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Это интересно







■ Царь Пётр І 
Алексеевич Великий

(1672 – 1725) 





■ Видимо, разговоры 
возымели действие, и 
через пару лет Пётр 
начинает возводить 
новый храм – больший 
по размеру и 
композиционно 
выстроенный. В 1717 
г. на берегу Невы, 
приблизительно там, 
где сейчас стоит 
Медный всадник, была 
заложена вторая 
Исаакиевская церковь. 

■ Построенная через 10 лет 
архитектором Георгом 
Маттарнови, она 
напоминала собор 
Петропавловской 
крепости. Интерьер 
украшал резной золочёный 
иконостас. Увы, но из-за 
неукреплённых берегов 
Невы вода размывала 
грунт, отчего церковь 
стала разрушаться. 
Некоторое время её 
пытались спасти, но после 
пожара было принято 
решение храм разобрать.





■ На некоторое время о 
мечте Петра забыли. 
Лишь Елизавета 
Петровна в 1761 г. 
вспомнила о заветной 
мечте отца. Находясь на 
смертном одре, 
императрица 
распорядилась о неско-
льких делах, которые 
необходимо было 
завершить. Вторым в 
списке значилось стро-
ительство Исаакиевского 
собора.



■ Екатерина ІІ, изучив 
архивы, выбрала 
несколько незакончен-
ных проектов. Построить 
храм, связанный с 
именем Петра, она 
считала делом благород-
ным. Императрица 
пригласила итальянского 
архитектора Антонио 
Ринальди и 
распорядилась 
спроектировать 
необычный, достойный 
памяти великого предше-
ственника собор. Пока 
же определились с 
местом - подальше от 
берега, там, где сейчас и 
находится величествен-
ный Исаакиевский собор.



■ Вид Исаакиевского собора в период 
правления императрицы Екатерины II



■ Ринальди Антонио (ок. 
1710-1794), архитектор. 
По происхождению 
итальянец. С 1751 
работал в России. 
Павильон «Катальная 
горка» (1762-74) и 
Китайский дворец 
(1762-68) в Ораниен-
бауме связаны с тради-
циями архитектуры 
стиля рококо. Мрамор-
ный дворец в С.-
Петербурге (1768-85), 
дворец в Гатчине 
(1766-81) – переход к 
клас-сицизму.



■ Модель 
Исаакиевского 
собора. Проект 
Антонио Ринальди.



■ 42-летний император 
распорядился перепра-
вить весь мрамор, при-
везённый для Исаакия, 
на новую строительную 
площадку – Михайловс-
кого замка. А храм до-
страивался с помощью 
простого кирпича и по 
окончании работ выгля-
дел просто нелепо: 
«щербленные» стены, 
возведённые на роско-
шном мраморном поста-
менте, казались убогими. 

■ Новое здание 
задумывалось ярким, с 
пятью сложными по ри-
сунку куполами и высо-
кой колокольней. Мра-
морная облицовка долж-
на была придать изыска-
нность цветовому реше-
нию фасадов. Но и 
Екатерина не успела за-
вершить строительство. 
Когда она скончалась, 
храм был воздвигнут 
только наполовину. Дело 
нелюбимой матери про-
должил Павел І, но 
весьма своеобразно.





■ В 1809 г. О перестрой-
ке храма задумался 
Александр І. Он 
обратился к самым 
знаменитым проекти-
ровщикам своего вре-
мени. Царь требовал 
богатого и изыскан-
ного украшения зда-
ния, качественной ра-
боты и быстрых сроков 
проведения. Но из семи 
представленных 
проектов императору 
ничео не понравилось. 
А потом началась 
война.



■ Настенные росписи не перестают поражать 
посетителей собора–музея .



Бронзовые 
барельефы 

снаружи

■ В 1812 г. Александра заботили другие 
проблемы – враг вошёл в Москву. Когда два 
года спустя русские войска во главе с 
императором заняли французскую столицу, к 
Александру обратились несколько французских 
архитекторов со своими проектами. Среди них 
был молодой, доселе никому неизвестный 
Август (Огюст) Монферран.



■ Монферран Август 
Августович (Огюст Рикар 
де Монферран) 
(1786-1858), российский 
архитектор. По 
происхождению 
француз. С 1816 работал 
в России. Представитель 
позднего классицизма. 
Исаакиевский собор 
(1818-58), 
Александровская 
колонна (1830-34) – в С.-
Петербурге. 







■ Несмотря на то что в Исаакиевском соборе бурно 
закипела жизнь, последние строительные леса с 

него сняли только к 1916 г., незадолго до 
отречения от престола Николая ІІ, ставшего 

последним царём, приложившим руку к 
строительству собора.





«Исаакиевский собор в морозный день» (1891) 
Автор: Айвазовский И.К. (1817-1900)



Конец


