
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Вытегорский погост) 

Дата основания 1708 

Реликвии и святыни список Азовской иконы Божией Матери 

Состояние сгорела, построена копия в другом месте 

 е рков   окрова   ресвято й Богоро ди ы — несохранившийся шедевр русской деревянной 

архитектуры XVIII века. Располагалас  в селе Анхимово (Вытегорский погост), сейчас Вытегорский 

район Вологодской области. 

История 

 ерков  была построена в 1708 году. Судя по сохранившейся надписи, «…освящена в 1708 г. во 

время преобразователя России  етра Великого 1-го императора, перепоставлена на каменный 

фундамент и освящена 1 октября 1793 г.». Существует легенда об участии в строител стве 

голландского архитектора (а также о возведении  еркви по рисунку  етра I[1]), что не 

подтверждается никакими достоверными источниками. 

Сгорела в октябре 1963 года[2] по причине преступной небрежности (предположител но, 

вследствие разведения костра либо непогашенного окурка). 

Архитектура 

Этот многоглавый храм — один из ярких памятников русского деревянного зодчества, 

непосредственный предшественник знаменитого  реображенского храма Кижского погоста (1714 

год). Сходство этих двух храмов породило предположение об их строител стве одними и теми же 

мастерами. Многоглавые пирамидал ные силуэты храмов развивают идеи каменных  ентрических 

построек «нарышкинской» архитектуры кон а XVII века[источник не указан 3841 ден ], малые 

главы которых также были ориентированы по сторонам света (в отличие от тради ионной 

постановки на углах четверика). 

В плане  ерков  имеет форму креста. Длина 15 саженей, ширина — 14, высота — 9. 

 ервоначал но имела 25 глав, 4 из них, по-видимому, были утрачены в ходе ремонта 1793 года[3]. 

Основной объём храма — вос мерик, к которому с севера, юга, востока и запада пристроены 

прирубы. Восточный прируб — главный алтар  — пятигранный, так же как и придел ные алтари, 

пристроенные с востока к северному и южному прирубам. Каждый прируб покрыт двумя 

возвышающимися одна над другой бочками, а основной вос мерик — восем ю бочками, главы 

которых завершают собой грани вос мерика, а кон ки упираются во второй, поставленный сверху, 

мен ший вос мерик. С запада к  еркви примыкает шатровое крыл  о. Окон — 21, они небол шие, 

расположены в 2 ряда. Дверей для входа — 5. Алтар  отделен глухой стеной. 

 ерков  имела два придела: Иоанна Богослова и Георгиевский. 

Иконы и иконостас 

В  еркви имелся старинный четырёхрядный тябловый иконостас, который сейчас восстановлен в 

новом храме.  отолок, в соответствии с тради иями деревянного  ерковного зодчества Русского 

Севера, был сделан «небом». 

Территория храма 

В 1780 году рядом с летней  окровской  ерков ю была построена зимняя  ерков  Спаса 

Нерукотворного — самый древний из сохранившихся каменных храмов на территории бывшего 

Вытегорского уезда.  ерков  каменная трёхпрестол ная с отдел но стоящей колокол ней. Имела 

приделы в чест  Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотвор а. Храм был 

построен вместо старой деревянной Никол ской  еркви. В настоящее время находится в 

полуразрушенном состоянии. 

Здес  же расположена  ерков  Всех Святых, которая была построена как усыпал ни а куп а I 

гил дии А. Ф. Лопарёва. Освящение храма состоялос  26 июля (8 августа) 1905 года. 

Воссоздание 

 роект восстановления был разработан А. В. Ополовниковым в 1956 году, но не был осуществлён 

десятки лет. Лиш  14 октября 2008 года воссозданная  ерков  была освящена[4] на территории 

паркового комплекса «Усад ба Богословка» в Невском лесопарке Всеволожского района 

Ленинградской области. 

