
Исаакиевский собор
   Крупнейший православный храм Санкт - 
Петербурга. Расположен на Исаакиевской 
площади. Имеет статус музея; зарегистрированная 
в июне 1991 года церковная община имеет 
возможность совершать богослужение по особым 
дням с разрешения дирекции музея. Освящён во 
имя преподобного Исаакия  Далматского, 
почитаемого Петром I святого, так как император 
родился в день его памяти — 30 мая 
по юлианскому календарю.
    Построен в 1818—1858 годы по проекту 
архитектора Огюста Монферрана; строительство 
курировал император Николай I. Официальный сайт

 Торжественное освящение 30 мая (11 июня) 1858 года 
нового кафедрального собора совершил митрополит Новгородский, 
Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Григорий 
(Постников).
   Творение Монферрана — четвёртый по счёту храм в честь Исаакия 
Далматского, построенный в Санкт-Петербурге.
   Высота — 101,5 м, внутренняя площадь — более 4 000 м².



Первая Исаакиевская 
церковь
К 1706 году на Адмиралтейских верфях 
работало более 10 тысяч человек, но церквей, 
куда могли бы они ходить, не было. Чтобы 
решить эту проблему, Пётр I отдал приказание 
найти подходящее помещение для будущей 
церкви. Было выбрано здание большого 
чертёжного амбара, расположенного с западной 
стороны Адмиралтейства на расстоянии 
15—20 м от канала (проходящего вкруг 
Адмиралтейства) и в 40—50 м от берега Невы.

Строительство как первой, так и последующих Исаакиевских церквей велось 
за счёт казны. Первый храм был возведён на деньги, выделенные на 
строительство Адмиралтейства под руководством графа Ф. М. Апраксина, для 
возведения шпиля церкви был приглашён голландский архитекторХ. ван 
Болес. Первый деревянный храм, названный Исаакиевской церковью, был 
освящён в 1707 году. Её простота типична для первых построек Петербурга 
петровского периода. Это был сруб из круглых брёвен длиной до 18 м, 
шириной 9 м и высотой до крыши 4—4,5 м. Внешние стены были обиты 
горизонтальными досками шириной до 20 см. Чтобы обеспечить хороший 
сход снега и дождя, крыша имела угол наклона не менее 45 градусов. Её также 
сделали деревянной и покрыли водонепроницаемым воско-битумны составом 
чёрно-коричневого цвета, которым тогда смолили днища кораблей.



Вторая Исаакиевская 
церковь

  Вторая Исаакиевская церковь, в камне, была заложена в 1717 году, т.к. первая к тому времени уже 
обветшала. 6 (17) августа 1717 года Пётр I собственноручно заложил первый камень в основание новой 
церкви во имя Исаакия Далматского. Вторая Исаакиевская церковь строилась в стиле «петровского 
барокко» по проекту видного зодчего петровской эпохи Г. И. Маттарнови, находившегося на службе в 
Петербурге с 1714 года. После его кончины в 1721 году строительство возглавил Н. Ф. Гербель. Но через 
три года он тоже умирает, и фактически завершает строительство каменных дел мастер Яков Неупокоев
[3].
    Церковь, построенная в 1727 году в плане имела форму равноконечного греческого креста длиной 28 
сажень (60.5 м). Ширина от южных дверей до северных составляла 15 сажень (32.4 м), в других местах — 
9.5 сажень (20.5 м). Купол церкви опирался на четыре столба и был покрыт снаружи простым железом. 
Колокольня имела в высоту 12 сажень и 2 аршина (27.4 м), шпиль — 6 сажень (13 м). Купол и шпиль 
колокольни были увенчаны медными вызолоченными крестами высотой в 7 футов 8 дюймов и шириной 5 
футов. Своды церкви были деревянные. Фасады между окон были украшены пилястрами.

    По облику она напоминала Петропавловский 
собор. Это сходство ещё более усиливалось 
благодаря стройной колокольне с часами-
курантами, привезёнными Петром I 
из Амстердама вместе с часами для 
Петропавловского собора. И. П. Зарудным для 
церкви был сделан резной золочёный иконостас, 
подобный иконостасу в Петропавловском соборе
[5].



Третий Исаакиевский 
собор

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

По проекту А. Ринальди собор должен был иметь 
пять сложных по рисунку куполов и высокую 
стройную колокольню. Стены по всей поверхности 
облицовывались 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, а в 
художественном отношении даже нелепым — на 
роскошном мраморном основании высились 
безобразные кирпичные стены.



Современный Исаакиевский 
собор

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. Стас
ов, 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 в1816 году Александр I 
поручает 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, 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.



Интерьер
В соборе три алтаря, главный посвящён Исаакию Далматскому, левый — Великомученице Екатерине, 
правый — благоверному Александру Невскому. Интерьеры отделаны мрамором, малахитом, лазуритом, 
золочёной бронзой и мозаикой. Работы над интерьером начались с 1841 года, в них приняли участие 
знаменитые русские художники (Ф. А. Бруни, К. П. Брюллов, И. Д. Бурухин, В. К. Шебуев, Ф. Н. Рисс) и 
скульпторы (И. П. Витали, П. К. Клодт).

В интерьер православного храма был включён по предложению Л. Кленце витраж — изначально элемент убранства 
католических церквей. Изображение Воскресшего Спасителя в окне главного алтаря было одобрено Священным 
Синодом и лично императором Николаем I. Созданием эскиза витража для Исаакиевского собора занимался 
немецкий художник Генрих Мария фон Хесс, изготовлением в стекле руководил М. Э. Айнмиллер — глава 
«Заведения живописи на стекле» при Королевской фарфоровой мануфактуре в Мюнхене. Площадь витража 
составляет 28,5 квадратных метров, детали скреплены свинцовыми пайками. К 1843 году витраж был установлен в 
окне собора в Петербурге. Он является ключевым памятником в истории витражного искусства в России. 
Появление в кафедральном храме столицы стеклянной картины с изображением Иисуса Христа произошло в 
результате взаимодействия западной и восточной христианской традиций, своеобразного синтеза фигуративного 
католического витража и запрестольной православной иконы. Установка его в главном храме России утвердила 
витраж в системе оформления православных церквей страны. Витражи получили «законные» права в православных 
храмах. А изображение Воскресшего Спасителя на алтарном окне Исаакиевского собора стало иконографическим 
образцом для многих витражей в храмах России, как в XIX веке, так и в наше время.



Исаакиевский собор после Великой Отечественной войны
С 1948 года функционирует как музей «Исаакиевский собор». В 
1950—1960-е года проведены реставрационные работы. На куполе 
устроена смотровая площадка, откуда открывается великолепная 
панорама центральной части города. Внутри храма был 
установлен маятник Фуко (в настоящее время демонтирован), 
который благодаря огромной длине наглядно демонстрировал 
вращение Земли.
В 1990 году проведена первая церковная служба, в настоящее время 
они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.

Исаакиевский собор в первые годы 
после Октябрьской революции
После революции храм был разорён. В 
1922 году из него было изъято 45 кг 
золотых изделий, более 2 тонн 
серебряных украшений. 
В 1928 году службы прекращены. 12 
апреля 1931 года в соборе был открыт 
один из первых в Советской России 
антирелигиозных музеев.

Исаакиевский собор во время Великой Отечественной войны
Во время Великой Отечественной войны сильно пострадал от бомбёжек и 
артобстрела, на стенах и колоннах местами сохранены следы от снарядов. В 
соборе во время блокады хранились экспонаты музеев из пригородов 
Ленинграда, а также Музея истории города и Летнего дворца Петра I.


