
Музей-заповедник «Кижи»



Заповедный остров кижи, населенный деревянными чудесами.
Название «Кижи», по одной версии, происходит от вепсского слова kiz (kidz) — 

«мох (растущий на дне водоёмов)», по другой версии, название восходит к вепсскому 
слову kiši — «игрище, место для игр, праздников». 
 Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно 
известный архитектурный ансамбль, состоящий из множества деревянных строений: 
церквей, часовен, домов, хозяйственных построек. Кижский погост,  включенный в 
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, расположенный на острове Кижи Заонежского 
полуострова,  является самым выдающимся памятником древнего деревянного зодчества 
русского Севера. Он  стал основой для создания на острове известного всему миру 
архитектурного музея-заповедника. В нем собраны памятники архитектуры, предметы 
быта, иконы, которые на протяжении трех последних столетий создавались в русских, 
карельских и вепсских деревнях разных районов Обонежья, а также в Северной и 
Южной Карелии.  Кроме памятников, составляющих основную экспозицию, на 
территории музея находится несколько старинных деревень, интересные  природные 
объекты и памятники археологии.



Немного истории

В XVII веке новгородский купец Семён Гаврилов начал создавать 
металлургическое производство в заводском масштабе. Обнаружив медную руду, он 
начал в 1669 году строить меде-плавильный завод в Кижском погосте-округе. Его 
начинание воплотили в жизнь датские горнозаводчики Бутенант и Марселис. В 1696 
году у них было уже три завода (два в Шуньге и один в Кижах). К концу XVII века в 
Кижском погосте-округе открылись ещё 2 новых завода. Заводы строились 
первоначально как медноплавильные, затем, вследствие убыточности, их переводили 
на производство железа. Крестьянское население относилось к строительству заводов 
враждебно, ввиду масштабного отвода заводчикам земельных участков и лесных 
угодий под разработку богатых рудами недр, введения для крестьян обязательной 
работы на заводах, подрыва кустарной добычи и обработки железа. Когда нежелавших 
работать на заводах крестьян Кижского погоста хотели принудить к этому силой, они 
под предводительством своего старосты напали на возчиков руды и на заводский 
посёлок с «пищальми, бердыши, и с рогатинами и с кистенями». Этот вооружённый 
протест был подавлен присланным отрядом стрельцов.



Церковь Преображения Господня (1714 год) — самое знаменитое и выдающееся 
сооружение ансамбля.  Мастерство русских умельцев, возводивших из дерева сложные и прекрасные 
постройки, вызывает неподдельное восхищение. И в вершиной деревянного зодчества на Русском 
Севере 
признана церковь Преображения Господня.
Церковь возведена на месте старой, сгоревшей от удара молнии. Настоящие имена создателей церкви 
неизвестны. Высота церкви — 37 метров. Кажется невероятным, но для постройки столь масштабного 
сооружения не потребовалось, ни одного гвоздя! Лишь “чешуйки” на лемехах куполов были 
прихвачены маленькими гвоздями!  По своему типу храм — «летний», зимой в нём службу не 
проводят. Преображенская церковь представляет тип восьмериковых ярусных церквей. Сооружение 
имеет своеобразный вид. Многочисленные купола в форме луковиц придают церкви сказочный облик. 
Находясь неподалёку от церкви, кажется, что оказался в старинной русской сказке! Церковь увенчана 
22 главами, размещёнными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную 
форму типа «бочки». Дерево считается довольно сложным материалом для строительства построек 
сложной формы, однако кижские мастера были настоящими знатоками своего дела. Перед ними была 
поставлена цель построить храм округлой формы. Для этого кижские мастера выбрали восьмерик в 
качестве основной фигуры при постройке. В иконостасе 101 икона: 16 из них находятся в местном 
ряду, 28 – в праздничном, 29 – в деисусном, 28 – в пророческом. Весь иконостас оформлен 
высокохудожественной резной золоченой рамой, на которой можно увидеть искусно вырезанные 
цветы и виноградные лозы. Потолок также расписан: центральный медальон с изображением 
Новозаветной Троицы окружен клиньями, на которых в три пояса изображены серафимы, херувимы, 
ангелы и праотцы. Датировка рамы иконостаса окончательно не определена: 2-я половина XVIII века 
— начало XIX века. Иконы по времени написания и стилистическим особенностям делятся на три 
группы: две старейшие иконы — «Преображение» и «Покров» — датируются концом XVII века и 
типичны для «северного письма». Основная часть нижнего «местного» ряда иконостаса представляет 
вторую группу икон, относящуюся ко 2-ой половине XVIII века. Иконы трёх верхних ярусов 
иконостаса составляют третью группу и датируются первой третью XVIII века, привозные.