Храм Василия Блаженного 

Храм Василия Блаженного и памятник Минину и  ожарскому, 2016 год 

Основание  2 октября 1552 

Основател   ар  Иван Васил евич Грозный 

Состояние  действующий придел Василия Блаженного; музейная экспози ия, иногда проводятся 

богослужения 



Собо р  окрова   ресвято й Богоро ди ы, что на Рву ( окро вский собо р,  окрова  на Рву, 

разговорное — собо р (храм) Васи лия Блаже нного) — православный храм на Красной площади в 

Москве, памятник русской архитектуры. Строител ство собора велос  с 1555 по 1561 год[1][2]. 

Собор объединяет одиннад ат   ерквей (приделов), част  из которых освящена в чест  святых, 

дни памяти которых пришлис  на решающие бои за Казан [3].  ентрал ная  ерков  сооружена в 

чест   окрова Богороди ы, вокруг которой группируются отдел ные  еркви в чест : Святой 

Трои ы, Входа Господня в Иерусалим, Николы Великоре кого, Трёх  атриархов: Александра, 

Иоанна и  авла Нового, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Александра Свирского и 

Варлаама Хутынского, размещённые на одном основании-подклете, а также придел в чест  Василия 

Блаженного[4][5], по имени которого храм получил второе, более известное название, и  ерков  

Иоанна Блаженного, внов  открытая после длител ного запустения в ноябре 2018 года[6]. 

В названии собора упомянут ров, проходивший вдол  Кремлёвской стены и служивший 

оборонител ным укреплением (Алевизов ров), его глубина была около 13 метров, а ширина — около 

36 метров[7][8]. 

Собор входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является 

филиалом Государственного исторического музея[9]. 

История 

 ричины основания и датировка 

Строител ство храмов около Кремлевской стены в чест  одержанных военных побед началос  c 

Василия III, который повелел построит  храм во имя  роисхождения честнаго Креста Господня в 

чест  взятия им Смоленска и посвятил его престолы тем праздникам и святым, дни памяти которых 

приходилис  на дни побед[3][10]. 

В резул тате Казанских походов  аря Иоанна Грозного к Московскому государству было 

присоединено Казанское ханство. Взятие Казани произошло 2 октября 1552 года в ден  памяти 

Киприана и Иустины, на следующий ден  после  окрова  ресвятой Богороди ы.  о мнению Нины 

Молевой, во время этих походов на взлоб е Трои кой площади (нынешняя Красная площад ) 

ставилис  «походные» деревянные  еркви в памят  об одержанных победах над татарами, а после 

присоединения Казани к Московскому государству Иван Грозный повелел объединит  эти  еркви в 

один каменный храм во имя  окрова Богороди ы[11]. 

1 октября 1554 года по повелению Иоанна Грозного в чест  Казанской победы был освящён 

деревянный храм  окрова с сем ю приделами[10][12]. Он простоял менее года и был разобран, а на 

его месте заложили каменный собор[12]. Строител ство храма началос  в 1555 году. Основная его 

част  была возведена к осени 1559-го. Тогда же освятили все его  еркви, кроме  ентрал ной. Спустя 

полтора года, 29 июня 1561, был освящён вес  собор, а этот ден  стал датой завершения 

строител ства храма[1][2]. 

Точная дата завершения строител ства  окровского собора стала известна, когда реставраторы в 

1957—1961 годах раскрыли текст храмозданной «летописи», сделанной по кругу на переходах от 

вос мерика к шатру и на гранях шатра  окровского храма[13]: «Божиим благоволением и  ресвятыя 

Богороди ы милостию и всех святых молитвами повелением благочестивого  аря великого князя 

Ивана Васил евича всея Руси самодерж а и при его благородных чадех при  аревиче Иване и при 

 аревиче Феодоре по благословению Макария митрополита всея Руси совершена быст  святая сия 

 ерков   окров  ресвятыя Богороди ы в лета 7069 меся а июня 29 на памят  святых и всехвал ных 

верховных апостолов  етра и  авла в чест  и славу Святыя Трои ы»[14][15]. Отсюда получается 

дата 29 июня 1561 года, когда было завершено строител ство  еркви[16]. 

