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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 

«31» января 2020 года по «12» октября 2021 года на основании договора Санкт-
Петербургское бюджетное учреждение культуры «Государственный музей памятник 
«Исаакиевский собор» и ООО «Научно-проектный реставрационный центр» №21 от 
31.01.2020 г. и дополнительного соглашения к вышеуказанному договору от 22.09.2021 г. 
(Приложение №8). 

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

Место работы и 
должность 

Заместитель генерального директора ООО «Научно-
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. 
«12» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 

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

«12» октября 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: 
«Научно-проектная документация по обследованию технического состояния и 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

реставрации подкупольного барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», выполненная ООО 
«СПбПроектРеставрация» в 2019 г. Шифр: 31907818942-02 в составе: 
 

№ тома Обозначение Наименование 
1 2 3 
   Раздел 1. Предварительные работы.  

 

Том 1.1  
 

 31907818942-02- ИРД  
 

 Часть 1. «Исходно-разрешительная 
документация»  

 

 Том 1.2  
 

 31907818942-02-ФФ  
 

 Часть 2. «Фотофиксация»  
 

   Раздел 2. Комплексные научные исследования.  
 

 Том 2.1  
 

 31907818942-02-ОЧ  
 

 Часть 1. «Обмерные чертежи с картограммой 
дефектов»  

 

 Том 2.2  
 

 31907818942-02-ТО  
 

 Часть 2. «Инженерное обследование 
технического состояния конструкций»  

 

 Том 2.3  
 

 31907818942-02-ТИ  
 

 Часть 3. «Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам»  

 

Том 2.4. 31907818942-02-ОКНИ Часть 4. «Отчет по комплексным научным 
исследованиям» 

   Раздел 3. Проектная документация.  
 

 Том 3.1  
 

 31907818942-02-ПЗ  
 

 Часть 1. «Пояснительная записка».  
 

 Том 3.2  
 

 31907818942-02-АР  
 

 Часть 2. «Архитектурные решения.»  
 

 Том 3.3  
 

 31907818942-02-КР  
 

 Часть 3. «Конструктивные решения»  
 

 Том 3.4  
 

 31907818942-02-ТР  
 

 Часть 4. «Технологические рекомендации по 
реставрации»  

 

 Том 3.5  
 

 31907818942-02-ПОР  
 

 Часть 5. «Проект организации реставрации»  
 

 Том 3.6  
 

 31907818942-02-СД  
 

 Часть 6. «Сметная документация»(Дефектная 
ведомость)  

 

 

7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение соответствия проектной документации: «Научно-проектная 

документация по обследованию технического состояния и реставрации подкупольного 
барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 
дом 4, литера А)», выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. Шифр: 
31907818942-02 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. 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: «Научно-проектная документация по обследованию 
технического состояния и реставрации подкупольного барабана (балюстрады) 
Исаакиевского собора (Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», 
выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. Шифр: 31907818942-02; 
 Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного 
объекта культурного наследия №01-52-61/19-0-2 от 29.01.2019 г. (реставрация верхней 
части барабана купола (балюстрады);  
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

 
  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 
25 июня 2019 г.; 
- Копия письма КГИОП от 15.09.2021 г. № 01-26-1569/21-0-1. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результат государственной историко-культурной экспертизы:  
      Согласно замечаниям, изложенным в письмах КГИОП от 15.09.2021 г. № 01-26-
1569/21-0-1, была откорректирована проектная документация и ГИКЭ. 

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

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.). 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 
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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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. 

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. 
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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  

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   

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

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.8  

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 Паспорт объекта «Ансамбль Исаакиевской площади». Историческая справка 1982 г. (Архив КГИОП). 

9



 

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

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.9 

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. 
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, 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 

 

9 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 48-49. 
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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.   

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.10 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.11 

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. 

 

10 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
11 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 

11



 

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

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. Металлическая конструкция была сильно коррозирована, местами железо 
отслаивалось пластами. Изолирующий материал частью отсырел и превратился в труху. 
Швы между обшивкой разошлись, окраска под мрамор и гранит потеряла свой 
первоначальный цвет. 

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.).12 

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.13 

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.14 

 

12Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
13 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
14 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
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В настоящее время на правительственном уровне принято решение о передаче 
собора Русской Православной церкви. 