Объекты культурного наследия в музее-заповеднике «Кижи»





Шатровая колокольня Кижского 
погоста

Колокольня построена в 1863 году на 
месте старой шатровой колокольни, которая 
была «скрыта за ветхостью» в 1862 году. 
Проект и смета новой колокольни были 
рассмотрены Губернской строительной 
комиссией ещё в 1854 году по представлению 
Благочинного Священника Стефана 
Романовского. В 1872 году И. И. Копошевым 
был представлен проект перестройки 
колокольни «в связи с невозможностью 
утвердить восьмерик её». В 1874 
году проведены работы по перестройке 
колокольни, по-видимому, верхней её части. 
В 1900 году в результате ремонта были 
разобраны полицы, образовывавшие 
карнизный поясок по всему периметру 
четверика в уровне второго перекрытия, и 
декоративные фронтончики на скатах шатра.
В 1951—1954 годах были заменены кровли 
колокольни и несколько столбов звонницы. 
Значительная реставрация колокольни была 
осуществлена в 1991 году.



Ограда Кижского погоста

Ограда длиной около 300 м, 
представляет бревенчатый сруб с 
двускатной крышей на высоком 
фундаменте из валунов. Главный 
вход на погост расположен возле 
церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, в середине 
расположены двустворчатые 
ворота.
Воссоздана в 1959 году по образцу 
сохранившихся на Севере 
бревенчатых оград погостов по 
проекту А. В. Ополовникова.



Церковь Воскрешения Лазаря (вторая половина XIV-XVI века) — один из 
древнейших памятников деревянного зодчества на территории России, сохра нившийся до 
наших дней. В экспозиции музея она занимает особое место, позво ляя проследить путь 
становления мастер ства зодчих,  от простейшей клетской срубной постройки до многоглавой 
компози ции Кижского погоста.  Предание говорит, что церковь была построена преподобным 
иноком Лазарем, который прожил 105 лет и скончался в 1391 году. Церковь стала первой 
постройкой будущего Муромского монастыря, расположенного на восточном берегу Онежского 
озера.
Со временем церковь Воскрешения Лазаря стала одной из главных достопримечательностей 
монастыря. Среди местного населения она слыла «чудодейственной исцелительницей от 
недугов». Духовенство объявило преподобного Лазаря местным святым, а церковь и его 
реликвии стали объектом поклонения и паломничества. Каждое лето 23 — 24 июня, в Иванов 
день, к ней съезжалось множество богомольцев.  
Церковь Воскрешения Лазаря подобна архитектурной миниатюре: столь малы ее размеры, а 
формы изящны и просты. По объемно-пространственной композиции она представляет собой 
постройку клетского типа, состоящую из трех различных по величине клетей, в плане близких к 
квад рату. Каждая клеть покрыта двускатной крышей под разным уклоном друг к другу. 
Центральная и алтарная клети рублены из тонких бревен, а притвор (сени) — каркас ный, с 
заполнением из горизонтально уложенного теса.
В церкви сохранился иконостас, состоящий из 17 икон XVI—XVIII веков. Он представляет собой 
древнейший тип двухъярусного иконостаса, состоящего из местного и деисусного рядов, 
включая царские врата и северные пономарские двери.
Посеребрённый временем храм с некой долей музейной искусственности поставлен на 
небольшом расстоянии почти у подножия прекрасного многоглавого Преображенского собора, 
построенного в 1714 году, и старинной деревянной Покровской церкви. У храма нет 
фундамента (как и у Преображенской
 церкви), сруб стоит на огромных валунах.





