры сделаны из розового 
тивдийского, филенки и медальоны – из желтого сиенского и зеленого генуэзского, пол 
выложен серым финляндским. На Петергофской гранильной фабрике изготовлены 
трехъярусные иконостасы из белого мрамора с колоннами и инкрустацией из малахита и 
лазурита. Главные царские врата отлиты из бронзы и позолочены; над ними высится 
бронзовая группа работы П.К. Клодта с изображением Христа-Вседержителя во славе. 
Образа в центральном иконостасе написали Т.А. Нефф, Ф.П. Брюлло, С.А. Живаго, в 
боковых – К. Дузи и Н.А. Майков. К 1860 все они были заменены точными мозаичными 
копиями. Шесть икон в нишах исполнил во Флоренции Ч. Муссини. Заалтарный витраж 
изготовил в Мюнхене мастер М.Э. Эйнмиллер по эскизу Генриха Марии фон Гесса. 

В росписи интерьера участвовали виднейшие мастера академической школы: К.П. 
Брюллов, Ф.А. Бруни, В.К. Шебуев, Ф.П. Брюллов, Н.М. Алексеев и менее значительные  
– А.Т. Марков, Ф.Н. Рисс. Брюллов К.П. изобразил в плафоне купола Богоматерь с 
апостолами и ангелами, Бруни с учениками – сцены из Библии, Нефф, Муссини, Штейбен 
на пилонах – евангельские сюжеты. Всего в технике фрески и масляной живописи в 
соборе выполнено более 150 произведений. 

По предложению Монферрана иконы в иконостасах и живописные изображения в 
парусах купола было решено заменить мозаиками. Уже после смерти архитектора эти 
работы велись вплоть до октябрьской революции 1917 г. специально созданным 
мозаичным отделением Академии художеств и положили начало возрождению 
мозаичного искусства в России. Общая площадь мозаик – 592 кв. м. Собор все время 
пополнялся художественными произведениями. Так, в 1902 г. в него поступили «Четыре 
евангелиста» Г.И. Семирадского. 

Золотую и золоченую (из серебра) утварь для ризницы – в том числе большую 
дарохранительницу, уменьшенную модель собора – изготовила фирма Никольс и Плинке, 
серебряную – мастерские П.И. Сазикова и Ф.А. Верховцева. Последняя отлила из серебра 
весившую 12 пудов гробницу для плащаницы, образ на которой написал П.М. Шамшин. 
Освещался интерьер семью люстрами из золоченой бронзы. Престол в 1895 г. был 
украшен серебряной одеждой с чеканными рельефами. 

В соборе после его возведения ничего не менялось, шли только мозаичные и 
реставрационные работы, в том числе выпрямление колонн портиков в 1873-1881 по 
плану М.Е. Месмахера и под руководством И.В. Штрома. 

С 1858 по 1928 гг. Исаакиевский собор имел статус главного кафедрального собора 
России. После октябрьской революции 1917 г., постановлением ВЦИК от 18 июня 1928 г. 
Исаакиевский собор был изъят из церковного ведения, а в апреле 1931 г. здесь открылся 
Государственный антирелигиозный музей, проработавший семь лет.13 Главным 
экспонатом нового музея стал самый большой (длина 93 м) в мире маятник Фуко, 
наглядно демонстрирующий вращение Земли вокруг своей оси. Он был подвешен в 
фонарике главного купола, на месте парящего голубя, символа Святого Духа.  

 

13 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
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Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 
20.03.1935 г. здание музея «Исаакиевский собор» отнесено к категории памятников 
Истории, Культуры и Искусства, и взято под государственную охрану. 

