
Лекция 1

Градостроительство 
Древнерусского государства



Становление древнерусского 
государства в конце I 
тысячелетия н. э. было 
отмечено появлением и 
стремительным развитием 
городов, качественно 
отличных от патриархальных 
городищ. 

К X в. на Руси было около 26 
городов, а в XI в. их число 
возросло более чем в три 
раза.

В скандинавских источниках 
Русь того времени известна 
как «страна городов». Однако 
следует иметь в виду, что 
городами в древнерусскую 
эпоху называли любые, даже 
самые незначительные 
поселения, если только они 
были огорожены крепостными 
стенами. 



Торговое развитие многих древнерусских городов в значительной мере 
обусловливалось выгодами их географического расположения на великом водном 
пути «из варяг в греки», проходившем по целому ряду рек Восточной Европы. 

Крупнейшими речными магистралями являлись Днепр, Западная Двина, Ловать и 
Волхов, где ключевые позиции занимали соответственно Киев, Полоцк и 
Новгород. Главным перевалочным пунктом на этом пути был Смоленск, 
разместившийся в верховьях Днепра, где имелись волоки в бассейн Западной 
Двины. 

 



⚫ Известен был русским и водный путь 
вокруг всей Европы из Балтийского 
моря в Средиземное и Черное, 
который и замыкался в русских 
землях указанной системой рек. Этот 
знаменитый речной путь имел 
первостепенное значение во 
внешнеторговых сношениях Киевской 
Руси, тогда как в качестве внутренних 
связей использовалась практически 
вся обширная речная сеть 
восточноевропейской равнины. 

⚫ Города, находившиеся в стороне от 
главных торговых путей Киевской 
Руси, в частности Ростов и Суздаль в 
отдаленной «Залесской» земле, 
выросли в первую очередь как центры 
богатых земледельческих районов, 
хотя и здесь существовали различные 
виды ремесел



Организация системы управления градостроительной деятельностью ведет 
свою историю со времен зарождения и становления российского государства. 

Варяги именовали Русь Гардарикой — страной городов. 
К X в. На Руси было около 26 городов, а в XI веке их число возросло более чем 
в три раза.

Во времена становления древнерусского государства строительство 
развивалось по двум направлениям: обустройство княжеских владений и 
строительство оборонительных сооружений. 

Отдельного органа управления в области строительства в этот период не 
было, заказчиком построек был сам князь.





• Киев. Схематический план города и его окрестностей в начале 
XI в. 1 - Десятинная церковь и Бабин торжок; 2 - церковь 
Василия; 3 - Батыевы ворота; 4 - Подольские ворота; 5 - ворота к 
Боричеву взвозу



• Киев. План города и окрестностей в XII и начале XIII в. 1 - 
Десятинная церковь; 2 - церковь Василия; 3 - Батыевы ворота; 4 
- ворота к Боричеву взвозу; 5 - Подольские ворота; 6 - собор св. 
Софии; 7 - церковь св. Ирины; 8 - церковь св. Георгия; 9 - 
Золотые ворота; 10 - Львовские ворота; 11 - Лядские ворота; 12 - 
Михайловский Златоверхий монастырь; 13 - церковь Успения 
на Подоле



Время возникновения 
первого поселения на 
месте Киева восходит к 
глубокой древности, о 
чем свидетельствуют 
многочисленные 
археологические 
находки на территории 
города. 

В середине I 
тысячелетия н. э. на 
высоких холмах правого 
днепровского берега, где 
стоит Киев, 
существовало несколько 
славянских поселений, 
которые вели 
международную 
торговлю, что было 
связано с их выгодным 
географическим 
положением на 
пересечении северо-
южных и западно-
восточных путей. 

Древний Киев 

Киев. План нагорной части (X-XI вв.) 
Город Владимира:
1-3-дворцовые корпуса; 4-Десятинная церковь; 5-церковь Василия; 6-церковь 
Федоровского монастыря; 7-церковь Андреевского монастыря; 8-церковь 
Крестовоздвиженского монастыря; 9-Батыевы ворота; 10 -Подольские ворота: 
11 -ворота к Боричеву взвозу. 
Город Ярослава:
12-Софийский собор; 13-церковь Ирины; 14-церковь Георгия; 15 - безымянная 
церковь; 16 -дворец; 17- Золотые ворота; 18 -Львовские ворота; 19-Лядские 
ворота; 20-собор Михайловского Златоверхого монастыря; 21 -церковь 
Дмитриевского монастыря 







• Владимир. 
• Схематический план города 1157 г.



• Владимир. 
• Схематический план города между  1164  и 1174 гг.







• Общий вид Великого Новгорода во время 
нападения на него суздальского войска (1169 
г.).







Развитие социально-экономических отношений, постоянный рост территории 
вследствие военных завоеваний потребовали упорядочения отношений в 
сфере государственного управления, создания адекватного реалиям времени 
механизма управления. 

С конца ХV века в России начинает складываться система приказов — 
органов центрального отраслевого управления. 
Специализировались в сфере градостроительного дела следующие органы: 
Каменный приказ, Дворцовый приказ и Освященный собор. 
Каменный приказ заведовал строителями, каменщиками и кирпичниками. 
В компетенции Дворцового приказа находилась постройка дворцов. 
Освященный собор ведал строительством церквей. 

Развитие городов и потребность в застройке и охране приграничных земель 
российского государства обусловили появление отдельных территориальных 
приказов — Литовского, Смоленского, Сибирского, а также образование 
специализированного органа — Городового дела. 



Свияжск