Часовня Михаила Архангела

Часовня Михаила Архангела — небольшая часовня 
начала XIX века с сенями и колокольней. 
Первоначально она была построена в деревне 
Леликозеро на севере Онежского озера.
Часовня Архангела Михаила типична для северной 
русской архитектуры.
Главная особенность часовни – это ее характерная 
шатровая колокольня-звонница, поднимающаяся над 
сенями, которые пристраивали ко всем религиозным 
сооружениям Русского Севера. Двухрядный иконостас 
восходит к XVIII веку.  Нарядность часовни завершают 
причелины или полотенца, в котором основным 
мотивом резьбы является ромб, вписанный в круг, и ряд 
сквозных кружков. Подобным образом обработаны 
резные концы причелин — кисти. Красный тес кровли 
имеет окончания в форме усечённых пик. 
В помещении часовни первоначально был 
двухъярусный иконостас, который состоял из местного 
и деисусного чина.
Уникальным считается иконостас часовни, 
поднимающийся наверх, замыкаясь с 12 потолочными 
изображениями святых и большим «небом» — 
потолочной иконой Христа.  По углам «неба» 4 иконы с 
изображениями символов евангелистов. Живопись 
иконостаса датируется XVII—XVIII вв.



 Восьмикрылая ветряная мельница

Построена в 1928 году. Реставрирована в 
1976-м году.  Одна из последних ветряных 
мельниц, сохра нившихся на территории 
Карелии. Тип мельницы — «столбовка». 
Основание амбара мельницы — квад 
ратный в плане,  невысокий сруб-клетка, в 
центре которого проходит осевой столб, 
нижним концом врытый в землю. Каркас 
ный дощатый корпус-амбар мельницы 
возведен на бревенчатом поворотном 
круге — «вертлюге», снабженном со 
стороны входа бревнами-рычагами 
(«воротилами»).  Жернова приводятся в 
действие при помощи деревянной 
шестерни с це вочным зацеплением. 
Первый этаж снабжен ларем для муки и 
устройством, регулирующим помол зерна. 
Крыша мельницы двускатная, 
симметричная, гвоздевой конструкции.



Дом крестьянина Щепина
Дом крестьянина Щепина был перевезен в основную 
экспозицию музея в 1975 году. До этого времени он 
находился в деревне На Хвосте (Щепино) острова 
Волкостров в 2 километрах от острова Кижи. Не 
отличаясь какими-либо значительными 
архитектурными особенностями, дом Щепина являет 
собой пример рядового заонежского крестьянского 
жилища, построенного в начале XX века. Тип 
постройки — четырехстенок. Дом покрыт двускатной 
крышей, его жилая часть состоит из одной избы на 
высоком подклете и сеней. Во внутреннее помещение 
дома ведет невысокое крыльцо с двумя выходами. 
Перегородка в сенях отделяет помещение небольшого 
чулана — кладовки, где хранятся ручные каменные 
жернова и ларь для муки. Избу отличает своеобразная 
постановка печи: она отодвинута от боковой стены и 
занимает центральное положение у задней стены. 
Освещается изба четырьмя окнами: тремя — по 
центральному фасаду и одним — с северной стороны. 
Постройка была выполнена в духе вековых традиций, 
тем не менее, отличаясь от классических домов 
подобно го типа. В нем не предусмотрена хозяйст 
венная часть — двор, изменена конструкция кровли, в 
интерьере избы нет традиционных воронцов и 
полиц.   
В интерьере дома Щепина можно увидеть предметы, 
связанные с бондарным ремеслом.