В связи с созданием в 1934 г. в Казанском соборе Музея Религии и атеизма, в 1937 
г. принимается решение изменить профиль музея, располагавшегося в Исаакиевском 
соборе, на историко-художественный. Начались комплектование фондов и подготовка 
новой экспозиции, однако эту работу прервала Великая Отечественная война. Музей в 
соборе был закрыт, а на его базе создано Объединенное хозяйство музеев Ленинграда. Во 
время блокады под сводами Исаакиевского собора хранились экспонаты, вывезенные из 
дворцов Гатчины, Пушкина, Павловска, Петергофа, Ораниенбаума и ряда городских 
музеев.14 

В годы Второй мировой войны, когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо 
блокады, было сделано все возможное для защиты собора. Это было особенно важно, т.к. 
под его сводами хранились ценности из пригородных дворцов и музеев города, которые 
не успели эвакуировать в тыл до начала блокады. Чтобы предохранить здание от 
разрушений, его золоченые купола были окрашены в защитный цвет, оконные проемы 
заложены кирпичом, над зданием собора были подняты аэростаты воздушного 
заграждения. Но, несмотря на все это, собор сильно пострадал от бомбардировок и 
артиллерийских обстрелов. 

22 июля 1947 г. Государственной инспекцией по охране памятников г. Ленинграда 
было выдано охранное свидетельство на объект культурного наследия федерального 
значения (здание) «Исаакиевский собор». 

Реставрационные работы в соборе начались в первые же послевоенные годы. В 
течение 1947-1950-х годов была укреплена вся живопись на стенах Исаакиевского собора. 
В те же годы была решена и другая не менее сложная задача – был изыскан способ 
восстановления сцепления между штукатуркой и кладкой стен. 

В 1951 году реставрационные работы в Исаакиевском соборе были временно 
приостановлены, но в 1954 году они возобновились и продолжались до 1964 года под 
руководством архитектора А.Л. Ротача. Реставрация велась в интерьерах, на южном 
фасаде, куполе и кровле здания. Кровля была заменена новыми медными листами, 
соединявшимися между собой посредством аргонодуговой сварки, обеспечивающей 
высокую прочность шва. Во время работ, проведенных в соборе в 1954-1963 годах, были 
также реконструированы система освещения и отопления собора. 

В конструкциях здания собора были выявлены некоторые деформации в результате 
его неравномерной осадки. Чтобы выяснить, прекратилась ли осадка собора, сотрудники 
треста геодезических работ и инженерных изысканий произвели в 1952, 1961 и 1967 годах 
его нивелировку. Сопоставление результатов этих исследований с данными 
инструментальной съемки 1927 года убедительно показало, что осадка собора 
прекратилась и, следовательно, угроза, нависшая над зданием, миновала. 

Реставрационные работы 1954-1963 годов велись только на южном фасаде. Лишь 
через двадцать лет мастера поднялись на леса у северного фасада. Они заполнили 
выбоины от осколков на колоннах и стенах, замастиковали трещины, вернули утраченную 
зеркальную полировку гранитным стволам и светлый, серовато-голубоватый тон мрамору 
стен.15 

В 1957 году после реставрационно-восстановительных работ собор был открыт как 
музей-памятник, охраняемый государством. Открытие смотровой площадки колоннады 
Исаакиевского собора для посетителей было в 1957 году после проведения ремонтно-
реставрационных работ и изготовления металлической лестницы для подъема и спуска на 

 

14 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
15 Кедринский А.А., Колотов М.Г., Ометов Б.Н., Раскин А.Г. Восстановление памятников архитектуры 
Ленинграда. Л., 1989. С. 411-433. 
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колоннаду из помещения северо-западной колокольни. Вторая лестница была установлена 
в 1990-х годах для разделения потоков экскурсантов на подъем и спуск. На момент 
проектирования помещения под колокольнями находятся в предаварийном состоянии – 
металлические детали остекленных стен – 1955 года постройки, верхние металлические 
листы кровли частично утрачены, металлические конструкции стропильной системы – 
открыты – отсутствует примыкание кровли к кирпичным пилонам, кирпичная кладка 
пилонов имеет следы деструкции (юго-восточная колокольня); металлическая обшивка 
пилонов и кровля коррозированы более, чем на 50%, наблюдаются следы деструкции 
кирпичной кладки пилонов (северо-западная колокольня); около выхода на кровлю из 
помещения лестницы под юго-восточной колокольней обнаружен сохранившийся 
фрагмент металлической лестницы, ведущей на звонницу. 

