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ИСТОРИЯ
Ки́жи или Ки́жский пого́ст — всемирно известный 

архитектурный ансамбль, расположенный на острове 
Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и 

колокольни XVIII—XIX веков, окружённых единой 
оградой — реконструкцией традиционных оград 

погостов. 
2 октября 1945 года Постановлением ЦИК Карело-
Финской ССР территория Кижского погоста была 

объявлена государственным заповедником. 
1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля 

Кижского погоста был основан Государственный 
историко-архитектурный музей «Кижи», куда помимо 

существующих на своих первоначальных местах 
построек было свезено большое количество часовен, 

домов и хозяйственных построек из Заонежья и других 
регионов Карелии. 



По одной из легенд, церковь Преображения 
Господня построена одним топором 
(изначально без гвоздей) плотником 

Нестором. Плотник выбросил топор в озеро, 
чтобы никто не смог повторить такую же 

величественную постройку.   
В 1990 году Кижский погост вошёл в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 году 
указом Президента Российской Федерации 

архитектурное собрание музея под 
открытым небом включено в 

Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации.   
Все храмы, находящиеся на территории 

музея-заповедника «Кижи», входят в состав 
Спасо-Кижского Патриаршего подворья.   



ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ
Этот храм — «зимний» (то есть отапливаемый), службу в нём 

ведут с 1 октября и до Пасхи.
Покровская церковь в Кижах возводилась рядом с 

Преображенской. Построена она на полвека позже — в 1764 
году (более древняя сгорела в 1694 году). Высота церкви — 

27 м, общая длина — 32 м, ширина — 8,7 м.
Безымянным зодчим предстояло ответить на вопрос: каким 

должен быть новый храм, чтобы не потеряться рядом с 
двадцатидвухглавым чудом Преображенской церкви? 
Решение было найдено в некоторой «подчинённости» 

Покровской церкви: она дополняет Преображенскую, вторит 
ей, отвечает своеобразным архитектурным эхом.

Восемь главок Покровской церкви окружают девятую, 
центральную. Купола этого храма отличаются 

выразительностью, утончёнными пропорциями и в то же 
время они скромны и не затеняют величие главного храма 

Спасо-Кижского Подворья — церкви Преображения. 
Преображенская церковь пирамидальна, Покровская же, как 
бы уравновешивая её композиционно, расширяется кверху в 
верхней части восьмерика и завершается плавным повалом.



Украшена Покровская церковь весьма скупо. Зубчатый резной фронтонный пояс, вносящий «в 
монументальное сооружение ноту теплоты и чисто русской любви к узорчатой нарядности» (А. В. 

Ополовников) — один из немногих декоративных элементов этого храма. Однако, и повал, и фронтонный 
пояс — не только декоративные детали, это ещё и средства защиты от влаги: благодаря повалу кровля 

выносится дальше от сруба, и дождевая вода не попадает на стены церкви. За каждым же зубчиком 
фронтонного пояса — желобок, куда собирается дождевая вода, нижние зубчики оснащены водомётами, 

по которым вода отбрасывается от срубов церкви.
Высокое одномаршевое крыльцо ведёт во внутренние помещения церкви, которых четыре. Они 

располагаются друг за другом — с запада на восток. Сначала — сени, необходимые в любом северном 
строении, затем — трапезная.

С XVII века, когда по всей России оживилась земская деятельность и 
окрепло местное самоуправление, трапезные становятся почти 

обязательной составляющей зимних церквей. Трапезная — место 
мирской сходки — суема, на котором жители погоста обсуждали 

насущные житейские дела, здесь происходили судебные 
разбирательства, оглашались царские и воеводские указы, 

выбирались должностные лица и прочее. 
Помещение собственно церковное, где служились церковные 

службы, отличается более высоким потолком. Иконостас Покровской 
церкви — тябловый. Первоначальный иконостас не сохранился, но 

известно, что и он был тябловым.



Сегодня в зимнем храме Покрова 
Богородицы четырёхрядный 

тябловый иконостас, который 
реконструирован А. В. 

Ополовниковым в 50-е годы 20 
столетия, на основе схемы 

иконостаса, разработанной в 1948 г. 
В. Г. Брюсовой (Светличной). Иконы, 

датируемые второй половиной 17 
века, были подобраны для 

иконостаса из «Кижской коллекции», 
составленной из заонежских икон, 
вывозившихся в годы оккупации в 

Финляндию.



ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Церковь Преображения Господня (1714 год) — самое знаменитое 
и выдающееся сооружение ансамбля. 6 июня 1714 года 

произошла закладка алтаря церкви: «Обложися сей олтарь 
Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа Боголепного 

Преображения Господня по плоти от Рождества Христова АΨДI 
года июня 6 дня…» гласила надпись на кресте, который 

находился в алтаре церкви.

Данная церковь возведена на месте старой, сгоревшей от удара молнии. Настоящие имена создателей 
церкви неизвестны. Высота церкви — 37 метров. Сруб церкви рублен в традициях русского 

плотничьего ремесла — без гвоздей. Когда говорят, что церковь построена без гвоздей, ошибаются. 
На самом деле, гвозди есть, только не в самом здании, а в куполах. По своему типу храм — «летний» 

неотапливаемый, зимой в нём службу не проводят. Преображенская церковь представляет тип 
восьмериковых ярусных церквей. Основой композиции сооружения является восьмигранный сруб — 

«восьмерик» — с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. 
Алтарный восточный прируб имеет в плане форму пятиугольника. С запада к основному срубу 

примыкает невысокий сруб трапезной (нартекса). На нижний восьмерик последовательно поставлены 
ещё два восьмигранных сруба меньших размеров.



Церковь увенчана 22 главами, размещёнными 
ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, 

имеющих криволинейную форму типа «бочки». Форма 
и размеры глав меняются по ярусам, что придаёт 

своеобразный ритмический рисунок облику церкви. 
Трапезная перекрыта трёхскатной крышей. Вход в 
церковь выполнен в форме двухвсходного крытого 
крыльца на консолях. Церковь была обшита тёсом в 
начале XIX века, главки покрыты лужёным железом. 
Обшивка была разобрана и восстановлены тесовые и 
лемеховые кровли во время реставрации 1950-х годов 

под руководством архитектора А. В. Ополовникова.
Сруб церкви поставлен без фундамента на каменную 

забирку, только под западный придел церкви 
подведён бутовый фундамент на известковом 

растворе (1870 год). Углы церкви рублены в «обло», 
внутренние углы в интерьере церковного помещения 
и углы апсиды рублены в «лапу». Материал рубки — 

сосна. Кровли трапезной, крыльца и полиц 
выполнены из сосновой и еловой доски по берёсте. 

Лемех главок и «бочек» — осиновый.

Иконостас — четырёхъярусный, составлен из 
102 икон. Датировка рамы иконостаса 

окончательно не определена: вторая 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 второй половине XVIII века. 

Иконы трёх верхних ярусов иконостаса 
составляют третью группу и датируются первой 

третью XVIII века, привозные.