Версии возведения собора 

Существует нескол ко версий строител ства собора[17].  о одной из них, возникшей в 1950-е 

годы, архитектором храма был известный псковский мастер  остник Яковлев по прозвищу Барма. 

Однако эта информа ия в нескол ких источниках ставится под сомнение[1][11][18][19][20]. 

Согласно второй, широко известной, версии, Барма и  остник — два разных архитектора, 

участвовавших в строител стве. Их имена стали известны тол ко в 1895 году, когда в рукописном 

сборнике XVII века, найденном в архивах Румян евского музея, обнаружилас  запис , где летописе  

говорил, что «Бог даровал» Ивану Грозному «двух мастеров русских по реклу [то ест  по-прозвищу] 

 остник и Барма»[21][22]. В другом сборнике кратко сообщается, что «мастер [собора] был Барма со 

товарищи». Летописе  поясняет, что мастера эти «быша премудрии и удобны таковому чюдному 

делу». Этой версии придерживается заведующая филиалом Исторического музея « окровский 

собор» Тат яна Сарачева, однако ряд историков считает, что эта версия устарела[23][24][25]. 

 о трет ей версии собор был построен неизвестным западноевропейским мастером, 

предположител но итал ян ем, как и значител ная част  сооружений Московского Кремля, 



возведённых ранее. Отсюда и неповторимый стил , сочетающий в себе тради ии как русского 

зодчества, так и европейского зодчества эпохи Возрождения, но эта версия пока не нашла чёткого 

документал ного подтверждения[26][27]. 

В кон е XVI века появилис  фигурные главы собора — взамен первоначал ного покрытия, 

сгоревшего во время очередного пожара. Это событие не имеет твёрдой летописной даты. Известно 

тол ко, что при  аре Фёдоре Ивановиче были сделаны «верхи у Трои ы и у  окрова на Рву разными 

обрас ы и железом неме ким обиты»[50]. 

Внутренние помещения собора, соединённые между собой лабиринтом переходов, отличаются 

небол шими размерами и мален кой вместимост ю. В дни бол ших  ерковных праздников жители 

Москвы и священнослужители собиралис  на Красной площади. Духовенство храма располагалос  

на Лобном месте, на котором устанавливался аналой, а сам собор служил своеобразным огромным 

алтарём условного храма под открытым небом[51][52][53]. Советский и российский филолог, 

академик Дмитрий Лихачёв высказывал мнение о том, что собор оказался своего рода символом 

русского характера: «храмина-домина вроде бы огромна, широка, размашиста, а войдёш  внутр  — 

так и помолит ся-то особенно негде, малы и тесны клетушки- ерквушки»[54]. 

Современност  

Указом  резидента РСФСР от 18 ноября 1991 года, Русской  равославной  еркви было 

разрешено проведение регулярных богослужений в кремлёвских соборах и соборе Василия 

Блаженного. В соответствии с этим указом между Министерством кул туры РФ и Московской 

 атриархией в ноябре 1992 года было заключено Соглашение «Об испол зовании храмов 

Московского Кремля и храма  окрова на Рву (собор Василия Блаженного) на Красной площади в 

Москве»[92]. 

Архитектура 

Изначал но облик собора отличался строгост ю, ему были присущи многочастност  компози ии, 

отсутствие ак ентированного главного фасада, преобладающее значение богатого внешнего облика 

при сравнител но небол ших внутренних помещениях, важная рол  отводилас  декоративным 

элементам[1]. 

Храм выстроили из кирпича, а его фундаменты,  окол  и ряд деталей выполнены из белого камня. 

В западной части собора выложено плоское кирпичное перекрытие. В этих кирпичах проделаны 

круглые отверстия, через которые продеты металлические скрепки, связывающие два соседних 

кирпича. Тем самым образуется надёжная горизонтал ная поверхност  над пролётом. Купол в 

 ентрал ной  еркви собора держится на выложенных по спирали кирпичах[1][97]. 