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 
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. 
Барабан Исаакиевского собора расположен в верхней части здания. Рабочая зона барабана 
балюстрады располагается на отметках 60,50-71.5 м. Снаружи облицован медными 
листами с росписью под мрамор и гранит, внутри кирпичная кладка, с частичным 
оштукатуриванием. Окна в количестве 24 штуки бронзовые, коробки чугунные. 
   Кирпичная кладка со стороны интерьера имеет защитно-декоративный слой в виде 
покрытия масляной краской. Наблюдаются сажистые загрязнения, осыпи поверхности 
кирпича, высолы в связи с миграцией влаги и перекристаллизацией и осаждением солей 
на кирпичной кладке в местах протечек купола, утрата окраски. С обеих сторон кладки 
(фасад и интерьер) наблюдается локальная поверхностная деструкция кирпича (глубиной 
до 60 мм) и частичная утрата шовного раствора. 
   Оконные откосы оштукатурены и окрашены меловой краской. Штукатурный слой 
находятся в неудовлетворительном состоянии, что связано с разрушением под 
воздействием атмосферной влаги. Присутствуют участки утрат штукатурного слоя с 
оголением кирпичной кладки.  
   Створки оконных заполнений выполнены из бронзы, установлены в чугунные коробки. 
Чугун не имеет защитного покрытия, в связи с чем коррозирует. Стекла оконных 
заполнений покрыты копотью, местами имеют трещины, часть стекол заменена в разные 
годы, а также наблюдается утрата остекления, восполненная листом поликарбоната. Одна 
створка форточки утрачена. Фурнитура бронзовая, наблюдаются утраты приборов. 
Нащельники – медные. С внутренней стороны утрачены все, с наружной – утрачен один 
нащельник. Штапики заменены местами на замазку, местами на поздние штапики, 
выполнены из тонкой листовой меди. 
   Под окнами, со стороны интерьера, в толще стены проходит стальной тяж. Наблюдается 
пластинчатая коррозия между ним и штукатуркой. 
   Медные листы наружной облицовки разошлись в местах стыков. Пайка швов оловянно-
свинцовая. Паянные швы разорваны из-за разных линейных коэффициентов расширения 
меди и припоя. Местами наблюдаются выпирания медной облицовки. В трещины и 
разрывы медной облицовки попадают атмосферные осадки, что вызывает разрушение 
кладки и коррозию элементов из черного металла (крепежа, пиронов, каркасов карниза и 
т.д.). Наблюдаются дефекты отделочного слоя: шелушение, осыпи, местами утрата и 
реставрационные закрашивания однотонной краской (вместо разделки).  
   На окрытиях карнизов наблюдается отрицательный уклон, т.е. вода не отводится от 
здания, а течет непосредственно к стене. 
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   Стыки листов медной кровли, окон и облицовок не герметичны. Между медью и черным 
металлом отсутствуют диэлектрические прокладки. Соединение медной кровли и 
облицовки с кирпичной кладкой – жесткое. 
   Медные окрытия подкупольного фриза и венчающего карниза закреплены при помощи 
медных заклепок, протыкающих окрытия насквозь, эти места пропускают атмосферную 
влагу под облицовку.  
   Наблюдается замятость свеса карниза. 
   На фризе наблюдаются обширные выпирания и вздутия медной облицовки, 
расхождение медных листов. Медь закреплена стальными гвоздями в кирпичную кладку. 
Сталь коррозирует. 
   На фризах также присутствуют трещины и разрывы облицовки, через которые вода 
протекает в кирпичную кладку стены. 
 

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: «Научно-проектная документация по 
обследованию технического состояния и реставрации подкупольного барабана 
(балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, 
литера А)», выполненная ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. Шифр: 31907818942-02 
в составе: 
 

№ тома Обозначение Наименование 
1 2 3 
   Раздел 1. Предварительные работы.  

 

Том 1.1  
 

 31907818942-02- ИРД  
 

 Часть 1. «Исходно-разрешительная 
документация»  

 

 Том 1.2  
 

 31907818942-02-ФФ  
 

 Часть 2. «Фотофиксация»  
 

   Раздел 2. Комплексные научные исследования.  
 

 Том 2.1  
 

 31907818942-02-ОЧ  
 

 Часть 1. «Обмерные чертежи с картограммой 
дефектов»  

 

 Том 2.2  
 

 31907818942-02-ТО  
 

 Часть 2. «Инженерное обследование 
технического состояния конструкций»  

 

 Том 2.3  
 

 31907818942-02-ТИ  
 

 Часть 3. «Инженерные химико-технологические 
исследования по строительным и отделочным 
материалам»  

 

Том 2.4. 31907818942-02-ОКНИ Часть 4. «Отчет по комплексным научным 
исследованиям» 

   Раздел 3. Проектная документация.  
 

 Том 3.1  
 

 31907818942-02-ПЗ  
 

 Часть 1. «Пояснительная записка».  
 

 Том 3.2  
 

 31907818942-02-АР  
 

 Часть 2. «Архитектурные решения.»  
 

 Том 3.3  
 

 31907818942-02-КР  
 

 Часть 3. «Конструктивные решения»  
 

 Том 3.4  
 

 31907818942-02-ТР  
 

 Часть 4. «Технологические рекомендации по 
реставрации»  

 

 Том 3.5  
 

 31907818942-02-ПОР  
 

 Часть 5. «Проект организации реставрации»  
 

 Том 3.6  
 

 31907818942-02-СД  
 

 Часть 6. «Сметная документация» (Дефектная 
ведомость)  

 