Площадка звонницы и лестница на звонницу юго-восточной колокольни утрачена 
полностью, площадка звонницы северо-восточной колокольни сохранилась с утратами до 
30% и требует срочной реставрации. Металлическая лестница на северо-восточную 
колокольню утрачена полностью. Новодельные металлические лестницы спуска и 
подъема посетителей на смотровую площадку колоннады имеют следы коррозии, многие 
проступи погнуты. Проблема узкого прохода на подъеме и спуске происходит от решения 
1954 года об утеплении остекленного шатра над винтовыми лестницами. По 
разработанному проекту были заменены остекленные стены на остекленные перегородки 
в два слоя, с укладкой утеплителя в нижних частях стен (зашиты листовым железом); 
заменена остекленная кровля с зашивкой листовым железом в два слоя и прокладкой 
между ними утеплителя, а также была выполнена утепленная перегородка, отделяющая 
лестницу с прямым маршем (ведущую на кровлю) от основного объема шатра, и 
установлена дополнительная узкая металлическая дверь. 

Изначально остекление было одинарным, металлические профили были выполнены 
медными, нижняя зашивка также была из медного листа, причем планировочно не были 
разграничены помещения винтовой лестницы и прямого марша. Марш был огорожен 
металлическим поручнем по аналогии с сохранившимся на винтовых лестницах. В 
остекленных стенах были выполнены форточки для проветривания помещения. В верхней 
части остекленной кровли были выполнены продухи (1867 год). Кирпичные пилоны 
появились в 1894 году и были выполнены для усиления опор металлических конструкций 
для подвеса колокола весом 977 пудов. 

В 1957 г. состоялось открытие смотровой площадки Исаакиевского собора для 
посетителей после проведения ремонтно-реставрационных работ и изготовления 
металлической лестницы для подъема и спуска на колоннаду из помещения северо-
западной колокольни. Вторая лестница была установлена в 1990-х годах для разделения 
потоков экскурсантов на подъем и спуск.  

В конце 1960-х годов обследовали наружную мраморную облицовку и установили, 
что она нуждается в реставрации. Проводились работы в северо-западной части фасада и 
колокольни, состояние которых вызывало наибольшие опасения, был заменен ряд 
мраморных модульонов медными копиями, окрашенными под мрамор.  

Общее состояние Исаакиевского собора проверялось в 1987 году. Была 
зафиксирована равномерная осадка здания на величину до 5 мм. 

В настоящее время продолжается комплексная реставрация Исаакиевского собора. 
Реставрационные работы 1954-1963-х годов охватили только южный фасад. Лишь 

через двадцать лет мастера поднялись на леса у северного фасада. Они заполнили 
выбоины от осколков на колоннах и стенах, замастиковали трещины, вернули утраченную 
зеркальную полировку гранитным стволам и светлый, серовато-голубоватый тон мрамору 
стен. 

Судя по архивным фото, частичная реставрация на северном фасаде началась в 
1968 г. (установка лесов на С-З колокольню, с земли.). Работы на колокольне велись до 
1971 г., судя по обрывкам газет в подкупольном пространстве. 
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В июне 1991 г. была зарегистрирована церковная община, а через год было принято 
решение о «совместном» использовании собора верующими и музеем.16 

В 2002 г. проведена реставрация каменной облицовки лицевых фасадов с отметки -
1,0 до 43 метров. Также отреставрирована облицовка всех колоколен. Линейные отливы 
не демонтировались на всем объеме. 12 сентября 2002 в левом приделе св. Александра 
Невского начались регулярные богослужения.17 

Последние реставрационные работы барабана, произведены реставрационным 
предприятием ЗАО «Пикалов и Сын» в 2005 году. Были выполнены следующие работы: 
герметизация швов медной обшивки, шпаклевка выборочная вмятин на медном листе. 
Разделка поверхности под гранит и мрамор - осень 2005 г. Работа велась бригадой 
художника-реставратора В. Соломонова. 

С 2007 по 2013 год Музей проводил реставрацию скульптур с постаментами 
северного фронтона Исаакиевского собора: «Евангелист Иоанн», «Апостол Пётр» и 
«Апостол Павел». 

