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Древнерусское государство (IX-XII века)
Культурное влияние Древнерусского государства прослеживается в 
архитектурных традициях нескольких современных государств, в том 
числе и России.

Большие церкви Киевской Руси, построенные после 988 года, были 
первыми примерами монументальной архитектуры в восточно-
славянских землях. Архитектурный стиль Киевской Руси утвердился 
под влиянием Архитектуры Византии. Ранние православные церкви 
были главным образом сделаны из дерева. До конца 10 века были 
развитые традиции деревянного зодчества, были уже и каменные
постройки.



Первой каменной церковью Древнерусского государства 
была Десятинная церковь в Киеве, строительство которой 
относят к 989 году. Церковь строилась в качестве 
кафедрального собора неподалеку от княжеского терема.
В первой половине XII в. церковь перенесла значительный 
ремонт. В это время был полностью перестроен юго-
западный угол храма, перед западным фасадом появился 
мощный пилон, подпирающий стену. Эти мероприятия, 
вероятнее всего, являлись восстановлением храма после 
частичного обрушения вследствие землетрясения.



Десятинная церковь
Десяти́нная це́рковь (церковь Успения
Пресвятой Богородицы) в Киеве — 
первая
каменная церковь Древнерусского 
государства,
воздвигнутая святым 
равноапостольным
Владимиром на месте кончины 
русских
первомучеников Феодора и его сына 
Иоанна



Начало строительства Десятинной церкви относят
к 989 году, о чём в летописи сообщалось
Князь Владимир Святославич, правивший в то время, выделил на поддержание церкви и митрополии
десятую часть своих доходов — десятину, откуда и пошло её название. На время своего строительства
она была наибольшим киевским храмом. В летописях сообщалось, что Десятинную церковь украшали
иконы, кресты и драгоценные сосуды из Корсуня.

В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм
«мраморным»

В Десятинной церкви находилась княжеская усыпальница, где была похоронена христианская супруга
Владимира — византийская царевна Анна, умершая в 1011 году, а затем и сам Владимир, умерший в 1015
году. Также сюда были перенесены из Вышгорода останки княгини Ольги. В 1044 году Ярослав Мудрый
похоронил в Десятинной церкви посмертно «крещённых» братьев Владимира — Ярополка и Олега
Древлянского. Во время нашествия монголов княжеские мощи были спрятаны. 



При советской власти, в 
1928 году вторая 
Десятинная церковь, как и 
множество
других памятников 
культуры и искусства, 
была снесена. (А в 1936 
году остатки
окончательно разобрали на 
кирпичи



Софийский собор (Киев)
Собо́р Свято́й Софи́и (Софи́йский собо́р) —
храм, построенный в первой половине XI
века в центре Киева, согласно летописи,
князем Ярославом Мудрым на месте
победы в 1037 году над печенегами. На
рубеже XVII—XVIII веков был внешне
перестроен в стиле украинского барокко.
Внутри собора сохранился самый полный в
мире ансамбль подлинных мозаик (260 м.
кв.) и фресок (3000 м. кв.)

Вид на Софийский собор
Страна Украина
Город Киев
Конфессия Православие
Тип здания Собор
Строитель Ярослав Мудрый
Дата основания 1037 год
Строительство 1037 год—в 1740-е годы



Макет-реконструкция первоначального облика собора



Владимиро-суздальская архитектура (XII—XIII века)
В период политической раздробленности роль Киева как
политического центра начала ослабевать, в удельных центрах
появились значительные архитектурные школы. В XII—XIII веках
важнейшим культурным центром стало Владимиро-Суздальское
княжество. Уникальность владимиро-суздальского зодчества состоит в
том, что оно не просто продолжило традиции византийской и
южнорусской архитектуры, но и значительно обогатило их
западноевропейскими идеями и элементами.
Первым европейскую каменную технику в Залесье начал использовать
Юрий Долгорукий. При нём были возведены белокаменные постройки во
Владимире, Суздале, Юрьеве-Польском, Переславле. До нашего времени
дошли две из них — церковь Бориса и Глеба в Кидекше и Спасский собор
в Переславле-Залесском. Оба храма датируются 1152 годом.



Церковь Бориса и Глеба (Кидекша)
Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — 
один
из древнейших памятников белокаменного
зодчества домонгольской Руси, наиболее
ранняя белокаменная постройка 
Северовосточной Руси, наряду со 
СпасоПреображенским собором в 
Переславле
Залесском. Построена в правление Юрия
Долгорукого и обычно датируется 1152
годом. Превращена в музей.