 
11.5.1. Раздел 1. Предварительные работы. 
11.5.1.1. Том 1.1.  Исходно-разрешительная документация 31907818942-02 -ИРД 
   В данном разделе ООО «СПбПроектРеставрация» представлены задание КГИОП  
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№ 01-52-61/19-0-2 от 29.01.2019 г.  
  Акт категории сложности научно-проектных работ на памятнике; План границ 
проектирования; лицензия Министерства культуры № МКРФ 04763 от 25.10.2017 г., 
предоставленная ООО «СПбПроектРеставрация», учетная документация по объекту. 
культурного наследия. 
   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», 
Подкупольный барабан(балюстрада) от 25.06.2019 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. 31907818942-02 -ФФ 
   В соответствии с заданием КГИОП в рамках комплексных научных исследований была 
проведена детальная фотофиксация современного состояния объекта культурного 
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. Часть 1. «Обмерные чертежи с картограммой дефектов» 
31907818942-02 – ОЧ)  
   В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП специалистами ООО 
«СПбПроектРеставрация» были проведены архитектурные обмеры с целью оценки 
фактического состояния геометрических параметров подкупольного барабана 
(балюстрады) Исаакиевского собора 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. 
 
11.5.2.2. Том 2.2. Часть 2. «Инженерное обследование технического состояния 
конструкций» 31907818942-02 – ТО) 
   В томе представлено техническое обследование состояния стены подкупольного 
барабана (балюстрады) Исаакиевского собора, выполненное специалистами ООО 
«СПбПроектРеставрация» в июне-июле 2019 года в связи с планируемым 
реставрационным ремонтом.  
   Целью обследования была общая оценка технического состояния стены, медной 
облицовки и линейных медных окрытий.  
В соответствии с целями обследования и заданием Заказчика были выполнены следующие 
работы:  
1) архитектурно-строительные обмеры и составление схем конструкций; общее 
визуальное освидетельствование конструкций;  
2) фиксация основных повреждений на схемах и фотоснимках;  
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3) сделаны необходимые вскрытия, измерение параметров скрытых элементов 
конструкций;  
4) поверочные расчеты отдельных элементов конструкций;  
5) оценка технического состояния основных элементов конструкций;  
6) разработка заключения о техническом состоянии конструкций с рекомендациями по их 
ремонту и дальнейшей эксплуатации 
 На основании проведенных исследований были сделаны выводы, представленные в 
томе: 
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 и 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. 
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. 
  Разрушения, медных поверхностей, по всей видимости, вызвано ошибками в 
проектировании водоотведения на данном объекте, произведенные еще во время 
строительства, а также тяжелыми климатическими условиями эксплуатации здания. 
 На основании выводов даны рекомендации для дальнейшей разработки проекта: 
1. Кирпичная кладка: 
а) многократная противосолевая обработка кирпичной кладки; 
б) биоцидная обработка кирпичной кладки; 
в) реставрация поверхности кирпича с воссозданием формы; 
г) восполнение шовного материала; 
2. Стальные тяжи: 
а) расчистка стальной кованной тяги в подоконной плоскости окон от штукатурки, 
пластинчатой коррозии и поверхностной коррозии; 
б) антикоррозионная обработка и окраска ковки; 
в) оштукатуривание нижнего откоса и окраска всех откосов известково-меловой 
краской; 
3. Медная облицовка и окрытия: 
а) расчистка швов на медной облицовке ниже венчающего карниза, заполнение швов 
полиэфирной шпаклевкой; 
б) реставрация медной облицовки с частичным демонтажом и монтажом; 
в) отжиг демонтированных элементов в условиях мастерской; 
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в) устройство продухов в медной облицовке; 
г) детальное обследование чугунного каркаса карнизов, после демонтажа всей медной 
кровли на них. По необходимости проварить трещины; 
д) устройство компенсаторов линейного расширения меди в соответствии с 
выполненными рассчетами. 
 