С 2008 по 2015 гг. произведены работы по реставрации балюстрады большого 
купола собора, а также 24 скульптур. Выполнена полная разборка облицовки чугунных 
тумб, замена чугуна на сталь и сборка облицовок с монтажом скульптур на место. 

С 2012-2014 гг. проведены работы по реставрации конструкций трех звонниц с 
усилением подвесов колоколов: С-В (2012 г); Ю-В (2013 г); и С-З (2014 г). Первый 10- 
тонный Полиелейный колокол был установлен в декабре 2012 года. Спустя год, в день 
310- летия Санкт-Петербурга, после полуденного выстрела пушки впервые раздались 12 
ударов колокола Исаакиевского собора – так было положено начало новой городской 
традиции. Позднее ещё 14 колоколов заняли свои места на юго-восточной звоннице 
собора. В ноябре 2015 года на северо-западную звонницу был поднят и установлен 
Главный – Праздничный – колокол весом в 17 тонн. 

Все колокола для Исаакиевского собора были воссозданы по историческим 
чертежам Огюста Монферрана на Колокололитейном заводе Анисимова в Воронеже. 

В 2013 году обновлена система отопления собора. Сегодня – это 
автоматизированная система подачи тепла с автонастройками и компьютерным контролем 
ТВР во всем объеме здания. 

В 2017-18гг. произведена реставрация внутреннего конического купола с 
дополнительным его утеплением. 

За период 2016-18 гг. выполнена полномасштабная реставрация фонарика собора с 
переборкой облицовок и дополнительной изоляцией. 

 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 г. № 1327, а затем 

Постановлением Правительства РФ №527 от 10.07.2001 г. собор Преподобного Исаакия 
Далматского отнесён к объектам культурного наследия федерального значения «Собор 
Исаакиевский». 

 
 
 
 
 
 

 

 

16 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
17 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
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Приложение №2 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 
гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. 
Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. 
Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-
1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.» 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: «Проектная 
документация по реставрации фасада Северо-
Западного каре Исаакиевского собора» выполненной 
ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. Шифр: РД-
31908236054-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

52



Список иллюстраций 
 
1. Первая Исаакиевская церковь 1710 г. Литография с рисунка О. Монферрана. 1845 год. 
2. План Хоманна 1726-1728 гг. 
3. Атлас столичного города Санкт-Петербурга, 1798 г. 
4. Н.Ф. Гербель. Южный фасад церкви Исаакия Далматского. 1721 г.  
5. Третий Исаакиевский собор на гравюре И.А. Иванова. 1816 год. 
6. Исаакиевский собор, проект А. Ринальди. Литография по рисунку О. Монферрана 
1845г.  
7. Исаакиевский собор. Худ. Р. де Монферран. Проект 1818 года. 
8. Рисунок Исаакиевского собора с макета, 1820-е гг. 
9. Продольный фасад Исаакиевского собора по проекту Монферрана. 1825 г. 
10. Торцевой фасад Исаакиевского собора по проекту Монферрана. 1825 г. 
11. Продольный фасад Исаакиевского собора, окончательно утвержденный 14 февраля 
1835 г. 
12. Конструкция купола, план 1845 г. 
13. Разрез конструкции купола Исаакиевского собора. Гравюра Нормана старшего по 
рисунку О. Монферрана, 1845 г. 
14. Вид строящегося Исаакиевского собора в 1838 г. Литография с тоном. Ф. Бенуа, по 
оригиналу О. Монферрана.  
15. Исаакиевский собор. Литография Ф. Бенуа с рис. А.А. Монферрана. 1845 г. 
16. Исаакиевский собор. Литография А. Семечкина.1858 г. 
17. План Исаакиевского собора. 1858 г. 
18. Интерьер Исаакиевского собора по проекту Монферрана. Литография В.Ф. Тимма по 
рисунку И. Шарлеманя. 1858 г. 
19. Купол Исаакиевского собора. 1859 г. гелиогравюра. 
20. Установленные леса для реставрации облицовки С-З угла собора. Архив ЦГАЛИ СПб., 
Фонд 598, Опись 1, Дело 73, Лист 49. 1873 г. 
21. Облицовка С-З угла собора. Над Главным карнизом. Архив РГИА СПб, Фонд 502, 
Опись 3, Дело 2, Лист 1. 1873 г. 
22. Состояние мраморной облицовки. Архив РГИА СПб. Ф 502 Оп. 3 Д. 2 Л. 3. 1873 г. 
23. Замена мраморного блока. Архив РГИА СПб. Ф 502 Оп. 3 Д. 2 Л. 5. 1873 г. 
24. Замена мраморного блока. Архив РГИА СПб. Ф 502 Оп. 3 Д. 2 Л. 6. 1873 г. 
25. Стальные каркасы на западном портике. Пример устройства каркаса 
фальшмодульонов. Архив РГИА СПб, Фонд 502, Опись 3, дело184, л.1. 1873 г. 
26. Общий вид фасада С-З угол. Архив КГИОП. Фотоальбом А-219.Л 19. Дата фото до 
1917 г. 
27. Фрагмент фотографии. Архив КГИОП. 28.09.1954 г. фото Григорьев А.А. № 48624/1. 
28. Выемка отколотых кусков из облицовки фасада. Архив ЦГАЛИ СПб. Ф. 598. Оп 1. Д. 
55. Л. 6. 
29. На фасаде, ниже северной балюстрады С-З колокольни видны подтеки воды, как на 
поверхности, так и вымывающие кальциты из кладки. Архив ЦГАЛИ СПб. Ф. 598. Оп 1.Д. 
68. Л.21. Фото сделано в период 1945-1964 гг. 
30. Чертеж Монферрана О. Схема крепления блоков облицовки к кирпичной стене. НТБ 
ПГУПС, Папка 4 №199. 
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1. Первая Исаакиевская церковь 1710 г. Литография с рисунка О. Монферрана. 1845 год. 
 