Храм Василия Блаженного — сооружение удивител но нарядное, праздничное, похожее на 

гигантское растение, на  ветущий куст. Отдел ные части здания (купола, орнаменты, раскраска) и в 

самом деле имели растител ные формы, при этом очен  сложные, затейливые и разнообразные. 

— Д. С. Лихачёв «Кул тура русского народа X-XVII веков»[98] 

Собор уникален тем, что у здания высотой более 60 метров нет глубокого фундамента — тол ко 

высокий подклет на искусственно подсыпанном холме на месте оборонител ного рва. Эта 

особенност  ставит под сомнение существующую легенду о том, что в подвалах  окровского собора 

находится библиотека Ивана Грозного. Единственно возможным фундаментом был неглубокий 

ленточный, который едва ли достигает двух метров глубиной[99][82]. 

Восем   ерквей — четыре осевые и четыре помен ше между ними — увенчаны луковичными 

главами и сгруппированы вокруг возвышающейся над ними  ентрал ной столпообразной  еркви в 

чест   окрова  ресвятой Богороди ы, завершённой шатром с мален кой главкой. Этот шатёр 

выразил идею божественного  окрова, распростёртого на Русской землёй. Был создан собор святых 

заступников за русскую землю[100]. У  окровского собора всего одиннад ат  куполов: девят  из 

них расположены над  ерквями (по числу престолов), ещё два купола находятся над приделом 

Василия Блаженного и над колокол ней[5]. 

К приделу Василия Блаженного примыкает придел Иоанна Блаженного, устроенный на месте 

обретения мощей юродивого Иоанна Московского, по прозвищу Бол шой колпак, погребенного 

здес  в 1589 году. Существует версия, что когда его отпевали, загремел сил ный гром и засверкала 

молния, что вселило страх в москвичей. В храме, где совершалос  погребение, «опалило иконы, 

побило многих людей, а коломенского священника Иоанна подняло в воздух»[28].  озже многие 

бол ные, молившиеся над гробом юродивого, получили ис еление. В 1672 году Иоанн Московский 

был причислен к лику святых. Тогда же в соборе состоялос  обретение мощей Иоанна 

Блаженного[101]. Вначале придел был освящён в чест  Ризположения, но в 1680 году переосвящён 

как Рождество-Богороди кий, а в 1916 году он был переосвящён во имя блаженного Иоанна. В 

приделе хранилис  и железные вериги Иоанна, которые возлагалис  на страждущих[102][28]. 



Все девят   ерквей объединены общим основанием, обходной (первоначал но открытой) галереей 

и внутренними сводчатыми переходами. Десятый придел, освящённый в чест  Василия Блаженного, 

мощи которого находилис  на месте постройки храма, был пристроен к собору в 1588 году[103][28]. 

Одиннад атую  ерков  в чест  Иоанна Блаженного пристроили к собору с юго-восточной стороны в 

1672 году. 

Церковь Вознесения (Коломенское) 

Дата основания 1528 

 ерков  Вознесения Господня в Коломенском — православный храм Даниловского благочиния 

Московской епархии, первая каменная шатровая  ерков  в России, построенная итал янским 

архитектором[1]. 

Храм расположен в районе Нагатинский Затон Южного административного округа города 

Москвы, в бывшем подмосковном селе Коломенское. Храм является шедевром мировой 

архитектуры, первым[2] каменным шатровым храмом в России. 

Легенда связывает строител ство храма с рождением у Василия III долгожданного наследника — 

Ивана Грозного. Из неё известно лиш  то, что храм каким-то образом был связан с рождением 

наследника, но возвести сооружение стол  сложных конструк ий и бол шого объёма за два года, 

прошедшие с сентября 1530 г. по август 1532 г. теоретически не могли.  о гипотезе С. А. Гаврилова, 

 ерков  была заложена на два года ран ше рождения Ивана Васил евича и потому не могла быт  

обетной. Храм возведён как моленный, для моления о чадородии великокняжеской четы[4]. 