Спасо-Преображенский собор (Переславль-Залесский)

Спа́со-Преображе́нский собо́р в
Переславском кремле заложен 
Юрием
Долгоруким в 1152 году. 
Достроен при
Андрее Боголюбском в 1157.
Функционирует как филиал 
городского
музея-заповедника. 



Во время правления Андрея Боголюбского 
владимиро-суздальская архитектура получила 
дальнейшее развитие. В столице княжества 
Владимире развернулось активное строительство, 
город был застроен монументальными 
сооружениями. До настоящего времени сохранились 
такие памятники архитектуры Владимира, как 
Успенский собор и Золотые ворота.



Успенский собор (Владимир)
Первоначальный белокаменный собор был построен при великом 
князе Андрее Боголюбском в 1158—1160 годах. Уже в 1161 году собор 
был расписан. Успе́нский собо́р во Влади́мире — выдающийся 
памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. 
Кафедральный православный храм Владимирской епархии; также 
государственный музей. Исторически, до возвышения Москвы, был 
главным (кафедральным) храмом Владимиро Суздальской Руси, в нём 
венчались на великое княжение владимирские и московские князья. 
Памятник русского зодчества XII века, послуживший образцом для 
ряда более поздних соборов, в том числе Успенского собора 
Аристотеля Фиораванти. Один из немногих храмов, в котором 
сохранились уникальные фрески Андрея Рублева. 





Золотые ворота (Владимир)
Золотые ворота — выдающийся памятник
древнерусской архитектуры,
расположенный в городе Владимире.
Построены в 1164 году при владимирском
князе Андрее Боголюбском. Помимо
оборонных целей ворота имели также и
триумфальный характер. Они оформляли
парадный вход в самую богатую княжеско-
боярскую часть города.
Дата закладки ворот относится к 1158 году,
окончание строительства — 26 апреля 1164
года



Одним из самых заметных памятников зодчества владимиро-суздальской 
школы является церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 году.
Традиционной является датировка храма по Н. Н. Воронину — 1165 год, 
основанная на сообщении Жития Андрея Боголюбского, что церковь Покрова на 
Нерли была построена в память о погибшем сыне великого князя Изяславе 
Андреевиче. 
Согласно Лаврентьевской летописи, строительство при князе Андрее вели «из 
всех земель мастеры». Татищев уточняет в «Истории Российской», что 
«мастеры же присланы были от императора Фридерика Первого, с которым 
Андрей в дружбе был…» (имеется в виду Фридрих Барбаросса).

Церковь освящена в честь праздника Покрова Богородицы,
установленного на Руси в середине XII века по инициативе Андрея
Боголюбского. Вероятно, это первая церковь Покрова на Руси





Своего расцвета архитектура Владимира и Суздаля 
достигла в конце XII века при брате Боголюбского, первом 
Великом князе Владимирском Всеволоде Большое Гнездо. 
Всеволод значительно расширил владимирский 
Успенский собор и построил Дмитриевский собор — 
шедевр белокаменной резьбы и самый показательный в 
архитектурном плане белокаменный храм. При сыновьях 
Всеволода в 1220—1230-е годы созданы последние 
крупные памятники Владимиро-Суздальской Руси — 
Рождественский собор суздальского кремля и 
Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.



Дмитриевский собор (Владимир)
Дми́триевский собо́р города Владимира (иногда в
литературе можно встретить наименование
«Дмитровский») — придворный собор,
возведённый Всеволодом Большое Гнездо на
княжеском дворе и освящённый в честь
великомученика Димитрия Солунского.
Канонический пример крестово-купольного
белокаменного храма владимиро-суздальской
архитектурной школы, построен в 1194—1197 годах.
Знаменит своей белокаменной резьбой.
В настоящее время собор находится в ведении
Владимиро-Суздальского музея-заповедника и
открыт как музейная экспозиция.



Богородице Рождественский собор (Суздаль)
Богоро́дице-Рожде́ственский собо́р —
православный храм Владимирской и
Суздальской епархии, расположенный на
территории Суздальского кремля, один 
из интереснейших памятников
древнерусского зодчества. В настоящее
время является действующим храмом и
одновременно входит в состав 
Владимиро-Суздальского музея 
заповедника. 
Строительство 1222—1225 годы



Георгиевский собор (Юрьев-Польский)

Гео́ргиевский собо́р — 
белокаменный собор,
расположенный на территории 
древнего детинца в городе
Юрьеве-Польском 
Владимирской области. 
Сооружён в
1230—1234 годах князем 
Святославом Всеволодовичем.