 
2. План Хоманна 1726-1728 гг. 
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3. Атлас столичного города Санкт-Петербурга, 1798 г. 
 

 
4. Н.Ф. Гербель. Южный фасад церкви Исаакия Далматского. 1721 г.  
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5. Третий Исаакиевский собор на гравюре И.А. Иванова. 1816 год. 
 

 
6. Исаакиевский собор, проект А. Ринальди. Литография по рисунку О. Монферрана 1845 
г.  
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7. Исаакиевский собор. Худ. Р. де Монферран. Проект 1818 года. 
 

 
8. Рисунок Исаакиевского собора с макета, 1820-е гг. 
 
 
 
 

57



 
9. Продольный фасад Исаакиевского собора по проекту Монферрана. 1825 г. 
 

 
10. Торцевой фасад Исаакиевского собора по проекту Монферрана. 1825 г. 
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11. Продольный фасад Исаакиевского собора, окончательно утвержденный 14 февраля 
1835 г. 
 

 
12. Конструкция купола, план 1845 г. 
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13. Разрез конструкции купола Исаакиевского собора. Гравюра Нормана старшего по 
рисунку О. Монферрана, 1845 г. 
 

 
14. Вид строящегося Исаакиевского собора в 1838 г. Литография с тоном. Ф. Бенуа, по 
оригиналу О. Монферрана.  
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15. Исаакиевский собор. Литография Ф. Бенуа с рис. А.А. Монферрана. 1845 г. 
 

 
16. Исаакиевский собор. Литография А. Семечкина.1858 г. 
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17. План Исаакиевского собора. 1858 г. 
 

 
18. Интерьер Исаакиевского собора по проекту Монферрана. Литография В.Ф. Тимма по 
рисунку И. Шарлеманя. 1858 г. 
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19. Купол Исаакиевского собора. 1859 г. гелиогравюра. 
 

 
20. Установленные леса для реставрации облицовки С-З угла собора. Архив ЦГАЛИ СПб., 
Фонд 598, Опись 1, Дело 73, Лист 49. 1873 г. 
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21. Облицовка С-З угла собора. Над Главным карнизом. Архив РГИА СПб, Фонд 502, 
Опись 3, Дело 2, Лист 1. 1873 г. 
 