11.5.2.3. Том 2.3. Часть 3. «Инженерные химико-технологические исследования по 
строительным и отделочным материалам» 31907818942-02 -ТИ 
   В состав выполненных исследовательских работ вошло: натурное обследование отделки 
барабана с определением состояния и степени сохранности материалов.  
  При проведении натурного обследования основное внимание было уделено степени 
сохранности материалов отделки, наличию дефектов и, по возможности, выявлению 
причин их появления. 
  Отбор образцов для лабораторных исследований выполнялся в зонах дефектов отделки 
механически с использованием скальпеля. Произведен отбор образцов материалов 
отделки:  
-штукатурной отделки купола для лабораторного исследования их состава;  
-красочных слоёв штукатурной отделки откосов оконных.  
- солевых отложений на поверхности кирпичной кладки.  
Проведены лабораторные исследования отобранных образцов:  
-петрографический анализ образцов растворов;  
- микро - химический капельный метод для определения вяжущих в отделочных слоях 
образцов отделки;  
   Химические исследования выполнены капельными реакциями полумикро методом по 
стандартным методикам. Все исследовательские работы проводились по методикам, 
используемым для определения состава и характеристик отделочных материалов для 
реставрационных работ под микроскопом МБС-10.  
  В методике представлены результаты обследования, фотофиксация и аналитические 
исследования материалов отделки. Технологии (методики) ведения работ по реставрации 
материалов отделки даны, при схожести составов, для всех материалов отделки. 
   В томе представлено описание состояния материалов отделки (штукатурного слоя), 
находящегося 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.  
- Имеются участки утрат штукатурного слоя с оголением кирпичной кладки и участками 
деструкции и разрушения поверхности кирпича.  
- Миграция влаги и перекристаллизация и осаждение солей на кирпичной кладке в местах 
протечек купола.  
- Защитно-декоративный красочный слой на поверхности штукатурной отделки откосов – 
известково-меловая краска.  
- Защитно-декоративный красочный слой на поверхности кирпичной кладки в интерьере 
купола – масляная краска.  
- Медные листы наружной облицовки разошлись в местах стыков. Пайка швов – 
оловянно-свинцовая. Паянные швы разорваны из-за разных линейных коэффициентов 
расширения меди и припоя.  
- В трещины и разрывы медной облицовки попадают атмосферные осадки, что вызывает 
разрушение кладки и коррозию металлический элементов.  
- Отсутствие продухов в пространстве за медной облицовкой приводит к «запариванию» 
кладки и ее разрушению.  
- На карнизах имеется отрицательный уклон.  
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- Оконные заполнения бронзовые установлены в чугунные рамы. Чугун коррозирует без 
защитного красочного слоя.  
- Стекла покрыты копотью, имеют трещины. Фурнитура местами утрачена, как и одна 
створка.  
- Вся медная наружная облицовка стен барабана расписана под природный камень – 
рускеальский мрамор в оконных осях и гранит-рапакиви у пилястр и фризы над 
карнизами.  
Кирпичная кладка имеет следующие дефекты: 
- покрыта копотью и масляной краской; 
- осыпи и высолы на поверхности кирпичной кладки, связанные с протечками в кровле;  
- поверхность покрашена масляной краской, с сажистыми и пылевыми загрязнениями;  
- локальные разрушения поверхности кирпича, глубиной до 1/2. 
Медная облицовка барабана и кровля карнизов  
- коррозирует стальной крепеж;  
- микротрещины на стыках спаянных листов меди.  
- расхождение швов, выкрошивание меловой мастики в швах; 
- утрата заклепок на стыках листов, образование отверстий;  
- шелушение красочного слоя, осыпи; утрата красочного слоя, местами краска выцвела, 
имеются подтеки других цветов краски; 
- разновременные красочные наслоения;  
- замятость свеса венчающего карниза;  
- окрытие венчающего карниза; сверху кровлю держат медные заклепки, протыкающие ее 
насквозь; замятость свеса карниза;  
- выпирание медной облицовки фриза, расположенного выше венчающего карниза;  
- расхождение медных листов облицовки фриза; медь закреплена стальными гвоздями в 
кирпичную кладку; сталь коррозирует;  
- расхождение швов до 10 мм, разрыв свинцовой пайки;  
- разрывы медной облицовки; 
- кровля верхнего карниза не имеет уклона наружу; скапливание воды на карнизе; местами 
уклон отрицательный.  
- кровля карнизов не имеет защитного красочного слоя;  
- коррозия стального кованного обруча поверхностная и пластинчатая (Обруч идет по 
кругу вдоль чугунных листов, на которые опирается стропильная система купола); 
отсутствие защитного красочного покрытия;  
- общие запыления и загрязнения всех поверхностей (медная обшивка стены, стекла и 
рамы бронзовые; медные капители и базы пилястр);  
- утрата герметичности стыков листов медной кровли, окон и облицовок;  
- эрозия медной облицовки карнизов с утратами в местах скопления воды;  
- окисление медного покрытия в местах утраты красочного слоя;  
- механические повреждения медного покрытия;  
- разрывы паяных, оловянно-свинцовым припоем, швов (недостает компенсаторов 
линейного температурного расширения на меди), швы между медными листами имеют 
раскрытия до 10,0 мм;  
- выпирания медных листов в верхней части барабана из-за осыпи деструктированной 
кирпичной кладки;  
- коррозия крепежных элементов и болтов;  
- утраты элементов крепежа;  
- коррозия стальных элементов обрешетки (низ купола), вспомогательных стальных 
элементов, приводящая к деструкции медного окрытия;  
- поверхностная коррозия стального каркаса, и его крепежа; отсутствие диэлектрических 
прокладок между сталью и медью;  
- жесткое соединение медной кровли и облицовок с кирпичной кладкой; 
- утрата декоративного защитного покрытия и шпаклевок на медных поверхностях;  
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- наличие разных по оттенку декоративно - защитных покрытий на медных облицовочных 
поверхностях (выцветы). 
 В томе представлены результаты аналитических исследований штукатурного слоя взятых 
образцов откосов барабана:  
- Исследованный образец штукатурки откосов по вещественному составу представляет 
собой известково-песчаные раствор с соотношением вяжущее: заполнитель равным 1:3,5.  
-Представленный образец кладочного раствора по вещественному составу представляет 
собой известково-песчаные раствор с соотношением вяжущее: заполнитель равным 1:2,5.  
-Учитывая относительно высокую прочность образца, в составе раствора, вероятно, 
использовалась гидравлическая добавка (например, цемянка).  
- 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.  
- Имеются участки утрат штукатурного слоя на откосах в интерьере и фризах лицевого 
фасадах оголением кирпичной кладки и участками деструкции и разрушения поверхности 
кирпича.  
- Миграция влаги и перекристаллизация и осаждение солей на кирпичной кладке в местах 
протечек купола. Обнаружены сульфаты и хлориды. Карбонаты не обнаружены.  
- Защитно-декоративный красочный слой на поверхности штукатурной отделки откосов – 
известково-меловая краска.  
- Защитно-декоративный красочный слой на поверхности кирпичной кладки в интерьере 