Дом крестьянина Елизарова

Дом был перевезен в музей в 1961 го ду из деревни Потаневщина, находив шейся на соседнем с островом 
Кижи Большом Климецком острове. Он представляет еще один вариант крестьянского жилища 
Заонежья. Жилые и хозяйственные помещения дома Елиза рова расположены под общей асимметрич ной 
крышей. Дом Елизарова имеет только один жилой этаж, поставленный на высо кий подклет. Основные 
жилые помещения состоят из избы, сеней и двух чуланов, рас положенных напротив избы в сенях.  
Снаружи дом Елизарова привлекает внимание лаконичностью декоративного убранства, при сохранении 
традиционных для крестьянского жилища Заонежья кон структивных деталей: балкона-гульбища, 
декоративного балкона на главном фаса де. За этим балконом нет жилого помеще ния, а находится чердак.  Образ 
дома создается контрастом мощных бревенчатых стен и скромных, но довольно часто встречаю щихся в 
этом районе Карелии, налични ков. Во внутренние помещения дома ведет высокое крыльцо на столбах, 
через кото рое можно попасть в сени, а из них в избу.
 В избе меньше медной посуды, нет дорогих покупных вещей. Здесь имеются предметы, которых не 
было в доме Ошевнева: напро тив печи висит расписной настенный шкаф чик, в котором хранили 
парадную чай ную посуду, использовавшуюся только ког да в доме бывали гости.  Здесь же находится 
самопрялка для изготовления льняных нитей, а в углу на кровати лежит цветастое «рибушное» зимнее 
одеяло. В подклете дома Елизарова находится небольшой амбар, который использовался для хранения 
зерна. Вход в него устроен с главного фасада здания. В амбаре рекон струирован традиционный 
интерьер.
На берегу озера около дома Елизарова находится баня  из заонежской дерев ни Усть-Яндома. Она была 
построена в на чале XX века, в 1970 году перевезена в экс позицию музея и восстановлена по проекту 
архитектора А. В. Ополовникова. Данная постройка очень схожа с баней у дома Ошевнева и 
представляет собой широко распространенный тип бани с предбанни ком. Сруб, рубленный «в обло», 
установ лен на каменной забирке и покрыт дву скатной безгвоздевой кровлей. В бане вос становлен 
традиционный для подобных построек интерьер.





Часовни «Кижского 
ожерелья»
Так называют своеобразный ансамбль часовен, 
которые как драгоценное ожерелье обрамляют 
ансамбль Кижского погоста. Эти часовни 
XVIII–XIX веков обладают своим особенным 
очарованием, которое еще усиливает 
окружающая природа. Экскурсия по Кижскому 
ожерелью – это незабываемое путешествие на 
катере среди островов Кижского архипелага.
В «Кижское ожерелье» входят часовня Спаса 
Нерукотворного из деревни Вигово («Виговка») 
на вершине Нарьиной горы (XVII—XVIII век), 
часовня Кирика и Иулиты (XIX век), часовня 
Петра и Павла в деревне Волкостров (XVIII 
век), часовня Знамения Богородицы (2-я пол. 
(XVIII века), часовня в честь иконы 
«Богородица Пресвятая Всех Скорбящих 
Радость» в деревне Еглово (XVIII век), часовня 
Варлаама Хутынского и Параскевы Пятницы, 
находящаяся на месте прежней деревни 
Подъельники (XIX век).



В настоящее время музей-заповедник «Кижи» — 
один из крупнейших музеев культуры Русского 
Севера, собранная в нем коллекция насчитывает 76 
построек.
Этнографическое собрание музея насчитывает 
около 30 тысяч  предметов, бытовавших в деревнях 
Карелии в XIX — начале XX века, 500 икон XVI — 
XIX века, среди которых единственное собрание 
«небес» из храмов Обонежья. В центре острова 
находятся экспозиционная деревни Ямка и 
Васильево.  
В музее создана «ожившая экспозиция» — 
организована демонстрация крестьянских ремесел 
и промыслов, а также фольклорных обрядов. 
Действует ансамбль колокольной музыки. При 
музее «Кижи» функционирует Республиканский 
детский музейный центр, разрабатывающий и 
реализующий музейно-образовательные 
программы. В последнее время рядом с 
заповедником сооружаются гостевые дома, что 
позволяет туристам еще глубже погрузиться в 
неповторимое соединение природы и народного 
мастерства. 
Музей «Кижи» предоставляет услуги 
экскурсоводов на русском, английском, 
французском, немецком и финском языках. К 
услугам посетителей — аудиогиды на русском, 
английском и финском языках.
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