 
22. Состояние мраморной облицовки. Архив РГИА СПб. Ф 502 Оп. 3 Д. 2 Л. 3. 1873 г. 
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23. Замена мраморного блока. Архив РГИА СПб. Ф 502 Оп. 3 Д. 2 Л. 5. 1873 г. 
 

 
24. Замена мраморного блока. Архив РГИА СПб. Ф 502 Оп. 3 Д. 2 Л. 6. 1873 г. 
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25. Стальные каркасы на западном портике. Пример устройства каркаса 
фальшмодульонов. Архив РГИА СПб, Фонд 502, Опись 3, дело184, л.1. 1873 г. 
 

 
26. Общий вид фасада С-З угол. Архив КГИОП. Фотоальбом А-219.Л 19. Дата фото до 
1917 г. 
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27. Фрагмент фотографии. Архив КГИОП. 28.09.1954 г. фото Григорьев А.А. № 48624/1. 
 

 
28. Выемка отколотых кусков из облицовки фасада. Архив ЦГАЛИ СПб. Ф. 598. Оп 1. Д. 
55. Л. 6. 
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29. На фасаде, ниже северной балюстрады С-З колокольни видны подтеки воды, как на 
поверхности, так и вымывающие кальциты из кладки. Архив ЦГАЛИ СПб. Ф. 598. Оп 1.Д. 
68. Л.21. Фото сделано в период 1945-1964 гг. 
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30. Чертеж Монферрана О. Схема крепления блоков облицовки к кирпичной стене. НТБ 
ПГУПС, Папка 4 №199. 
 

69



Приложение №3 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 
гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. 
Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. 
Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-
1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.» 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: «Проектная 
документация по реставрации фасада Северо-
Западного каре Исаакиевского собора» выполненной 
ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. Шифр: РД-
31908236054-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
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Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
 
30. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
 
36. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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42. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
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44. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
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1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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1. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Общий вид. Фото 16.07.2021г. 
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1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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3. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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5. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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7. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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9. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
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ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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57. «Собор, 1818-1858 гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. Клодт П.К., 
ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 
1954-1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», Исаакиевская площадь, дом 4, литера А. 
Северный фасад. Фрагмент. Фото 16.07.2021г. 
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Приложение №5 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 
гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. 
Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. 
Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-
1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.» 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: «Проектная 
документация по реставрации фасада Северо-
Западного каре Исаакиевского собора» выполненной 
ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. Шифр: РД-
31908236054-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЫКОПИРОВКА 

 ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 527ОТ10.07.2001 Г 
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Приложение №6 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «Собор, 1818-1858 
гг., инж. Бетанкур А., ск. Витали И.П., ск. Герман И, ск. 
Клодт П.К., ск. Лемер А., ск. Логановский А.В.,  арх. 
Монферран О, ск. Пименов Н.С., 1947-1951 г.г., 1954-
1963 г.г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.» 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Исаакиевская площадь, дом 4, литера А: «Проектная 
документация по реставрации фасада Северо-
Западного каре Исаакиевского собора» выполненной 
ООО «СПбПроектРеставрация» в 2020 г. Шифр: РД-
31908236054-02 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45
e-mail: kgiop@gov.spb.ru         http://www. gov.spb.ru

ОКПО 00086941 ОКОГУ 23310 ОГРН 1037843025527 ИНН/КПП 7832000069/784001001

______________ № _________________
Рег № 01-53-2381/19-0-0 от 18.10.2019

РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта культурногонаследия федерального значения

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации"

Выдано Общество с ограниченной ответственностью «СПбПроектРеставрация»
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или

Генеральный директор Сарамуд Л.В.
Ф.И.О. - индивидуального предпринимателя-проводящей(го) работы по сохранению объектов культурного наследия)

ИНН 7 8 4 1 0 4 9 1 5 9 - -
ОГРН/ОГРНИП 1 1 6 7 8 4 7 4 6 0 2 6 3 - -

Адрес места нахождения
(места жительства)

191028 Санкт-Петербург

(индекс) (Субъект Российской Федерации, город)

Ул. Фурштатская, д.19, лит. А, пом. 35-Н, оф. № 1
(улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.)