купола – масляная краска.  
- Медные листы наружной облицовки разошлись в местах стыков. Пайка швов – 
оловянно-свинцовая. Паянные швы разорваны из-за разных линейных коэффициентов 
расширения меди и припоя.  
- В трещины и разрывы медной облицовки попадают атмосферные осадки, что вызывает 
разрушение кладки и коррозию металлический элементов.  
- Отсутствие продухов в пространстве за медной облицовкой приводит к «запариванию» 
кладки и ее разрушению.  
- Медная облицовка в подавляющем объеме расписана под камень красочной программой 
ТОР-86, фирма Abratex в 2005 году. Верхний фриз расписан под камень масляной краской 
в 1956 году.  
- Злокачественной коррозии (злокачественной патины) на поверхности меди и бронзы 
визуально не выявлено (Характерные для хлорида меди: темно-зеленый – атакамит, 
синевато-зеленый – боталлакит и зеленый – паратакамит – не выявлены). Патина 
естественная. От темно-коричневого до зеленовато-черного цвета.  
- На карнизах имеется отрицательный уклон.  
- Оконные заполнения бронзовые установлены в чугунные рамы. Чугун коррозирует без 
защитного красочного слоя. Оконные заполнения из бронзы не окрашены. Чугунные 
поверхности частично окрашены масляной краской (около 10 %).  
- Стекла покрыты копотью, имеют трещины. Фурнитура местами утрачена, как и одна 
створка. Оконная меловая замазка «задубела» (потеряла пластичность), что в свою очередь 
приводит к растрескиванию стекол при повышении температур (линейное расширение бронзы 
при нагреве).  
   Разрушения, медных поверхностей вероятно вызвано ошибками в проектировании 
водоотведения на данном объекте, произведенные еще во время строительства, а также 
тяжелыми климатическими условиями эксплуатации здания.  
   По данным проведенных исследований были сделаны выводы - основными причинами 
развития дефектов материалов отделки и конструкций являются:  
Естественное старение материалов;  
Нарушение герметизации окрытий и облицовок;  
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Сложные погодные условия на высоте;  
Применение разнородных по прочности и жесткости материалов, обладающих 
различными физико-механическими и неупругими свойствами. 
  По результатам выполненных исследований были разработаны технологические 
рекомендации по реставрации наружной и внутренней отделки подкупольного барабана, 
перечень которых представлен в томе: 
-подготовка рабочей площадки;  
- навеска страховочных систем для производства работ в интерьере купола;  
- установка лесов строительных с наружной стороны собора; укрытие пленкой по каркасу. 
Крышу над лесами необходимо подвести под золоченый купол; 
- удаление, с осторожностью, всей бухтящей штукатурной отделки откосов;  
- очистка кирпичной кладки – частично от краски (в местах, прилегающих к высолам);  
- многократная противосолевая обработка кирпичной кладки;  
- полное обеспыливание всей поверхности кладки;  
- биоцидная обработка поверхности кладки;  
- реставрация поверхности кирпича с воссозданием формы;  
- восполнение шовного материала;  
- устройство нового штукатурного слоя в откосах;  
- расчистка стальной кованной тяги (тяжа) в подоконной плоскости окон от штукатурки, 
пластинчатой коррозии и поверхностной коррозии;  
- антикоррозионная обработка и окраска ковки;  
- оштукатуривание нижнего откоса и окраска всех откосов известково-меловой краской;  
- расчистка швов на медной облицовке ниже венчающего карниза, заполнение швов 
полиэфирной шпаклевкой;  
- реставрация медной облицовки с частичным демонтажом и монтажом;  
- устройство продухов в медной облицовке;  
- демонтаж всех окрытий фриза и карнизов с накладными декорами в виде валиков и 
выколотным подшивным карнизом, а также деталями крепления страховочного троса. 
Демонтированную медь в условиях мастерской отжечь, выполнить расчистку и ремонт 
медной кровли и облицовок, заварить трещины и деструктированные места. Медную 
облицовку демонтировать целыми элементами, для минимизации внедрения в 
целостность декора. Удалить все свинцовые пайки на поверхности кровли и швах 
карнизов и фризов. Провести расчистку и герметизацию примыкания кровли в стыках 
полиуретановым герметиком. Предусмотреть устройство компенсаторов линейного 
расширения. Швы проварить аргоно-дуговой сваркой. Крепеж использовать латунный или 
из коррозионностойкой стали. Глубокие каверны и монтажные впадины зашпаклевать 
полиэфирной шпаклевкой, совместно с красочной программой ТОР 86 (Abratex).  
- произвести ревизию крепежа облицовки; демонтировать, по возможности, стальные 
крепежи, воссоздать крепеж из коррозионностойкой стали или латуни и установить на 
место. 
- по согласованию с авторским надзором или архитектором КГИОП провести подготовку 
и разделку медной облицовки под мрамор и гранит. Использовать программу ТОР 86 
(Abratex). Тыльные стороны медной облицовки окрасить, используя программу ТОР 86 
(Abratex).  
- провести детальное обследование чугунного каркаса карнизов, после демонтажа всей 
медной кровли на них. По необходимости проварить трещины. Провести 
антикорозионную обработку и окрасить по программе TOP 86 (Abratex).  
- демонтаж бронзовых оконных заполнений, выполнить расчистку от пыли, копоти, 
красочных наслоений и заменить все стекла наружной нитки на полированное, марки М1. 
Стекла устанавливать на эластичные герметики (силикон цветной или акрил-
силиконовый). Смонтировать окна на место, восполнив корозионностойкий крепежи и 
прижимные планки. Замена наружной нитки стекол связана с  наличием разных оттенков 
и диссонирующим архитектурным восприятием. Предусматривается сохранить и 
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отреставрировать (по возможности) стекла внутренней нитки и переставить с наружной во 
внутреннюю нитку в места разбитых и треснутых стекол;  
- демонтаж, разборка, маркировка и реставрация бронзовой фурнитуры окон. Изготовить 
по существующим аналогам утраченные оконные приборы;  
- воссоздать утраченные медные нащельники оконных заполнений;  
- отреставрировать латунные элементы (фиксаторы форточек в открытом положении): 
расчистить от пыли и сажи, смазать поворотные элементы, окрасить в нейтральный тон по 
программе TOP 86 (Abratex);  
- предусмотреть приточное вентилирование подкровельного пространства купола;  
- расчистка круговой стальной полосы под куполом от коррозии. Трещины в стальной 
полосе заварить электродуговой сваркой и зачистить. Стальной каркас окрасить 
двухкомпонентной эпоксидной краской, имеющей степень защиты от электрокоррозии. 
Применять эпоксидную краску фирмы JOTUN - Толстослойное, толерантное эпоксидное 
покрытие с температурой отверждения до -5°С. Медную облицовку отреставрировать: 
отжиг, рихтовка, сварка трещин, подгонка сопряжений. Воссоздать крепеж облицовки из 
латуни. При сборке облицовки создать герметичность стыков отдельных элементов; 
- герметизация стыков золоченого окрытия купола и переходной планки прозрачным 
силиконовым герметиком.  
- вести постоянный мониторинг состояния отделок барабана, с записью в журнал 
наблюдений два раза в год;  
-уборка подмостей и высотных оснасток; разборка и спуск лесов на отметку «-1,0». 
 