Новгородско-Псковская архитектура
           (конец XII — XVI век)

Формирование новгородской архитектурной школы 
относят к середине XI века — времени 
строительства Софийского собора (с него начинался 
пост) в Новгороде. Уже в данном памятнике 
заметны отличительные черты новгородской 
архитектуры — монументальность, простота, 
отсутствие излишней декоративности и некоторая 
тяжеловесность форм.



Софийский собор (Новгород)
Собо́р Свято́й Софи́и — главный
православный храм Великого Новгорода,
созданный в 1045—1050 годах. На
протяжении столетий — духовный центр
Новгородской республики. Это
древнейшая церковь на территории
России, построенная славянами

В 1046 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингигерда) 
направились в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им 
Софийского собора. 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. 



Церковь Петра и Павла на Синичьей горе
Церковь Петра и Павла на Сини́чьей 
горе (на Си́льнище) — российский 
архитектурный памятник, 
расположенный в Великом Новгороде.
Строительство 1185—1192 годы
Дата упразднения1925 год



Це́рковь Спа́са на Нере́дице (Спас на горе́ Нере́дице, Спас Нере́дица)
Храм Преображения Господня, 
расположенный в 1,5 км к югу от 
Великого Новгорода на правом 
берегу бывшего русла Малого 
Волховца, на небольшой 
возвышенности рядом с 
Рюриковым Городищем. Возведена 
за один сезон около 1198 года при 
новгородском князе Ярославе 
Владимировиче в память о двух 
погибших сыновьях.



Расцвет новгородского зодчества относят ко второй 
половине XIV века, в эпоху максимального могущества 
Новгородской республики. Вершиной и эталоном 
архитектуры данного периода является церковь Фёдора
Стратилата на Ручью в Новгороде. Здание церкви — это 
четырёхстолпная одноглавая постройка кубического типа. 
На фасаде, особенно на барабане и апсидах, немало 
декоративных элементов. Некоторые ниши фасада ранее 
были украшены фресками. Также стоит отметить церковь
Спаса Преображения на Ильине улице, знаменитую тем, 
что в ней одной сохранились фрески кисти Феофана Грека.



Церковь Фёдора Стратила́та на Ручью́ —храм XIV века в Великом 
Новгороде. Расположен на перекрёстке улиц Андреевская и 
Фёдоровский ручей.

Церковь заложена в 1360 году по указу новгородского посадника 
Семёна Андреевича на берегу ручья.



Церковь Спаса 
Преображения на 
Ильине улице — храм 
в Великом Новгороде, 
построенный в 1374 
году и знаменитый тем, 
что в нём одном 
сохранились фрески 
кисти
Феофана Грека. Роспись 
сделана в 1378 году.



Псковская архитектура очень близка к 
новгородской, тем не менее в зданиях Пскова 
появилось немало специфических черт. Одним 
из лучших храмов Пскова периода расцвета 
стала церковь Сергия с Залужья (1582—1588). 
Также известны церковь Николы со Усохи 
(1371), Василия на Горке (1413), Успенья на 
Пароменье со звонницей (1521), Кузьмы и 
Демьяна с Примостья



Церковь Сергия с Залужья — 
действующий
православный храм конца XVI века,
памятник истории и культуры
федерального значения, расположенный в
Окольном городе Пскова.

Церковь Василия на Горке (Храм святителя
Василия Великого) — православный храм,
памятник архитектуры XV—XVI веков,
расположенный во Пскове. 



Церковь Успения с (от, у) Парома (Успения
Божией Матери, Пароменская) —
православный храм в Пскове. Памятник
истории и культуры федерального
значения XVI-XIX вв.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья —
православный храм в Пскове. Памятник
истории и культуры федерального
значения XV—XVI веков. 



Поганкины палаты

Поганкины палаты — каменное жилое, складское и
производственное здание, построено в 1670-е гг. 
Памятник истории и культуры федерального 
значения. Ныне одно из зданий Псковского историко-
художественного и архитектурного музея-
заповедника.