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
Выдана МКРФ 04763 25.10.2017

(№ лицензии) (дата выдачи лицензии)

Виды работ Комплексные научные исследования (выполнение проектной документации
по реставрации фасада Северо-Западного каре Исаакиевского собора)

на объекте культурного наследия:
«Собор Исаакиевский» объект культурного наследия федерального значения на

основании Постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001
(наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия)

Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А
(адрес места нахождения объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации)

Основание для выдачи разрешения:
Договор - подряда (контракт) на выполнение
работ:

Договор № 31908236054-02 от 30.09.2019

(дата и №)

Согласно Научно-проектная документация по комплексной реставрации. Раздел I.
Предварительные работы. Часть 2. Программа научно-проектных работ.
0372200268519000050-ПНР

(наименование проектной документации, рабочей документации, или схем (графического плана)схем (графического плана)

проведени рабо сохранени
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Разработанной Общество с ограниченной ответственностью «СПбПроектРеставрация» 
(реквизиты см. выше)

Разрешение выдано на срок до «27» марта 2020 года

Начальник Управления по охране и 
использованию объектов культурного 
наследия Е.Е.Ломакина

Должность, уполномоченного лица КГИОП (Подпись) М.П. (Ф.И.О.)

Обязательства организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению

1.   Н а   мест е   проведени я   рабо т   имет ь   заверенно е   в   установленно м   порядк е   настояще е  
разрешени е   и   необходиму ю   документаци ю   дл я   выполнени я   рабо т   п о   сохранени ю   объект а  
культурного наследия (далее - Объект).

2.   Выполнят ь   услови я   настоящег о   разрешени я ,   н е   допуска я   отступлени й   и   изменени й  
проекта в натуре без надлежащего разрешения организаций, согласовавших проект.

3.   Проводит ь   систематически е   научн о - исследовательски е   работ ы   в   процесс е   проведени я  
работ на Объекте.

4.   Обеспечит ь   научну ю   фиксаци ю   Объект а   в   процесс е   проведени я   рабо т ,   дополнительны е  
обмер ы ,   фотографировани е   д о   начал а   рабо т ,   в   процесс е   и х   проведени я   и   посл е   окончани я  
работ.

5.   Обеспечит ь   сохранени е   все х   элементо в   Объект а ,   обнаруженны х   раскрытие м   в   процесс е  
исследований и проведения работ на Объекте.

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.
7. Вести журнал производства работ.
8.   Приостанавливат ь   работ ы   н а   основани и   приняты х   решени й   уполномоченны х   органо в  

государственной охраны объектов культурного наследия.
9. По истечении срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение.
10.   Посл е   окончани я   действи я   настоящег о   разрешени я   и   п о   окончани и   выполненны х  

 рабо т   представит ь   Ак т   о   выполненны х   работа х   п о   сохранени ю   Объект а   в   уполномоченны й  
орга н   государственно й   охран ы   объекто в   культурног о   наследи я ,   выдавши й   настояще е  
разрешение.

11.   Настояще е   разрешени е   подтверждае т   соблюдени е   заказчико м   нор м   законодательств а  
 о б   объекта х   культурног о   наследи я   и   н е   являетс я   подтверждение м   соблюдени я   нор м   ины х  
областе й   действующег о   законодательств а ,   а   такж е   н е   отменяе т   необходимост и   и х   соблюдени я  
при выполнении соответствующих работ по сохранению Объекта.

12.   Посл е   выполнени я   рабо т   п о   сохранени ю   объект а   культурног о   наследи я   физически е   и  
юридически е   лиц а ,   осуществлявши е   научно е   руководств о   проведение м   указанны х   рабо т ,  
 сдаю т   в   трехмесячны й   сро к   с о   дн я   выполнени я   указанны х   рабо т   в   соответствующи й   орга н  
охран ы   объекто в   культурног о   наследи я ,   выдавши й   разрешени е   н а   проведени е   указанны х   рабо т ,  
отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

(должность получившего разрешение) (подпись) (Ф.И.О.) 

"  "  20  г.

Губинская К.Ю.
312 36 16
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