11.5.2.4.Том 2.4. Часть 4. «Отчет по комплексным научным исследованиям». 
31907818942-02-ОКНИ 
   В томе представлены краткие исторические сведения об объекте культурного наследия, 
общее его описание, описание его технического состояния- основные дефекты 
конструкций и материалов отделки, перечень предмета охраны. 
  Отчет об инженерном обследовании технического состояния несущих конструкций, по 
результатам которого представлены основные выводы и даны рекомендации. 
  В заключении даны краткие выводы по результатам выполнения комплексных научных 
исследований, а также виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте 
культурного наследия. 
 
      Раздел 3. Проектная документация 
11.5.3.1. Том 3.1. Часть 1. «Пояснительная записка» 31907818942-02 -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». 31907818942-02-АР 
   Проект содержит следующие виды архитектурно-строительных работ по 
реставрации фасадов здания: 
-навеска страховочных систем со стороны интерьера; 
-установка лесов со стороны фасада, укрытие пленкой по каркасу. Крышу над лесами 
подвести под золоченый купол для изоляции реставрируемой зоны от атмосферных 
осадков; 
-удаление бухтящей штукатурной отделки; 
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-реставрация кирпичной кладки, включая биоцидную и противосолевую обработку; 
-устройство нового штукатурного слоя в откосах и нише винтовой лестницы; 
-реставрация медной облицовки с частичным демонтажом и монтажом реставрация всех 
окрытий фриза и карнизов с накладными декорами и деталями в условиях мастерской; 
-герметизация стыков отдельных элементов облицовки; 
-ревизия крепежных элементов с заменой стального крепежа на латунный; 
-по согласованию с ответственным представителем КГИОП подготовка и разделка медной 
облицовки под мрамор и гранит (использовать программу ТОР 86 фирмы Abratex); 
-реставрация чугунных каркасов карнизов; 
-реставрация оконных заполнений в условиях мастерской, заменить стекла наружной 
нитки, сохранить и отреставрировать (по возможности) стекла внутренней нитки; 
-реставрация бронзовой фурнитуры окон с восстановлением утраченных приборов; 
-восстановление латунных нащельников оконных заполнений; 
-изготовление профилированных медных штапиков; 
-реставрация латунных деталей (фиксаторов форточек в открытом положении), окраска 
в нейтральный тон программой ТОР 86 (Abratex). 
 