 ервоначал ное убранство интер ера  еркви не сохранилос . О росписи интер ера сведений нет. 

Упоминаемое в XVII веке поновление «стенного пис ма», возможно, относится к росписи 

восточного фасада  еркви возле « арского места».  ервоначал ный пол  еркви из керамических 

треугол ных белых и серых плиток утрачен в 1570-е годы.  ри ремонте [XVI век]]а первоначал ные 

плитки были перевёрнуты повреждённой ли евой стороной вниз, в резул тате чего обнажилис  их 

задние стороны, не политые белым ангобом. Именно так и тогда в интер ере появилис  «красные» 

плитки. Дополнител но к плиткам, испол зованным вторично, были сделаны более толстые плитки 

серого и чёрного  вета. Одновременно с ремонтом пола появилис  сохранившиеся до настоящего 

времени  арские врата. Вероятно, тогда же был утрачен керамический пол на папертях. С. А. 

Гаврилов предполагает, что обнаруженные при археологических работах серые квадратные плитки с 

ковчегом могли снят  с пола папертей  еркви Вознесения. Работами археологов в 1976—1979 годах 

руководил Л. А. Беляев. Он относит керамические плитки с ковчегом к доитал янскому 

строител ному периоду, но это явная ошибка. 

Архитектура 

В храме наряду с шатром были применены пристенные пилоны, что позволило построит  

огромное здание невиданных пропор ий, с «летящей» архитектоникой.  остройка была 

осуществлена с размахом и значител ными материал ными затратами. В истории русского зодчества 

храм остался произведением, с точки зрения его формал ного совершенства, единственным и 

неповторимым. 

 о мнению В. М. Шервинского, в конструк ии Коломенского храма соединилис  технологии 

итал янского и русского зодчества. В Москве «сходилис  мастера со всей Руси для „Государева 

дела“. Каждый вносил свое и сам пол зовался многим. Так псковичи, призванные сюда в кон е 15 и 

в начале 16 веков, привезли в Москву ступенчатую конструк ию арок и сводов, а также форму и 

способ сводчатого перекрытия  ерквей, без внутренних столбов.  о своей грузности шатер не мог 

быт  установлен на столбах, на которых так легко покоилис  купола Киева, Суздаля, Новгорода и 

ранней Москвы. Шатер требовал надежных опор, а также комбина ий арок и сводов, которые 

передавали бы тяжест  шатра тол ко внешним стенам. Эту задачу и облегчили псковичи своими 

ступенчатыми арками, которые дали возможност  легко перейти к вос мигранному увенчанному 

грандиозным шатром с главкой. Снаружи переход четырехгранника в вос мигранник искусно 

замаскирован тремя рядами „кокошников“, являющихся тоже характерной формой деревянной 

архитектуры.  илястры же и карнизы, которых много как снаружи, так и внутри, являются 

характерным заимствованием от итал ян ев»[1]. 

 ерков  выполнена из кирпича с многочисленными белокаменными элементами декора в виде 

 ентрического храма-башни; её высота составляет 62 метра.  лан представляет собой 

равноконечный крест. Внутреннее пространство храма сравнител но невелико — чут  более 100 

квадратных метров. Вокруг храма расположена двухъярусная галерея-гул бище с тремя высокими 

лестни ами-всходами. На фасадах углы  еркви оформлены вытянутыми плоскими пилястрами с 

капителями в духе раннего Возрождения. Между ренессансными пилястрами сделаны 

остроконечные готические вимперги. На основной крестообразный объём  еркви поставлен 



вос мерик, в нижней части оформленный рядами бол ших килевидных арок в тради ионном 

московском стиле, а выше украшенный сдвоенными ренессансными пилястрами. Храм перекрыт 

шатром с чётко выделенными рёбрами. 

