
Софийский собор в Великом Новгороде (1045-1050)



В 1046 году великий князь Ярослав 
Мудрый и княгиня Ирина (Ингегерда) 
направились в Новгород из Киева к 
сыну Владимиру на закладку им 
Софийского собора. Мастера для 
строительства были вызваны из 
Киева — в Новгороде в ту пору 
практиковалось возведение 
деревянных строений. Собор был 
заложен на месте Владычного двора и 
строился примерно до 1050 года вместо 
сгоревшего перед этим 13-главого 
деревянного храма 989 года, однако не 
на том же месте, а севернее. Освящён 
собор был по данным разных 
летописей в 1050 или 1052 году 
епископом Лукой.

Деревянная София XI в. 
Реконструкция Л.Е.
Красноречьва.

Владимир Ярославич (князь 
новгородский), 1034 – 1052 

История собора 



Уже в 30-х гг. XII в. София 
Новгородская  перестала быть княжеским 
храмом, превратившись в главный храм 
Новгородской вечевой республики. На 
площади перед собором проходило вече.

С присоединением  в XV в. Новгорода к Москве 
святая София утеряла свое былое влияние. На 
протяжении сотен последующих лет собор 
оставался просто главным храмом города, а 
затем и  Новгородской губернии.



Советская власть закрыла Софийский собор в 
1929г. Древнейший новгородский храм стал 
музеем. Во время Великой Отечественной войны 
(1941—1945) София была варварски разграблена 
и повреждена: стены и своды пробиты 
снарядами, позолота куполов вместе с медными 
листами содрана. Погибли многие древние 
фрески, похищено или уничтожено убранство 
собора. 

В послевоенные годы Софийский собор был 
восстановлен. В нем разместили выставки 
«Рукописная и старопечатная книги», 
«Софийский дом в экономике и культуре 
Новгорода», «Софийские граффити».

В 1991 он был передан РПЦ и 16 августа 1991 
освящён лично патриархом Алексием II. В 
2005—2007 произведена реставрация куполов 
собора.

Софийский собор во время ВОВ 

Современный вид 



Архитектурные особенности
Собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. 
Храмы подобного типа строились на Руси только в XI веке.  У храма 
имеется три апсиды — центральная пятигранная, и боковые — 
округлые. С трёх сторон центральное строение окружают широкие 
двухэтажные галереи. Основной объём собора (без галерей) имеет 
длину 27 м и ширину 24,8 м; вместе с галереями длина составляет 
34,5 м, ширина 39,3 м. Высота от уровня древнего пола, 
находящегося на 2 метра ниже современного, до вершины креста 
центральной главы — 38 м. Собор имеет пять глав, шестая венчает 
лестничную башню, расположенную в западной галерее южнее 
входа. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов. 
Стены храма, имеющие толщину 1,2 м, сложены из известняка 
разных оттенков. Камни не отделаны (подтёсана лишь выходящая 
на поверхность стен сторона), скреплены известковым раствором с 
примесями толчёного кирпича (т. н. цемянка). Арки, арочные 
перемычки и своды выложены из кирпича. Софийский собор был 
выполнен в византийском стиле, имел пирамидальную структуру и 
6 куполов.

План собора в конце XIX 
века



Росписи и иконы Софийского собора
В соборе три иконостаса. Из них наиболее известны главный 
(иконы XV—XVI веков, праздничный ряд икон XIV века 
хранится в экспозиции музея) и Рождественский (XVI век, 
отдельные иконы — XIX век, икона «Спас на престоле» XIV 
века). Среди икон особо выделяются:

• Икона Божией Матери «Знамение»
• Евфимий Великий, Антоний Великий, Савва Освященный
• София, Премудрость Божия (XV век). Находится в 

центральном иконостасе. Отличается большим 
символизмом даже по сравнению с иконами того же типа. 
Например, Премудрость в новгородской версии имеет 
красный цвет, означая жертву Христа.

• Тихвинская икона Богородицы (XVI век). Находится в 
Рождественском иконостасе. Эта икона находилась с 
новгородцами во время заключения Столбовского мира. 
Риза на иконе изготовлена по заказу царевны Софьи.

София, Премудрость Божия (XV 
век).



Корсунские, или Сигтунские ворота — это военный 
трофей, который привезли новгородцы из 
завоеванного шведского города Сигтуны. Ворота 
представляют собой редкий образчик 
художественного литья Западной Европы, который 
датируется 12 веком. Сделали их мастера 
немецкого Магдебурга, изобразив на бронзовых 
пластинах сцены из Ветхого и Нового Заветов. Над 
сюжетами размещены поясняющие надписи на 
латинице, а чуть ниже — перевод на русский язык. 
В самом низу размещены 3 фигурки литейщиков: 
двух авторов-немцев и новгородского мастера, 
который собрал и дополнил ворота перед 
установкой в церкви.

Магдебурские врата



Легенда о голубе
На кресте центрального купола находится свинцовая 
фигура голубя - символа Святого Духа. По легенде когда в 
1570 году Иван Грозный жестоко расправился с жителями 
Новгорода, на крест Софии присел отдохнуть голубь. 
Увидав оттуда страшное побоище, голубь окаменел от 
ужаса. После Богородица открыла одному из монахов, что 
этот голубь послан в утешение городу - и пока он не слетит 
с креста, город будет им храним.

Во время Великой Отечественной войны голубь был снят и 
вывезен в Испанию.

16 ноября 2004 года в Храме Христа Спасителя он был 
возвращён Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 
министром обороны Испании и сейчас размещён внутри 
Софийского собора; крест же, ныне находящийся на 
центральном куполе, изготовлен в 2006 году и установлен 
24 января 2007. Точную копию креста оставили и в 
испанском музее.
 

Фигура голубя. Современный вид. 