11.5.3.3. Том 3.3. Часть 3. Конструктивные решения». 31907818942-02-КР 
  В соответствии с рекомендациями, сформулированными по результатам проведенного 
обследования, проектом предусматривается: 
-устройство продухов для вентиляции облицовки стен барабана; 
-устройство продухов для вентиляции купола; 
-устройство компенсаторов линейного расширения медной облицовки и окрытий. 
 
11.5.3.4. Том 3.4. Часть 4. «Технологические рекомендации по реставрации» 
31907818942-02-ТР. 
  В томе представлены технологические рекомендации по реставрации материалов 
наружной и внутренней отделки барабана собора. 

I. Реставрация штукатурной отделки. 
Процесс реставрации включает следующие подробно разработанные и представленные 
в томе этапы: 

1.Подготовительный, включающий: контрольные расчистки поверхности штукатурного 
слоя для определения бучения штукатурки с фиксаций разрушения; работы по 
недопущению проникновения влаги в объём под кровлю купола и нормализации 
тепловлажностного режима подкупольного пространства, просушка Поверхность 
штукатурного слоя и основы (кирпичной кладки 
2. Удаление деструктированной штукатурной отделки, технологический процесс состоит из 
этапов: 
- Механическая очистка штукатурной отделки откосов от деструктированных участков, 
отслаивающихся и расслаивающихся фрагментов штукатурной отделки. Удаляются 
штукатурный слой на участках геометрически расположенных трещин, связанных с 
дефектами кладки и коррозией чёрного металла.  
-Подготовка поверхности для нанесения штукатурного раствора.  
-Укладка штукатурного раствора.  
- Окраска поверхности штукатурного слоя.  
3. Окраска поверхности штукатурки 
  Окраска поверхности штукатурной отделки откосов купола выполнялась известково-меловой 
краской.  
   В томе предложено использование готовых известковых красочных программ фирм 
изготовителей красочных систем для штукатурной поверхности, применяемые для 
реставрации объектов культурного наследия. Перечень таких фирм представлен. 
   Подготовка поверхности и окраска:  
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- подготовка поверхностей под окраску известковой краской начинается через 3-4 недели 
после завершения работы по воссозданию штукатурного слоя на  
поверхности при достижении штукатурным слоем оптимальной относительной 
влажности, не более 2,5%. ; 
-грунтование поверхности – смачивание водой; 
-шпатлевание поверхности не требуется.  
-окраска поверхности выполняется в два слоя при помощи кисти;  
-технология использования системы для подготовки и окраски поверхности 
представляется фирмой-изготовителем окрасочной системы.  
          II.Реставрация кирпичной поверхности. 
   Процесс реставрации включает следующие подробно разработанные и представленные в 
томе этапы: 
1.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. 
2. Подготовительные работы  
3. Обезвреживание водорастворимых солей  
4. Биоцидная обработка поверхности 
5.Очистка поверхности кирпича от легкоудаляемых загрязнений и сажистых загрязнений  
6. Укрепление деструктированного кирпича  
7.Укрепление кирпича, имеющего шелушение поверхности  
8. Укрепление деструктированного кирпича 
8.Восстановление кирпичной кладки:  
-восполнение утрат кирпича, потерявшего от 1/10 до 1/2 своей толщины; 
-восполнение утрат кирпича, потерявшего более половины своей толщины. 
9.Восполнение утрат кирпича, потерявшего менее 1/10 своей толщины. (мастиковка) 
10. Восполнение шовного раствора 
11. Защита кирпича. 
   III. Реставрация металлических элементов из стали-тяжи, полосы и пр. 
 Перед началом работ проектом предусматривается 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. 
   Процесс реставрации включает следующие подробно разработанные и представленные в 
томе этапы: 
-удаление окрасочных покрытий 
-удаление продуктов коррозии 
-фосфатирование поверхности металла 
-нанесение защитно – декоративного покрытия 
   IY. Реставрация медного декора и облицовок. 
 В проекте представлена программа реставрационных работ медной облицовки и кровли.  
Каждый элемента декора реставрируются индивидуально. Состав и виды операций 
подбираются в процессе ведения работ. В ходе ведения работ потребуется выполнение 
следующих типов операций:  
• Расчистка поверхности от пыли, грязи и сажистых наслоений;  
• Выполнение необходимых физических и химических анализов – исследование состава 
продуктов коррозии и составов металла.  
• Очистка с помощью Трилона Б от окислов;  
• Стабилизация медной поверхности;  
• Нейтрализация и удаление активных очагов коррозии;  
• Механическая реставрация вмятин в окрытии (отдельные элементы);  
• Очистка поверхностей от отслаивающихся тонировок  
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• Шпаклевка вмятин на медной поверхности;  
• Нанесение окрасок декоративных;  
• Герметизация стыков в окрытии. 
    Y.Реставрация оконных рам барабана из бронзы. 
  Перед началом работ проводится дополнительное обследование окон для определения 
дефектов и выбора створок, которые будут демонтироваться и реставрироваться в 
условиях мастерской.  
   Удаление стекол производится после демонтажа медного выколотного штапика. Все 
сохранившиеся подлинные стекла сохраняются при необходимости и возможности их 
дальнейшего применения. Замазка удаляется с помощью острой скарпели и молотка, 
весом 200 грамм. Стекло, как правило, сохранить не удается, и его вырезают с помощью 
стеклореза  
   Процесс реставрации включает подробно разработанные и представленные в томе 
этапы: 
 -расчистка всех элементов; 
-доочистка, включая доочистку в местах углублений; 
- очистка поверхности, очищенной от краски и замазки; 
-обезжиривание; 
-остекление рам; 
-реставрация петель и механизма запирания створок. 
  YI. Реставрация чугунных конструкций рам и кронштейнов карнизов. 
    Процесс реставрации включает подробно разработанные и представленные в томе 
этапы: 
-расчистка поверхности металла;  
-удаление красочных покрытий с использованием смывок;  
-механическая очистка;  
-удаление продуктов коррозии;  
-устранение дефектов поверхности;  
-восполнение утрат;  
-нанесение декоративного защитного покрытия.  
 
