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ЖЕМЧУЖИНА 
ДМИТРОВСКОГО 

КРЕМЛЯ – 
УСПЕНСКИЙ 

СОБОР 



Белокаменный пятиглавый Успенский собор – главный композиционный элемент 
архитектурного ансамбля Дмитровского кремля. Время строительства существующего 

собора не задокументировано. В литературе названо несколько гипотетических дат, 
связанных с княжением в Дмитрове князя Юрия Ивановича. Обычно закладку собора 

относят к 1507 или к 1509, а завершение к 1533 году.  



В 17 веке Успенский 
собор неоднократно 

ремонтировался и достраивался, в 
1660-х гг. к западной части собора 

был пристроено каменное 
крыльцо. В 1793-1796 гг. по 

проекту М.Я. Агафонова была 
построена 3-х ярусная колокольня, 
выполненная в стиле классицизма, 
верх колокольни был надстроен в 

1820 году архитектором А.Ф. 
Элькинским. Арочные галереи 
были заменены приделами с 

псевдоготическими фасадами. В 19 
веке над новыми приделами были 

возведены четыре 
дополнительные купола и собор 

стал девятиглавым. 



Выписка из протокола заседания 
Президиума Моск.Обл.Исп.Ком-та 

Советов Р., К и К.Д. «О закрытии 
Успенского собора в г. Дмитрове Моск. 

области» (фонд №69, дело 57) 

Выписка из протокола № 48  заседания 
Президиума Всероссийского 

Центрального исполнительного 
комитета Советов  от 10-го июня 1932 г. 
«О ликвидации Успенского Собора в г. 

Дмитрове»  (фонд №69, дело 57) 

После Октябрьской революции собор оставался действующим вплоть до 1932 
года. В 1932 году Успенский собор вдруг решили превратить в храм искусства и 

передали Дмитровскому краеведческому музею. 



Верующие пытались отстоять закрытие собора, в документальных 
материалах Дмитровского архива сохранился Протокол общего 

собрания верующих Дмитровского Успенского собора  (фонд №69)  



О закрытии собора  и принятии колоколов с 
церкви в городе Дмитрове  в счёт договора 

госфонда с Металлоломом , фонд №69  





Успенский собор в 1910 году и в середине 1950-х годов 

К началу Великой Отечественной войны храм представлял собой печальное зрелище — как 

снаружи, так и внутри. Иконостас был закрыт от посторонних, купола лишились крестов, 
колокольня — верхнего яруса и шпиля. По счастью, во время войны здание не сильно 

пострадало от обстрелов. 



Решение Исполнительного комитета Дмитровского 
городского совета народных депутатов №165/4 от 
08.02.1991 «О передаче отделу культуры зданий, 

расположенных на территории Дмитровского 
городища в связи с возвращением Успенского 

собора Русской православной церкви» (фонд №12, 
опись – 1, дело – 1647) 

Успенский собор Дмитрова 
вернули верующим в 1991 году. 
Тогда же в одном из приделов 

начались службы. Но 
остальные приделы собора по-
прежнему занимали музейные 

экспозиции.  

Только в 2001 году по решению 
Министерства культуры и 

Министерства 
государственного имущества в 
здание собора было передано 

в пользование РПЦ. 

 



В 2003 г. были завершены 

начатые в 2001 году ремонтно-

реставрационные работы - был 

восстановлен внешний облик 

собора на середину XIX века, 

проведена реставрация резьбы 

иконостаса и восстановлена 

настенная роспись.  

В 2002 году музей-заповедник 

«Дмитровский кремль» 

окончательно покинул стены 

собора.  



13 июля 2003 года Успенский кафедральный собор, 
после комплексной реставрации , был освящен 

митрополитом Ювеналием.  Это событие дмитровчане 
ждали на протяжении многих лет… 

Взято из материалов фонда №28 газеты 
«Дмитровский вестник»  



Он величав и прекрасен. И 

возвышается над всем кремлем… 



Потрясающе красивый иконостас XVII века 
работы мастеров Оружейной палаты, 

некоторые иконы которого относятся в XV веку. 

Внутреннее убранство Успенского 

собора 





Изразцовая икона «Чудо Георгия о Змие» находится в стене Сергиевского 

придела собора, справа от южного портала - круглый барельеф диаметром 

около трех метров с изображением Георгия Победоносца. Изразцы 

выполнены в технике прозрачной глазури, преимущественно в легких 

желтых охряных тонах. Это уникальные произведения древнерусской 

пластики датируются серединой XVI века. Отдельные изразцы достигают 

51х35 см. Фигуры выполнены высоким рельефом, с тщательной 

проработкой мелких деталей (ликов, волос, орнаментации одежд). Над 

фигурами – рельефные надписи. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