Как показал С. С.  одъяпол ский, в здании имели место многочисленные «ренессансные» 

элементы (ордера, порталы с прямыми архитравными перекрытиями проёмов, «ренессансная» 

прорисовка готических вимпергов и пр.). В отношении готических элементов (общей 

столпообразности и многих элементов декора, прежде всего самих вимпергов) исследовател  

полагал, что  етрок Малый применил их как стилиза ию под «местную» архитектуру, так как 

уловил в предшествовавшем ему древнерусском зодчестве дух готики. 

На галерее располагается монументал ный трон, снаружи приставленный к восточной стене 

 еркви и повёрнутый спиной к алтарю. 

 

Церковь Покрова Богоматери в Филях 

 ерков   окрова Богоматери в Филях – уникал ный памятник архитектуры нарышкинского стиля 

Этот храм является уникал ным памятником архитектуры и ярким образ ом зодчества 

нарышкинского стиля и выдающимся примером декоративно-прикладного и изобразител ного 

искусства. 

 ерков  имеет два престола: верхний – летний храм в чест  Спаса Нерукотворного, и нижний - 

зимний храм в чест   окрова  ресвятой Богороди ы. 

Храм был построен в кон е XVII в. (1690-1694 гг.) боярином Л вом Кирилловичем Нарышкиным 

(родным дядей  етра I) в его подмосковном имении Фили. Его архитектором стал крепостной Яков 

Бухвостов. 

 редание о создании храма связано с событиями Стреле кого бунта 1682 г., когда после смерти 

 аря Федора Алексеевича решался вопрос о престолонаследии между дет ми  аря Алексея 

Михайловича от двух браков. Милославские, родственники первой супруги, стремилис  оттеснит  от 

престола Нарышкиных. Тогда в числе сторонников  аревича  етра от рук стрел  ов погибли два 

старших брата Л ва Кирилловича – Иван и Афанасий. Лев Кириллович, спрятанный  ари ей 

Натал ей Кирилловной на женской половине  арского двор а, молился образу Спаса 

Нерукотворного, дав обет по избавлении от смерти воздвигнут  храм. Через сем  лет он исполнил 

свое обещание, разобрав в Филях старый деревянный храм и заложив новый каменный. Сохранилос  

предание о том, что  етр I пожаловал на украшение храма 400 золотых червон ев из казны. Автором 

резного убранства храма был Карп Иванович Золоторёв, известный мастер Оружейной палаты. 

Дал нейшая история филевской  еркви, принадлежавшей сем е Нарышкиных до 1868 г., имеет 

ряд знаменател ных страни . 7 июня 1763 г. Фили посетила императри а Екатерина II, 

находившаяся в Москве по случаю корона ии. Императри а присутствовала на богослужении в 

храме. 

 ервые сведения о поновлении  еркви относятся к 1782 г., когда были произведены довол но 

значител ные работы в интер ере нижнего храма. Работы проводилис  под наблюдением 

знаменитого архитектора М.Ф.Казакова. 

Филевский храм сил но пострадал в Отечественную войну 1812 года, когда солдаты Наполеона 

устроили там конюшни. 

Восстановление храма осуществлялос  за счет щедрых жертвователей. Но основные работы были 

проведены в 1850-1853 гг. на средства приходского старосты куп а И. . Гладилина. 

Храм оставался действующим до июля 1941 г. Великая Отечественная война нанесла бол шой 

урон его архитектуре. До 1943 г. здес  располагался лазарет, а после, до 1963 г., склад бумажных 

изделий. 

В 1952 г. началис  первые восстановител ные работы. В 1971 г. храм-памятник был передан 

 ентрал ному музею древнерусской кул туры и искусства имени Андрея Рублева. Основной объем 

реставра ионных работ был завершен к 1980 г. 

14 октября 1992 года состоялос  первое богослужение(молебен)в нижнем храме, а с 28 марта 2000 

г. здес  возобновилис  регулярные (праздничные) богослужения. 

Из первоначал ного убранства сохранилис  храмовая икона « окров Богороди ы», икона «Трёх 

радостей», а также дубовый престол — один из древнейших сохранившихся престолов. 