Построены псковскими каменщиками в
1671—1679 гг. по заказу купца Сергея
Поганкина.
Здание является своеобразным дворцом 
крепостью, его стены, толщиной в два 
метра, сложены из камней.



Архитектура Московского княжества 
                (XIV—XVI века)

Превращение Москвы в сильный политический 
центр привело к стремительному
развитию архитектуры на территории города и 
княжества. Архитектурные традиции Владимиро-
Суздальского княжества успешно перенимались 
московскими зодчими, к концу XVI века уже можно 
говорить о собственной московской архитектурной 
школе.



Успенский собор на Городке — 
белокаменный четырёхстолпный 
одноглавый храм, памятник
раннемосковского зодчества. Построен на 
рубеже XIV и XV веков. Внутри собора 
сохранились росписи начала XVвека, 
приписываемые Андрею Рублёву и 
Даниилу Чёрному.
Заказчиком строительства был 
звенигородский князь
Юрий Дмитриевич, младший брат 
московского князя
Василия I



Подъём московской архитектуры принято связывать 
с политическими и экономическими успехами 
княжества в конце XV века, во времена правления 
Ивана III. В 1475—1479 годах итальянским 
архитектором Аристотелем Фиораванти был 
построен Московский Успенский собор. Храм 
шестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный. 
Построен из белого камня в сочетании с кирпичом. 
В росписи принимал участие известный иконописец
Дионисий.



Успе́нский собор Московского 
Кремля — православный храм, 
расположенный на Соборной 
площади Московского Кремля, 
Патриарший кафедральный собор 
Патриарха Московского и всея 
Руси (с 1991года).
Сооружён в 1475—1479 годах под
руководством итальянского 
зодчего Аристотеля Фиораванти. 
Главный храм Русского 
государства.



В 1484—1490 годах псковскими зодчими был построен  
Благовещенский собор. 

Благове́щенский собо́р — православный храм в честь Благовещения
Богородицы, расположенный на Соборной площади Московского 
Кремля.



Архангельский собор (Москва)
В 1505—1509 годах под руководством 
итальянского архитектора Алевиза Нового 
был построен близкий к Успенскому 
Архангельский собор.

Собо́р свято́го Архистрати́га Михаи́ла
(Арха́нгельский собо́р) в Кремле —
православный храм, расположенный 
на Соборной площади Московского 
Кремля.



Грановитая палата (1487—1496)
Гранови́тая пала́та — памятник
архитектуры в Московском Кремле, 
одно из старейших гражданских зданий 
Москвы. Построена в 1487—1491 годах 
по указу Ивана III архитекторами 
Марко Руффо и Пьетро Антонио 
Солари. Название получила по 
восточному фасаду, отделанному 
гранёным «бриллиантовым» рустом, 
характерным для итальянской 
архитектуры эпохи Возрождения



Архитектура Русского царства (XVI век)
Принятие Иваном Грозным титула 
«царя» и превращение России в 
царство было очередным этапом 
развития русского государства и 
русской архитектуры в том числе. В 
архитектуре данного периода 
продолжаются прошлые традиции, 
при этом в каменную архитектуру из 
деревянной проникает форма «шатра», 
что является заметным отличием в 
архитектуре нового периода.



Самым известным памятником архитектуры данного 
периода является Храм Василия Блаженного, 
строительство которого продолжалось в 1554—1560
годах. Собор входит в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в России. Храм Василия 
Блаженного, или Покровский Собор, был построен 
по приказу Ивана Грозного в память о взятии 
Казани, автором проекта, по одной из версий, стал 
псковский зодчий Постник Яковлев.



Собор был построен в 1555—1561 годах по приказу Ивана Грозного в
память о взятии Казани и победе над Казанским ханством, которые
случились именно в день Покрова Пресвятой Богородицы — в начале
октября 1552 года. Существует несколько версий о создателях собора. По
одной из версий, архитектором был известный псковский мастер Постник
Яковлев по прозвищу Барма. По другой, широко известной версии Барма
и Постник — два разных архитектора, оба участвовавших в строительстве; эта 
версия ныне устарела. По третьей версии, собор был построен неизвестным 
западноевропейским мастером (предположительно итальянцем, как и ранее — 
значительная часть сооружений Московского Кремля), отсюда и столь 
неповторимый стиль, сочетающий в себе традиции как русского зодчества, так и 
европейского зодчества эпохи Возрождения, но эта версия пока так и не нашла
никакого чёткого документального подтверждения.



Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву 
(разговорное название — Собор Василия Блаженного)



Другим известным памятником данного периода является Церковь
Вознесения в Коломенском, являющаяся первым каменным 
шатровым храмом в России. Возведена в Коломенском в 1528—1532 
годах (предположительно итальянским архитектором Петром 
Францизском Ганнибалом, по русским летописям Петром Фрязином 
или Петроком Малым) на правом берегу Москвы-реки. В храме 
наряду с шатром были применены пристенные пилоны, что 
позволило построить огромное здание невиданных пропорций, с 
«летящей» архитектоникой. Постройка была осуществлена с 
размахом и значительными материальными затратами. В истории 
русского зодчества храм остался произведением, с
точки зрения его формального совершенства, единственным и
неповторимым.



Церковь Вознесения в Коломенском



Несмотря на развитие каменной 
шатровой архитектуры, 
продолжают
возводиться и храмы старого 
типа. По типу Московского 
Успенского собора с
пятью куполами были построены: 
Смоленский собор 
Новодевичьего монастыря
(1524—1598)



Успенский собор Троице-Сергиевой лавры (1559—1585)



Русская архитектура XVII века
Начало XVII века в России ознаменовалось сложным смутным 
временем, что привело к временному упадку строительства. 
Монументальные здания прошлого века сменились небольшими, 
иногда даже «декоративными» постройками. Примером
подобного строительства может служить церковь Рождества 
Богородицы в Путинках, выполненная в характерном для того 
периода стиле русского узорочья. После завершения 
строительства храма, в 1653 году, Патриарх Никон прекратил
строительство каменных шатровых храмов на Руси, что сделало 
церковь одной из последних выстроенных с применением шатра.



Храм Рождества́ Богоро́дицы в Пути́нках,в Москве — приходской храм 
Московского Патриархата, освящённый в честь праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, имеет статус патриаршего подворья. Здание построено в стиле 
«русского узорочья». Один из последних крупных шатровых храмов в истории 
русской

Храм был заложен в 1649 году после 
пожара, уничтожившего предыдущую 
деревянную церковь Рождества 
Богородицы, и завершён 
строительством в 1652 году при царе 
Алексее Михайловиче.



В данный период развивается тип бесстолпного храма. Одним из первых 
храмов такого типа принято считать Малый собор Донского монастыря (1593). 
Прототипом бесстолпных храмов XVII века является Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рубцове (1626). Это небольшой храм с единым внутренним 
пространством, без опорных столбов, перекрытый сомкнутым сводом, 
увенчанный снаружи ярусами кокошников и световой главкой, с примыкающим 
в виде отдельного объёма алтарем. Храм поднят на подклет, имеет приделы по 
бокам и окружен с трёх сторон открытой галереей — сенями. Лучшими 
примерами памятников середины XVII века также принято считать церковь 
Троицы Живоначальной в Никитниках в Москве (1653), Троицкую церковь в 
Останкине (1668). Им присуще изящество пропорций, сочная пластика форм, 
стройность силуэта и красивая группировка внешних масс.



Развитие архитектуры в XVII веке не
ограничивалось Москвой и 
Подмосковьем.
Своеобразный стиль вырабатывался и в
других русских городах, в частности, в
Ярославле. Одним из наиболее 
известных ярославских храмов является 
Церковь Иоанна Предтечи (1687). 
Прекрасное сочетание массивного храма 
и колокольни, изящество цветов, 
прекрасные росписи делают его одним из 
наиболее выдающихся памятников 
своего времени



Деревянная архитектура
Особый интерес представляют также деревянные 
многоглавые храмы. Одним из самых ранних храмов этого 
типа считается Храм Покрова Божией Матери под
Архангельском (1688). Наиболее известным деревянным 
многоглавым храмом является Преображенская церковь
на острове Кижи. Она увенчана двадцатью двумя главами, 
размещенными ярусами на кровлях прирубов и 
восьмериков, имеющих криволинейную форму типа 



Церковь Преображения 
Господня — православный 
храм, памятник архитектуры 
федерального значения, 
расположенный на 
территории музея-
заповедника «Кижи», входит в 
состав храмового комплекса 
Кижского погоста. Построена 
в 1714 году на месте 
одноимённой шатровой 
церкви, сгоревшей в 1694 
году.



Спасибо за внимание