11.5.3.5. Том 3.5. Часть 5. «Проект организации реставрации».  31907818942-02 - ПОР  
   Проект разработан в соответствии с Заданием КГИОП  № 01-52-61/19-0-2 от 29.01.2019.  
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.  
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Проектом организации реставрации рекомендуется:  
- на основании настоящего ПОР произвести работы по доставке строительных материалов 
для проведения работ по реставрации лицевых фасадов здания;  
- 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. 
  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.  
    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. 
 
11.5.3.6. Том 3.6. Часть 6. «Сметная документация» 31907818942-02 -СД 
Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным и 
инженерно-техническим решениям. 
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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. 
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. 
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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: «Научно-проектная документация по 
обследованию технического состояния и реставрации подкупольного барабана 
(балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, 
литера А)», выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. Шифр: 31907818942-
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  на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного 
наследия №01-52-61/19-0-2 от 29.01.2019 г. (реставрация верхней части барабана купола 
(балюстрады)– в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ; 
3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2019 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; 
5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 
6) Разработанные проектные решения по реставрации верхней части барабана купола 
(балюстрады)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 «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., 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; 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано электронной подписью) Глинская Н.Б.  

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: «Научно-проектная документация по обследованию технического 
состояния и реставрации подкупольного барабана (балюстрады) Исаакиевского 
собора (Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», выполненная 
ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. Шифр: 31907818942-02  (в составе в 
соответствии с п. 6 настоящего Акта) соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия (положительное заключение).  
    
 14. 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. 
 

15. Дата оформления заключения экспертизы. 
Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 

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

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

«12» октября 2021 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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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: «Научно-
проектная документация по обследованию 
технического состояния и реставрации подкупольного 
барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. 
Шифр: 31907818942-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
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Историческая справка 

«Ансамбль Исаакиевской площади: 
Музей-памятник Исаакиевский собор, 1818-1858 гг., арх. А.А. Монферран,  

г. Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А:  

 

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 

 

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. 
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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 годубыл 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 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 

 

3Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 55. 
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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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 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.  
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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 
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 

 

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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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 
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 

 

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). 
11 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 48-49. 
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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. 

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 

 

12 Чеканова О.А. Ротач А.Л. Огюст Монферран. Л., 1990. С. 75-76. 
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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.  

Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 
20.03.1935г. 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 

 

13 Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
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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 г. после больших реставрационных работ, которые продолжались и позже, 
собор открылся как музей-памятник, охраняемый государством. 
   Последние реставрационные работы барабана, произведены реставрационным 

предприятием ЗАО «Пикалов и Сын» в 2005 году. Были выполнены следующие работы: 
 

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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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 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.).16 

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 июне 1991 г. была зарегистрирована церковная община, а через год было 
принято решение о «совместном» использовании собора верующими и музеем.17 

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 в левом приделе св. Александра Невского начались регулярные 
богослужения.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Голованова А., Догадаева Е. и др. Исаакиевский собор. СПб., 2007. С. 39. 
17 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
18 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010. С. 57. 
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барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. 
Шифр: 31907818942-02. 
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Шифр: 31907818942-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ  
НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
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Приложение №4 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «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: «Научно-
проектная документация по обследованию 
технического состояния и реставрации подкупольного 
барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. 
Шифр: 31907818942-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ  
ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 
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Приложение №5 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «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: «Научно-
проектная документация по обследованию 
технического состояния и реставрации подкупольного 
барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. 
Шифр: 31907818942-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
 № 527 ОТ 10.07.2001 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: «Научно-
проектная документация по обследованию 
технического состояния и реставрации подкупольного 
барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. 
Шифр: 31907818942-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ КГИОП. 
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Приложение №7 
к акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения «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: «Научно-
проектная документация по обследованию 
технического состояния и реставрации подкупольного 
барабана (балюстрады) Исаакиевского собора (Санкт-
Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4, литера А)», 
выполненной ООО «СПбПроектРеставрация» в 2019 г. 
Шифр: 31907818942-02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН. 
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